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«Современная наука все более и более убе
ждается , что известные образования какой-либо 
эпохи являются ничтожными остатками отложений, 
действительно некогда существовавших, но раз
рушенных в большей или меньшей степени мощными 
денудационными процессами» 

[Н и к и т и н, 1886, стр . 96] 

ВВЕДЕНИЕ 

Юрские и меловые отложения имеют широкое развитие на территории 
Русской платформы и ее геосинклинального обрамления. К ним приуро
чены крупные скопления полезных ископаемых: нефти, газа, угля, бокситов, 
железных руд и других. В связи с этим изучение их детальной стратигра
фии и литолого-фациального состава имеет не только научное, но и большое 
практическое значение. 

Особенно возрастает роль литолого-палеогеографических карт, явля
ющихся основным геологическим документом. На основании этих карт можно 
определить распространение полезных ископаемых, особенно тех, которые 
зависят от изменения литолого-фациального состава осадков. Поэтому на 
картах важно обосновать фактическим материалом границы развития раз
личных литолого-фациальных комплексов и отделить фактические данные 
от реконструируемых предполагаемых построений. В ближайшие годы де
тальные литолого-палеогеографические карты должны составляться для 
коротких отрезков времени, к которым приурочены скопления полезных ис
копаемых. Эти карты будут являться прогнозными картами для выбора 
перспективных направлений поисков полезных ископаемых. 

Большое значение приобретает изучение гранулометрического и минера
логического составов осадков, на основании чего можно восстановить и опре
делить основные источники поступления терригенного материала, а это 
приведет к открытию древних аллювиальных долин и приуроченных к ним 
полезных ископаемых. 

Описанию фаций и палеогеографии юрского периода и раннемеловой 
эпохи Русской платформы или ее крупных частей, а также ее геосинкли
нального обрамления посвящены работы Г. Е.-А. Айзенштадта [1951], 
А. Д. Архангельского [1923, 1940], В. В. Белоусова [1944], В. Г. Бондар
чука и др. [1960], Г. И. Бушинского [1954], В. А. Вахрамеева [1952], 
Т. Л. Дервиз [1959], М. П. Казакова и др. [1958], Н. Е. Канского, В. П. Мак-
ридина, Б. П. Стерлина [1956], А. П. Карпинского [1919], О. К. Капта-
ренко-Черноусовой [1957], Л. Ф. Лушерсгаузен [1941, 1944], В. П. Макри-
дина [1960], С. Н. Никитина [1886, 1888], Ю. П. Никитиной [1948], 
А. П. Павлова [1901, 1936], В. С. Петренко [1960], А. Н. Розанова [1913], 
A. Б. Ронова [1949], И. Г. Сазоновой [1954а, 1958, 1962, 1965], Н. Т. Сазо
нова [1953, 19586, Атлас, 1962], В. Н. Сакса [1961], Н. М. Сандлера [1961], 
B. И. Славина [1963], Н. М. Страхова [1934], Т. А. Ткаченко [1957], 
И. М. Ямниченко [1958] и др. 

Палеогеография юрского периода территории Польши описана по рабо
там Е. Зноско [Znosko, 1959, 1960], Я . Левинского [Lewinsky, 1922], а также-
по геологическому атласу Польши [1964], составленному Р. Дадлезом,, 
К. Дайчак-Цаликовской и Я . Дембовской. Палеогеографические схемы ран
немеловой эпохи Польши составлены по данным В. Пожарыского [1962]. 
Палеогеография юрского периода территории Германской Демократической: 
Республики описана Г. Кёльбелем [Kolbel, 1960]. 



Прилегающая к юго-восточной части Русской платформы Карпато-
Балканская геосинклинальная зона по сложному тектоническому строению 
очень трудна для литолого-фациальной палеогеографической реконструк
ции, но несмотря на это, описание палеогеографии и фаций территории 
Румынии сделано в работах Д. Патрулиуса [Patrulms, 1960], А. Кодарча 
и Г. Рэйляану [Codarcea, Raileanu, 1960], Г. Мурджаану и Д. Патрулиуса 
[Murgeanu, Patrulius, 1960] и др. Территория Болгарии охарактеризована 

по литолого-палеогеографическим картам, составленным под редакций 
£ , Бончева, В. Цанкова и др. 

Интересные новые палеогеографические построения по Югославии опуб
ликованы К. В. Петковичем и др. [Petkovic а. о. , 1960]. 

Малое количество монографий, посвященных описанию литолого-палео-
теографических карт крупных регионов, является следствием большой труд
ности в их составлении, особенно в краевых частях платформы и геосинкли
налях, где наблюдается быстрая смена фаций и мощностей, а также имеет 
место сложное тектоническое строение, которое затрудняет палеогеографи
ческие реконструкции. Сложность построения литолого-палеогеографи-
ческих карт вытекает из ряда причин, главные из них следующие: недоста
точная точность и однозначность в проведении стратиграфических границ, 
•особенно в континентальных отложениях, в которых одни и те же стратигра
фические границы различные авторы проводят на разных уровнях, что за
трудняет сопоставление разнофациальных, но одновозрастных отложений. 

Другая трудность обусловливается денудационными процессами, в ре
зультате которых с обширных площадей смыты большие толщи отложений. 
Причины денудации следующие: в течение юрского периода на Русской плат
форме неоднократно возникали тектонические движения как проявление 
жизни платформы и окружающих ее геосинклиналей. В результате этих 
движений образовывались поднятия и прогибы. Поднятиям соответствовали 
суши или острова, а прогибам — мелководные эпиконтинентальные моря 
лли проливы. Трансгрессии сменялись регрессиями. 

Изменялись площади распространения морей и их контуры, и, как след
ствие, ранее образовавшиеся осадки, особенно в прибрежных частях, под
вергались денудации. В последующие периоды уже сформировавшиеся 
отложения юрского и раннемелового времени подвергались интенсивной 
.денудации не менее 4 раз, а именно: 

1. В предберриасское время на территории Московской, Прикаспийской 
и Днепровско-Донецкон синеклиз. 

2. В предсеноманское время на территории Белорусской и Воронежской 
антеклиз и прилегающих к ним районов, на Украинском щите и в Пред-
уральском прогибе. 

3. В предпалеогеновое, в преднеогеновое время и в неогеновый период. 
4. В четвертичный период в результате движения ледников с послелед

никовыми потоками в северных частях платформы и, особенно, на северо-
востоке и северо-западе, где полностью размыты мощные толщи юрских и 
меловых отложений. 

Ледники при движении разрушали, а иногда срезали и переносили на 
сотни километров большие толщи осадочных отложений без следов наруше
ния залегания передвинутых слоев. Как пример можно указать на отторже-
нец юрских отложений у г. Лукува в Восточной Польше площадью около 
4 км2 при средней мощности юрских отложений в 4 ж. Этот отторженец, 
залегающий в толще ледниковой морены, сложен глинами темно-серыми, 
алевритистыми, с многочисленной фауной аммонитов, пелеципод, гастро-
под и фораминифер. Эта фауна дает основание точно определить нозднекел-
ловейский возраст этих отложений. 

На основании изучения гранулометрического и минералогического со
ставов глин и залегающей в них фауны можно с полной уверенностью уста
новить тождество отложений позднего келловея у Лукува с одновозраст-
ными отложениями в районе Папиле на р. Венте в Литовской ССР. О дина-
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новые гранулометрический, минералогический и химический составы лу-
кувских и папилянских глин дают полное основание считать, что Лукувский 
отторженец принесен с северо-востока из Литовской ССР на расстояние 
500 км. Какая же огромная сила понадобилась, чтобы ледник сдвинул с места 
массив пород объемом около 16 млн. м'3 и л и весом около 32 млн. т и, не на
рушая структуры слоев, перенес его на такое расстояние? 

Это пример только одного ледникового отторженца, а таких отторжен-
цев разбросано очень много в северной части Русской платформы. По-види
мому, несколько меньшего объема отторженец юрских и нижнемеловых от
ложений имеется к северу от Москвы, в районе Звенигорода. Нет ничего 
удивительного, что большая территория к северу и северо-западу от Москвы, 
где, несомненно, были развиты юрские и меловые отложения, сейчас ли
шена их. Еще большей денудации эти отложения подвергались в между
речье Камы •— Вятки — Волги — Северной Двины, в бассейнах Печоры и Ме
зени. Только по отдельным небольшим пятнам можно судить о присутствии 
здесь отложений юры и нижнего мела. В связи с этим на литолого-палеогео-
графических картах, составленных авторами под редакцией А. П. Виногра
дова [1962], показаны не только реконструируемые палеобассейны, но и 
современное развитие отложений, т. е. то, что сохранилось к настоящему 
времени от денудационных процессов. 

Несмотря на указанные трудности, литолого-палеогеографические и 
палеотектонические карты необходимы не только для восстановления общей 
истории формирования осадочных отложений, но, что самое главное, и для 
оценки перспективных запасов полезных ископаемых, в первую очередь 
нефти, газа, угля, редких элементов и выбора правильного направления 
для планирования поисково-разведочных работ на них. 

Стратиграфические границы при разбивке разрезов, используемых для 
построения литолого-палеогеографических карт, несмотря на самые разно
образные сочетания последовательности слоев и изменения их литологи-
ческого состава или же в однообразных литологических толщах, всегда 
проводились по появлению в ассоциации ископаемой фауны новых видов 
и родов, а не по исчезновению старых видов. Например, граница между 
келловеем и Оксфордом в однообразной толще глин проводилась по появле
нию Cardioceras, а не по исчезновению последних представителей рода 
Quenstedtoceras; некоторые виды этого рода редко, но встречаются совместно 
с Cardioceras в нижних слоях Оксфорда, но эти отложения мы всегда отно
сили уже к Оксфорду, а не к келловею. Особенно эти условия относятся к 
проведению границ по комплексам фораминифер, к о т о р ы е широко использова
лись при проведении стратиграфических границ в разрезах буровых скважин. 

В наших построениях большое внимание уделяется определению, откуда 
поступил терригенный материал в бассейн и как он распределялся вдоль 
береговой линии. Для этого было сделано 2850 гранулометрических и мине
ралогических анализов тяжелой и легкой фракции размером 0,25—0,01 мм. 

Изучение закономерностей распределения тяжелой фракции и минера
логических ассоциаций позволяет наметить не только пути транспортировки, 
но и установить, за счет разрушения каких пород образовался терригенный 
материал; восстановить географическую границу древней суши и наметить 
основные течения, преобладавшие в изучаемых бассейнах. 

Палеогеографические карты, описание которых приведено в настоящей 
работе, построены на основании карт, опубликованных Н. Т.'Сазоновым 
[1953, 19586; Атлас, 1962] и И. Г. Сазоновой [1958а, 19656; Атлас, 1962]. 
Кроме того, при их составлении использован Атлас литолого-палеогеогра
фических карт Русской платформы и ее геосинклинального обрамления 
(главный редактор А. П. Виноградов, 1962), в составлении которого прини
мали участие Г. Е.-А. Айзенштадт, В. С. Акимец, М. И. Бланк, В. И. Бо-
дылевский, Л. И. Голяк, А. А. Григялис, Т. Л. Дервиз, Е. А. Денисенко, 
О. К. Каптаренко-Черноусова, Б. С. Ковалев, С. Н. Колтыпин, В. С. Кра-
вец, В. А. Лидер, И. В. Митянина, М. С. Месежников, И. Г. Сазонова 
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(ответственный редактор ранне-
меловых карт), Н. Т. Сазо
нов (ответственный редактор юр
ских карт), А. В. Смирнов, 
Я . С. Эвентов и И. М. Ямни-
ченко. 

Палеогеографические схе
мы в настоящей работе, не
смотря на мелкий масштаб, со
ставлены более детально, чем 
карты Атласа (1962), и позво
ляют точнее проследить изме
нения в распространении мо
рей и суш за более короткие 
отрезки времени. Если в Атласе 
(1962) для юры составлено 
10 карт, а в Атласе СССР 
1967 г. всего 7, то в настоящей 
работе их 16. Соответственно, 
для раннемеловой эпохи в Атла
се (1962) — 4 карты, в этой 
работе — 7 карт. 

Кроме того, за последние 
четыре года получены новые 
данные, в результате которых 
уточнены мощности осадков 
и их литолого-фациальное 
строение, а также выдвинуты 
новые варианты палеогеогра
фических реконструкций, обо
снованные палеонтологическим 
материалом. Например, на 
основании работ Я . Кутека 
[Kutek, 1962], Я . Дембовской 
[Dembowska, 1965] можно 
предполагать, что в начале 
волжского века море Русской 
платформы через северную часть 
Днепровско-Донецкой сине-
клизы сообщалось с Польским. 
С. И. Пастернак [Пастернак, 
Гаврилишин, 1964] сообщил, 
что в результате новых иссле
дований в районе Луцка, Золо-
чив и Мельницы-Подольской на 
Днестре установлено широкое 
распространение отложений 
среднего и позднеальбекого 
времени. Это дает основание 
предполагать, что в это время 
море Русской платформы че
рез юго-западную часть Дне
провско-Донецкой еннеклизы 
(Каиев) сообщалось через 
Львовский прогиб с Карпато-
Балканским морем, а на северо-
западе через Прииятский про
гиб с Польским. 
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Для юго-западной части Прикаспийской синеклизы и северо-восточной 
части эпигерцинской Предкавказской платформы (Кума-Манычский и 
Терско-Кумский прогибы) при построении карт использованы материалы 
И. Г. Сазоновой, полученные в результате работ 1961—1963 гг. по Астра
ханской области и Калмыцкой АССР. Для северо-западной части Прикос-
пийской синеклизы взята стратиграфическая разбивка Новоузенской опар-
ной скважины, составленная в результате новых палеонтологических опре
делений, сделанных по этой скважине в 1960—1961 гг. И. Г. Сазоновой, 
Н. Т. Сазоновым, Т. Н. Хабаровой, А. В. Фурсенко и др. [Сазонов, 1961]. 

Для юго-восточной части Прикаспийской синеклизы учтены исследо
вания Г. Е.-А. Айзенштадта и С. Н. Колтыпина. Ископаемая фауна, приве
денная в настоящей работе, определена: юрские аммониты, пелециподы 
и брахиоподы — Н. Т. Сазоновым, нижнемеловые — И. Г. Сазоновой, фо-
раминиферы — Л. Г. Дайн, И. В. Митяниной, Е. Н. Мятлюк, Н. Т. Хаба
ровой и А. В. Фурсенко. В лабораториях ВНИГНИ сделаны следующие 
анализы: химические — под руководством М. Г. Шаповаловой; грануломе
трические и определение минералогического состава легкой, а также тяжелой 
фракций — под руководством О. А. Чукашевой; фотографий типов пород 
и фауны сделаны Н. Л. Садовенко. 

Авторы весьма признательны вышеуказанным товарищам за их помощь 
в выполнении указанных работ. 

В заключение хочется сказать слова благодарности членам-коррес
пондентам Академии наук СССР В. Н. Саксу и В. Е. Хаину за сде
ланные ими весьма ценные замечания при просмотре рукописи этой работы. 
Работа написана раздельно, все материалы по юре — стратиграфия, палео
география и палеотектоника Н. Т. Сазоновым; по мелу — И. Г. Сазоновой. 
Учитывая, что описание юрских опорных разрезов и данные по характери
стике минералогического состава этих отложений в центральньш*.областях 
Русской платформы опубликованы Н. Т. Сазоновым [1957, 1961], в этой ра
боте они не приводятся, но для западных и северо-западных районов даны 
две корреляционные схемы. Для нижнего мела такие материалы отсутствуют, 
в связи с этим сделано описание опорных разрезов и корреляция разрезов 
нижнего мела для районов Урало-Волжского междуречья, северо-восточной 
части Предкавказской платформы и центральных областей Русской плат
формы. Местоположения всех основных разрезов, описанных в данной ра
боте или на которые имеются ссылки, показаны на обзорной карте (рис. 1). 

При описании осадков палеобассейнов приводится современный лито-
логический состав последних, что поможет практически использовать палео
географические карты для прогнозов и поисков полезных ископаемых. 



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Все работы по палеогеографии Русской платформы могут быть подраз
делены на два периода. Первый период — от работ С. Н. Никитина [1886, 
1888] и А. П. Карпинского [1919] до работы В. В. Белоусова [1944] и вто
рой период —• от работы В. В. Белоусова до наших дней. 

В первый период были намечены общие палеогеографические контуры 
морских бассейнов за отдельные эпохи и некоторые века, рассматривались 
вопросы распространения фаций, палеоклимата, распределения фауны по 
зоогеографическим провинциям и пути ее миграции, но зависимость осадко-
накопления от тектонических движений не рассматривалась, мощности 
осадков на карты в виде изопахит не наносились, для этого не было доста
точно фактического материала. Уже в начале этого периода С. Н. Никитин 
[1886] придавал большое значение изучению фаций и их распространению, 
он правильно указывал: «Современное изучение отложений в морях и океа
нах убеждает в большой неравномерности отложений осадков, накопление 
которых зависит не только от глубины бассейна, но также от распределения 
течений, жизнедеятельности населяющих эти бассейны фауны и флоры и 
многих других причин. Все это заставляет быть крайне осторожным при 
определении фациальной принадлежности различных типов отложений, 
в установлении предполагаемых перерывов, особенно только на основании 
отсутствия фауны, характеризующей промежуточную зону или другое 
более высокого ранга стратиграфическое подразделение». 

Второй период начался с работ В. В. Белоусова, который разработал 
и теоретически обосновал метод анализа мощностей и фаций для изучения 
истории колебательных движений. Карты фаций и карты мощностей В. В. Бе
лоусова, дополняя друг друга, показывают ярко выраженную зависимость 
осадконакопления от тектонических движений. Этот метод стал основным 
для изучения тектонического движения в СССР и зарубежных странах. 
В. В. Белоусов своей работой дал правильное направление дальнейшему 
развитию палеогеографии. На палеогеографических картах второго периода 
перестали изображать только контуры моря и суши, они стали отображать 
литолого-фациальный состав морских и континентальных осадков; измене
ние мощностей отложений, показанные методом изопахит, позволило выяс
нить зависимость осадконакопления от тектонических движений (прогибы, 
поднятия). 

В 1887 г. А. П. Карпинским опубликован очерк физико-географических 
условий в минувшие геологические периоды европейской части России, кото
рый с некоторыми добавлениями был переиздан в 1919 г. К очерку при
ложены карты распространения морских бассейнов в келловейское и 
оксфордско-волжское время. 

На второй карте распространение моря показано в Прикаспийской 
синеклизе, центральных областях Русской платформы, Печорской и Мезен
ской синеклизах. Тиман выделен как область суши. В верховьях Дона, 
в районе Воронежа, показана суша. На карте указан широкий пролив,-
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соединяющий море центральных областей с Польским морем и Прикаспий
ской синеклизы с Кавказским. 

На первой карте показано более широкое распространение моря, а в рай
оне Воронежа — небольшой остров. Присутствие лейаса в северо-западном 
Донбассе А. П. Карпинский ставил под сомнение, считая, что прибрежные 
отложения Изюмского уезда с растительными остатками скорее могут быть 
среднеюрскими. А. П. Карпинский [1919] указывает, что с начала отложе
ний верхнего волжского яруса происходит разобщение Русского моря и 
Польского. Верхневолжское море с севера проникало на Русскую платформу 
в виде залива Северного океана, но широко распространилось в Северной 
Сибири. 

Третья карта показывает распространение нижнемелового моря, кото
рое узким меридиональным рукавом протягивалось с юга на север, широко 
распространяясь в бассейне Печоры. Тиман выделен как остров. Морские 
отложения с Simbirskites versicolor указаны на восточном склоне Северного 
Тимана. 

А. П. Павлов [1901] приводит четыре палеогеографические схемы. Морской 
бассейн ранненеокомской эпохи показан идущим из Северного океана через 
Печорскую синеклизу в Верхнее Поволжье, в Подмосковье и к Рязани, 
откуда узким заливом море распространялось до Куйбышева и Сызрани. 
Районы Куйбышева, Саратова, Пензы, Москвы показаны как область суши. 
На крайнем северо-западе Мезенской синеклизы и на п-ове Канин показаны 
морские отложения. 

В поздненеокомскую эпоху, которая, по А. П. Павлову, соответствует бар-
рему и верхней части готерива, площадь морского бассейна значительно 
расширяется. Основной бассейн занимал западную часть Прикаспийской 
синеклизы и через юго-западную часть синеклизы сообщался с Кавказским 
бассейном. 

В аптский век, по А. П. Павлову, морской бассейн простирается в меридио
нальном направлении, его соединение на северо-востоке с Северным океаном 
не указано. Основной бассейн находился в западной части Прикаспийской 
синеклизы, откуда он сообщался с Кавказским морем. В альбекий век пло
щадь распространения моря принимает широтное простирание Куйбышев — 
Пенза —• Москва, откуда протягивается в бассейн Десны с заливом в запад
ную часть Днепровско-Донецкой синеклизы в районе Киева и сообщается 
с Польским морем через Припятский прогиб в районе Люблина. Весь север 
и северо-восток Русской платформы занимает суша. Граница между сушей 
и морем проходит южнее Горького, Костромы, Могилева и Минска. 

В 1913 г. А. Н. Розанов опубликовал две палеогеографические карты: 
для времени «Perisphinctes panderi» и aVirgatites scythicus» и для времени 
nVirgatites virgatus». 

На первой карте показано широкое распространение моря в Прикас
пийской сиыеклизе, откуда вдоль Волги узким проливом между Казанью — 
Куйбышевым и Вольском оно сообщалось с бассейном центральных областей 
Русской платформы. По правобережью Волги между Волгоградом — Сара
товом — Пензой проходил берег суши. Севернее Горького море расши
ряется по направлению к Москве и к северо-востоку в Печорскую и Мезен
скую синеклизы, которые разделяют Тиман, область интенсивно разруша
ющейся суши. Прямая связь с Польским бассейном не-показана, но наличие 
такой связи А. Н. Розанов предполагал. На второй карте связь с Польским 
бассейном полностью отрицается; автор ставит под вопрос распространение 
моря этого времени к северо-востоку, в верховья Вятки и Вычегды. 

Широкое обобщение в отношении палеогеографии юрского периода 
было сделано А. Д. Архангельским [1923]. Им составлен ряд палеогеогра
фических карт. 

1. Для раннеюрской эпохи (ранний лейас) континентальный бассейн 
указывается в Днепровско-Донецкой синеклизе, море проникает, сюда 
в позднекелловейское время как залив из Кавказской геосинклинали. 
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2. В среднеюрскую эпоху морской бассейн из Нижнего Поволжья узким 
заливом распространяется в Днепровско-Донецкую синеклизу и широким 
меридиональным рукавом в бассейн Среднего Поволжья до устья Камы. 
Центральная и восточная части Прикаспийской синеклизы рассматриваются 
как область суши. На севере в Печорской синеклизе показан замкнутый 
с юга бассейн. В предверхнебайосское время предполагается «фаза дисло
каций». 

3. В келловейский и оксфордский века морской бассейн широко рас
пространялся в Прикаспийской синеклизе и через Днепровско-Донецкую 
синеклизу сообщался с Польским морем. На севере устанавливается связь 
моря Русской платформы с Северным океаном через Печорскую синеклизу. 
Тиман, Украинский щит и Воронежская антеклиза рассматриваются как 
острова. Белорусская антеклиза (Полесский вал, по А. Д. Архангельскому) 
показана как покрытая морем, но в тексте отмечено, что «. . .погружение 
вала было только частичным, и обмен фауны через него сильно затруднен. . . 
а сходство фазаны не было полным, и Русское море во многом отличалось по 
своему населению от Северо-Германского и даже Латвийского (Попеляны)». 
А. Д. Архангельский пишет, что на границе между батским и келловейским 
веками в области Кавказской геосинклинали происходят значительные под
нятия. Движения эти чувствуются и на Русской платформе по смене литоло-
гического состава отложений. 

4. Для кимериджского века карта не составлена, но А. Д. Архангель
ский указывает, что этот век представлял поворотный пункт в истории юр
ского бассейна, с которого начинается регрессия моря. На границе между 
кимериджским и нижним волжским ярусами отмечаются колебательные 
движения. 

5. А. Д. Архангельский считает, что в нижневолжский век территории 
Днепровско-Донецкой синеклизы и Воронежской антеклизы соединяются 
в единую сушу, которая широко распространяется в Нижнее Поволжье. 
Море узкой меридиональной полосой занимает Среднее Поволжье, от Ка
зани рукавообразно изгибается на запад по направлению к Москве и дальше 
нешироким проливом соединяется с Польским бассейном. К северо-востоку 
морской бассейн протягивается в Печорскую синеклизу и соединяется с Се
верным океаном. Тиман остается островом. 

А. Д. Архангельский в противоположность исследованиям А. П. Кар
пинского и А. П. Павлова указывает, что верхневолжское море « . . .на не
большое время утрачивает связь с полярным океаном». С таким предположе
нием нельзя согласиться: фауна Северной Сибири и Поволжья идентична. 
Начало мелового периода, по А. Д. Архангельскому, «ознаменовалось но
вой трансгрессией». 

Для рязанского времени трансгрессия указывается «из Крымско-Кав
казской области в широтный среднерусский залив». 

А. Д. Архангельский справедливо отмечает, что препятствием к рас
пространению Riasanites к северу были климатические особенности этой об
ласти, где аммониты этого рода замещены другим составом фауны. Транс
грессия проникала « . . .с одной стороны, с севера, от Полярного океана, 
а с другой — с юга, из области Кавказа». В поздневаланжинское время, 
указывает А. Д. Архангельский, средиземноморские элементы фауны исче
зают под влиянием «. . .холодного полярного течения и одновременно бо-
реальная фауна, именно ауцеллы и некоторые аммониты (Polyptychites) 
распространились на юг до Крыма и Кавказа». 

Максимум трансгрессии предполагается в барремский век, в аптский 
век море начинает отступать, но в раннеаптское время распространилось до 
Печоры, без сообщения с Северным океаном. 

Н. М. Страхов [1934] изучил литологическое строение и физико-геогра
фические условия отложения битуминозных сланцев времени «Dorsoplani-
tes panderh. Его работа по детальности, точности описания фактического 
материала и сделанным выводам, несмотря на небольшой объем, представляет 
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ценный вклад в геологическую науку. Н. М. Страхов подробно восста
навливает картину условий образования битуминозных сланцев и крити
чески рассматривает предшествующие гипотезы, высказанные М. Д. Залес-
ским, А. Н. Розановым (1925 г.) и др. Н. М. Страхов соглашается с ранее 
высказанной точкой зрения А. Н. Розанова и пишет: «Нижневолжские 
сланцы — суть типичные сапропелита, отложенные в центральных, а не 
прибрежных частях, и не в заливах и гафтах, и притом в море, которое 
должно было характеризоваться совершенно нормальной соленостью. . ., 
но и нормального газового режима воды у дна». К работе приложена карта 
распространения литологичееких комплексов нижневолжских отложений 
и намечены палеогеографические контуры морского бассейна времени «Dor-
soplanites panderib. 

В работе А. П. Павлова [1936] опубликовано несколько палеогеографи
ческих карт. 

1. В лейасе предполагается наличие небольшого залива из Кавказской 
геосинклинальной области в Днепровско-Донецкую синеклизу через устье 
Дона. 

2. Распространение суши и моря в среднеюрскую эпоху показано 
так же, как на карте А. Д. Архангельского [1923]. 

3. В раннекелловейское время показано отсутствие сообщения моря 
Русской платформы с Польским бассейном. Днепровско-Донецкий бассейн 
через узкий пролив, идущий к Подмосковью, соединялся с Верхневолжским. 
Воронежско-Ставропольская антеклиза выделяется как суша, отделяющая 
Днепровско-Донецкое море от Прикаспийского. 

4 . Для раннеоксфордского времени (оксфордский век, по А. П. Пав
лову) указан остров в районе Воронежской антеклизы. На северо-востоке 
связь с Северным океаном отсутствует. Тиман, Печорская и Мезенская си
неклизы рассматриваются как область суши. Основной бассейн занимал 
Прикаспийскую синеклизу и центральные области Русской платформы, 
откуда широким проливом соединялся с Польским. 

5. Для позднеоксфордского времени (секванский век, по А. П. Пав
лову) отмечается резкое сокращение площади распространения моря. Пре
рывается связь с Польским морем. Море широко распространялось в При
каспийской синеклизе, откуда заливом вдавалось в Днепровско-Донецкую 
синеклизу и узким рукавом из Среднего Поволжья распространялось к се
веро-востоку в Печорскую и Мезенскую синеклизы, где соединялось 
с Северным океаном. Тиман показан как остров. 

6. Для кимериджского века указан остров в районе верховьев Дона 
(Воронежская антеклиза). Море Подмосковья нешироким проливом соеди
нялось с Польским бассейном и Северным океаном. Днепровско-Донецкая 
синеклиза рассматривается как область суши. 

7. В нижневолжский век (портландский, по А. П. Павлову) предпола
гается широкое распространение суши на западе. Связь с Польским морем 
отсутствует. Правобережье Волги от Вольска до Астрахани рассматри
вается как суша. Около Астрахани море небольшим заливом показано по 
левобережью. 

8. В верхневолжский век и ранневаланжинское (=рязанское) время 
( = аквилонский век, по А. П. Павлову) А. П. Павлов отмечает сокращение 
площади распространения моря. 

Палеогеографические карты А. П. Павлова внесли много нового в по
нимание распространения морских бассейнов в юрский период. 

Ю. П. Никитина [1948] впервые опубликовала описание палеогеогра
фических условий осадконакопления в раннемеловую эпоху юго-восточной 
части Прикаспийской синеклизы. 

В работе приводятся карты мощностей готеривских, аптских и ранне-
альбских отложений Южно-Эмбенского района, а также палеогеографи
ческие карты с изопахитами для всей Урало-Эмбенской области для нео
кома, апта и альба. 
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К неокому отнесены валанжин, в котором отмечено присутствие ауцелл 
и Temnoptychites hoplitoid.es N i k . , и готерив-барремский комплекс пород 
мощностью более 300 м. В нем выделены четыре местные свиты: пелеципо-
довая, песчано-глинистая, горизонт песков и пестроцветная свита. Пелеци-
подовая свита сложена наиболее глубоководными осадками, образовавши
мися, по Ю. П. Никитиной [1948, стр. 43], в тепловодном морском бассейне. 
В конце этого времени предполагается начало регрессии, в результате кото
рой в песчано-глинистой свите породы загипсованы, а песчаники имеют ярко 
выраженную косую слоистость. Состав фауны и литологический комплекс 
пород горизонта песков указывают на опреснение бассейна и наличие силь
ных течений. Здесь присутствуют прибрежные, а в районе Койкара аллю
виальные образования рек, которые приносили обильный терригенный ма
териал и стволы деревьев с Южно-Эмбенского поднятия. Отложения пестро-
цветной свиты относятся к дельтовым образованиям. 

Автор указывает следы размыва неокомских отложений аптским морем. 
В результате размыва из разреза местами выпадает байчунасская свита, 
в которую на некоторых промыслах объединены пески неокома и нижнего 
апта. В Хобдинском районе в неокомский век указывается суша, но позд
нейшие работы [Колтыпин, 1953; Журавлев, 19606 и др.] не подтвердили 
-этого предположения Ю. П. Никитиной. 

В аптский век указаны расширение площади моря к востоку и однооб
разие литологического состава осадков. В основании апта залегают пески, 
местами галечники с фосфоритами, желваками, что, по мнению автора, 
указывает на наличие колебательных движений в предаптское время. 

Автор предполагает рост куполов в аптский век, при этом отдельные 
купола, по Ю. П. Никитиной [1948, стр. 52], возвышались в виде небольших 
островов и, разрушаясь, поставляли терригенный материал в окружающий 
морской бассейн. 

В основании альбских осадков указывается конгломерат, который 
в Иманкаре и Тогускень-ушаке содержит гальки изверженных пород и имеет 
красно-бурый железистый цемент. 

Ю. П. Никитина [1948, стр. 56] предполагает, что отложения ниж
него альба древнее зоны Leymeriella tardefurcata в Южной Эмбе отсут
ствуют. 

Тонкое чередование глин и алевролитов, которые прослеживаются- на 
большой территории, 10. П. Никитина относит за счет сезонных колеба
ний в условиях холодного бассейна и отезтетвия течений. 

В. В. Белоусов в 1944 г. опубликовал весьма интересную сводку о фа
циях и мощностях осадочных толщ европейской части СССР. Для юрского 
периода им составлены 7 карт. 

1. На картах фаций и мощностей ранней юры показано широкое рас
пространение континентальных отложений в Прикаспийской синеклизе 
и неширокое развитие в виде узкой полосы в Предуральском прогибе. Мор
ской бассейн показан в Нижнем Поволжье, откуда он нешироким рукавом, 
проходящим севернее современного складчатого Донбасса, распространялся 
в юго-восточную часть Днепровско-Донецкой синеклизы, в район Полтавы — 
Харькова. Море Днепровско-Донецкой синеклизы отделяется Украинско-
Ставропольской сушей от Крымско-Кавказского бассейна. 

2. Для среднеюрской эпохи даны две карты: карта фаций и карта мощ
ностей. На карте фаций показан полузамкнутый бассейн в Днепровско-
Донецкой синеклизе, не имеющий связи с Польским морем и узким проливом 
через Донецкую Луку и Волгоград сообщающийся с морем Прикаспийской 
синеклизы. Наиболее глубоководные отложения предполагаются в между
речье Волги и Урала. Континентальные отложения показаны широкой 
полосой в восточной части Прикаспийской синеклизы и узкой полосой по 
Предуральскому прогибу, примерно до широты Перми. Непосредственно 
севернее Самарской Луки указывается развитие континентальных отложе
ний и дальше к северу — суша. 
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Связь с Северным океаном отсутствует. На карте мощностей изопахи-
тами очень четко оконтурены Прикаспийская синеклиза с максимальной 
мощностью в 500 м и Днепровско-Донецкая синеклиза, мощность осадков 
которой 135 м. Распространение среднеюрских отложений в Днепровско-
Донецком бассейне указано до Киева. На юге продолжает существовать 
Украинско-Ставропольская суша. 

3. На карте фаций раннекслловейского времени указан широкий про
лив, соединяющий море Русской платформы с Польским, что не подтвер
ждается современными исследованиями. Наиболее глубоководные осадки 
предполагаются в Среднем Поволжье. Вятский и Сокско-Шешминекий валы 
и Тиман рассматриваются как локальные области размыва. 

В восточной части Прикаспийской синеклизы и Предуральском прогибе 
предполагается распространение континентальных отложений. Море Рус
ской платформы отделено от Крымско-Кавказского бассейна Украинско-
Ставропольской сушей. 

4. На карте фаций оксфордского века, по сравнению с предыдущей 
картой, указано более широкое распространение морских отложений. На 
западе продолжает существовать широкий пролив, открывающийся в Поль
ский бассейн. 

5. На карте фаций кимериджского века почти полностью повторяется 
конфшурация распространения морского бассейна оксфордского моря. 
Фактический материал последних лет, наоборот, показывает начало общей 
регрессии моря и отсутствие морских отложений в западной части Русской 
платформы. 

6. На карте фаций нижневолжского века западный пролив отсутствует. 
Бассейн имеет меридиональное направление с резким расширением к за
паду, к Москве, и от Волгограда в Днепровско-Донецкую синеклизу, где 
указано наличие континентальных отложений. 

7. По мнению В. В. Белоусова, морской бассейн верхневолжского 
моря имел те же очертания, что и в нижневолжский век. Такой вывод нельзя 
сделать на основании имеющегося материала, тем более нет никаких данных 
показывать эти отложения по правобережью Волги, в районе Саратова, 
Волгограда, Пензы, на Окско-Цнинском валу и в восточной части Прикас
пийской синеклизы. На карте мощностей для позднеюрской эпохи В. В. Бе
лоусов изопахитами очень ярко и правильно показал существование 
двух самостоятельно развивающихся синеклиз: Прикаспийской и Дне
провско-Донецкой, соединяющихся, по В. В. Белоусову, в районе 
Волгограда. С юга все это время существовала Украинско-Ставрополь
ская суша. 

Для раннемеловой эпохи В. В. Белоусовым составлены следующие 
карты. 

1. На карте фаций готерив-барремского веков очень широко показано 
распространение моря на западе Русской платформы до Брянска. Днеп
ровско-Донецкая синеклиза рассматривается как суша. 

2. На карте фаций апта отмечается широкое развитие континентальных 
отложений в западной части платформы, на территории Московской, Кали
нинской, Воронежской, Брянской, Смоленской и Калужской областей. 
Днепровско-Донецкая синеклиза выделена как суша. Основной бассейн 
протягивается в меридиональном направлении в Поволжье. ; В Печорской 
синеклизе показаны песчаные осадки. 

3. В среднеальбское время море занимало Прикаспийскую синеклизу, 
откуда протягивалось к северо-западу в Подмосковье, и Днепровско-Донец
кую синеклизу, где указано развитие континентальных и морских песчаных 
отложений. Север Русской платформы занимала суша. 

4. Карта фаций позднеальбского времени имеет те же контуры суши и 
области накопления осадков, что и карта фаций среднеальбского времени. 
Только в позднем альбе преобладают глинистые осадки, а в среднем — пес-
чано-г линистые. 
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5. Карта мощностей осадков раннего мела по изопахите 300 м оконту-
ривает Прикаспийскую синеклизу, намечен Ульяновско-Саратовский про
гиб как северо-западная ветвь Прикаспийской синеклизы. Днепровско-До
нецкая синеклиза как самостоятельно развивающаяся структура не 
выделяется. 

Карты В. В. Белоусова внесли принципиально новое. Его карты мощ
ностей позволяют в сочетании с картами фаций проследить историю форми
рования структур первого и второго порядка на Русской платформе. 
Дальнейшее развитие этой методики для изучения юрского периода и ранне-
меловой эпохи сделано в картах Г. Е.-А. Айзенштадта [1951], Т. Л. Дервиз 
[1959], С. Н. Колтыпина [1953], А. Б. Ронова [1949], Н. Т. Сазонова [1953, 
19586, Атлас, 1962], И. Г. Сазоновой [1958, 1962] и др. 

А. Б. Ронов [1949] опубликовал очень интересную работу об истории 
осадконакопления и колебательных движений европейской части СССР. 
А. Б. Ронов, продолжая развивать идеи В. В. Белоусова, разработал 
и применил объемный метод, который позволил автору выяснить на коли
чественной основе ряд закономерностей в истории развития тектонических 
движений и связанных с ними изменений в процессах седиментации. На 
основании этой методики А. Б. Ронов и В. Е. Хаин [1962] составили серию 
карт важнейших литологических формаций для юрского периода. Мето
дика объемного анализа подробно изложена А. Б. Роновым [1949, 1961]. 

Г. Е.-А. Айзенштадт [1951] впервые для Южно-Эмбенской нефтегазо
носной области составил схематические карты мощностей для песчано-
глинистой и нижней угленосной свит; лингуловой свиты; карту суммарной 
мощности песчано-глинистой, нижней угленосной и лингуловой свит; карту 
мощностей среднеюрских отложений и карту фактически наблюдаемых 
мощностей среднеюрских отложений. 

Г. Е.-А. Айзенштадт [1951, стр. 38] отмечает, что колебание мощностей 
среднеюрских отложений зависит от интенсивного их размыва «в верхне
юрское и нижненеокомское время», а также от колебательных движений, 
которые привели к изменению мощности песчано-глинистой свиты. 

Большие изменения мощностей, которые наблюдаются сейчас, 
Г. Е.-А. Айзенштадт объясняет ростом куполов на границе средней и верх
ней юры, юры и мела. В результате этого местами на куполах верхняя угле
носная свита полностью размыта и верхнеюрские или неокомские отложения 
с угловым несогласием залегают на различных слоях средней юры. 
Г. Е.-А. Айзенштадт правильно составил карты, учитывая только нормальные 
мощности. Мощности на сводах куполов, где они сильно уменьшены в ре
зультате размыва, не учитывал. Эти карты дают представление о палеогеогра
фическом (первоначальном) распределении мощностей. Одновременно им 
составлены карты, в которых учтены все изменения мощностей средней юры. 
Карты показывают влияние последующих наступивших после окончания 
седиментации осадков тектонических движений и трансгрессий на рас
пределение мощностей. 

Г. Е.-А. Айзенштадт указывает в районе Байчунас — Досор средне-
юрскую впадину, где мощность отложений этой эпохи значительно превы
шает средние мощности на окружающей территории. На этом участке, по 
данным Е. И. Соколовой, наблюдается увеличение мощностей и^в поздне-
юрскую эпоху. 

При описании основных типов пород Г. Е.-А. Айзенштадт использует 
многочисленные гранулометрические и минералогические анализы, которые 
дают возможность определить источник поступления терригенного мате
риала и выделить наиболее характерные минералогические ассоциации 
минералов для отдельных типов пород. Работа Г. Е.-А. Айзенштадта наме
тила правильные пути к изучению мезозойских нефтегазоносных пород 
юго-восточной части Прикаспийской синеклизы. 

В 1953 г. опубликован Атлас литолого-фациальных карт Русской 
платформы в масштабе 1 : 5 ООО ООО, составленный С. Н. Колтыпиным, 
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Е. М. Люткевичем, В, М. Ратынским, А. Б. Роновым, Н. Т. Сазоновым, 
Е. И. Соколовой. Этот труд явился первым в мировой литературе обобщением 
подобного рода. Для юрского периода Н. Т. Сазоновым составлены четыре 
карты: 1) нижнего отдела; 2) среднего отдела (ааленского, байосского 
и батского ярусов); 3) келловейского, оксфордского и кимериджского яру
сов; 4) нижнего волжского и верхнего волжского ярусов. 

При составлении этих карт впервые для разных фациальных зон точно 
подсчитан средний литологический состав пород, что позволило выделить 
6—8 характерных для каждого бассейна литологических комплексов. Рас
пространение характерных фаций показано разными цветами красок, из
менение мощностей — изопахитами. На картах очень хорошо видно, что 
накопление мощных толщ осадков, например в Прикаспийской синеклизе, 
происходит в обстановке непрерывного погружения. В результате тек
тонических движений существенно передвигается береговая линия, 
изменяются распределение фациальных зон и литологический состав 
отложений. 

1. На карте для нижнего отдела выделены два изолированных бас
сейна — Прикаспийский и Днепровско-Донецкий. В Прикаспийском бас
сейне к нижней юре отнесены песчано-галечниковая хайбуллинская и гни-
лушкинская свиты. В соответствии с унифицированной схемой для 
юрских отложений [Решения Всесоюз. совещ., 1962], эта карта является 
палеогеографической картой ааленского века. Для Днепровско-Донецкого 
бассейна неправильно предполагалась возможность его связи с Польским. 
Соединение с Кавказским морем предполагается через Ореховский 
пролив. 

2. Карту среднего отдела правильнее рассматривать как составленную 
только для байосского и батского ярусов. На ней очень хорошо выделяются 
Прикаспийская и Днепровско-Донецкая синеклизы, которым соответствуют 
два самостоятельно развивающихся бассейна. Ульяновско-Саратовский про
гиб рассматривается как северо-западная ветвь Прикаспийской синеклизы. 
Намечен Предуральский прогиб в виде вытянутых в меридиональном на
правлении небольших останцов континентальных среднеюрских отложений. 
В Днепровско-Донецком бассейне неправильно показана возможность рас
пространения морских отложений северо-западнее Слуцка —• Барановичей — 
Пинска и наличия морского пролива, ведущего к Польскому бассейну. 

Днепровско-Донецкий и Польский бассейны в среднюю эпоху юрского 
периода не сообщались между собой, их разделяла Белорусская антеклиза. 

3. На карте келловейского, оксфордского и кимериджского веков по
казано дальнейшее развитие Прикаспийской и Днепровско-Донецкой си-
неклиз. Указывается связь Днепровско-Донецкого бассейна с Польским 
в келловейский и оксфордский века. 

4. На карте нижневолжского и верхневолжского веков Днепровско-
Донецкая синеклиза рассматривается как внутриматериковая континен
тальная равнина, в которой шло накопление аллювиальных отложений. 

Прикаспийское море этих веков через узкий пролив между Куйбыше-
вым и Пензой сообщалось со средневолжским и широким рукавом распростра
нялось к северо-востоку в Печорскую синеклизу. 

Тиман на всех картах рассматривается как область интенсивно разру
шающейся суши. ' 

На серии этих карт можно хорошо проследить историю развития Рус
ской платформы за указанные века. 

Для ранней эпохи мелового периода составлены карты для валан-
жинского, готерив-барремского, аптского и альбского веков. Изопахиты, 
показывающие увеличение мощностей, четко оконтуривают Прикаспий
скую синеклизу. По-видимому, в раннемеловую эпоху море не покидало ее 
пределы. Прикаспийский бассейн соединял моря Русской платформы и 
Кавказской геосинклинали. Днепровско-Донецкой синеклизы в раннем 
мелу как самостоятельно" развивающейся структуры не существовало. 
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На валанжинской карте морской бассейн показан вытянутым в мери
диональном направлении из Прикаспийской синеклизы вдоль Волги с ши
роким заливом в Подмосковье, где образуется внутреннее Московско-Рязан
ское море, откуда широким проливом протягивается по направлению Пе
чорской синеклизы. Тиман рассматривается как интенсивно разрушающаяся 
суша. 

На готерив-барремской карте общие контуры почти повторяют контуры 
валанжинской карты, но в Нижнем и Среднем Поволжье площадь распро
странения моря увеличивается к западу. Днепровско-Донецкая синеклиза 
рассматривается как область суши. Наиболее глубоководные глинистые 
отложения указаны в центральной части Прикаспийской синеклизы и в се
верной части Ульяновско-Саратовского прогиба (Среднее Поволжье). Изо-
пахиты, указывающие увеличение мощностей, оконтуривают центральную 
часть Прикаспийской синеклизы, а в Среднем Поволжье, в районе Улья
новска, небольшой Ульяновский прогиб. Связь с Северным океаном предпо
лагается через Печорскую синеклизу, где установлены мелководные осадки. 
Тиман продолжает оставаться сушей. На карте аптского века для западной 
части центральных областей Русской платформы показано сокращение мор
ского бассейна и широкое .развитие в юго-западной части Московской си
неклизы континентальных песчаных отложений. Основной морской бас
сейн располагается в Прикаспийской синеклизе и в Ульяновско-Саратов-
ском прогибе, где имеет широкое развитие фация черных глин и битуминоз
ных сланцев. Севернее Костромы — Кологрива — Шарьи Н. Т. Сазонов 
предполагал отсутствие моря. Последующие исследования Г. Н. Блома 
[1956], И. Г. Сазоновой [1958в] показали более широкое распространение 
моря к северо-востоку до Печорской синеклизы. 

На альбской карте показано расширение трансгрессии в западные 
районы Русской платформы и широкое развитие континентальных и мор
ских отложений в Днепровско-Донецкой синеклизе. На карте указано 
присутствие мелководных морских отложений в северо-восточной части 
Балтийской синеклизы, в районе нижнего течения Немана. 

Севернее широты Москва — Горький указана суша. Среднеальбское 
море Русской платформы сообщалось с Крымско-Кавказским через юго-
западную часть Прикаспийской синеклизы. На всех картах стрелками по
казаны основные направления, по которым поступал терригенный материал 
из областей денудации в прилегающие бассейны. Определение направления 
сноса обломочного материала было сделано на основании изучения распре
деления гранулометрического и минералогического состава отложений. 

Г. И. Бушинский [1954] очень подробно описал литологию меловых от
ложений Днепровско-Донецкой синеклизы. В работе основное внимание 
уделяется верхнемеловым и меньше нижнемеловым отложениям, которые 
имеют небольшое распространение. 

Г. И. Бушинский на стр. 10 в табл. 1 указывает, что на изученной им 
территории присутствуют валанжин, апт, средний и верхний альб; готерив 
и нижний альб отсутствуют. 

Приведены три схемы распространения валанжинских, готерив-бар-
рем-аптских и альбских отложений. Для каждой схемы показаны основные 
литологические комплексы, фации и направления сноса терригенного мате
риала. ' 

Г. И. Бушинский (стр. 17) пишет: «В валанжине, готериве, барреме и 
апте территория Днепровско-Донецкой впадины была сушей, северный 
край которой временами покрывался морем». В центре впадины, в районе 
Харьков — Славянск указывается «пресноводный бассейн, в котором отла
гались глины с лигнитами и, может быть, красноцветы». 

В среднеальбское время предполагается широкое развитие морских 
отложений с аммонитовой фауной. Интересны указания на существование 
в Московской области в альбское время морских течений восточного или юго-
восточного направления. Основываясь лз ^ & f c & t e «гранулометрического 
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состава, Г. И. Бушинский делает вывод, что пески Курской области 
образовались за счет поступления терригенного материала с запада, 
из района Гомеля и Чернигова, а пески Доно-Медведицкого вала — 
за счет денудации Воронежского массива и покрывающих его неоком-апт-
ских песков. Образование среднеальбских песков Г. И. Бушинский предпо
лагает в неглубоком морском бассейне с сильным юго-восточным течением, 
которое шло из альбского моря Польши и Подолии, вдоль долины совре
менной Припяти и через проливы среди возвышенностей Украинского кри
сталлического щита. Это новое представление Г. И. Бушинского не согла
суется с выводами А. Д. Архангельского [1923], но отвечает идеям А. П. Пав
лова [1936] и О. В. Савчинского [1939], который указывает на сходство 
фауны альба Подолии, Западной Украины, Польши и центральных об
ластей Русской платформы. 

В работе И. М. Ямниченко [1954] опубликованы палеогеографические 
схемы Украины для юрского периода. В 1958 г. И. М. Ямниченко вторично 
опубликовал эти карты с небольшими уточнениями, но под названием фа-
циально-палеогеографических схем. Эти карты дают много интересного 
в понимании истории развития Днепровско-Донецкой синеклизы, но од
новременно вызывают и ряд замечаний. На картах средне- и позднекелло-
вейского времени и оксфордского века севернее Луганска, по левобережью 
Сев. Донца, показан пролив к востоку; здесь условные обозначения показы
вают «область размыва». С этим нельзя согласиться: в указанные века Днеп
ровско-Донецкий бассейн не имел пролива к востоку в направлении Прикас
пийского бассейна. 

О. К. Каптаренко-Черноусова [19596] очень кратко изложила схему 
стратиграфии нижнего отдела меловой системы Днепровско-Донецкой си
неклизы и дала схематическую карту распространения нижнемеловых от
ложений, на которой показаны литологические типы пород. В 1960 г. 
О. К. Каптаренко-Черноусова значительно уточнила схематическую карту 
распространения фаций раннемеловой эпохи. 

Н. Е. Канский, В. П. Макридин, Б. Н. Стерлин [1956] в краткой статье 
описывают фации и палеогеографию юрских отложений северо-западных 
окраин Донецкого складчатого сооружения. Авторы относят верхнюю часть 
каменской свиты к келловейскому ярусу. Этот вопрос спорный. Состав круп
ных растительных остатков в верхней части этой свиты тот же, что и в ниж
ней части [Станиславский, 1957], а эта часть свиты, бесспорно, батского воз
раста. Флора, характерная для нижнего келловея Русской платформы, 
не известна. Кроме того, в северо-западном Донбассе эти континентальные 
отложения трансгрессивно перекрываются среднекелловейскими, в основании 
их залегает базальный конгломерат, в котором встречены нижнекелловей-
ские переотложенные аммониты Sigalocerascalloviensis и др. В статье кратко 
описываются фации и рассматриваются основные этапы геологического 
развития этого района за юрский период. 

К статье приложены схемы распространения фаций: в нижне- и средне-
лейасовое время, в тоарский век, в нижнеааленское, в нижнебайосское, 
в верхнебайосское, в верхнебатское, в среднекелловейское (время «Kosmo-
ceras jason» и время «Erymnoceras согопаШт»), в верхнекелловейское и в на
чале раннеоксфордского времени, в среднеоксфордское и в первую поло
вину изюмского времени. 

Авторы в своих построениях считают, что отсутствие отложений на ку
полах является показателем фаз складчатости и перерыва в накоплении 
осадков. Купола, несомненно, росли в течение длительного времени — ве
ков и даже эпох. Время их образования можно установить, изучая последо
вательность выпадения осадков в своде купола и распределение одновоз-
растных фаций по периферии купола. Если купол существовал как остров 
в момент седиментации осадков, то вокруг него должно происходить 
изменение фаций от прибрежных до более глубоководных. На картах 
Н. Е. Канского, В. П. Макридина и Б. П. Стерлина [1956] такого измене-
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имя фаций нет, поэтому можно предполагать, что рост куполов происходил 
после отложения осадков. По-видимому, нужно согласиться с авторами 
(стр. 114) о возможности сзоцествования в конце позднебайосского времени 
пролива, который соединял Днепровско-Донецкое море с Прикаспийским, 
но не через Доно-Медведицкие поднятия, как предполагают авторы, а юж
нее, на стыке докембрийской и эпигерцинской платформ. Распространение-
фаций этого времени в районе Доно-Медведицких поднятий опровергает 
наличие такого пролива. Эти бассейны разделяла Воронежско-Ставрополь-
ская антеклиза, которой соответствовала Донская суша. 

Распространение морских нижнебатских отложений авторы предпола
гают до Ромен, к западу и северу от которых и на территории Курской и 
Белгородской областей была, по их данным, суша. Морские отложения ниж
него бата имеют более широкое распространение, они установлены север
нее Ромен, в районе Глухова, Шостки, западнее — в районе Нежина, Бах-
мача. Эти же отложения в морской фации вскрыты в ряде скважин в районе-
с. Яковлевки Белгородской области. 

Нельзя согласиться с авторами, что в позднебатское время в юго-вос
точной части Днепровско-Донецкой синеклизы возможны разломы, по ко
торым (стр. 143) « . . .произошли подводные излияния магмы и образовались 
туфогенные породы типа туфо-конгломератов и туфо-брекчий». Постепенное 
замещение одной фации другой и отсутствие следов подводных излияний 
в виде лав свидетельствуют, что генезис этих косоелоистых песчаников 
с примесью туфов совершенно иной. Эти отложения образовались в дельтах 
рек, в которые интенсивно приносился с Украинского щита терригенный 
материал, богатый роговой обманкой и вулканическим пеплом. На терри
тории Украинского щита и его сочленения с герцинским складчатым Дон
бассом в это время были вулканы; кроме того, возможно, вулканический 
пепел приносился на эту территорию с юга, из Кавказской геосинклинали, 
воздушными течениями и непосредственно оседал в юго-восточной при
брежной части позднебатского моря и на прилегающей к нему с юга суше„ 
откуда сносился реками в прибрежные части моря и скапливался в морских 
частях дельт этих рек. 

Т. А. Ткаченко [1957] кратко изложены данные о литологическом с о 
ставе отложений ранне- и среднеюрской эпох Днепровско-Донецкой сине
клизы. В работе приведены семь схематических литолого-фациальных карт 
без указания мощностей для ранне- и среднелейасовых веков, тоарского 
века, раннеааленского, раннебайосского, позднебайосского, раннебатског» 
и позднебатского времени. 

Автор по наличию гальки кристаллических пород в конгломератовых 
песчаниках в основании аалена предполагает перерыв в накоплении осадков 
между тоаром и ааленом. 

Все перечисленные схемы сделаны в очень мелком масштабе, в связи 
с этим трудночитаемы, но, несмотря на это, вносят много существенно но
вого и дополняют карты И. М. Ямниченко [1954]. 

Н. Т. Сазонов [19586] рассматривает геологическую историю юрского 
периода и центральных областей Русской платформы на основании анализа 
составленных им палеогеологической карты к началу юрского периода с про
филями, карты суммарных мощностей юрских отложений и четырех лито-
лого-палеогеографических карт, составленных для среднего отдела (поздне
байосского и батского времен) келловейского, оксфордского, кимериджского, 
нижне- и верхневолжского веков. 

Автор указывает, что в течение всего юрского периода существовала 
Донская суша, расположенная в пределах Воронежской докембрийской ан-
теклизы и Ставропольского эпигерцинского свода. Площадь суши в разные 
века претерпевала существенные изменения в зависимости от интенсивности 
трансгрессий. Суша разделяла две самостоятельно развивавшиеся синеклизыг 
Прикаспийскую и Днепровско-Донецкую. В работе уточнено местоположение-
Припятского прогиба, через который в средне-, позднекелловейское 
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'и раннеоксфордское время Днепровско-Донецкое море сообщалось с Польским. 
В нижневолжский век установлены широкий морской пролив из Под
московья в Днепровско-Донецкую синеклизу и постепенное замещение 
южнее Курска — Оскола морских отложений аллювиальными образова
ниями внутриматериковой равнины Днепровско-Донецкой синеклизы. 

И. Г. Сазонова [1958в] опубликовала подробную сводку по стратигра
фии и палеогеографии нижнемеловых отложений центральных областей 
Русской платформы с приложением карт фаций и мощностей валанжин-
ского, готерив-барремского, аптского, альбского ярусов. В основу этих 
карт положен большой фактический материал, полученный в результате 
предшествующих работ. 

На карте для аптского века очень хорошо показано развитие Прикас
пийской синеклизы, которую занимала центральная часть моря этого века, 
а к северо-западу от него ответвлялся Ульяновско-Саратовский прогиб, 
по которому аптское море распространялось в Среднее Поволжье и к се
веро-востоку в направлении к Печорской синеклизе. На западе Русской 
:платформы в пределах северо-западной части Воронежской антеклизы и 
в Днепровской синеклизе шло накопление континентальных отложений 
рек и озер (огнеупорные глины). Днепровско-Донецкая синеклиза отделя
лась от Прикаспийской синеклизы Воронежско-Ставропольской антекли-
зой (Донецкой сушей). 

На карте фаций и мощностей альбского века показано дальнейшее 
развитие Прикаспийской синеклизы как центрального бассейна и широкое 
распространение моря в западную часть Русской платформы. В работе 
помещена карта суммарных мощностей отложений раннего мела. 

М. П. Казаков и др. [1958] для Прикаспийской синеклизы составили 
три схематические карты фациальных комплексов и мощностей: нижнеюр
ских, среднеюрских и верхнеюрских отложений, а также схематическую 
карту мощностей юрских отложений. Работа является нужным и интерес
ным обобщением геологических материалов по Прикаспийской синеклизе, 
поэтому обзор работы сделаем более подробным. 

Авторы на стр. 66 правильно пишут, что нижняя юра выделяется 
условно, но не указывают ее стратиграфический объем. Не ясно, относят ли 
авторы ааленский ярус к нижней юре или же этому веку соответствовал 
перерыв в накоплении осадков. Об ааленском ярусе нет упоминания, по 
схеме авторов байосские отложения залегают прямо на нижней юре без 
перерыва. 

Сопоставление песчано-галечшгеовой толщи Южной Эмбы с хайбул-
линской свитой Южного Урала не вызывает возражений, но, к сожалению, 
авторы упустили одну подробность, что хайбуллинская свита была отне
сена к нижней юре тогда, когда к нижней юре относили ааленский ярус. 
Теперь, когда ааленский ярус относят к средней юре, хайбуллинская свита 
яе может относиться к нижней юре и, следовательно, совместно с песчано-
галечниковой свитой должна быть отнесена к средней юре. В связи с такой 
неточностью авторы делают неправильный вывод о широком распростране
нии нижней юры в Прикаспийской синеклизе. Большая часть этих отложе
ний относится к ааленскому веку средней юры. 

К сожалению, М. П. Казаков и др. [1958, прилож. 5] на основании оши
бочного сообщения Я . С. Эвентова [1951, стр. 52], указывающего, что в гни-
.пушкинской серии «были найдены остатки челюсти и зубы лошади Equus 
.mbalus, жившей позднее рисского времени», неправильно показали на карте 
•отсутствие по правому берегу Волги нижнеюрских (по нашей стратигра
фической схеме ааленских) отложений. Я . С. Эвентов нашел остатки иско
паемой лошади в современных песчаных натеках, образовавшихся в верхней 
•части гнилушкинских — ааленских песков в результате перемыва четвер
тичных отложений дождевыми водами и сноса их и включенных в них 
•ископаемых остатков временными потоками. В этих песчаных современных 
натеках Я . С. Эвентов и обнаружил челюсть и зубы лошади. 
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В Гнилушкинском и Мало-Караулинском оврагах нижний и верхний 
контакты этих песков с покрывающими их байосскими глинами и подсти
лающими отложениями триаса можно наблюдать в обнажениях и в разре
зах ряда скважин, на что указывается в работах С. П. Рыкова [1953],-
Н. Т. Сазонова [1953] и др. 

Таким образом, карту фациальных комплексов и мощностей нижнеюр
ских отложений нужно рассматривать как составленную для ааленского» 
века. Непосредственно по карте имеется несколько замечаний. 

1. Предполагать существование в ааленский век гипотетических не
больших островов в Прикаспийском бассейне вполне закономерно. По-ви
димому, такие острова были, но рисовать остров в районе оз. Баскунчак — 
Арал-Сор нельзя: здесь по всем данным был морской бассейн, вытянутый 
в меридиональном направлении к Озинкам, где В. Г. Камышева-Елпатьев-
ская нашла нижнеааленский аммонит Leioceras opalinum R e i n . , 
а М. П. Казаков и др. на карте для этого времени показывают в районе 
Озинок область отсутствия отложений. 

2. Как уже указывалось раньше, объем средней юры, принятый в ра
боте, неясен. Судя по тексту (стр. 71), ааленский ярус не включается в сред
ний отдел. Авторы пишут, что ими принимается схема, предложенная; 
Г. Е.-А. Айзенштадтом. 

3. Изопахиты не отражают тектонического развития Прикаспийской 
синеклизы как единой структуры, а фации — как единого бассейна, что 
происходит от неправильной интерпретации разрезов при построении изо
пахит. При построении изопахит авторы в одинаковой мере учитывали раз
резы с истинными мощностями (Новоузенский и др.) и разрезы, в которых 
мощности резко занижены вследствие нахождения их в своде куполов и 
последующего размыва здесь осадков данного времени. Такая интерпрета
ция неправильна и ведет к искаягенному проведению изопахит. При таком 
построении карты теряют свое значение как палеотектонические. Кроме-
того, на карте неправильно показаны типы фациальных комплексов — верх-
небатские отложения по правобережью Волги представлены алевритистыми, 
глинами с прослоями песка алевритистого, глинистого. 

На карте М. П. Казакова и других показано распространение «песчано-
глинистого угленосного комплекса», тогда как в этой части среднеюрского» 
бассейна нет «угленосного комплекса». Карта в связи с показом завышен
ного содержания глин в этой части бассейна снижает перспективы поисков 
нефти и газа в Волго-Уральском междуречье. 

4. На карте мощностей юрских отложений и на всех предыдущих кар
тах авторы проводят мысль (стр. 94—95), что « . . .общий план размещения 
структур в верхнеюрское время остается таким же, каким он был в нижней; 
и средней юре. Однако очертания и размеры несколько изменяются, что яв
ляется результатом их дальнейшего развития». 

Авторы выделяют несколько постоянно развивавшихся поднятий и 
прогибов. Поднятия — Жаркамышское, Сагизское, Новобогатинское, За
уральское, Центральное, Пугачевское, Астраханское, Мангышлакское; про
гибы — Приэмбенский, Эмбенско-Сагизский, Жаксыбайско-Гурьевский, Но
воузенский, Мастексайский, Бахтемирский и Приволжский. 

При построении изопахит авторы неправильно считали неполные мощ
ности, вскрытые в своде куполов, трансгрессивно размытые, за полные» 
В связи с этим у них получились многочисленные «прогибы» и «поднятия».-

Т. Л. Дервиз при участии В. Я . Дорохова и др. [1959] опубликовала 
сводку по стратиграфии и литолого-фациальному составу юрских и мело
вых отложений Волго-Уральской нефтеносной области. К работе прило
жены схематические литолого-фациальные карты в масштабе 1 : 3 ООО ООО 
для байосского, батского, келловейского, оксфордского, кимериджского, 
нижнего волжского и верхнего волжского, валанжинского, готеривского 
и барремского, аптского и альбского веков. Эти карты и их описание яв
ляются основной частью работы. 
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На этой территории в 1946—1953 гг. Всесоюзным научно-исследова-
.тельским геологоразведочным нефтяным институтом было пробурено боль-
лное количество скважин. Юрские и нижнемеловые отложения изучались 
Н. Т. Сазоновым [19576, 1958а] и И. Г. Сазоновой [1957, 1958в], С. А. Сах-
новским [1955] и др. 

Т. Л. Дервиз знала о проводимых работах, но, к сожалению, не исполь
зовала их; на ее картах имеется ряд неточностей. 

1. Карты для ааленского века и для раннеюрской эпохи автор не дает, 
j h o пишет, что « , . .правильнее предположить, что отложения, относимые. . . 
ж нижней юре, представляют лишь самые молодые горизонты этого отдела 
.и, возможно, частично принадлежат к ааленскому ярусу», но на стр. 27 
^неправильно считает, что хайбуллинская свита более раннего времени об
разования. 

2. На байосской карте южная граница суши проведена по линии Са
ранск — Инза и южнее Ульяновска. В ее проведении существует противо
речие между картой и текстом (стр. 28), где автор, ссылаясь на работу 
Н . Т. Сазонова, указывает присутствие байосских отложений в бассейне 
Унжи. Кроме того, типичная байосская фауна встречена в скважинах по 
профилю Инза — Ульяновск, на Самарской Луке и в Пензо-Муромском 
прогибе [Сазонов, 19576; С. А. Сахновский, 1955]; фораминиферы, указы
вающие на наличие верхнебайосских отложений на этой территории, опре
делены в разрезах скважин Л. Г. Дайн и В. А. Шохиной. 

3. На батской карте ошибочно показан остров в районе Нижнего Ло
мова. Очень интересны материалы Т. Л. Дервиз, указывающие на существо
вание Предуральского прогиба в батское время, но в настоящее время нет 
никаких данных, позволяющих точно датировать возраст Этих континен
тальных песчано-галечниковых отложений только как батский. Т. Л. Дер-
эиз правильно отмечает на стр. 60, что низы этой толщи могут принадле
жать еще байосу. !' 

4. На оксфордской карте неправильно показаны два древних мезозой
ских участка размыва — один к югу от Саранска, по-видимому, в своде 
Суреко-Мокшинских поднятий, второй южнее Барановки, в районе Теплов-
ских и Ириновских поднятий, к северу от Саратова. Оксфордские отложения 
.действительно отсутствуют, но только в своде этих поднятий и на очень не
большой территории и не в результате древнего мезозойского размыва, 
А размыты они в четвертичный период. В центральной части Общего Сырта, 
в верховьях Большого Иргиза, к юго-западу от Бузулука, Т. Л. Дервиз 
неправильно показала широкое распространение оксфордских песков с «ка-
тунами» песчанистого ракушечника мощностью 0,5—3,7 м. На этой терри
тории оксфордские отложения отсутствуют, оксфордская фауна и «катуны» 
залегают в переотложенном виде в основании нижнего волжского яруса. 

На наш взгляд, неприемлемо предположение Т. Л. Дервиз (стр. 336), 
что на Самарской Луке оолиты залегают в переотложенном виде в основа
нии Оксфорда; оолиты — очень неустойчивые образования и переотлагаться 
они не могли. 

На Самарской Луке залегает оолитовый мергель среднего келловея, 
подробно описанный М. Э. Ноинским [1913], А. Н.Розановым, Н. Т. Сазо
новым [19576] и др. Возраст его хорошо определяется многочисленной 
фауной, а сам слой хорошо прослеживается по южному склону Самар
ской Луки и является маркирующим горизонтом. * 

5. На литолого-фациальной карте кимериджского века границу его 
развития можно провести западнее. На Общем Сырте неправильно показано 
присутствие кимериджа в верховьях Б. Иргиза и к юго-западу от Бузулука. 
На этой территории отложения кимериджа были, но они полностью размыты 
в начале нижнего волжского века, в основании отложений которого встре
чается переотложенная фауна кимериджа. 

6. На карте нижнего волжского и верхнего волжского веков значи
тельно завышены мощности (в Красном Куте — в 4 раза, к юго-западу от 
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Бузулука — в 2 раза); в связи с этим изопахиты проведены неточно. Гра
ницу развития этих отложений можно провести значительно западнее Са
ратова. Вызывает сомнение возможность развития битуминозных сланцев 
к северо-востоку от Оренбурга в Предуральском прогибе. 

Т. Л. Дервиз для раннемеловой эпохи составлены четыре карты для 
валанжинского, готерив-барремского, аптского и альбского веков, которые 
имеют много общего с картами для тех же веков, опубликованных И. Г. Са
зоновой [19546, 1958в] для правобережного Поволжья. 

Замечания по картам следующие: по валанжинской карте сильно за
вышена мощность к югу от Саратова, где мощность не превышает 1 м, а на 
карте показано 8 м. По аптекой и альбекой картам вызывает возражение 
наличие на картах к северо-западу от Петровска овальной небольшой пло
щади, вытянутой к северо-западу, на которой указывается современное 
отсутствие аптских и альбеких отложений. Т. Л. Дервиз предполагает, что 
они отлагались, но были размыты в последующее мезозойское время. На 
этой территории пробурено очень много скважин, и все они вскрыли аптские 
и альбекие отложения в коренном залегании. В тексте у Т. Л. Дервиз нет 
описания этой территории, и поэтому появление на картах зон размыва 
нужно отнести за счет неправильной интерпретации разреза скважин у Мок
шан и Нижнего Ломова. 

! 3. Т. Алескерова и др. [1960, стр. 102] изложили некоторые проблемы 
палеогеографии мезозоя азиатской части СССР и вопросы методики состав
ления обзорных палеогеографических карт. 

В статье, на наш взгляд, неправильно рассматривается, что « . . .в ка
честве опыта К. М. Худолей составил фациальные карты для нижней и 
средней юры Приморской области; в этих картах была сделана попытка ло
гически последовательной полной ландшафтной реконструкции прежней 
географической обстановки». Мы' против логических реконструкций, не 
обоснованных фактическим материалом. При использовании палеогеогра
фических карт для решения практических вопросов, в частности для под
счёта прогнозных запасов полезных ископаемых, необходимо, чтобы на 
этих картах было меньше логических реконструкций, а больше фактиче
ских данных, от этого карты при их практическом использовании только 
выигрывают. Нельзя согласиться и со вторым тезисом (стр. 103): «Плат
форменные площади, изображенные на палеогеографических картах, под
даются значительному уменьшению почти без сокращения начальной про
граммы обозначений, вплоть до масштаба 1 : 15 000 000—1 : 20 000 000». 
По-видимому, этот вывод сделан вследствие принципиально неправильного 
представления авторов о назначении этих карт. Палеогеографические карты 
с литологической нагрузкой в указанном масштабе не имеют практиче
ского значения, а наша промышленность (нефтяная, газовая, угольная 
и др.) требует все более и более точных карт с указанием по возможности 
всех литологических разностей осадков, особенно тех, в которых могут быть 
встречены залежи полезных ископаемых, что особенно важно при под
счете прогнозных запасов. На картах масштаба, который рекомендуют 
авторы, этого сделать нельзя, так же как и определить направления 
сноса и пути транспортировки терригенного материала. Эти данные особенно 
необходимо знать для поисков литологических залежей нефти. Современ
ные литолого-палеогеографические карты должны быть в масштабах 
1 : 2 500 000 или 1 : 1 000 000, а для отдельных крупных структур даже 
1 : 500 000. 

Приложенные к докладу палеогеографические карты составлены очень 
схематично, а в некоторых частях вызывают недоумение, каким материалом 
пользовались авторы при своих построениях. На рис. 2 приведена карта 
«Палеогеография в валанжинский век на территории СССР». На ней в Брест
ской впадине показана «мелководно-морская область». Между тем эта впа
дина в валанжинский век была сушей, что следует из литолого-фациальных 
карт, опубликованных в 1953 г. (С. Н. Колтыпин и др.). Ссылка на этот 
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атлас имеется у авторов данного доклада, это же вытекает и из статьи 
В. С. Акимец и др. [1960], помещенной в этом сборнике. К сожалению, редак
тор сборника А. В. Хабаков поставил читателей в трудное положение. Кому 
же верить? Это недопустимо в сборнике, в котором подведены некоторые 
итоги изучения палеогеографических проблем в Советском Союзе. Если же 
редактор считал, что у советских геологов имеются несогласованные пред
ставления по этому вопросу, то это нужно было бы указать в примечании; 
но геологи СССР и Польши имеют единую точку зрения на наличие 
в Брестской впадине в валанжинский век суши и только авторы рас
сматриваемой статьи и редактор допустили ошибку, указав здесь мор
ские отложения. 

Очень неточно показана мелководно-морская область в валанжинский 
век к северу от Москвы, по левому берегу Волги, в районах, где моря в этот 
век вообще не было. 

Нельзя согласиться с категоричным утверждением (стр. 104), что 
« . . .населявшая сибирские неокомские моря фауна типична для бореаль-
ной зоогеографической провинции и содержит ряд эндемичных родов и ви
дов, вероятно, приспособленных к более суровым условиям обитания 
(Astieriptychites, Eumorphotis, Cylindroteuthis, Ostrea anabarensis В о -
d у 1. и многие другие)». Список приведенной фауны вызывает недоумение, 
почему же эта фауна характеризует «суровые условия обитания»? Белем
ниты рода Cylindroteuthis встречаются очень широко на всей Русской плат
форме и не только не являются эндемичным родом, но и не могут служить 
индикатором «суровых условий». 

Новый род Astieriptychites выделен В. И. Бодылевским на очень неболь
шом материале из рода Polyptychites, имеющего широкое географическое 
распространение. Поэтому в настоящее время нельзя достаточно уве
ренно утверждать, что род Astieriptychites имеет распространение только 
в Сибири. 

В. Н. Сакс [1960а] описывает палеогеографические карты домерского, 
батского, ранневолжского, барремского, альбского веков и средневаланжин-
ского времени. Это описание составлено обстоятельно, с большим знанием 
литературы. Автор выдвинул диаметрально противоположную точку зре
ния на палеоклимат тех же районов, которые описаны в статье 3. Т. Але-
скеровой и др. [1960]. 

В. Н. Сакс [1960, стр. 119] указывает: «Арктический бассейн начала 
мелового периода, бесспорно, не был холодноводным. Измерения палеотем-
ператур воды в Хатангской впадине по белемнитам валанжина дали значе
ния порядка 15°». 

Автор предполагает на основании спорово-пыльцевых комплексов, 
представленных ассоциацией хвойных папоротников, существование в те
чение ранне- и среднеюрской эпохи на севере Сибири прохладного и влаж
ного климата. Максимум трансгрессии предполагается в бате; в это время 
(стр. 115) « . . .море затопило и области Карского и Баренцова морей, бла
годаря чему Таймыр, Северная Земля и Северный Шпицберген на долгое 
время стали островами, а Новая Земля и Вайгач превратились в узкий по
луостров». 

Нельзя согласиться с В. Н. Саксом (стр. 117) в отношении широкого 
развития в позднеюрскую эпоху эндемичной бореальной фауны, к которой 
он неправильно относит Cadoceras, Arcticoceras, Pachyteuthis и др. Это не 
эндемичная фауна, а тем более она не может быть показателем холодных 
условий обитания. 

Аммониты рода Cadoceras встречены в большом количестве видов и осо
бей в Среднем и Нижнем Поволжье, в Днепровско-Донецкой синеклизе, 
на Мангышлаке, на Северном и Центральном Кавказе и в Закавказье. Бе
лемниты рода Pachyteuthis имеют повсеместное развитие на Русской плат
форме и Кавказе. Все это не дает основания считать фауну эндемичной ж 
характеризующей холодные условия обитания. 
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Мы можем говорить о преимущественном развитии некоторых родов 
и видов в бореальной провинции, но из этого нельзя делать вывод, что этой 
провинции в юрский период и ранний мел был свойствен более холодный 
климат, чем в центральных областях Русской платформы, для этого у нас 
нет никаких данных. Наоборот, в валанжинском море Северной Сибири 
были широко распространены характерные для Средиземноморской провин
ции аммониты родов Phylloceras, Lytoceras, Surites и другая южная тепло
любивая фауна. «В прибрежной зоне, как полагает Э. Н. Кара-Мурза, были 
мангровые заросли, представленные папоротниками Lygodium и др., споры 
которых очень обильны в отложениях валанжина». 

Все это свидетельствует о больших противоречиях в статье 3. Т. Алее-
керовой и др. [1960] и некоторых необоснованно выдвинутых авторами те
зисах, которые не могут быть приняты всеми советскими геологами. 

В докладе Л. Б. Рухина [1960] о палеогеографии Азиатского материка 
в мезозое на стр. 85 указывается: «Палеогеографические карты не надо 
смешивать с фациальными. Картами фаций следует называть характеризу
ющие не только в общем виде физико-географические условия накопления 
осадков, но и состав отложений, а также и мощность, которые не показы
ваются на палеогеографических картах». 

Это ошибочное представление Л. Б. Рухина стоит в противоречии с при
нятыми советскими геологами основными положениями при составлении 
палеогеографических карт, которые всегда рассчитываются на исполь
зование их для практических целей — прогнозирования, направления 
поисково-разведочных работ и подсчета прогнозных запасов полезных ископа
емых, а для этого нужно обязательно, чтобы карты имели подробную литоло-
гическую характеристику для каждой фациальной зоны каждого века или 
отрезка времени. В представленных к этому докладу Л. Б. Рухиным палео
географических картах очень много авторской интерпретации, не отделенной 
от фактического материала, т. е. именно того, против чего направлена пре
дыдущая работа Л. Б. Рухина [1959], в которой он на стр. 446 писал: 
«Палеогеографические карты являются геологическими документами, из 
которых должны черпаться данные о распределении полезных ископаемых, 
поэтому на них все должно быть обосновано имеющимися фактическими мате
риалами или вытекающими из него геологическими выводами». 

Конечно, для обзорных карт более мелкого масштаба Л. Б. Рухин 
прав, но карты такого масштаба не имеют практической ценности и по
этому составлять их не имеет смысла. Это уже пройденный советскими гео
логами путь. 

В. С. Акимец и др. [1960] изложили основные вопросы палеогеографии 
территории Белорусской ССР. Юрский период описан И. В. Митяниной; 
ею неправильно определен возраст брекчиевидных известняков в Брестской 
впадине как байосский. В брекчиевидных известняках встречены многочис
ленные Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . , M. echinata S o w . , Elatmi-
tes mutatus T г a u t. Эти отложения прослеживаются к северо-западу 
в Литовскую ССР (Колвария), где их литологический состав меняется, 
появляются оолиты, присутствуют Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . , 
M. echinata S о w., возраст осадков среднекелловейский. Байосские отло
жения отсутствуют на всей территории Брестской впадины. Осадки бат-
ского века представлены континентальными аллювиальными образованиями. 

Предположение И. В. Митяниной [1959, 1961], что в келловёйский и 
оксфордский века Брестский и Припятский бассейны развивались само
стоятельно и были разделены сушей, неправильно. Анализ фауны (аммони
тов и фораминифер), сделанный по работам И. В. Митяниной, А. А. Григя-
лиса [1961], Н. Т. Сазонова и др., а также польских геологов: В. Белец
кой, Л. Малиновской [Malinowcka, 1963, 1964], С. Ружицкого и др., 
указывает, что в основном комплексы фауны, населявшей в средне-, 
позднекелловейское и раннеоксфордское время северную часть Польского 
иПрипятского бассейнов были одни и те же, поэтому мы считаем, что соеди-
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няющий эти бассейны пролив проходил по Припятскому прогибу, но в нем 
были острова (Микашевичский выступ кристаллического фундамента и 
др.), которые затрудняли обмен фауной. 

В. Н. Сакс [1960а, 1961] подробно излагает палеогеографию Арктики 
в юрском и меловом периодах. Продолжая и развивая исследования 
В. А. Обручева, В. И. Бодылевского и др., В. Н. Сакс доказывает 
существование в течение мезозойской эры единого бассейна на месте Север
ного океана. Им составлены палеогеографические схемы для домерского 
века, позднебайосского и раннебатского времен, верхневолжского века, 
средневаланжинского века, позднебарремского и раннеальбского времени. 



СТРАТИГРАФИЯ 

Геологи Советского Союза — Г. Е.-А Айзенштадт, А. Д. Архангель
ский, Н. А. Богословский, В. И. Бодылевский, А. А. Борисяк, М. М. Ва
силевский, В. А. Вахрамеев, П. А. Герасимов, А. А. Григялис, Л. Ш. Дави
ташвили, Л. Г. Дайн, А. Е. Глазунова, И. А. Далинкевичюс, Н. Т. Зонов, 
Д. И. Иловайский, В. Г. Камышова-Елпатьевская, О. К. Каптаренко-Черно
усова, С. Н. Колтыпин, К. И. Кузнецова, Г. Я . Крымгольц, Н. И. Леоненок; 
Л, Ф. Лунгерсгаузен, И. П. Луппов, П. С. Любимова, А. Н. Мазарович, 
В. П. Макридин, И. В. Митянина, И. П. Михайлов, М. В. Муратов, П. К. Му-
рашкин, Е. В. Мятлюк, С. Н. Никитин, М. Э. Ноинский, А. П. Павлов, 
В. Ф. Пчелинцев, А. Н. Розанов, В. П. Ренгартен, И. Г. Сазонова, Н. Т. Са
зонов, Е. И. Соколова, М. И. Соколов, Ф. А. Станиславский, Б. П. Стер-
лин, А. В. Фурсенко, Т. Н. Хабарова, И. Е. Худяев, Е. С Чернова, 
И. М. Ямниченко, А. Л. Яншин и другие — в результате изучения распро
странения ископаемых остатков фауны и флоры разработали зональное 
стратиграфическое подразделение юрских и нижнемеловых отложений Рус
ской платформы. 

Основа стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений Русской 
платформы была заложена трудами русских геологов X I X века: А. А. Бо-
рисяком, И. И. Лагузеном, А. О. Михальским, С. Н. Никитиным, А. П. Па
вловым, К. Ф. Рулье, И. Ф. Синцовым, Д. Н. Соколовым, Н. М. Сибирце-
вым и т. д. 

Новые данные по стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений 
Северного Кавказа за 1958—1964 гг. опубликованы в работах: 3. А. Анто
новой, Н. В. Безносова, В. В. Друщица, В. Л. Егояна, В. И. Зесашвили, 
Н. В. Живаго, В. П. Казаковой, И. Р. Кахадзе, И. А. Конюхова, 
Г. Я . Крымгольца, С. С. Кузнецова, Г. П. Леонова, Ю. Г. Леонова, Г. Л. Ло
гиновой, Н. П. Луппова, М. М. Мацкевича, Т. А. Мордвилко, К. Ш. Нуцу-
бидзе, Д. И. Панова, В. П. Ренгартена, К. О. Ростовцева, Н. Т. Сазонова, 
В. Е. Хаина, А. Г. Ю. Халилова, Н. Г. Химшиашвили, А. Л. Цагарели, 
М. С. Эристави и др. 

Стратиграфия Преддобруджского и Львовского прогибов изложена 
в трудах И. Д. Гофштейна, Я . М. Сандлера, В. И. Славина, П. М. Суха-
ревича, В. Н. Утробина и др. 

К сожалению, за последние 10 лет палеонтологических работ с описа
нием руководящей фауны аммонитов, на основании которой обосновывается 
выделение зон или подзон, опубликовано единицы, а по отдельным крупным 
регионам (Прикаспийской, Балтийской синеклизам, Преддобруджскому, 
Львовскому, Припятскому и Брестскому прогибам) нет ни одной работы. 
Отсутствие палеонтологических работ с описанием аммонитов усложняет 
правильную корреляцию разрезов и однозначное понимание выделенных 
зон, иногда даже возникают споры, а правильно ли выделены эти зоны, 
так как опубликованные списки зональной фауны, особенно, когда виды 
определены не точно, а с приставками aff., cf., ex gr, и т. д., не позволяют 
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безоговорочно согласиться с определениями некоторых палеонтоло
гов. Здесь в некоторых случаях может преобладать субъектив
ное понимание объема руководящих видов, характерных для отдель
ных зон. 

До сих пор нет описаний зональных видов из разных зоогеографических 
областей, а также местных видов и подвидов, некоторые из которых, воз
можно, являются внкарирующими. 

Еще раз хочется сказать о необходимости создания палеонтологических 
определителей, хотя бы полевых атласов для отдельных регионов. Нельзя 
мириться с положением, что для территории Днепровско-Донецкой сине-
клизы последняя работа по описанию аммонитов опубликована А. А. Бори-
сяком в 1908 и 1917 гг., а между тем на этой территории за последние годы 
юрские и нижнемеловые отложения вскрыты сотнями скважин, к этим осад
кам приурочены полезные ископаемые, и их точная стратиграфическая 
корреляция имеет большое практическое значение. 

Из палеонтологических работ, имеющих большое значение для обосно
вания стратиграфии юрских отложений, опубликованных в 1951 —1965 гг., 
нужно указать следующие: К. О. Аманниязова [1961—1964], М. И. Брик 
[1952], В. А. Вахрамеева [1952, 1964], П. А. Герасимова [1955], В. А. Гу-
стамесова [1964 г . ] , В. В. Друщиц и др. [1960], В. Г. Камышовой-Елпатъ-
евской, В. П. Николаевой и Е. А. Троицкой [1959], Г. Я . Крымгольца 
[19616], Г. Я. Крымгольца и Е. С. Станкевич [1963], К. И. Кузнецовой 
[1962а, б, 1965], Н. П. Луппова [1952], В. П. Макридина, М. С. Зиновьева 
[1955], И. В. Митяниной [1961, 1963], Н. П..Михайлова [1962а, б, в ] , 
И. Г. Сазоновой [1958в, 1963, 1965], Н. Т. Сазонова [1951а, 19576, 1964а], 
Н. И. Шульгиной [I960] и др. 

В 1954 г. в Ленинграде на Всесоюзном совещании были разработаны 
и утверждены унифицированная и районные схемы стратиграфии мезозой
ских отложений Русской платформы. В 1958 г. в Тбилиси на Всесоюзном 
совещании утверждены унифицированная и районные схемы стратиграфии 
мезозойских отложений альпийской зоны юга европейской части СССР. 
К сожалению, труды этого совещания не опубликованы, за исключением 
общей резолюции. В 1958 г. в Москве проведено второе Всесоюзное сове
щание по уточнению унифицированной и районных схем стратиграфии мезо
зойских отложений Русской платформы. 

В табл. 1 приведена стандартная схема стратиграфии юрских отложений 
Европы и указаны объемы ярусов для Бореальной и Средиземноморской 
зоогеографической областей. 

В табл. 2, 3 и 4 приведены схемы стратиграфии юрских отложений 
Русской платформы. Их корреляция со схемами стратиграфии юрских 
отложений Альпийской зоны юга европейской части СССР и Болгарии опу
бликована Н. Т. Сазоновым (СССР), И. Сапуновым и Ю. Стефановым (Бол
гария) в трудах VII конгресса Карпато-Балканской геологической ассо
циации (София, 1965). Схема стратиграфии юрских и меловых отложений 
Польской низменности опубликована в Геологических атласах Польши 
(вып. 9 — юра, 1964; вып. 10 — мел, 1962). 

В схемы стратиграфии для Русской платформы по сравнению с ранее 
опубликованными схемами (Унифицированная схема 1962 и др.) внесены 
некоторые уточнения: на основании рекомендаций Средиземноморского, 
мезозойского комитета [Сазонов, 1964] выделяется волжский ярус в осно
вании с зоной Gravesia gravesiana [Сазонов, 1961]. Волжский ярус соответ
ствует нижнему волжскому и верхнему волжскому ярусам унифицированной 
схемы Русской платформы 1962 г. или волжской формации С. II. Никитина 
[1881]. Сопоставление этих схем дано в таблице Н. Т. Сазонова [19576]. 
Для удобства корреляции схем стратиграфии зона Parkinsonia doneziana 
именуется зоной Parkinsonia parkinsoni, как полностью соответствующая 
по времени образования и комплексу фауны стратотипу единой стра
тиграфической шкалы. 
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Таблица 1 
Схема стратиграфии юрских отложений Европы * 

Глобальная унифицированная (стандартная) схема Альпийская 
область Бореальная область 

Систе
ма Отдел Ярус Подъярус Верхняя и нижняя зоны 

М
ел

о
ва

я 

Н
и

ж
н

и
й

 

Берриасскпй — Вверху —Sub-
thurmannia 

boissieri 
Внизу — Ber-

riasella grandis 

Вверху — Bogoslov-
skia stenomphala 

Внизу — Riasanites 
rjasanensis 

Волжский 
В альпийской 

области = я п о н 
с к о м у . 

В Англии = порт-
ландскому 

s. l a to - j - нижняя 
часть пурбека 

В е р х ш ш 
волжский 

Вверху — Vir-
gatosphinc tes 
transitorius 

В
ер

хн
и

й
 

во
л

ж
ск

и
й

 
яр

у
с 

Вверху — Cras-
pedites nodiger 
Внизу — Kas-

chpuri tes 
fulgens 

ер
х

н
и

й
 

Волжский 
В альпийской 

области = я п о н 
с к о м у . 

В Англии = порт-
ландскому 

s. l a to - j - нижняя 
часть пурбека 

Нижний 
волжский 

Внизу — Glochi-
ceras lithogra-

phicum 

Н
и

ж
н

и
й

 
во

л
ж

ск
и

й
 

яр
у

с В верху — Epi-
virgatites 
nikitini 

(= Titanites 
giganteus 
в Англии) 

Внизу — Gra-
vesia gravesiana 

m Кимериджский Вверху — Aulacostephanus pseudo-
mutabilis 
В н и з у — Pictonia bayley 

Оксфордский В в е р х у — Epipeltoceras bimamma-
tum, s. l a to или Bingsteadia pseu-
docordata s. str. 

Внизу — Quenstedtoceras mariae 

)р
ск

ая
 Келловейский В в е р х у — Quenstedtoceras lamberti 

Внизу — Macrocephalites macroce-
phalus 

is* 

•=н 
Батский Вверху — Clydoniceras discus 

Внизу — Zigzagiceras zigzag 

ре
 д

ни
 

Байосский Вверху — Parkinsonia parkinsoni 
Внизу — Sonninia sowerbyi 

и 
Ааленский В в е р х у — Graphoceras concavum 

Внизу — Leioceras opalinum 

Тоарский В в е р х у — Pleydellia aalensis 
Внизу — Dactylioceras tenuicostatum 

Плинсбахский 

Верхний — домер-
ский 

Вверху — Pleuroceras spinatum 
Внизу — Amaltheus margaritatus 

Н
И

И
 

Плинсбахский 
Нижний карик-

ский 
Вверху — Prodactylioceras davoei 
Внизу — Uptonia famesoni 

S 
н 
К 

Синемюрский 

Верхний — лота-
рингский 

Вверху — Echioceras 
Внизу — Caenisites 

rarico'statum 
turneri 

Синемюрский 
Нижний Вверху — Arnioceras semicostatum 

Внизу — Arietites bucklandi 

Геттангский Вверху — Schlotheimia angulata 
Внизу — Psiloceras planorbis 

* Составлена по материалам: Международного коллоквиума по ю р с к о й системе 
(Люксембург , 1962 г . ) ; Межведомственного стратиграфического комитета СССР ( С о в . 
геол. , 1963, № 6) и работам И. Г. Сазоновой (1963, 1965). 
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w Таблица 2 
о 

Схема стратиграфии нияшеюреких отложений Русской платформы * 

'Д
ел

 

Я
р

у
с 

П
од

ь
-

я
р

уо
 Зона Характерный комплекс фауны 

Г* 
о Я

р
у

с 

П
од

ь
-

я
р

уо
 

К 
и 
X 
о. 
Ф и 

Lytoceras 
jurense 

§ 
ев 
о 

Н 

Подзона Hammatoceras insigne 
Hammaloceras insigne S c h i i b l . , Pseudogrammoceras quadratum H a u g 

Подзона Pseudogrammoceras fallaciosum 
Lytoceras jurense S c h i i b l . , Pseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 e 

о 
я 
о я 
о 
ft H 
ее 
И 

«: в 
о 
к 
Л 
ч 
о ф 

со 
JSJ 

Я ч 
и м ей ф 
СО, я 
о н со о 
Ф о н И 
м СГ 
св ф 

са о 

О
Х

 

>-< 

2 о ф 

Я 
СН 
О 
и 
о 

о ф 
н 
« С 

Hildoceras 
bifrons 

Dactylioceras 
tenuicostatum 

Hildoceras bifrons В r u g. 

Harpoceras serpentianum R e i n . , Dactylioceras sp. 



На зоны не 
подразделяется 

н 
ч 
и 
Ф 
К 
Н 
О 

И 

и 
О 

« 
н 

н 
ft 
В 

О 
И 
Я 
Н 
Н , . 

ч 
я « 
> . СА 
И Н 

й Я 
§ и 

м Я 
Ф 

X я 
к п, 
О К 

V к 
О 

:Н g 
2 а 

О § 

Й M 

Я ft 
К О 

« и 

О 
к 

О 

Си 
А 

И 

03 
н 
3 
Он 
В! 
О ч s 
Н О 
СЕ >©< 

СО fn 
CD И О 

' и 
О 
и 
к а 
ft 

W 
к к 
О а 

=н g 

и 

О) Рч 
§ § 

Л О 
§ S 
а Н 
Я СЕ 
О СГ* ft И 
Я В 
Ф Ч 
« й 

« О 
Й ° 

Ф 
« и 
СВ О 

Р4 

К ft 
н 
О 
И 

О 

О I 
Я М S 

й а к 

я a ta 
° S § 

НАД 
Я 

g f t § 
«В ' S М 
& О А 
о я 
в S о 
" В З . 

Ч =Н 

О G И 

ч 
О И Я 

§ я g 
И В! О 
И Н и 
ft и й 
га М 

а 
м 
О : ft 
О 

а 
Я 
и 
ч 
СВ Е-1 
И ф 
н 
н 

я g 
О ™ 

>О* CD 

ч 
л 

0 СЕ 

1 ^ 
И И 
& Н 

ft И 

я й 
M О 
л * 
^ 2 
О ft 
СЕ О 
СЕЮ 
и к 

Н ft 
5 н 
Я 

ft О ф и 
Я S 
m с 
и S 

СЕ 
S 

Corbis (Sphaeriola) ex gr. onesimei D u m o r t i e r 

Arnioceras falcaries Q u e n s t . 

Euphyllites aff. strukmanni N e u m . , Cardinna ex gr. 
concinna S o w . , Neophyllites antecedens L a n g e , Alsati-
tes sp. 

* По материалам Всесоюзного совещания ио уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений и работам 
££ Н. Т . Сазонова, И. Г. Сазоновой, Ф . А . Станиславского, И. М. Ямниченко и др . 



Таблица 3 

Схема стратиграфии среднеюрских отложений Русской платформы * 
О

тд
ел

 

Я
р

у
с 

П
од

ъ
я

р
ус

 

Зона Характерный комплекс фауны 

Н
И

И
 

Б
ат

ск
и

й
 

В
ер

х
н

и
й

 

Н а зоны не подразделяется 

Аммониты отсутствуют . В юго-восточной части Днепровско-Донецкой синеклизы 
(северо-западная часть Донбасса) выделяется каменская свита с остатками ископа
емой флоры [ Ф . А . Станиславский, 1957] . В восточной и юго-восточной частях Прикас
пийской синеклизы подразделяются на местные зоны (табл. 5) 

Н
И

И
 

Б
ат

ск
и

й
 

Н
и

ж
н

и
й

 

Pseudocosmoceras michalskii и 
Parkinsonia wurttembergica 

Pseudocosmoceras michalskii В о г i s s., P. masarovici M o u r a c k , 
Parkinsonia wurttembergica О p p о 1 

Н
И

И
 

ск
и

й
 

Н
И

И
 

Parkinsonia parkinsoni 
Parkinsonia doneziana B o r i s s., P. subarietis W e t z . , P. radiata R e n z , 

P. parkinsoni S o w . 

Н
И

И
 

ск
и

й
 

Н
И

И
 

Garantiana garantiana Garantiana garantiana d ' O r b . , G. minima W e t z . , G. bifurcata Z i e t. 

Н
И

И
 

ск
и

й
 

Н
И

И
 

1 



Б
ай

о
с 

В
ер

х
 

Б
ай

о
с 

В
ер

х
 

Strenoceras subfurcatum Strenoceras niortense d ' O r b . , S. subfurcatum Z i e t. 

П
ал

ео
н

то
л

о
ги

ч
ес

ки
 

о
х

ар
ак

те
р

и
зо

ва
н

ы
 

то
л

ьк
о
 

в 
Д

н
еп

р
о

вс
к
о

-Д
о

н
ец

к
о

й
 

си
н

ек
л

и
зе

 

Б
ай

о
с 

Н
и

ж
н

и
й

 

S tephanoceras humphriesianum Stephanoceras humphriesianum S o w . 

П
ал

ео
н

то
л

о
ги

ч
ес

ки
 

о
х

ар
ак

те
р

и
зо

ва
н

ы
 

то
л

ьк
о
 

в 
Д

н
еп

р
о

вс
к
о

-Д
о

н
ец

к
о

й
 

си
н

ек
л

и
зе

 

Б
ай

о
с 

Н
и

ж
н

и
й

 

Dorsenetsia rossica 
Dorsenetsia rossica B o i i s s . , D. isjumica В о г i s s., D. kamenka B o r i s s . , 

Witchellia complanata В u с k m. 

П
ал

ео
н

то
л

о
ги

ч
ес

ки
 

о
х

ар
ак

те
р

и
зо

ва
н

ы
 

то
л

ьк
о
 

в 
Д

н
еп

р
о

вс
к
о

-Д
о

н
ец

к
о

й
 

си
н

ек
л

и
зе

 

А
ал

ен
ск

и
й

 

В
ер

х
н

и
й

 

Ludwigia murchisonae Палеонтологически не охарактеризованы 

А
ал

ен
ск

и
й

 

Н
и

ж
н

и
й

 

Leioceras opalinum Leioceras opalinum R e i п . , Grammoceras costulatum Z i e t. 

* П о материалам В с е с о ю з н о г о совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений и работам Н . Т . Са
зонова , И. Г . Сазоновой , Ф . А . Станиславского , И. М. Ямниченко и др . 



Таблица 4 

(е
л о 

о 
к. а ев Зона Характерный комплекс фауны 

Я
р;

 

П
о;

 

Craspedites kaschpuricus ж Craspedi
tes nodiger 

Подзона Craspedites kaschpuricus 
Craspedites kaschpuricus T r a u t . , C. nodiger E i c h w . , C. milkowensis 

S t r e m . 
В

ер
хн

ий
 Подзона Garniericeras subclypeiforme 

Garniericeras subclypeiforme M i l a s c h . , Craspedites nodiger E i c h w . 

В
ер

хн
ий

 

Craspedites subditus 

Подзона Craspedites subditus 
Craspedites subditus T r a u t . , C. okensis d ' O r b . , Graniericeras catenulatum 

E i c h w . Craspedites subditus 
Подзона Craspedites okensis 

Craspedites okensis d ' O г b . 

Kaschpurites fulgens Kaschpurites fulgens T i a u t . , i . subfulgens N i k . , Craspedites fragilis T r a u t . 

С
ре

дн
ий

 

Epivirgatites nikitini 
Epivirgatites nikitini M i c h . , Mosquella oxyoptycha E i c h w . , Lomonossovella 

lomonossovi V i s с h п . , L. blakei P a v 1., L. michalskii M i c h a i l o v , Laugeites 
stchurovskii M i c h . 

С
ре

дн
ий

 

Virgatites virgatus 

Подзона Virgatites rosonovi 
Virgatites rosonovi M i c h a i l o v , V. virgatus В u с h, Crendoniceras kuncevi 

M i c h a i l o v , Lomonossovella lomonossovi V i s c h n . (редко) 

1Ш
Н

Х
 1Ж

С
К

И
Й

 С
ре

дн
ий

 

Virgatites virgatus 
Подзона Virgatites virgatus (s. str.) 

Virgatites virgatus В u с h (s . s t r . ) , V. sosia V i s c h n . , V. pussilis M i c h a i 
l o v , Lomonossovella lomonossovi V i s c h n . (редко) 

В
ер

 год 

Dorsoplanites panderi и Zaraiskites 

Подзона Dorsoplanites panderi 
Dorsoplanites panderi d ' O r b . , D. dorsoplanum V i s c h n . , Zaraiskites scythicus 

V i s c h n . , Z. quenstedti R о u i 1 1 . , Z, zaraj skensis M i c h . , Z . apertus V i s c h n . , 
Scurria maeotis E i c h w . 

Н
И

И
 

scy thicus Подзона Pavlovia pavlovi 
Pavlovia pavlovi M i c h . , Zaraiskites scythicus V i s c h n . , Z. quenstedti 

R о u i 1 1 . 

Схема стратиграфии верхнеюрских отложений Русской платформы* 



Н
и

ж
 

Subplanites (Ilovaiskya) pseudos-

Подзона Subplanites (Ilovaiskya) pseudoscythica 
Subplanites (Ilovaiskya) pseudoscythica I 1 о v . et F l o г. , Subplanites scha-

schkovae I 1 о v . et F 1 о г. , Subplanites (I.) klimovi I 1 о v . et F l o r . 
cythica и Subplanites (II.) sokolovi 

Подзона Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi 
Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi I 1 о v . et F l o r . 

Gravesia gravesiana 
Gravesia gravesiana d ' O r b . , G. cf. gigas d 'O r b . , Stephanoceras portlandicus 

L o r . , Subplanites klimovi I 1 о v . et F l o r . 

Virgataxioceras fallax 
Exogyra virgula D e f г . , Oppelia sp . , Virgataxioceras fallax I 1 о v . et F l o r . , 

Aulacostephanus jasonoides P a v 1., A. cf. anglicus S t e u e r . 

К
и

м
ер

и
д

ж
ск

и
й

 

р
х

н
п

й
 

A ulacostephanus pseudomutabilis L o r . , A. eudoxus d ' O r b . , A. subeudoxus 
P a v 1., A. kirghisensis d 'O r b . , A. undora P a v 1 

К
и

м
ер

и
д

ж
ск

и
й

 

B
e A ulacostephanus pseudomutabilis 

Amoeboceras volgae P a v l . , A. subtilicostatus P a v l . , Physodoceras meridionale 
G e m m. , P. acanthicum O p p e l , P. liparum O p p e l , Aulacostephanus undorae 
P a v l . , A. subundorae P a v l . , A. jasonoides P a v l . 

Нижний 
Ilovaiskiceras stephanoides и Amoe-

boceras kitchini 
Desmosphinctes mniownikensis N i k . , Amoeboceras kitchini S a l f . , Zonovia ura-

lensis d 'O r b . , Ilovaiskiceras stephanoides O p p e l 

Ringsteadia pseudocordata Amoeboceras serratum S о W . , Ringsteadia pseudo-yo S a l f . 

рх
н

и
й

 

Amoeboceras alternans 
Amoeboceras alternans В u с h, A. zieteni R o u i l l . , A. bauchini O p p e l , 

Aucella bronni L a h. 

д
ск

и
й

 

B
e 

Martelliceras martelli и Cardioceras 
zenaidae 

Martelliceras martelli O p p e l , Cardioceras zenaidae I 1 о v . , Perisphinctes chloro-
olithicus G ii m b e 1, Mologaites bolobanowi N i k . 

О
кс

ф
ор

 

Н
И

И
 Cardioceras cordatum 

Cardioceras cordatum S о w . , C. excavatum S o w . , C. rouillieri N i k . , C. verte
brate S o w . , Euaspidoceras perarmatum S o w . , E. faustum В а у 1 e, Mologaites 
bolobanowi N i k . (в верхней части зоны) Creniceras renggeri 0 p p e l 

S 
а 

К ^.Quenstedtoceras mariae и Cardio
ceras praecordatum 

Cardioceras praecordatum D о u v . , C. douvillei A r k e 1 1, Quenstedtoceras golia-
thum d ' O r b . , Q. mariae d ' O r b . , Euaspidoceras faustum В а у 1 e, E. perarmatum 
S o w . 

По материалам В с е с о ю з н о г о совещания в Москве 1958 г . с добавлениями по работам Н . П . Михайлова, II . Т . Сазонова и д р . 



Продолжение табл. 4 
О

тд
ел

 

Я
ру

с 

П
од

ъ
я

р
уе

 

Зона Характерный комплекс фауны 

ИИ1 

Quenstedtoceras lamberti Quenstedtoceras lamberti S o w . , Q. rybins'kianum N i k . , Loriolites moeschi L o r . 
В

ер
хв

 

Peltoceras athleta 
Peltoceras athleta P h i l L , Longaeviceras keyserlingi S о k . , Cadoceras galdrium 

d ' O r b . , C. patruum E i с h w . , C stenolobum N i k . , Kosmoceras proniae T e-i-s s., 
Peltoceratoides athletoides L a h. 

С
ре

дн
ий

 

Erymnoceras coronatum 
Erymnoceras coronatum В г у g . , E. renardi N i k . , Kosmoceras castox R e i п . , 

К. pollux R e i п . , Properisphinotes pseudobernensis S a s о n о v , Novocadoceras suraen-
ш S a s o n o v 

В
ер

хн
ий

 

ел
ло

ве
йс

ки
й 

С
ре

дн
ий

 

Cadoceras milaschevici и Kosmoce
ras fason 

Kosmocerasjason R e i п . , Cadoceras milaschevici N i k . , C. proniensis S a s o n o v , 
Proceritesl funatus 0 p p e 1, Elatmites submutatus N i k . , Okaites mosquensis F i s с h. , 
Hecticoceras rossiensis T e i s s . , Pseudocadoceras novosemelicum B o d y l e v s k y , 
P. boreale B u c k . , Volgaites mokschaensis S a s o n o v 

Sigaloceras calloviensis 
Sigaloceras calloviensis S о w . , Kepplerites gowerianus S o w . K. lahuseni P e г о n a 

e t B o n a r e l l i 

Н
иж

ни
й Cadoceras elatmae Cadoceras elatmae N i k . , C. modiolare L u i d. , C. subpatruum N i k . 

Н
иж

ни
й 

Macrocephalites macrocephalus Macrocephalites macrocephalus S с h i о t h. 

A rcticoceras ishmae Arcticoceras ishmae K e y s . 



Выделен берржасский ярус и указан его объем для бореальной области. 
Это сделано на основании предложения И. Г. Сазоновой [1963] в докладе 
на VI съезде Карпато-Балканской геологической ассоциации (опубликовав 
в СССР в 1965 г . ) . 

В табл. 5 приведена корреляция местных стратиграфических подразде
лений, употребляемых на Русской платформе: слоев, свит и серий 
со стандартными подразделениями. В корреляции этих местных свит, осо
бенно по ископаемым растительным остаткам, мы пользовались консуль
тацией В. А. Вахрамеева, которому выражаем большую признательность. 

Ю Р С К А Я С И С Т Е М А 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нижний отдел подразделяется на геттангский, синемюрский, плинс-
бахский и тоарский ярусы (табл. 1, 2). Рэтский ярус относится к триасу. 
На территории Русской платформы отложения этих ярусов присутствуют 
в Днепровско-Донецкой синеклизе, где тоарский ярус представлен морскими 
мелководными отложениями, а геттангскому, синемюрскому и плинсбах-
скому ярусам, по-видимому, соответствует самая верхняя часть континен
тальных отложений новорайской свиты и, возможно, нижняя часть морских 
отложений [Ямниченко, 1962], так называемые амодискусовые слои. В север
ной части эпигерцинской — Предкавказской платформы в месте ее сочле
нения с докембрийской Русской платформой, в Кума-Манычском прогибе, 
И. Г. Сазоновой [1963] установлен палеонтологически охарактеризованный 
геттангский ярус с Euphyllites aff. strukmanni N е u т . , Neophyllites ante-
cedens L a n g e, Cardina ex gr, concinna S o w . , AIsatites sp. Выше в раз
резе присутствует Arnioceras aff. falcaries Q u e n s t . , характерный для 
синемюрского яруса. 

Возможно, в центральной части Прикаспийской синеклизы, в Ново-
узенском прогибе, также имеются отложения нижней юры, но палеонтоло
гически это не доказано. В восточной и юго-восточной частях Прикаспийской 
синеклизы, а также во внутренних впадинах Орского Урала указывается 
присутствие континентальных образований аккумулятивной внутримате-
риковой равнины раннеюрского возраста. Здесь выделяется ряд местных 
свит (табл. 5). 

На Северном Кавказе за последние годы в результате работ В. П. Каза
ковой, Г. Я . Крымгольца, К. О. Ростовцева найдены зональные виды аммо
нитов, которые позволяют установить в отдельных разрезах новые зоны 
[Сазонов, Сапунов, 1965]. 

ГЕТТАНГСКИЙ, СИНЕМЮРСКИЙ И П Л И Н С Б А Х С К И Й ЯРУСЫ 

Новорайская свита. Новорайская свита выделяется в юго-восточной 
части Днепровско-Донецкой синеклизы. В отложениях свиты фауна отсут
ствует. В ней найдена ископаемая флора по определению В. Д. Принада 
нижне- и среднелейасового возраста. Список определенной В. Д. Принадой 
ископаемой флоры приведен в работах В. А. Вахрамеева [1964], Н . Т . Сазо
нова [1961], Е. И. Соколовой (1954 г.) и др. 

Л. Ф. Лунгерсгаузен [1942а] отложения новорайской свиты подразде
ляет на нижний лейас и средний лейас, к которому относит песчаники с Limu-
lus в районе с. Адамовки. Ф. А. Станиславский [1961] приводит новый более 
полный список ископаемой флоры, собранной им в окрестностях с. Райского 
на Казенном Торце. 

Ф. А. Станиславский [1961] указывает, что среди определенной им 
флоры «...преобладают типичные рэтские и верхнетриасовые виды, в этой 
флоре присутствуют также руководящие для триаса роды, как Lepidopteris 
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Корреляции местных схем стратиграфии нижне- и среднеюрских 
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отложений центральных и южных частей Русской платформы 
Таблица 5 

Местные свиты 

3 9 



и Peltaspermum. Триасовый возраст флоры с. Райского устанавливается 
очень определенно. Это типичная европейская рэтская флора». 

Ф. А. Станиславский приводит следующий список определенной им 
флоры: 

а) рэтской — Neocalamites hoerensis (S c h i m p . ) H a l l e , Leidop-
teriscf. ottonis (G о e p p.) S с h i m p . , Peltaspermum incisum P г у n a d a 
ex M S , Taeniopteris tenuinervis В r a u n s, Anomozamites minor N a t-
h o r s t , Pterophyllum ptilum H a r r i s , Cycadocarpidium erdmannii 
N a t h o r s t , Cycadocarpidium swabii N a t h o r s t , Hartzia cf. tenuis 
H a r r i s , Samaropsis zignoana N a t h o r s t , Samaropsis orbicularis P r y-
n a d a ex M S. 

б) верхнетриасовой — Chiropteris flabellata P r y n a d a ex M S , 
Pityospermum sp. 

в) лейасовой — Osmundopsis ex gr. plectrophora H a r r i s (по-види
мому, это новый вид, отличающийся от голотипа отсутствием лопастей на 
базальных сегментах и поэтому не может служить для определения лейасо-
вого возраста этих отложений), Pityophyllum longifolium ( N a t h o r s t ) . 

г) рэт-лейасовой — Dictyophyllum sp., Hausmannie cf. crenata N a t 
h o r s t , Pterophyllum aequale B r o n g n . , Podozamites sp., Baiera sp., 
Ctenopteris sp. 

д) виды широкого вертикального распространения — Pityoclydus sp., 
Pityophyllum angustifolium ( N a t h o r s t ) , Carpolithis ductus N a t h o r s t . 

е) кроме того, Ф. А. Станиславский указывает присутствие новых видов 
родов Riccites, Hapaticetas, Sarmatiella, Zamites. 

В мае 1964 г. в Геологическом институте АН УССР (в Киеве) состоялось 
рабочее совещание по разработке районных схем стратиграфии юрских отло
жений Украины. На совещании В. А. Вахрамеев и Т. А. Сикстель детально 
ознакомились с ископаемой флорой, собранной Ф. А. Станиславским из 
новорайской свиты, и подтвердили правильность выводов Ф. А. Станислав
ского о ее рэтском возрасте. 

К сожалению, до сих пор нет опубликованного послойного описания 
стратотипического разреза новорайской свиты, а также рэтской ископаемой 
флоры, присутствие которой указывается Ф. А. Станиславским. У с. Ново
райское эта свита имеет мощность около 100 м, а в более юго-западных рай
онах— до 320 м. Сложена свита разнообразной по литологическому составу 
глиной слоистой, неравномерно алевритовой, с линзами песка, песчаником 
среднезернистым и конгломератом. В глинах на разных стратиграфических 
уровнях встречаются отпечатки ископаемой флоры и обломки окремнелой 
древесины. Присутствуют линзы бурых углей. По нашему представлению 
эта толща может быть подразделена на два разновозрастных цикла осадко-
накопления. Первый наиболее ранний цикл соответствует по времени обра
зования, по данным Ф. А. Станиславского [1961], рэтскому веку = каоли
новой толще Припятского прогиба = таурагской свите Литовской ССР 
и Калининградской области, верхний цикл отвечает геттангско-синемюрско-
плинсбахскому векам. 

В. А. Вахрамеев [1964, стр. 30], сделав подробный анализ флористи
ческого комплекса из новорайской свиты, указывает: «Однако, очень воз
можно, что более тщательные исследования покажут присутствие в составе 
этого комплекса как собственно рэтской флоры с Lepidopteris', так и флоры 
самых низов лейаса. Я полагаю, таким образом, что при тщательном послой
ном сборе растительных остатков удастся выделить рэтский комплекс с Lepi
dopteris ottoites и более молодой — раннелейасовый». 

Мы вполне согласны с выводами В. А. Вахрамеева [Сазонов, 1961, 1963] 
и допускаем возможность верхнюю часть континентальных отложений 
новорайской свиты считать образованиями раннеюрской эпохи. 

И. Я . Ямниченко (1962) предлагает иную стратиграфическую схему 
дотоарских отложений Днепровско-Донецкой синеклизы. Он относит лин-
гуловые и эстериевые слои (по унифицированной схеме 1962 г. они выделя-
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лись в нижнем тоаре) к дотоарским морским отложениям. При этом Caelo-
ceras sp., описанный А. А. Борисяком [1908, табл. III, фиг. 1 и 2 ] , указы
вается в эстериевых слоях. Для этого нет основания, так как А. А. Борисяк 
не дает точного местоположения Caeloceras sp., а повторных находок этого 
аммонита нет. По-видимому, более правильно считать эти отложения нижне-
тоарскими, не исключая возможности при дальнейшем изучении нижнюю 
их часть отнести к плинсбаху или синемюру. 

Т О А Р С К И Й Я Р У С 

Отложения тоарского яруса палеонтологически доказаны в юго-восточ
ной части Днепровско-Донецкой синеклизы, где подразделяются на два 
подъяруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус условно подразделяется на две зоны: нижняя — зона 
Dactylioceras tenuicostatum, верхняя — зона Hildoceras bifrons. Присутствие 
нижней зоны устанавливается по единичной находке Hildoceras serpentinum 
R e i n . — аммонита, характерного для этой зоны. В предыдущих работах 
всех авторов, а также в унифицированной схеме [1955, 1962] эта зона выде
лялась под названием зоны Harpoceras serpentinum. 

В целях правильного сопоставления со стратиграфической схемой 
Западной Европы и для того, чтобы подчеркнуть одновозрастность этих 
отложений, предлагаем нижнюю зону именовать Dactylioceras tenuicostatum. 
Некоторыми авторами (Б. П. Стерлин [1961]; М. И. Ямниченко и др.), 
а также в унифицированной схеме [1955, 1962] в основании этого подъяруса 
выделяется зона Dactylioceras sp., но она не имеет палеонтологического 
обоснования и в разрезах не может быть указан, какой литологический 
комплекс отложений соответствует ей. Кроме того, аммониты рода Dacty
lioceras встречаются в различных зонах нижнего тоара, в связи с этим мы 
[Сазонов, 1961] исключили ее из стратиграфической схемы. 

Зона Hildoceras bifrons охарактеризована единичным аммонитом, но 
здесь, по данным И. М. Ямниченко [1962], присутствует разнообразный 
комплекс другой фауны: Miophorella spinulosa L. et В., M. pul-
chella A g a s s., M. engeli В e n e с k e, Zygopleura infina J a m . , Pseu-
domelania leyerbergensis K r u n b . , Nucula mucronata S o w . , iV* jurensis 
Q u e n s t. 

Верхний подъярус соответствует зоне Lytoceras jurense в широком пони
мании объема этой зоны. По-видимому, зону можно подразделять на две 
подзоны: нижнюю подзону Р seudogrammoceras fallaciosum с фауной Lyto
ceras jurense S с h u b 1, Pseudogrammoceras fallaciosum В а у 1 e; верхнюю 
подзону Hammatoceras insigne с фауной Hammatoceras insigne Z i e t e n, 
Pseudogrammoceras quadratum H a u g. 

В отложениях тоарского яруса присутствуют многочисленные форамп-
ниферы из группы Trochammina squamataformis К а р t. и Ammodiscus 
marginatus К а р t. 

В нижнем подъярусе, по данным В. П. Макридина и Б. П. Стерлина 
[1957], отмечено массовое скопление брахиопод: Lingula saculus С h а-
p u i s et D e v a l q u e , L. metensis T e r q u e m , L. longo-viciensis 
T e r q u e m, L. elleptica M а с r i d i n et S t e r 1 i n, Estheria sp. Ho, 
как указано выше, нет твердой уверенности, что эта фауна характерна для 
нижнего тоара, возможно включающие ее осадки являются дотоарскими 
образованиями (И. М. Ямниченко [1963]). 

Отложения тоарского яруса сложены глиной тонкослоистой, с про
слоями железистых песчаников и сидеритов. В их нижней части отмечается 
переслаивание алевритов и глин. Мощность 20—30 м. Эти морские отложения 
трансгрессивно залегают на породах новорайской свиты. 

В связи с предлагаемым новым зональным подразделением геттанг-
ского, синемюрского, плинсбахского и тоарского ярусов альпийской области 
юга европейской части СССР, Русской платформы, изложенным в работе 
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Н. Т. Сазонова и И. Г. Сапунова [1965], нужно указать, что для Северного 
Кавказа несколько иного подразделения придерживается В. П. Казакова 
[1963], которая считает, что зона Pseudogrammoceras fallaciosum отвечает 

средней части зоны Lytoceras jurense северо-западной Европы. 
Зону Dumortieria pseudoradiosa В. П. Казакова подразделяет на две 

подзоны: верхнюю — с многочисленными аммонитами рода Pleydellia и 
нижнюю, где эти аммониты отсутствуют. Верхняя подзона ею сопоставляется 
с зоной Pleydellia aalense. 

В этой же работе В. П. Казакова [1963, стр. 28] пишет, что «по рекам 
Большому Зеленчуку, Кяфару и Аксауту между зоной Grammoceras falla
ciosum и зоной Dumortieria pseudoradiosa залегают слои с Pleydellia comata 
В и с k m . , P. aff. buckmanni, P. aff. aalense Z i e t». В изученных нами 
разрезах по Большому Зеленчуку такая последовательность не подтвер
ждается. Наоборот, полученные материалы дают основание утверждать, 
что на Северном Кавказе подзона Pleydellia aalensis может быть выделена выше 
в кровле зоны Dumortieria levesquei (=зоне Dumortieria pseudoradiata по 
В. П. Казаковой). 

В этой же работе В. П. Казакова выделяет в основании ааленского 
яруса зону Leioceras opalinum и L. comptum и указывает на стр. 29 «.. .воз
можно, что верхняя часть ее в нашем понимании охватывает низы зоны 
Ludwigia murchisonae». Такое расширенное понимание объема зон, которое 
предлагает В. П. Казакова, весьма затрудняет их сопоставление с зонами 
международной стратиграфической шкалы. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Средний отдел включает ааленский, байосский и батский ярусы (табл. 3) . 

А А Л Е Н С К И Й Я Р У С 

Ааленский ярус на Русской платформе подразделяется на два подъ-
яруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус имеет широкое распространение в Днепровско-
Донецкой и Прикаспийской синеклизах и соответствует зоне Leioceras opa
linum с фауной: Leioceras opalinum R e i n . , (табл. L X I I , фиг. 1), Grammoceras 
costulatum Z i e t., Astarte aalensis B e n e c k e , A. opalina Q u e n s t., 
A. voltzi Z i e t., Corbula obscura S о w. , Mytiloides amygdaloides G о 1 d f., 
M. dubius S o w . и др. 

Фораминиферы, встреченные в отложениях этого подъяруса в Днепров
ско-Донецкой синеклизе, по данным М. И. Бланк, Л. Г. Дайн и О. К. Кап-
таренко-Черноусовой, представлены двумя комплексами. 

Нижний комплекс характерен для нижних слоев нижнего подъяруса, 
в нем преобладают: Ammodiscus sulcatus B l a n k , Trochammina squamata-
formis К a p t. 

Верхний комплекс встречается в верхней части этого подъяруса. Здесь 
присутствуют: Lenticulina crepidula F i с h t. et M о 1 1., L. oculata К a p t., 
Flabellina obliqua T e r q u e m , Praelamarckina humulis К a p t., Reinhol-
della dreheri B a r t , et B r a n d . 

Присутствие палеонтологически охарактеризованных^ нижнеааленских 
отложений с Leioceras opalinum R e i n , указывается в центральной части 
Прикаспийской синеклизы в районе Озинок [Камышова-Елпатьевская, 
1959] и к юго-западу от Астрахани в Джанайской опорной скважине [Сазо
нов, 1961]. 

Отложения нижнего подъяруса представлены глинами серыми, тонко
слоистыми, алевритистыми, с редкими прослоями сливных известняков и 
сидеритов. Мощность до 40 м. 

Верхний подъярус на территории Русской платформы палеонтологи
чески не охарактеризован. Некоторые исследователи [Лунгерсгаузен, 1942а] 
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отмечают присутствие Ludwigia murchisonae S o w . в юго-восточной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы. По-видимому, этому времени соответ
ствует регрессия морского бассейна. 

На юго-востоке Русской платформы, в Южно-Эмбенском районе При
каспийской синеклизы выделяется песчано-галечниковая свита (табл. 5), 
возраст которой на основании определения спор и пыльцы [Айзен-
штадт, 1961; Малявкина, 1949] определен как добайосский-нижне-
юрский. К северу и северо-востоку к Орскому Уралу (бассейн р. Таналыка) 
отложения этой свиты переходят в более глинистые отложения с прослоями 
бурых углей — хайбуллинскую свиту, выделенную П. Л. Безруковым, 
А. Л. Яншиным [1934] в бассейне р. Таналыка. Из отложений хайбуллинской 
свиты Л. М. Кречетовичем и А. Н. Криштофовичем определены [Безруков 
и Яншин, 1934, стр. 35] следующие ископаемые остатки флоры: Hausmannia 
buchii A n d г а е, Н. cf. richteri S e w . , Clathropteris meniscoides 
В г о n g п., Rhizomopteris sp., Phyllocladites rotundifolia H e e'r, Phoeni-
copsis angustifolia H e e r, Pagiophyllum peregrinum L i n d l e y et H u t-
t о n, Schizolepsis moelleri S e w . , Cyparissidium gracile H e e r, Arauca-
rites sp., чешуи и ветки с хвоей, Pityophyllum sp., Dichopteria sp., Equise-
iites sp., Cladophlebis sp. 

П. Л. Безруков и А. Л. Яншин [1937, стр. 89—90] указывают из 
хайбуллинской свиты бассейна р. Ори следующий комплекс флоры: Laccop-
teris Muensteri S с h е n k, Cladoplebis (Toditei) williamsonii В г о n g п., 
Cladophlebis (?) transuralica К г у s t h., Sphenopteris sp., Concopteris hume-
nophylloides В г о n g п., Coniopteris cf. mahiana H e e r, Taeniopteris 
(Marattiopsis) K r y s h t . , Rhyzomopderis sp., Equisetites cf. ferganensis 
•S e w. , Equisetetis sp., Dicroidium uralensis K r y s h t . , Nilssonia cf. compta 
P h i 1 1., Podozamites sp., Phoenicopsis cf. angustifolia H e e r, Phoeni
copsis sp., Baiera ex gr. angustiloba H e e r, Pityophyllum angustifolicum 
(N a t h.) M о e 1 1. 

Возраст хайбуллинской свиты П. Л. Безруков и А. Л. Яншин [1934, 
стр. 37] определяют: «...наиболее вероятным.... являются, таким образом, 
верхнелейасовый и, может быть, среднелейасовый». В 1958 г. А. Л. Яншин 
(устное сообщение) предложил считать возраст хайбуллинской свиты аален-
ским, указав, что в 1934 г. ааленский ярус относился к нижней юре и по
этому возраст был указан верхнелейасовый, а в соответствии с принятой 
унифицированной схемой [1954] в настоящее время возраст этой свиты более 
правильно рассматривать как среднеюрский. 

3. А. Малютина [1959] указывает на присутствие в отложениях хай
буллинской свиты разнообразного комплекса ископаемой флоры, который 
был определен Л. М. Кречетовичем: Hausmannia cf. richteri S e w a r d , 
Clathropteria meniscioides В г о n g п., Thinnfeldia arctica H e e r, Dicro-
dium adantoptercides M o r a , Phylloclandites rotundifolia H e e r, Podo
zamites schenki H e e r , Phoenicopsis angustifolia H e e r, Pagiophyllum sp., 
P. peregrinum L i n d l e y et H u t t o n , Schizolepis Molleri S e w a r d . 

А. И. Турутанова-Кетова из того же разреза по левобережью р. Таналыка 
определила: Coniopteris hymenophylloides (В г о n g п.) S e w a r d , Pho
enicopsis angustifolia H e e r , Czekanowskia rigida H e e r , Caprolites sp., 
Schizolepis longpedicelata T u r. - К e t., Cladophlebis haiburnensis (L i n d 1. 
et, H u t t.) В г о n g n. 

P. 3. Генкиной из отложений хайбуллинской свиты в Орской депрессии 
определены многочисленные виды широколистных и мелколистных папо
ротников, из которых часто встречались: Cladophlebis haiburnensis (L i n d 1. 
et H u 11.) В г о n g п., CI. denticulata (В г о n g n.) F o n t a i n e , CI. 
lobifolia ( P h i l l i p s ) B r o n g n . , Todites roessertii P r e s 1., Asmun-
dites (Cladophlebis) sp., Coniopteris hymenophylloides ( B r o n g n . ) S e 
w a r d . Этот комплекс также указывает на среднеюрский возраст этих 
отложений. Все это дало основание Н. Т. Сазонову [1953, 1961] считать 
хайбуллинскую свиту аналогом песчано-галечниковой свиты Южной Эмбы 

43 



и рассматривать их как континентальные образования внутриматериковой 
аккумулятивной равнины ааленского века. 

Несколько иную схему стратиграфии континентальных отложений юры 
Южного Урала разработали геологи Лаборатории геологии угля (ЛНГУ). 
Эта схема (табл. 5) изложена в сводной работе Н. И. Леоненок [1961а, б]. 
В среднем течении р . Илека по этой схеме выделяется чашканская свита, 
отнесенная к нижней юре и соответствующая в южной части Магнитогор
ского синклинория катынадырской свите. Н. И. Леоненок [1961а, б, стр. 127, 
табл. 2] эту свиту подразделяет на две части: нижнюю, сложенную песком, 
гравием и галькой из уральских пород, и верхнюю — сероцветную, пред
ставленную глиной каолиновой, алевролитами, с линзами угля. Ископаемая 
флора в отложениях этой свиты встречается очень редко и только в ее верх
ней части. 

По нашим данным, чашканская свита подразделяется на две части (под-
свиты). Нижняя имеет самостоятельное стратиграфическое значение, и, 
по-видимому, осадки ее распространены очень широко. Возраст их более 
древний, чем верхней подсвиты, которая должна рассматриваться совместно 
с вышележащей илецкой свитой как единый цикл осадконакопления аален
ского века. В связи с тем, что в 1934 г. П. Л. Безруков и А. Л. Яншин [1934] 
выделили эти отложения в самостоятельную хайбуллинскую свиту, илецкая 
свита является ее синонимом. 

На крайнем западе и северо-западе Прикаспийской синеклизы, в бас
сейнах Иловли и Медведицы (Доно-Медведицкие и Иловлинские поднятия), 
между Саратовом и Волгоградом, морские ааленские отложения района 
Озинки —• Джанай фациально замещаются континентальными аллювиаль
ными образованиями, выделенными под названием «гнилушкинская толща» 
[Мазарович, 1923]. В 1953 г. возраст этих отложений мы определили как 
ааленский. В работе 1961 г. (табл. 5) гнилушкинскую толщу Доно-Медве-
дицких поднятий Н. Т. Сазонов рассматривает как свиту, соответствующую 
по возрасту хайбуллинской свите Южного Урала. 

В. А. Вахрамеев [1964, стр. 79] по сборам В. П. Николаевой из песчано-
глинистой пачки Доно-Медведицких поднятий (по-видимому, гнилушкин-
ской свиты), которую покрывают морские осадки верхнего байоса, определил 
Coniopteris sp., Cladophlebis cf. roessertii (P г e s 1) Z e i l l . , CI. kamen-
kensis T h o m a s , Otozamites cf. obtusus L. et H., Baiera cf. gracilis 
В u n b . , Pityophyllum angustifolium (N a t h.) M о e 11. 

Возраст осадков с этой флорой В. А. Вахрамеев определяет как ранне-
байосский — ааленский. Эти образования в Урало-Волжском междуречье 
Н. Т. Сазоновым [1953] выделены под названием «гурьевской свиты» (табл. 5). 
Не исключена возможность, что верхняя часть этой свиты относится к ниж
нему байосскому подъярусу. 

БАЙОССКИЙ Я Р У С 

Байосский ярус имеет широкое распространение на территории 
Русской платформы и подразделяется на два подъяруса: нижний 
и верхний. 

Нижний подъярус палеонтологически доказан только в ^юго-восточной 
части Днепровско-Донецкой синеклизы, где состоит из двух зон. Нижняя — 
зона Dorzetensia rossica с фауной: Dorzetensia rossica В о г i s s., D. isjumica 
B o r i s s . , D. kamenka B o r i s s . , Witchellia complanata B u c k m . , 
Astarte voltzi Z i e t., A. pulla R о e m., Megateuthis ellipticus M i 1-
1 e r, M. aalmsis V о 1 t z, Lenticulina reticulata S c h w a g e r , L. orbig-
nyi R о e m e r, L. donbassica B l a n k , Planularia cordiformis T e r -
q u e m, P. filosa T e t q u e m , Reinholdella inflecta К a p t. Верхняя — 
зона Stephanoceras humphriesianum. В отложениях этой зоны фауна встре
чается очень редко, присутствуют: Stephanoceras humphriesianum S o w . , 
Astarte voltzi Z i e t., Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . , Spirophthal-
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midium terquemi N. I v a n o v a , Planularia filosa T e r q u e m , Rein-
holdella media К a p t. 

В Днепровско-Донецкой синеклизе этот подъярус сложен глиной алев-
ритисто-песчанистой, . песчаником с прослоями известняков. Мощность 
до 100 м. 

Верхний подъярус подразделяется на три зоны: нижняя — зона Stre-
noceras niortense. Осадки этой зоны присутствуют только в юго-восточной 
части Днепровско-Донецкой синеклизы и Преддобруджском прогибе. Пло
щадь их распространения очень небольшая — соответствует площади рас
пространения отложений зоны Stephanoceras humpriesianum. Фауны в осад
ках этой зоны немного. Встречаются редкие Strenoceras niortense d' О г Ь., 
S. subfurcatum Z i е t., Spirophthalmidium praelareniforme N. I v a 
n o v a , Lenticulina oreliensis B l a n k , L. interrumpa B l a n k , Rein-
holdella costifera T e r q u e m. 

Средняя — зона Garantiana garantiana с фауной Garantiana garantiana 
d' O r b . , G. bifurcata Z i e t e n, G. baculata Q u e n s t . , G, minima 
W e t z., Cadomites sp., Meleagrinella doneziana B o r i s s . , Posidonia 
buchi R о e m. 

По фораминиферам эта зона подразделяется на две подзоны: нижняя — 
подзона с Lenticulina obesa B l a n k , L. artificiosa D a i n, Darbyella (?) 
irregularis B l a n k , Garantella rudia К а р t.; верхняя — подзона с Len
ticulina subalatiformis D a i n, L. alfa B l a n k , L. volubilis D a i n, 
L. argutula D a i n, Reinholdella marmorea D a i n. 

Отложения этой зоны имеют широкое распространение в Днепровско-
Донецкой и Прикаспийской синеклизах, а также в южной части Доно-Медве-
дицких поднятий и Преддобруджском прогибе. 

Верхняя — зона Parkinsonia parkinsoni ( = зоне Parkinsonia doneziana 
по унифицированной схеме Русской платформы, 1962). По-видимому, P. do
neziana B o r i s s . является викарирующим видом P. parkinsoni S o w . 

В отложениях зоны встречена фауна: Parkinsonia doneziana B o r i s s . 
(табл. X X I , фиг. 1, la , 16), P. aff. parkinsoni S о w. , Meleagrinella doneziana 
B o r i s s . Этот вид имеет широкое распространение, много различных 
подвидов, занимающих ограниченные ареалы, Astarte voltzi Z i е t., 
A. pulla R о e m. В нижней части зоны Parkinsonia doneziana в Ниж
нем Поволжье широким распространением пользуется Ammodiscus subjuras-
sicus S а г у t с h., в верхних слоях, по данным Л. Г. Дайн [1948, 1961], 
К . И. Кузнецовой [19626], Т. Н. Хабаровой [1961] и др. встречены: Lenti
culina (Hemicristellaria) dainae К о s у r e v a, L. volubilis D a i n, L. 
mironovi D a i n, L. volganica D a i n, L. ariethis S с h w a g., L. protracta 
B o r n , , L. clara H a b a r o v a , L. compacta H a b a r o v a , L. concinna 
H a b a r o v a , L. immodulata H a b a r o v a , L. kutsevi D a i n и др. 

Этот же комплекс форамини^ер встречается и в нижних слоях нижнего 
бата совместно с Parkinsonia wurttembergica. 

В Подмосковье и в районе северного окончания Окско-Цнинского вала 
(Окско-Клязьминского поднятия) в основании юрских отложений на неровно 
размытой поверхности карбона в эрозионных впадинах залегают гжельско-
кудиновские огнеупорные глины, которые являются типичными аллювиаль
ными и озерно-болотными образованиями среднеюрского возраста [Волкова, 
1952]. Этот же возраст убедительно доказала С. Н. Наумова на основании 
спор и пыльцы [Чжэн-Чжи, 1956]. 

Споры в большинстве относятся к папоротникообразным, а пыльца — 
к голосемянным. В алевритово-песчанистых разностях кудиновских глин 
встречаются отпечатки флоры. 

Гжельско-кудиновская толща по возрасту соответствует переволокскому 
горизонту Самарской Луки (табл. 5). Залегает она ниже мещерской толщи, 
выделенной Н. Т. Зоновым и А. Э. Константинович [1932], и отделена 
от нее перерывом. В основании мещерской толщи залегает галечник из 
карбонатных пород в разнозернистом песке. Л. А . Юшко из отложений 
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мещерской толщи на р. Наре определила следующие ископаемые раститель
ные остатки: Cladophlebis cf. haiburnensis (L i n d. et H u t t o n ) S e 
w a r d , CI. sp., Eboracia lobifolia (P h i 1 1.) T h o m a s , E. cf. lobifolia 
(P h i 1 1.) T h o m a s , Equisetites beanii ( B u n b . ) . 

H. Т. Сазоновым [1961] из верхней части этих отложений, обнажа
ющихся по р . Наре, собрана небольшая коллекция флоры, в которой 
А. Н. Криштофович определил Cladophlebis argutula ( H e e r ) Y о k о y-
a m a, C. denticulata ( B r o n g n . ) F o n t . , Equisetites Beanii ( B u n g.) , 
E. aff. comnaris B r o n g n . , Nilssonia sp., Desmophyllum sp. 

В альпийской зоне юга европейской части СССР нижний байосский 
подъярус подразделяется на три зоны: нижнюю — Sonninia sowerbyi, сред
нюю — Otoites sauzei и верхнюю — Stephanoceras humphriesianum. 

Верхний байосский подъярус делится на две зоны: нижнюю — Garan
tiana garantiana и Strenoceras subfurcatum и верхнюю — Parkinsonia par
kinsoni. 

Б А Т С К И Й Я Р У С 

Батский ярус включает два подъяруса: нижний и верхний. 
Нижний подъярус широко распространен и хорошо охарактеризован 

палеонтологически. В нем встречается своеобразная фауна аммонитов: 
Pseudocosmoceras michalskii B o r i s s . , В. masarowici M o u r a e h k i n 
и очень редко присутствуют Parkinsonia wurtembergica О р р е 1, P. subcom-
pressa M o u r a e h k i n , P. compressa Q u e n s t . , P. ferruginea О p p e 1 
(табл. X X I , фиг. 2, 2a, 3, 4, 4a), много Meleagrinella doneziana B o r i s s . 
и различных популяций этого вида, имеющих небольшие изменения в строе
нии раковины в зависимости от условий обитания на глинистом или песчани
стом дне, здесь же присутствуют массовые скопления гастропод родов Ргосе-
rithium, Anoptychia и др. Совместно с аммонитами рода Pseudocosmoceras 
присутствуют фораминиферы: Lenticulina (Hemieristellaria) dainae К о s у-
r e v a , L.mironovi D a in , L. volganica D a i n . Такой состав фауны характерен 
для осадков южной части Ульяновско-Саратовского прогиба. 

Для Волгоградского Поволжья и юго-западной части Прикаспийской 
синеклизы характерным комплексом является смешанный бореальный с кав
казским. А. В. Смирновым в скв. 32 на Ленинской площади по левому 
берегу Волги найден хорошей сохранности аммонит, определенный Н. Т. Са
зоновым как Pseudocosmoceras michalskii B o r i s s . Здесь же присутствует 
Parkinsonia compressa Q u e n s t . (табл. X X I , фиг. 2 и 3). 3. А. Антоновой, 
Т. Н. Хабаровой и А. И. Сарычевой по просьбе автора из этого образца 
определены: Ammodiscus sp., A. tenuissimus G i i m b e l , A. irregularis 
A n t o n o v a , Lenticulina mironovi D a i n, L. volganica D a i n, L. immo-
dulata H a b . , L. munatatardita A n t o n o v a . 

По заключению 3. А. Антоновой, на Северном Кавказе отложения 
с этой фауной относятся к верхнему байосу-нижнему бату? 

В более верхних слоях нижнего бата совместно с Pseudocosmoceras 
при отсутствии Parkinsonia встречается из фораминифер только массовое 
скопление эндемичного вида Ammodiscus baticus D a i п, обитавшего в при
брежной части Среднерусского моря, опресненного, с глинисто-алевритистым 
дном. В Кавказском бассейне этот вид отсутствует. В восточной части Дне-
провско-Донецкого бассейна Ammodiscus baticus D a i п встречен в единич
ных экземплярах [Бланк, 1961]. Л. Г. Дайн [1961] указывает, что развитие 
в Поволжье большого количества особей Ammodiscus baticus D a i п говорит 
о неблагоприятных условиях, изменениях солености, возможно, обособлен
ности бассейна, в котором развивались только малоприхотливые, более 
примитивные фораминиферы. Указание М. И. Бланка [1961] и других авто
ров на присутствие Ammodiscus baticus D a i п в Днепровско-Донецком бас
сейне требует уточнения. Возможно это новый вид пли подвид. 

Отложения верхнего подъяруса почти не содержат фауны. Присутствуют 
редкие Meleagrinella sp. К этому подъярусу относятся тонкослоистые глины,. 
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переслаивающиеся с алевритом. Мощность — до 120 м. Граница между 
этими подъярусами обычно проводится по исчезновению фауны нижнего 
подъяруса, но литологически выражена очень плохо и проводится условно. 
В Днепровско-Донецкой синеклизе (Каменка) этот подъярус в нижней части 
сложен толщей туфогенных песчаников с прослоями глин, а в верхней части 
озерными глинами алевритистыми. В этих отложениях встречены многочи
сленные ископаемые растительные остатки, изученные Ф. А. Станислав
ским [1957], который из средней части разреза песчаников Сухой Каменки 
определил: Cladophlebis denticulata (В г о n g п.) F o n t . , С. kamenkensis 
T h o m a s , С. crenata F o n t . , Coniopteris hymenophylloides B r o n g n . , 
Otozamites iziumensis T h o m a s , Williamsonia pecten ( P h i l 1.), Ginkgodium 
Nathorstii Y о k., Podozamites lanceolatus (L. et H.) , Schizolepis Moelleri 
S e w . 

В верхних слоях песчаников, кроме того, присутствуют: Gleichenites 
sp., Cladophlebis whitbiensis B r o n g n . , Todites cf. Roessertii 
(G о e p p.) , Annulariopsis inopinata Z e i 1 1., Neocalamites sp., 
Sagenopteris Phillipsii (В г о n g п.), Nilssonia orientalis H e e r , Otozamites 
giganteus T h o m a s , Beania sp., Ginkgo digitata В г о n g п., Elatides setosa 
( P h i l 1.), E. curvifolia (D u n k.) N a t h. 

В вышележащей глинистой толще встречаются те же растения, что 
и ниже. Возраст этих отложений, по заключению Ф. А. Станиславского 
[1957], батский. Такой же точки зрения на возраст этих отложений при
держиваемся и мы [Сазонов, 1961]. 

Л. Ф. Лунгерсгаузеном [1941] верхнебатские отложения в северо
западной части Донбасса от подошвы туфогенных песчаников с раститель
ными остатками до подошвы среднекелловейского базального слоя выделены 
под названием «каменская свита». Указанная граница между средней и верх
ней юрой для северо-западного Донбасса принимается не всеми геологами. 
Б. П. Стерлин [19536] предложил каменскую свиту подразделить на две 
подсвиты. «Нижнюю — песчано-туфогенную, образованную частично в мор
ских условиях, и верхнюю — глинистую, озерную, с отпечатками и стволами 
растений». Нижнюю свиту Б. П. Стерлин относит к бату, а верхнюю — 
к нижнему келловею. Эта точка зрения на расчленение каменской свиты на 
две подсвиты продолжает развиваться в работах В. П. Макридина, 
Е. Е. Митачевой, Б. П. Стерлина [1961]. К сожалению, в этих работах 
допускаются неточности при описании разрезов. 

Континентальные осадки озерного происхождения имеются и в нижней 
подсвите, но количество слоев озерных глин и их мощность возрастают снизу 
вверх и преобладают в верхней части. Родовой состав растительных остатков 
одинаков и в нижней и в верхней подсвитах. Литологической границы между 
ними нет и поэтому выделять две подсвиты, искусственно разделяя единый 
цикл осадконакопления, нецелесообразно, тем более относить их к различным 
эпохам осадконакопления. Озерные глины трансгрессивно перекрываются 
базальным слоем среднего келловея, сложенного местами грубозернистым 
песком. 

В. П. Макридин указывает на наличие углового несогласия у г. Креме-
нец между базальным слоем и нижележащими озерными глинами. Из базаль
ного слоя у с. Смирновки Л. Ф. Лунгерсгаузен [1943], Е. Н. Смердов [1948] 
определили смешанный комплекс фауны среднего и нижнего келловея — 
Kosmoceras jason R е i п. и Sigaloceras calloviensis S o w . Отложения нижнего 
бата в Днепровско-Донецкой синеклизе связаны постепенным переходом 
с отложениями верхнего бата. Такие условия залегания наблюдаются и на 
других участках Русской платформы. 

По-видимому, позднебатское время на территории европейской части 
СССР — время интенсивной регрессии морского бассейна. В альпийской 
зоне юга европейской части СССР батский ярус подразделяется на два подъ
яруса, но в его отложениях присутствуют аммониты, типичные для южных 
морей и неизвестные в осадках батского моря Русской платформы. К ним 
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относятся: Oppelia, Phylloceras, Oxycerites и др. С батского века начинается 
более резкое разделение двух зоогеографических провинций, характеризу
ющихся различными климатическими условиями северной (бореальной) 
и южной — средиземноморской. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхний отдел подразделяется на келловейский, оксфордский, кимеридж-
ский и волжский ярусы (табл. 4),, 

К Е Л Л О В Е Й С К И Й Я Р У С 

Келловейский ярус подразделяется на три подъяруса: нижний, средний 
и верхний. 

Нижний подъярус включает три зоны: нижняя — зона Macrocephalites 
macrocephalus; средняя зона — Cadoceras elatmae; верхняя — зона Sigaloce-
ras calloviensis. 

Нижняя •— зона Macrocephalites macrocephalus содержит многочисленную 
фауну: Macrocephalites macrocephalus S c h l o t h . , Pleurocephalites pila N i k . , 
P. tumidus R e i n . , Pseudocadoceras mundum S a s о n о v, Cadoceras primae-
vum S a s о n о v, C, victor S p a t h, C. variabilis S p a t h, C. tschernyschevi 
D. S o k . 

В нижних слоях этой зоны в южной части Самарской Луки у с. Перево
локи и у г. Елатьмы на Оке найден Arcticoceras ishmae K e y s . , что послу
жило основанием для выделения зоны Arcticoceras ishmae, но, как указывает 
Н. Т. Сазонов [19576], литологически выделить зону Arcticoceras ishmae 
и проследить ее распространение на территории Русской платформы 
невозможно. Однако вполне вероятно, что при дальнейших детальных иссле
дованиях можно выделить зону или подзону Arcticoceras ishmae. 

Для средней зоны — Cadoceras elatmae характерными видами являются: 
Cadoceras elatmae N i k., С. frearsi <Г О г Ь., С. modiolare L u i d., С. subpat-
ruum N i k . , Chamoussetia chamousseti d' O r b . , Proplanulites koenigi S o w . 

Верхняя — зона Sigaloceras calloviensis характеризуется следующей 
фауной: Sigaloceras calloviensis S o w . , 5 . filocostatum S o k o l o v a , S. man-
gischlakensis S o k o l o v a , Kepplerites gowerianus S o w . , Chamoussetia 
chamousseti S o w . , Ch. stuckenbergi L a b . . , Cadoceras subpatruum N i k . , 
C. postelatmae S a s о n о v, C. sysolae К h u d., Meleagrinella echinata S o w . 

Очень редко в глинистых отложениях встречается Posidonia buchi 
R 6 е m. 

Наши исследования [Сазонов, 19576, 1961] позволяют сопоставить зону 
Cadoceras elatmae с зоной Proplanulites koenigi Западной Европы. 

В отложениях нижнего келловея присутствует многочисленный комплекс 
фораминифер: Lituotuba nodus K o s y r e v a , Haplophragmoides ventosus 
H a b a r o v a , H. infracallo viensis D a i n, Lenticulina tatarensis M j a t 1., 
L. arguta E. В у k о v a, L. okrojanzi M j a t 1., L. pseudoinstabilis D a i n , 
L. limata (S с h w a g e r), L. hybrida ( T e r q u e m ) , Marginulina irregularis 
M j a t 1., Globulina paalzowi M j a t 1., Guttilina tatarensis M j a t 1., Discor-
bis tjeplovkaensis D a i n. 

E. В. Мятлюк [1959] детально изучила распределение фораминифер 
в нижнем келловее бассейна р. Карлы у сс. Старые Тинчали, Мокрая Сава-
леевка и Тимбаево. 

Здесь скважинами вскрыты до 22 м глин, переслаивающихся с алеври
том. Из верхней части разреза мощностью 15 м Е. В. Мятлюк описан много
численный комплекс фораминифер: Lenticulina limata (S с h w a g е г), L. 
hybrida ( T e r q u e m), L. harpaformis M j a t 1., L. sphaerica (K u b 1 e r 
et Z w i n g 1 i) , L. praerussiensis M j a 11., L. tatarensis M j a t 1., L. okro
janzi M j a t 1 . (выделена из группы L. varians В о r n е ш. a n n) , L. ex gr. 
protracta (В о г n е m a n n), Planularia foliacea (S с h w a g e г.) , P. ex gr. 
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semiinvoluta (T e г q u e m), Marginulina cf. simplex T e r q u e m, M. frankei 
M j a t 1., M. mjatliukae S h o k h i n a , M. krylovae M j a t 1., Frondicularia 
crassa M j a t 1. (выделена из группы F. spatulata T e r q u e m), Dentalina (?) 
macrocephali ( K u b l e r et Z w i n g l i ) , D . vasta M j a t 1., D. plebeja 
T e r q u e m , D. bilocularis M j a t 1., D. briickmanni M j a t 1., D. shokhinae 
M j a t 1., Nodosaria sowerbyi S c h w a g e r , Lagena parkinsoni K i i b l e r et 
Z w i n g l i , Pseudoglandulina terquemi M j a t l . , P. ex gr. irregularis 
( F r a n k e ) , P. paucusa M j a t l . , Lingulina nodosariformis M j a t l . , 
Eoguttulina mironovi M j a t l . [выделена из группы среднеюрской Е. bilocula
ris (Т ег q u e m)] , Е. karlaensis M j a t l . , Globulina oolithica ( T e r q u e m ) 
var. inflata M j a t l . , G. oolithica ( T e r q u e m ) var. russiensis M j a t l . , 
G. paalzowi M j a t l . , Guttulina tatarensis M j a t l . , G. tinchalica M j a t l . , 
Polymorphina (?) simplex T e r q u e m , Spirillina eichbergensis ( K i i b l e r et 
Z w i n g l i ) . 

Комплекс фораминифер состоит из видов, известных в Западной Европе 
со средней юры, а также видов, впервые появившихся с нижнего келловея, 
и видов, совсем новых. Виды, известные из средней юры, найдены в основ
ном в единичных экземплярах. Они описаны преимущественно из зоны 
Parkinsonia parkinsoni Франции и Германии (Терквем, 1883 г., Бартеншейн 
и Бранд, 1937 г.) . Это — Lenticulina hybrida ( T e r q u e m ) , L. limata 
( S c h w a g e r ) , Planularia ex gr. semiinvoluta (T e r q u e m), P. foliacea 
( S c h w a g e r ) , Marginulina simplex T e r q u e m , Dentalina plebeja T e r 
q u e m , Nodosaria sowerbyi S c h w a g e r , Lagena parkinsoni K u b l e r 
et Z w i n g l i , Globulina oolithica (T e r q u e m), Polymorphina simplex 
T e r q u e m . 

Виды Lenticulina sphaerica ( K u b l e r et Z w i n g l i ) и Dentalina 
(?) macrocephali ( K u b l e r et Z w i n g l i ) описаны из нижнего келловея 
слоев с Macrocephalites macrocephalus Швейцарии. 

Описанные Е. В. Мятлюк глины обнажаются по оврагу у с. Тимбаево, 
H. Т. Сазонов [1961] указывает на присутствие в средней части этих глин 
многочисленных отпечатков Macrocephalites macrocephalus S c h 1 о t h. ; Mac
rocephalites sp. и считает, что приведенный Е. В. Мятлюк комплекс форами
нифер характерен для зоны Macrocephalites macrocephalus и Arcticoceras 
ishmae. Выше залегают глины с прослоями сидеритов, в которых встречены 
Cadoceras elatmae N i k . , С. sureuse N i k . 

К западу, в зоне Сурско-Мокшинских поднятий, у с. Бестужевки, 
в глинах тонкослоистых, алевритовых, образовавшихся в более мелководной 
прибрежной части бассейна, встречен Macrocephalites macrocephalus 
S с h 1 о t h., Macrocephalus sp., Cadoceras mundum S a s o n o v . Форамини
феры в этих отложениях представлены более обедненным комплексом: 
Ammobaculites sp., Lenticulina tatarensis M j a t 1 i u k. 

Средний подъярус может быть подразделен на две зоны. Нижняя — зона 
Cadoceras milachevici и Kosmoceras jason с фауной: Sigaloceras enodatum 
N i k., Cadoceras milaschevici N i k., C. stenolobum К e у s e r 1 i n g, C. 
patruum E i с h w., C. postelatmae S a s o n о v, C. (Stenocadoceras) stenoloboi-
des P o m p e c k j , C. (S.) doroschini E i с h w., Procerites? funatus О p-
p e 1, Elatmites submutatus N i k . , E. mutatus T r a u t . , Okaites mosquensis 
E i s с h., 0. scopinensis N e n m., 0. euryptychus N e u m., Kosmoceras jason 
R e i n . , K. ienzeni T e i s s . , K. pollucinum T e i s s . , K. castor R e i n . , K. 
gulielmii S o w . , Hecticoceras rossiensis T e i s s . , Pseudocadoceras nanseni 
P o m p e c k j , P. grewingki P o m p e c k j , P. crassicostatum I m 1 a y, 
Longaeviceras longaevum В u с k m a п. Верхняя — зона Erymnoceras coronatum 
с фауной: Erymnoceras coronatum В r ug. , E. renardi N i k . , Cadoceras tschefkini 
d' О r b . , С. patruum E i с h w., C. principale S a s o n o v , С. stenolobum 
K e y s . , Rollierites renardi N i k . , Kosmoceras aff. jason R e i n . , K. castor 
R e i n . , K. gulielmii S o w . , K. aculeatum E i c h w . , K. subnodatum 
T e i s s . , K. pollux R e i n . , Elatmites submutatus N i k . , E. mutatus 
T r a u t . , Okaites mosquensis E i s с h., Proplanulites teisseyrei T о г п., 

4 Палеогеография. 49 



P. cubeuniatus R i s s., Hecticoceras rossiense T e i s s . , H. subinvoluta 
В on а г., H. pseudopunctatum L a L , Pseudocadoceras nanseni P o m p e 
c k j , P. crassicostatum I m 1 a y, Longaeviceras longaevum В u с к m a n, 
Stenocadoceras sp. 

В среднем келловее присутствуют: 
Belemnidae — Cylindroteuthis beaumonti d'O г b . , C. puzosi d'O r b . , 

C. okensis ~N i k., C. subextensa N i k., C. spicularis P h i 1 1., Ilibolites late-
sulcatus d ' O i b . , Pachyteuthis breviaxis P a v 1., P. tschernyschewi К r i m h., 
P. excentrica Y o u n g et B i r d . , P. cuneata G u s t o m e s o v , P. krimholzi 
G u s t o m e s o v . 

Gastropoda — Pleurotomaria conoidea D e s h a y e s , P. buchi d' О r b . , 
P. munsteri R o e m., P. thouetensis H e b. et D e s 1., P. worthiana d' О r b . , 
Amberieya armigera L у с e t t., Pseudomelania extricata B l a k e , Pseudone-
rinea fischeriana d' О r b . , Procerithium russiense d' О r b . , Cryptaulax echinata 
В u с h, C. pseudoechinata G e r a s i m o v , Dicroloma athulia d' О r b . , 
Brachytrema kostromense G e r a s i m o v , Purpurina condensata H с b . 
et D e s 1., P. formosa E i с h w. , P. clathrata L a h., Natica. calypso d' O r b . , 
N. tenuistriata G e r a s i m o v , Actaeonina peroskiana d' О r b . , Actaeon 
frearsiana d' О r b . 

Lamellibranchiata — Nucula caecilia d' О r b . , N. calliope d' О r b . , 
Dicranodonta pectunculoides T r a n t . , Trigonia (Lyriodon) popelaievi S t r e m . , 
T. (L.) elongata S o w . , Astarte trembiazensis L о г., A. gibba G e r a s i m o v , 
A. sauvagei L о г., A. cordata T r a u t., Anisocardia tenera S о w., Mactromya 
laevigata L a h., Protocardia concinna В u с h, P. cognata P h i l ! . , Quenstedtia 
mactroides A g a s s i z, Pleuromya tellina A g a s s i z, P. alduini В г о n g п., 
Gresslya alduini F i s c h . , Pholodomya hemicardia R о e m e r, P. murchisoni 
S o w . , Goniomya dubois A g a s s i z , Cercomya undulata S o w . , Oxytoma 
inaequivalvis S o w . , 0. interlaevigatum Q u e n s t . , Meleagrinella echinata 
S о w., M. subechinata L a h., Ctenostreon proboscideum S о w., Posidonia 
buchi R о e m e r, Pinna lanceolata S о w. , P. mitis P h i 1 1., Gervillia avicu-
loides S o w . , Isognomon promytiloides A r k e 1 1, Limea unzhensis G e r a 
s i m o v , Camptonectes borissiaki G e r a s i m o v , С. lens S о w., Chlamys 
(Aequipecten) fibrosa S o w . , C. (A.) laurae E t a 1 1 о n, C. lahuseni В о r i s s. 
et I v a n о v, Aucella calloviensis D. S о k., Velata psyche d' О r b . , Plica-
tula dextrorsa T r a u t . , Ostrea hemideltoidea L a b . , P. acuminata S o w . , 
Lopha marshii S o w . , Gryphaea lucerna T r a u t . , Exogyra nana S o w . 

Brachiopoda — Thecidella cristagalli Q u e n s t . , Acanthorhynchia niki-
tiensis G e r a s i m o v , Ivanovella alemanica R о 1 1 i e r, L. personata 
В u с h, Septaliphoria thurmanni V o l t z., Cardinirhynchia acuticosta Z i e t., 
Praecyelothyris badensis О p p о 1., Terebratula subcanaliculata О p p e 1, 
Zielleria lagenalis S с h 1 о t h., Z. trautscholdi N e u m., Aulactothyris subbu-
culenta C h a p , et D e v . , Aulacothyris subalveata G e r a s i m o v , Cheiro-
thyris aculeata Z i e t., Terebratella gzheliensis G e r a s i m o v . 

Crinoidea — Acrochordocinus macrocephalus Q u e n s t . , Pentacrinus cingu-
latus M ii n s t., P. ambiyscalaris T h u r m., Belanoerinus pentagonalis G о 1 d f. 

Echinoidea — Cidaris elegans R о u i 1 1., Plegiocidaris ornata Q u e n s t . , 
P. charmassei С о t t e a u, Holectypus depressus L e s k e, H. depressoides 
G e r a s i m o v , Echinobrissus clunocularis L e h w у d, E. orbicularia P h i 11. 

Vermes — Serpula (Tetraserpula) tetragona S o w . , S.'(T.) tricarinata 
G o l d f u s s , S. Umax G o l d f u s s , S. (T.) quinquangularis G o l d f u s s . 

Bryozoa — S tomatopora dichotona L a m o u r o u x , S. waltoni H e i m., 
S. morinica S a u v a g e, Rosacilla diluviava L a m o u r o u x , R. micro
stoma M i c h e l i n , Spiropora pseudostraminea G e r a s i m o v , S. nodosa 
G e r a s i m o v , Lichenopora mosquensis G e r a s i m o v . 

Anthozoa — Ceriopora conviva G e r a s i m o v . 
Porifera — Praeoculospongia epiconcha G e r a s i m o v , Talpina radici-

formis T e r q u. et J o u r . , Cliona hieroglyphica T e r q u. et J o u r . 
Scaphopoda — Dentalium entaloides D e s 1., D. gladiolus E i с h w. 
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Ostracodae — Paracypris bellula L u b i m о v a, Pro tocy there attendens 
L u b i m o v a , Shuleridea translucida L i i b i m o v a , Palaeocytheridea archan-
gelskyi M a n d e l s t a m , P. sokolovi L u b i m o v a , Prothocythere cathe-
phracta M a n d e l s t a m , P. attalica M a n d e l s t a m , By thocy there faceta 
L u b i m o v a , Pontocypris aureola L u b i m o v a , Orthomotocythere paula 
L u b i m o v a . 

Из фораминифер характерным является следующий комплекс: Spiro-
phthalmidium areniforme Е. В у к о v a, Lenticulina cultratiformis М j a t 1., 
L, pseudocrassa M j a t 1., L. catascopium M i t j a n i n a , L. lensiformis 
M i t j a n i n a, L. erucaeformis (W i s n i o w s k i ) , i . polonica (W i s n i о w-
s k i) , L. batrakiensis (M j a t 1.), L. praepolonica K. K u s n . , I . wisniowskii 
(M j a t 1.), Epistomina mosquensis U h 1 i g. 

Отложения среднего келловея имеют широкое распространение. Пред
ставлены они глиной оолитовой, известковистой, мергелем оолитовым, жел
товато-серым и известняком оолитовым, глинистым. 

В Среднем Поволжье эти отложения залегают трансгрессивно на нижнем 
келловее, в Подмосковье — на среднем карбоне, где в их основании местами 
встречаются песчанистые фосфоритовые желваки. В Брестском прогибе (на 
западной окраине Русской платформы) средний келловей залегает на силуре. 

Верхний подъярус подразделяется на две зоны: нижняя — зона Peltoce-
ras athleta и верхняя — зона Quenstedtoceras lamberti. 

Нижняя — зона Peltoceras athleta охарактеризована фауной: Longaevi-
ceras keyserlingi S о к. (этот вид встречен только в северо-восточной части 
Русской платформы, южнее широты Горького не встречается), Quenstedto
ceras leachi S o w , , ^ irinae S a s о n о v, Q. principale S a s о n о v, Q. cari-
natum E i с h w. , Q. henrici D о u v. , Cadoceras galdrianum d' О г b . , С. pat-
rum E i с h w., C. tschefkini d ' O r b . , C. nikitini S о k., Peltoceras athleta 
P h i 1., Perisphinctes subtilis N e u m., Kosmoceras spinosum S о w., K. tran
sitions N i k., K. ornatum S с h 1., K. proniae Т е i s s., K. duncani S о w. , 
Nautilus calloviensis О p p e 1, Hecticoceras brighti P r a t t . , H. nodosum 
B o n a r e l l i , H. glyptum В u с k, H. rossiense T e i s s., H. sarato viensis 
T г о i z. 

Верхняя — зона Quenstedtoceras lamberti с фауной: Quenstedtoceras 
lamberti S o w . , Q. nalivkini B o r i s s . , Q. carinatum E i с h w. , Q. leachi 
S о w. , Q. rybinskianum N i k., Q. aff. mariae d' О r b . , Q. irinae S a s о n о v , 
Q. intermissum B u c k . , Q. mologae N i k., Q. pavlowi D о u v., Q. problema-
ticum S i n z., Q. subflexicostatum S i n z., Kosmoceras duncani S о w., K. 
compressum Q u e n s t . , K. proniae T e i s s . , K. transitionis N i k . , K. orna
tum S с h 1 о t h. (редко), Peltoceras athletoides L a h., Hecticoceras rossiense 
T e i s s . , H. brighti P r a t t . , H. nodosum B o n a r e l l i , H. saratoviensis 
T r o i z . 

В. П. Макридин и M. И. Зиновьев [1955] указывают, что в северо
западном Донбассе в верхнекелловейских отложениях ими найден Taramel-
liceras ex gr. richel L o r . По-видимому, здесь произошла ошибка в определе
нии возраста отложений с этим аммонитом — это не верхний келловей, 
а нижний Оксфорд, в отложениях которого этот аммонит и близкие к нему 
виды встречаются в большом количестве на юге Польши в Ченстоховском 
районе и в Белоруссии, в Припятском прогибе. Характерным комплексом 
фораминифер верхнего келловея, по данным Л. Г. Дайн [1961], является 
Triplasia agglutinans К о s у г е v a, S. minima W i s n t o w s k i , Lenticulina 
tumida M j a t 1., L. uhligi W i s n i o w s k i , Planularia deeckei W i s n i о w-
s k i, Darbyella calva ( W i s n i o w s k i ) , Frondicularia supracalloviensis 
W i s n i o w s k i , Epistomina mosquensis U h 1 i g, E. elschankaensis M j a t-
1 i u k и др. К. И. Кузнецова [1962] приводит из этих отложений Поволжья 
(район г. Вольска у Балаково), обширный список фораминифер: Lenticu
lina polonica W i s -n i о w s k i, L. erucaeformis W i s n i o w s k i , L. hopli-
tesWisniowski, L. wisniowskii M j a t 1., L. compressaeformis P a a 1 z.,, 
L. dicipiens W i s n i o w s k i , L. subgaleata W i s n i o w s k i , L. russiensis-
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M j a t 1., L. inflata W i s n i o w s k i , L. calloviensis M j a t 1., L. simplex 
K u b l e r et Z w i n g l i , L. limataeformis M i t j a n i n a , Saracenaria 
gracilis K o s y r e v a , S. multicamerata К. К u s п., S. engelsensis К о s y-
r e v a, Frondicularia glandulinoides W i s n i o w s k i , F. supracalloviensis 
W i s n i o w s k i , F. rhomboidalis K. K u s n . , lanceolata К. К u s п., 
F. nikitini U h 1 i g., F. molleri U h 1 i g, F. spatulata Т е г q u e m., Planu-
laria tricarinella R e u s s , P. deeckei W i s n i o w s k i , P. colligata 
В r ii с к т . , P. balacoviensis К. K u s n . (ТОЛЬКО В Н И Ж Н И Х слоях), Denta-
lina turgida S с h w a g. 

В отложениях верхнего келловея встречается разнообразный комплекс 
гастропод, брахиопод, пелеципод и другой фауны, которая в настоящее 
время плохо изучена и ее зональное распределение не сделано. Кроме того, 
отдельные виды очень широко понимаются, и при дальнейшем изучении, 
по-видимому, их нужно подразделить на несколько новых видов или подви
дов, которые будут характерными для различных зоогеографических про
винций и различных стратиграфическихчзон верхнекелловейского подъяруса. 

Lamellibranchiata — Nucula calliope d' О г b . , N. caecilia d 1 O r b . , 
Nuculana medusa B o r i s s . , Parallelodon rouillieri T r a u t., Trigonia 
(Lyriodon) popelaievi S t r e m., Astarte trembiazensis L о г., A. sauvagei 
L o r . , 4 . cordata T r a u t . , Aucella lamberti D. S о k. (встречается только 
в бассейне р. Илека), Anisocardia tenera S o w . , Protocardia concinna В u с h, 
Pleuromya tellina A g a s s i z, P. alduini B r o n g n . , Gresslya alduini 
F i s c h . , Pholadomya hemicardia R о e m., P. murchisoni S o w . , Oxytoma 
inaequivalvis S o w . , Posidonomya buchi R о e m e r, Isognomon promytiloides 
A r k e 1 1, Lima phillipsi d' O r b . , Pinna mitis P h i 1 1., Ctenostreon probo-
soideum S o w . , Entolium demissum P h i 1 1., Compronectes lens S o w . , Chla-
mys (Aequipecten) fibrosa S o w . , C. subfibrorus d' О r b . , C. lahuseni В o-
r i s s et I v a n о v, Cryphaea bilatata S o w . , Exogyra nana S o w . 

Scaphapoda — Dentalium entaloides D e s t. 
Gastropoda — Pleurotomaria miinsteri R о e m e r, P. worthiana d' О r b . , 

Amberleya pulchra G e r a s i m o v , Eulina laeviascula M. S с h m., Proce-
rithium russiense d ' O r b . , Cryptaulax echinata В u с h, Dicroloma athulia 
d' О r b . , Actaeon frearsiana R o u i l l . 

Brachiopoda — Rhynchonella thurmanni V о 1 t z. 
Grinoidea — Pentocrinus cristagalli Q u e n s t. 
Belemnitidae — Cylindroteuthis spicularis P h i 11., C. puzosi d'O r b . , 

C. beaumonti d' Or b. , С. subextensa N i k . , Pachyteuthis aff. panderi d'O r b . , 
P. breviaxis P a v l . , P. cuneata G u s t e m e s o v , Hibolites gillierovi P h i l l . 

O s t r a c o d a e — Palaeocytheridea descripta L u b i m o v a , P. soko-
lovi L u b i m o v a , Prothocythere cathephracta M a n d e l s t a m , P. rubra 
M a n d e l s t a m , Bythocythere calloveica M a n d e l s t a m и др. (по дан
ным П. G. Любимовой). 

О К С Ф О Р Д С К И Й Я Р У С 

Оксфордский ярус расчленен на два подъяруса: нижний и верхний. 
Нижний подъярус подразделяется на две зоны: нижнюю — зону Quen

stedtoceras mariae и Cardioceras praecordatum; верхнюю — зону Cardioceras 
cor datum; 

Нижняя — зона Quenstedtoceras mariae и Cardioceras praecordatum 
содержит смешанную фауну верхнего келловея и нижнего Оксфорда, но 
с преобладанием оксфордских видов. В этих отложениях встречена следу
ющая фауна: Cardioceras praecor datum D о u v., С. smorodinae S a s о n о v, 
C. rotundatum N i k., C. vertebrate S о w. , C. douvillei A r k e 1 1, C. sues-
siforme S p a t h, C. borissjaki S a s о n о v, Quenstedtoceras goliathum 
d'O r b . , Q. weodhamense A r k e 1 1, Q. pavlowi D о u v., Q. mariae d ' O r b. , 
Q. nalivkini B o r i s s . , Q. compressum S a s о n о v, Q. omphaloides S о w., 
Mologaites bolobanowi N i k . , Perisphinctes? indogermanus W a a g., Mosk-
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vaites chloroolithicus G u m b e 1, P. fgfemejevi N i k., Decipia sp., Euaspido-
ceras perarmatum S o w . , E. nikitini B o r i s s . , E. ivesense S p a t h, E. 
faustum В а у 1 e, Peltoceras arduennensis d ' O r b . , Peltoceratoides peri-
sphineteides S i n z о w, Pauloviceras nalivkini B o r i s s . 

В основании этих отложений у с. Никитине на р. Оке встречены 
Nautilus calloviensis О р р е 1, Nautilus sp., Peltoceratoides athletoides L a h. 

В отложениях этой зоны полностью отсутствуют представители рода 
Cadoceras и древних Quenstedtoceras. 

Верхняя — зона Cardioceras cordatum охарактеризована фауной: Cardio-
ceras cordatum S o w . , С. nikitinianum L a h., C. scarburgensis J o n n y 
et В i r g., С. martini R e e s i d e, C. suessiforme S p a t h, C. russiensis 
S a s o n o v , C. excavatum S о w. , C. tenuicostatum N i k., C. aff. ptaecor-
datum D a u v. , C. antequadratoides S a s o n o v , C. rouillieri N i k . , C. 
vertebrate S о w., C. percaelatum P a v 1., C. acutum S a s o n o v , С. rotun-
datum N i k., Euaspidoceras perarmatum S о w. , E. ivesense S p a t h, 
E. nikitini B o r i s s . , E. nikitini B o r i s s . , E. faustum В а у 1 e, Pelto
ceratoides arduennenses d'O r b . , P. euqanii R a s p a i 1, P. perisphinctoides 
S i n z о w, P. athletoides L a h., Parapeltoceras pseudoathleta S i n z о w, 
Moskvaites chloroolithicus G i i m b e l . 

В Припятском прогибе в отложениях этой зоны, представленных извест
няками (вскрыты скважинами), встречены аммониты рода Taramelliceras, 
очень близкие к представителям аммонитов этого рода из невизских слоев 
Ченстоховского района Польши, а также Parawedekindia arduennense 
d' О г b . , Creniceras crenatum В r u g. и др. фауны, характерной для Среди
земноморской зоогеографической провинции. 

В окрестностях Саратова на Жареном бугре в нижних слоях этой зоны 
найдена хорошо сохранившаяся раковина Creniceras renggeri О р р е 1. 
В более северных районах Русской платформы эта фауна отсутствует. 
В отложениях нижней и средней зон присутствуют: 

Belemnitidae — Pachyteuthis panderi d ' O r b . , P. excentrica Y o u n g 
et В i r d., P. explanata P h i 1 1., P. breviaxis P a v 1., P. miatschkoviensis 
I 1 о v., P. cuneata G u s t o m e s o v , Cylindroteuthis beaumonti d'O r b . , 
C. puzosi d'O r b . , C. spicularis P h i 1 1. 

G a s t r o p o d a — Pleurotomaria worthiana d'O r b . , P. miinsteri 
R o o m e r , P. buchi d'O r b . , Margarites neritoides T r a u t . , Calliostoma 
alsatica A n d r e a e, Purpurina condensata H ё b . et D e s t., P. formosa 
E i c h w . , P. clathrata L a h., Natica calypso d ' O r b . , Buvignieria valfi-
nensis G u i r. et О g ё г., Turritella fahrenkohli R о u i 1 1., T. bicostata 
I 1 о v. , T. krantzi R о u i 1 1. et V o s . , Eulima laevinscula M. S c h m . , 
Procerithium russiense d'O r b . , P. renardi R о u i 1 1. et V о s., Cryptaulax 
echinata В u с h, С. whrigti E t a 1 1., Bathraspira aspera R о u i 1 1., Dicro
loma gagnebini T h u r m . , D. hamus D e s l . , Brachytrema keyserlingiana 
R о u i 1 1., Actaeon frearsiana d'O r b. 

Brachiopoda — Rhynchonella thurmanni V o l t z., Aulacothyris impressa 
В г о n n. 

Lamellibrachiata — Nucula caecilia d'O r b . , N. callope d'O r b . , Nucu-
lana medusa B o r i s s . , Comptonectes lens S o w . , Parallelodon pictum 
M i l a s c h., P. rouillieri T r a u t . , / 1 . keyserlingi d'O r b . , Lima trembiazensis 
L о г i о 1, Astarte depressoides L a h., A. sauvagei L о г., A. cordatq T r a u t., 
A. excavatoides I 1 о v., A. trembiasensis L о г., A. falcki R о u i 1 1., Aniso
cardia tenera S o w . , Protocardia concinna В u с h, Pleuromya tellina A g a s-
s i z, Thracia depressa S o w . , Isognomon promytiloides A r k с 1 1, Phola-
domya hemicardia R о e m e r, Gryphaea dilatata S o w . (встречаются в боль
шом количестве разновозрастные формы, особенно в мелководной части 
моря, где отлагались глинисто-алевритистые осадки), Aucella pompeckji 
D. S о k., A. tschernyschewi D. S о k., A. bronni L a h. 

Crinoidea — Plicotocrinus subtetragonus G e r a s i m o v , Acrochordocrinus 
insignis T r a u t . , Pentacrinus cingulatus M i i n s t . 
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Echinoidea — Cidaris elegans R о u i 1 1, P. amhlyscalaris T h u r m., 
P. priscus G о 1 d f. 

Crustacea — Eryma quadriverrucata T r a u t . 
Porifera — Talpina araneosa G e r a s i m o v , Cliona sp. 
Vermes — Serpula (Dorsoserpula) spirolinites M i i n s t . , S. (Cycloserpula) 

gordialis S c h l o t h . , S. (Tetraserpula) tetragona S о w., S. (T.) tricarinata 
G o l d f u s s (черви обычно встречаются в массовом количестве в при
брежной части бассейна в зоне прибоя, они прикреплялись к мертвым рако
винам моллюсок). 

Bryozoa — Stomatopora bouchardi Н е i m. 
Scaphopoda — Dentalium gradiolus E i с h w. , D. subanceps T r a u t . 
Foraminifera •— Spirophthalmidium birmenstoffensis ( K u b l e r et 

Z w i n g l i ) , S. pseudocarinatum D a i n , S. stuifense P a a 1 z., Spirillina 
kitbleri M j a 1., Lenticulina briickmanni (M j a t 1.), L. compressaformis 
(P a a 1 z.) , L. postuumida D a i n, L. primaformis M j a t l . , L. samaraensis 
M j a t l . , Lagena nodosaroides P a a 1 z., Trochollina transversarii P a a l z . , 
Epistomina volgensis M j a t l . , E. pervagata D a in , E. nemunensis G r i g e l i s , 
E. stelligeraeformis M j a t l . , Marssonella doneziana D a i n, Discorbis spe-
ciosus D a i n, Frondicularia suprajurensis M j a t l . , Nodosaria samaraensis 
M j a t l . , N. oxfordae M j a t 1. 

К. И. Кузнецова [19626] указывает, что в Поволжье (район Вольска) 
в отложениях этого времени присутствуют: Lenticulina quenstedti G u m b . , 
L. briickmanni M j a t 1., L. attenuata K u b l e r et Z w i n g l i , L. russiensis 
M j a t l . , L. inflata W i s n i o w s k i , L. simplex K u b l e r et Z w i n g l i , 
Planularia laminosa S c h w a g . , P. schwageri К. К u s п., P. oxfordiana 
К. К u s п., P. complanata S c h w a g . , P. angustissima W i s n i o w s k i , 
Vaginulina harpa R e u s s . 

Ostracoda — Palaeocytheridea volema L u b i m o v a , P. volgaensis M a n-
d e 1 s t a m, P. legitima L u b i m o v a , P. monstrata L u b i m o v a , 
Mandelstammia ventrocornuta S h a r a p o v a , M. verrucifera L u b i m o v a , 
Orthonatacythere kostytschevkaensis L u b i m o v a . 

Верхний подъярус включает три зоны: нижняя — зона Мartelliceras 
martelli и Cardioceras zenaidae, средняя — зона Amoeboceras alternans* 
верхняя — зона Ringsteadia pseudocordata. 

Нижняя зона Martelliceras martelli и Cardioceras zenaidae с фауной: 
Cardioceras zenaidae I 1 о v. , Cardioceras ilovaiskii M. S о k., C. kostromensis 
N i k., C. alternoides N i k . , C. quadratoides N i k., C. vagum I l о v. , Molo-
gaites bolobanowi N i k . , Martelliceras martelli О p p e 1, Peresphinctes ? 
chloroolithicus G i i m b e l , Amelia bronni L a h . , A. pompeckfi D. S о k. 

Из фораминифер встречается обширный комплекс: Spirophtalmidium 
sagittum Е. В у k., S. pseudocarinatum D a i n, S. milioliniforme P a a l z . , 
S. stuifense P a a l z . , Lenticulina compressaformis P a a l z . , L. attenuata 
K u b l e r et Z w i n g l i , L. parallela S c h w a g e r , Vaginulina soko-
lovae M j a t l . , V. chanika M j a t l . , Epistomina stelligeraformis M j a t 1., 
E. pervagata D a i n, E. volgensis M j a t l . , E. nemunensis G r i g e l i s , 
Trocholina transversarii P a a l z . , Spirillina kiibleri M j a t l . , Globigerina 
oxfordiana G r i g e l i s , Globoconusa ultima D a i n. 

На севере Пензо-Муромского прогиба у с. Темниково на р. Мокше 
имеется хорошее обнажение глин серых с многочисленными' Cardioceras 
zenaidae I 1 о v. и С. aff. lineatum Q u e n s t . [Сазонов, 19576, стр. 64, 
табл. XVII I , фиг. 3 и 4 ] . Л. Г. Дайн определила из этих глин фораминиферы: 
Lenticulina semiexpleta S c h w a g e r (редко), L. seimplex K u b l e r 
et Z w i n g 1 i, L. compressaformis P a a 1 z., L. subcompressa S c h w a g e r , 
L. fraasi S c h w a g e r , L. hoplites W i s n i o w s k i , L. suprajurassica 
S c h w a g e r , L. russiensis M j a t l . , Nodosaria carollina G i i m b e l . 
Vaginulina sokolovae M j a t 1., Marginulina nuda S c h w a g e r , Frondi
cularia sp. (aff. inderica F u r s s. et P о 1.), Pseudoglandulina immutabilis 
S c h w a g e r , Globigerina sp. (свободно плавающие, много), Lamarkina 
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ex gr. rjasanensis U h 1 i g, Epistomina parvagata D a i n (очень много), 
E. volgensis M j a t 1. (живет в мелководной части моря, возможно, даже 
в зоне прибоя), Trocholina transversarii Р а а 1 z. (прикрепленные к водо
рослям формы), Globulina sp., Spirophthalmidium ex gr. birmenstorfensis 
K u b l e r e t Z w i n g l i , средняя зона — Amoeboceras alternans, в кото
рой широким распространением пользуются аммониты из группы Amoeboce
ras alternans: Amoeboceras alternans В u с h s. str., A. zieteni R о u i 1 1., 
A. tuberculata-alternans N i k . , A. bauchini О p p e 1, A. rectinata-alternans 
N i k . , A. mossolovoensis S a s o n o v , Prorasenia hardyi S p a t h, Ilovai-
skiceras prostephanoides B e u r l e n и др. фауна. 

Верхняя зона Ringsteadia pseudocordata характеризуется фауной: Ring-
steadia pseudo-yo S a 1 f., Ringsteadia sp., Amoeboceras novosselkensis D a v i t., 
A. serratum S o w . , A. bauchini Q u e n s t . , A. rasoumowskii R o u i l L , 
Proracenia hardyi S p a t h . 

По-видимому, отложения зоны с Ringsteadia имеют значительно боль
шее распространение в северо-восточной части Русской платформы и в бас
сейнах pp. Урала и Илека, чем предполагалось нами в предшествующих 
работах [19576, 1961]. В. Аркелл [1961] переопределил некоторые аммо
ниты, описанные Д. И. Иловайским и В. П. Флоренским [1941] из бас
сейна pp. Урала и Илека (Ханская гора и др.) и указал на присутствие 
в этой коллекции Ringsteadia kurmani I 1 о v. et F 1 о г е п., Dichotomoceras 
subiacertosus I l o v . et F l o r e п. В Среднем Поволжье эти отложения 
содержат Prinadoceras jasikowi Р a v 1. 

В верхнеоксфордских отложениях кроме указанной зональной фауны 
встречаются и большом количестве представители других групп. 

Belemnitidae — Pachyteuthis producta Gu. s t o m e s o v , P. excentrica 
J о u n q ct В i r d., P. panderi d'O r b . , P. explanata P h i l l i p s , P. bre-
viaxis P a v l o v , P. kirghisensis d ' O r b . , Cylindroteuthis kostromensis 
G e r a s i m o v . 

Foraminifera — Ammobaculites elenae D a i n, Lenticulina wis
niowskii M j a t 1., L. gregorii D a i n, L. (Astacolus) russiensis M j a t 1., 
Rectoglandulina tutkowskii M j a 11. , Т. H. Хабарова указывает на при
сутствие в этих отложениях Саратовского Заволжья Orthella paalsowi 
Е. В у к о v a, Epistomina stelligeraformis М j a t 1. 

Lamellibranchiata — Phaenodesmia rouillieri N i k . , Parallelodon pictum 
N i k . , Astarte trembiazensis L о r i о 1, A. sauvagei L o r i o l , A. cordata 
T r a u t . , Pholadomya hemicardia R о e m e r, Camptonectes lens S o w . , 
Aucella bronni L a h., A. volongensis D. S о к. 

Scaphopoda — Dentalium gladiolus E i с h w. 
Gastropoda — Pleurotomaria munsteri R о e m e r, P. buchi d ' O r b . , 

Natica calypso d ' O r b . , N. elea d ' O r b . , Procerithium renardi R o u i l l 
e t V o s . , Bathraspira aspera R o u i l l , Brachytrema keyserlingiana R о u i 1 1. 

Crinoidea — Plicatocrinus subtetragonus G e r a s i m o v , Acrochordo-
crinus insignis T r a u t . , Pentacrinus cingulatus M u n s t . , P. oxyscalaris 
T h u r m. 

Vermes — Serpula (Tetraserpula) tricarinata G o l d f u s s , S. (Dorso-
serpula) Umax M u n s t . , S. {Dor so serpula) spirolinites M u n s t . , S. (Cyclo-
serpula) gordialis S с h о t h. 

Ostracoda — P alaeocy theridea ligitima L u b i m o v a , P. monstrata L u-
b i m о v a, Mandelstamia facilis L u b i m o v a , M. verrucifera L u b i 
m o v a , Exophthalmocythere tricornis L u b i m o v a , Protocythere attalica 
M a n d e 1 s t a m, Pontocyprella aurecola L u b i m o v a . 

И. В. Митяиина [1963] опубликовала описание фораминифер «верхнего 
Оксфорда Белоруссии», точнее из слоев с Amoeboceras alternans Припятского 
прогиба. При этом Amoeboceras alternans определялся различными палеон
тологами при широком понимании границ этого вида. В большинстве ука
занные И. В. Митяниной Amoeboceras alternans не являются типичными 
для Amoeboceras alternans В и с h s. str. По-видимому, И. В. Митяниной 
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описаны фораминиферы для верхних слоев зоны Martelliceras martelli, 
зоны Amoeboceras alternans s. str. и зоны Ringsteadia pseudocordata, а также, 
возможно, из нижней части нижнего кимериджа — слои с Ilovaiskiceras 
stephanoides. Очень жаль, что, имея возможность более точно определить 
возраст описанных фораминифер, PL В. Митянина привела описание сме
шанного комплекса фораминифер, к тому же каждый описанный ею вид 
не имеет точной географической привязки, номера скважины и глубины 
взятия образца; это не указано даже для голотипов. Совершенно непо
нятно, почему для трех новых видов, установленных И. В. Митяниной, 
дано одно и то же название — pollessica, а для двух — belorussica. 

Одинаковые названия видов, хотя и данные для разных родовых кате
горий, значительно усложняют понимание комплекса фораминифер, осо
бенно, учитывая, что это не одновозрастная ассоциация фораминифер. 
Несмотря на сделанные замечания, для характеристики этих отложений 
мы приводим список фораминифер, описанных И. В. Митяниной: Spiro-
phthalmidium pseudocarinatum D a i n, S. milioliniforme P a a 1 z о w, Nodo
saria nitidaeformis M i t j a n i n a , Tristix tutkowskii К a p t., Pseudo-
glandulina tutkowskii M j a t l . , Lingulina belorussica M i t j a n i n a , Fron-
dicularia spatulata T e r q u e m , F. polessica M i t j a n i n a , Lenticulina 
(Lenticulina) repanda К a p t., L. (L.) aff. semiexpleta S c h w a g e r , L. 
(L.) ex gr. tumida M j a t l . , L. (Astacolus) russiensis M j a t 1., L. (Hemicri-
stellaria) suprajurassica S c h w a g e r , L. (H.) turgida S c h w a g e r , L. 
(H.) inflata S c h w a g e r , L. (H.) lucidisepta R a p t . , L. (H.) polessica 
M i t j a n i na, L. (H.) irretita S c h w a g e r , L. (H.) comptula S c h w a 
g e r , Planularia alberti S c h w a g e r , P. manubrium S c h w a g e r , P. 
dubia P a a 1 z о w, P. lanceolata S c h w a g e r , P. tricostata M i t j a n i n a , 
Magrinulina flaccida S c h w a g e r , Saracenaria cornucopiae S c h w a g e r , 
Dentalina turgida S c h w a g e r , D. giimbeli S c h w a g e r , Citharina 
belorussica M i t j a n i n a , C. seiboeldi M i t j a n i n a , Brotzenia uhligi 
M j a t l . , B. nemunensis G r i g e l i s , Сonicospirillina polessica M i t j a 
n i n a . Необходимо отметить присутствие в осадках прибрежных фаций 
(бассейна Илека — Ханская гора Припятского прогиба), представленных 
известняками алевритистыми, многочисленных ракообразных, в том числе 
Geyphia bronni R o m . (табл. LI, фиг. 3). 

В отложениях верхних слоев верхнего Оксфорда в юго-восточной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы, в Припятском прогибе (с. Дронки) в се
веро-восточной части Балтийской синеклизы (на территории Калининград
ской области и Литовской ССР) встречаются скопления плохо сохранив
шихся кораллов, редкие аммониты из рода Amoeboceras и обломки ежей — 
Paracidaris florigemma Р h i 1 1. 

В кровле верхнего Оксфорда в юго-восточной части Днепровско-Донец
кой синеклизы залегают серые известковистые глины и глинистые оолито
вые известняки, имеющие небольшое распространение. 

Н. Е. Канский, В. П. Макридин и Б. П. Стерлин [1956] выделяют отло
жения с кораллами как нижние изюмские слои верхнего Оксфорда, а выше
лежащие серые глины и известняки глинистые оолитовые как верхние изюм
ские слои и относят их к нижнему кимериджу. Выделять эти отложения 
как местные узко локальные слои целесообразно, но, чтобы относить ниж
ние к верхнему Оксфорду, а верхние — к нижнему кимериджу, нет 
никаких палеонтологических данных. Эти две толщи слоев являются 
образованиями единого цикла осадконакопления, в котором снизу вверх 
обедняется родовой состав фауны. При этом в верхних изюмских слоях 
присутствуют верхнеоксфордские фораминиферы и Paracidaris florigemma 
Р h i 11. 

В кровле «изюмских слоев» залегает известняк белый, местами оолито
вый мощностью до 4 м с прослоями известковой глины. Эти отложения по 
литологическому составу, минералогической характеристике и условиям 
образования представляют единую толщу с нижележащими верхнеоксфорд-
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сними слоями, образовавшуюся в условиях быстро регрессирующего моря. 
А. А. Борисяк [1917] отнес эти отложения к кимериджу. 

И. Н. Ремизов, В. П. Макридин [1952], Н. Е. Канский, В. П. Макри-
дин, Б. П. Стерлин [1956] выделяют их как «гастроподовые» слои нижнего 
кимериджа. 

По данным И. Ю. Лапкина [1959] в гастроподовых слоях встречена 
следующая фауна: Nerinella gurovi L а р k i n, N. akimovi P c e l i n c e v , 
N. cf. eichwaldiana d'O rb . , Pseudonerinea fischeriana d ' O r b . , Turbo traut-
scholdi N a l i v . et A k i m o v , Phasianella (Bourguatia) striata S o w . , 
P. cf. latiscula M о r r. et L у с , P. elegans M о r r. et L у с , ' P . parvulla 
M о r r. et L у с , Tornatina cf. kobyi L о г., Mytilus parvus R о e m e r, 
Modiola hanno veriana S t r u c k . 

Из фораминифер в этих отложениях присутствуют по данным Л. Г. Дайн: 
Pseudocyclammina ukrainica D a i n, Turrispirillina amoena D a i n, Mesoendo-
thyra isjumina D a i n, Spirillina kubleri M j a t l . ; по определению П. С. Лю
бимовой— остракоды Р го gonocy there catephracta (Man d e l s tarn) и P. atta-
lica ( M a n d о 1 s t a m). 

По заключению И. Ю. Лапкина [1959, стр. 13], Н. Т. Сазонова [1961] 
и В. Ф. Пчелинцева [Сазонов, 1961] указанный комплекс фауны характе
рен только для оксфордского яруса и может быть сопоставлен с Astartien 
Польши. В. Ф. Пчелинцев отметил, что неринеи из Днепровско-Донецкой 
синеклизы сильно отличаются от нериней Крыма и отличия настолько 
существенны, что это дало основание В. Ф. Пчелинцеву считать, что они 
жили в разобщенных бассейнах. Откуда мигрировали в Днепровско-Донец-
кий бассейн позднего Оксфорда неринеи? Для решения этого вопроса я об
ратился к специалисту по неринеям Польши Карчевскому (Karzcewski), 
который любезно сообщил мне, что Nerinella cf. gurovi L а р k i n встре
чается в отложениях астартового подъяруса в районе Радомска совместно 
с другими представителями семейства Nerineidae и Diceras sp. (астарт 
Польши эквивалентен верхней части французского секвана). 

Наличие Nerinella в верхней части оксфордских известняков Припят-
ского прогиба дает основание предполагать миграцию нериней из Польско-
Литовского бассейна в Днепровско-Донецкий. По-видимому, нужно счи
тать, что неринеевыми известняками заканчивается существование мор
ского бассейна в юго-восточной части Днепровско-Донецкой синеклизы. 
В отношении появления в верхних слоях оксфордских отложений Днепров
ско-Донецкой синеклизы и Припятского прогиба кораллов нет единого 
мнения. Некоторые исследователи предполагают их миграцию из Крым
ского бассейна, другие с запада, из южной части Польского моря. К сожале
нию, кораллы относятся к плохо изученной группе фауны, но наличие сов
местно с ними представителей аммонитов рода Amoeboceras и отсутствие 
этих аммонитов в Крыму дает большее основание предполагать их мигра
цию с запада, чем с юга. 

К И М Е Р И Д Ж С К И Й Я Р У С 

Кпмериджский ярус делится на два подъяруса: нижний и верхний. 
Нижний подъярус — слои с Desmosphinctes mniownikensis N i k . , Zonovia 

uralensis d ' O r b . , Amoeboceras kitchini S a 1 f., Ammonia kurmani f 1 о v . , 
Ilovaiskiceras stephanoides О p p e 1, Cylindreteuthis puzosi d'O r b . , C. ko-
stromensis G e r a s i m o v , Pachyteuthis tro slay ana d'O r b . , P. panderi 
d ' O r b . , P. breviaxis P a v 1., P. explanata P h i 1 1., P. miatschkowiensis 
I 1 о v. 

Из фораминифер, по данным Л. Г. Дайн [1961], Н. Т. Сазонова [19576], 
встречены: Spirophthalmidium birmenstofensis К u b 1. et Z w. , Pseudo-
lamarckina pseudorjasanensis D a i n , Brotzenia alta D a i n, Lenticulina 
karlaensis D a i n , L. comptulaeformis D a i n, Epistomina intermedia-
M j a t l . , E. stelligeraeformis M j a t 1. 
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Присутствуют: Lamellibranchiata, Gastropoda, Scaphopoda, Ostracoda, 
Brachiopoda, но видовой состав этой фауны не изучен. Отложения с указан
ной фауной имеют небольшое распространение в Верхнем и Среднем По
волжье. Это глины серые, известковистые, слоистые мощностью 2—10 м. 

Верхний подъярус подразделяется на две зоны: нижнюю — зону Aulaco-
stephanus pseudomutabilis и верхнюю — зону Virgataxioceras fallax = зоне 
Exogyra virgula по работам А. П. Павлова [1886] и Н. Т. Сазонова [19576, 
1961]. 

Зона Aulacostephanus pseudomutabilis охарактеризована фауной 
Aulacostephanus pseudomutabilis L о г i о 1, A. eudoxus d'O г b . , А. 
subeudoxus Р a v 1., A. kirghisensis d'O г b . , A. syrti Р a v 1., A. stucken-
bergii Р a v 1., A. undorae Р a v 1., A. subundorae Р a v 1., A. jasonoidae 
Р a v 1., A. lobatus d'O г b . и др. 

В нижней части зоны присутствуют: Physodoceras acanthicum O p p e l , 
P. liparum О p p e 1, P. karpinskii P a v 1., P. meridionale G e m m e 1-
1 a r a, P. longispinum S o w . , P. deaki H e r b i с h, P. iphicerum О p p e 1, 
P. caletanum О p p e 1, Amoeboceras jasikowi P a v 1., A. volgae P a v 1., 
A. subtilicostatum P a v 1., Aulacostephanus sp. 

В отложениях верхнего кимериджа присутствуют многочисленные: 
Cylindroteuthis porrecta Р h i 1 1., С. sarygulensis К r i m l i . , Pachyteuthis 
ingens К r i m h., P. troslayana d'O r b . , P. breviaxis P a v 1., P. kirghi
sensis d'O r b . Т. Л. Дервиз [1959, стр. 93—94] указывает, что на юго-
востоке в Оренбургской области, в районе Ханской горы, состав фауны 
в отложениях этой зоны несколько меняется по сравнению с Средневолж-
ским комплексом. Большое значение приобретают представители Perisphin-
ctes: P. aff. semiceroides I 1 о v. , P. sublacertosus I l o w , P. virguloides 
W a a g., P. cf. cleromatus F r o n t . , P. polyplocum R о i п., Divisosphin-
ctes jarussolensis F o n t . , D. crussoliensis F r o n t . , D. magistri I 1 о v. 
et F 1 о г., D. submagistri I 1 о v. et F 1 о r. 

В верхней части зоны аммониты рода Amoeboceras отсутствуют. По-види
мому, эту зону можно местами разделить на две подзоны: в нижней будут пре
обладать аммониты рода Physodoceras, появляются первые аммониты рода 
Aulacostephanus и заканчивают свое развитие аммониты рода Amoeboceras: 
виды Amoeboceras jasikowi Р a v 1., A. volgae Р a v 1., A. subtilicostatum 
Р a v 1. Верхняя подзона охарактеризована исключительно пышным раз
витием аммонитов рода Aulacostephanus и появляются редкие Exogyra 
virgula. 

Наиболее подробно изучена фауна в слоях с Aulacostephanus pseudo
mutabilis. В них присутствуют, по определению Л. Г. Дайн и Т. Н. Хаба
ровой: Foraminifera — Pseudolamarckina pseudorjasanensis D a i n, Lenti
culina embaensis F u r s s. et P o l . , L. klahni M j a t 1., Epistomina praero-
ticulata M j a t 1., E. alveolata M j a t 1., E. tatarensis D a i n, E. spinosa 
D a i n, Vaginulina raricostata F u r s s . et P о 1., Pseudoglandulina tutkow-
skii M j a t 1., Frondicularia nikitini U h 1 i g, Trictix undorica F u r s s . et 
P о 1., Dentalina undorica M j a t 1., Lagena hispida R e u s s. 

По определению П. С. Любимовой: Ostrakoda — Palacocytheridea bagu-
lambojula M a n d e l s t a m , P. volgaensis M a n d e l s t a m , P. mon-
strata L u b i m o w a , P. mandelstami L i i b i m о v a, Orthonotacy there 
koctytschevkaensis L u b i m o v a , Protocythere prolongate S'h a г a p о v a, 
Mandelstamia facilis L u b i m o v a , Exophthalmocythere tricornis L u b i 
m o v a . 

В прибрежных отложениях кимериджа в Печорской синеклизе были 
встречены позвонки ихтиозавра Jcthyosaurus trigonus O w . [Рябинин, 1912]. 

Зона Virgataxioceras jallax * ( = зоне Exogyra virgula) впервые выде
лена А. П. Павловым [1886, стр. 5 ] , который пишет: «В этих верхних гори-

* Наименование зоны дано по предложению Н. П. Михайлова [1961, стр. 62 ] . 
Н . П . Михайлов [19626, стр . 187] уточнил стратиграфическое положение этой зоны. 
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зонтах городищевской глины наибольший интерес представляет слой, чрез
вычайно богатый Exogyra virgula, слой этот имеет мощность около 2 м 
и находится на глубине около 8 ж от основания смолистых сланцев. Харак
терным ископаемым этого горизонта является Exogyra virgula, неотличимая 
от той, которая образует целые банки в верхних кимериджских слоях Запад
ной Европы и которая дала повод к установлению горизонта Virgulien. 
Вместо с ней встречается и Aucella mosquensis. Ниже слоя с Exogyra virgula 
лежат слон с Hoplites и Aspidoceras зоны Oppelia tenuilobata и Aspidoceras 
acanthicum. На глубине около 18 м от основания смолистых сланцев... 
появляются сланцевые прослои чрезвычайно богатые Cardioceras alternans 
В и с h». 

А. Н. Розанов также указывал, что в наиболее полных разрезах 
у с. Городище на Волге «...большая часть Aspidoceras группы acanthicum 
п meridionale обычно встречается в нижней части толщи, напротив, Aulaco-
stephanus pseudomutabilis, eudoxus, subeudoxus, subundorae поднимаются 
в массе своей выше, и шире рассмотрены в горизонтальном направлении. 
Наконец можно указать, что в самом верху верхнекимериджской толщи 
постоянно встречаются Exogyra virgula и Bel. porrectus Р h i 1 1., а также 
иногда Bel. cleliscoides P a v 1. при полном отсутствии Aspidoceras и 
Hoplites)}. 

Отложения этой зоны прослежены автором на всей территории Сред
него Поволжья и в Заволжье (Сазонов, 1953, 19576, 1961], в них встречены 
многочисленные Exogyra virgula D е f г. и редкие Virgataxioceras fallax 
I 1 о v. et F 1 о г., Oppelia sp., Cylindroteuthis aff. magnifica d'O г b . 
H. П. Михайлов [19626] указывает на присутствие в нижней части слоя 
раздавленных ядер и раковин: Aulacostephanus jasanoides Р a v 1., А. 
cf. anglicus S t e n e r . Н. П. Михайлов на стр. 189, говорит о принадлеж
ности зоны к верхнему кимериджу. Мы [Сазонов, 1953, табл. 4] аналогами 
этой зоны в западной Европе считали зону Hybonoticeras beckeri, но отно
сили ее к ветлянскому ярусу. 

Из фораминифер здесь присутствуют: Ammobaculites haplophragmioides 
F и г s s. et P o l . , A. verus D a i n, Spiroplectammina vicinalis D a i n, 
Plectina furssenkoi D a i n , Lenticulina embaensis F u r s s. et P о 1., Margi-
nulins exilis R e u s s , M. glushizaensis D a i n, M. polenovae D a i n, Globu
lina circumflua D a i n, Epistomina spinosa D a i n (определение Л. Г. Дайн 
и Т. H. Хабаровой). 

Верхнекимериджские отложения широко развиты в Среднем Поволжье, 
в Заволжье и Оренбургском Приуралье, в северо-западной части Прикас
пийской синеклизы, в пределах Воронежской антеклизы и северной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы. 

В Подмосковье верхний кимеридж указывали исследователи для Звени
городского и других районов (Н. Т. Зонов, Д. И. Иловайский, А. Н. Роза
нов, И. Т. Сазонов и др.), но фауна верхнего кимериджа обычно встреча
лась во вторичном залегании в фосфоритовом конгломерате в основании 
нижнего волжского яруса. 

На территории Верхнего Поволжья в районе гг. Рыбинска, Костромы, 
Ярославля, Кинешмы и в бассейне р. Унжи отложения верхнего кимериджа 
сохранились отдельными небольшими островками. Следы его в виде пере
отложенной верхнекимериджской фауны встречены в базальном фосфо
ритовом слое, в основании нижнего волжского яруса. 

В бассейне Сысолы, по р. Печорской Пижме и по Волонге также 
установлен верхний кимеридж с фауной аммонитов из рода Aulacoste
phanus. 

По-видимому, в бассейне Печорской Пижмы присутствуют и самые 
нижние СЛОР! верхнего кимериджа схемы Зальфельда, выделенные им в зону 
Aulacostephanus-yo и соответствующие в центральных областях Русской 
платформы слоям с Physodoceras. Из этих отложений И. О. Худяевым опи
саны Sarygulia pischmae К h u d у a e v, Oppelia sp., Aucella poliasi K e y s . , 
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Aulacostephanus cf. subeudoxus P a v 1. Здесь имеются и более верхние слои 
верхнего кимериджа с Aulacostephanus eudoxus d ' O r b . 

В Днепровско-Донецкой синеклизе кимериджский ярус не подразде
ляется на подъярусы и зоны. В центральной части синеклизы к этому ярусу 
относятся внутриматериковые континентальные отложения, представленные 
глинами с прослоями алевритов и песчаников, участками косослоистые, 
глинами алевритистыми с линзами алеврита и песчаника. По-видимому, 
это аллювиальные образования временных потоков. Встречаются глины 
пестроцветные с преобладанием красно-бурых оттенков. Вероятно, это 
образования опресненных водоемов. В районе Прилуки в них встречены 
красно-бурые слабо известковистые глины, в которых установлены много
численные харовые водоросли: Aclistochara, Proechara, Stellatochara и др. 
(определение И. М. Шайкина, Киев). 

В результате работ Б. П. Стерлина [1963а] и И. М. Ямниченко [1962] 
палеонтологически доказано присутствие в северной части Днепровско-
Донецкой синеклизы морских отложений верхнего кимериджа с Aulaco
stephanus pseudomutabilis. По-видимому, есть все основания предполагать 
возможность соединения позднекимериджского Среднерусского моря с Поль
ским, особенно с бассейном в районе Кракова, где, по данным польских 
геологов, встречены верхнекимериджские аммониты. 

В О Л Ж С К И Й Я Р У С 

Волжский ярус подразделяется на три подъяруса (табл. 4): нижний, 
средний и верхний. Опорные разрезы этого яруса описаны Н. П. Михайло
вым и Н. Т. Сазоновым и приведены в настоящей работе (рис. 2). 

Нижний подъярус включает три зоны: нижняя — зона Gravesia grave-
siana, средняя — зона Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi и Subplanites 
(Ilovaiskya) pseudoscythica; верхняя — зона Dorsoplanites panderi и Zarai-
skites scythicus. 

З о н а Gravesia gravesiana (= Waagenia beckeri [Сазонов, 1953] = 
= подзоне Subplanites klimovi [Михайлов, 1962]). Фауна зоны изучена 
плохо. В настоящее время она установлена только в прибрежных отложе
ниях в бассейне Илека. 

В Среднем Поволжье, у с. Городище, к северу от Ульяновска, отложения 
зоны сложены темно-серой известковистой глиной мощностью до 3,5 ж, 
в которой встречены Gravesia cf. gravesiana d'O r b . , Subplanites (Ilovai
skya) cf. sokolovi I 1 о v. et F 1 о г. [Сазонов, 1953]. Из этих слоев 
А. П. Павловым найден Stephanoceras (Gravesia) portlandicus L о г i о 1, 
Subdichotomoceras bleicheri О p p e 1, H. Т. Зоновым [19376] Glochiceras 
cf. fialar О p p e 1, a H. П. Михайлов (1962a) указывает присутствие 
Subplanites (Ilovaiskya) cf. klimovi I 1 о v. et F 1 о г., Gravesia cf. gigas 
d ' O r b . , Cylindroteuthis porrecta P h i 11., Exogyra virgula G о 1 d f. 
Зона соответствует слою № 3, описанному Н. П. Михайловым. Отложения 
зоны без видимого перерыва залегают на верхнекимериджских слоях. По-ви
димому, этой зоне в Средиземноморской зоогеографической провинции со
ответствует зона Taramelliceras lithographicum и Hybonoticeras hybonotum. 
В отложениях зоны В. Аркелл [1961, стр. 79] указывает, что в Парижском 
бассейне в его восточной и южной частях в зоне Т. lithographicum, по ука
занию Романа, еще присутствуют Hybonoticeras beckeri N е u m. и Я . 
harpephorum N е u m. 

З о н а Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi и Subplanites (Ilovaiskya) 
pseudoscythica (ветлянская). Д. И. Иловайский и К. П. Флоренский [1941] 
выделяют ветлянский ярус в составе двух зон: нижней — Subplanites (Ilovai
skya) sokolovi и верхней — Subplanites (Ilovaiskya) speudoscythica. 

Нами в 1953 г. было обосновано выделение этого яруса и указано ши
рокое его распространение в восточной части Русской платформы. Кроме 
того, к этому ярусу мною [Сазонов, 1961] была отнесена зона Waagenia 
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beckeri ( = зоне Gravesia gravesiana), в отложениях которой указывалось при
сутствие в Среднем Поволжье Gravesia gravesiana d'O г Ь. В позднейших 
работах, учитывая ряд замечаний, сделанных по моему докладу на Всесоюз
ном совещании по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезо
зойских отложений Русской платформы (Ленинград, 1954), мы отказались 
от идеи выделить ветлянский ярус, но продолжаем считать, что фауна этого 
времени на Русской платформе весьма своеобразна и считаем, что относить 
ее безоговорочно принадлежащей к роду Subplanites нельзя. По-видимому, 
она характеризует Восточно-Европейскую зоогеографическую провинцию 
и является викарирующей по отношению западноевропейских представите
лей рода Subplanites. 

К сожалению, мы не имели возможности изучить онтогенез этих аммо
нитов и сравнить развитие типичных Subplanites и Ilovaiskya. Таких мате
риалов нет в работе Д. И. Иловайского и К. П. Флоренского [1941], а также 
Н. П. Михайлова [1964], опубликовавшего описание этих аммонитов. По
этому пока только на основании сравнения строения лопастных линий 
взрослых экземпляров, изучения изменения поперечных разрезов и строения 
ребер мы считаем, что русские виды должны быть выделены в самостоятель
ный подрод рода Subplanites, а возможно, и более вероятно, эти аммониты 
нужно выделять в самостоятельный род. 

В отношении выделенных Д. И. Иловайским и К. П. Флоренским [1941] 
двух зон мы считаем, так же как и в 1953 г., что эти зоны прослеживаются 
на большой территории Среднего Поволжья (Городище) и в бассейне Илека 
(Ханская гора, Бердянка). Выделить их можно неповсеместно, а только в наи
более полных разрезах. В связи с этим практического значения эти «зоны» 
не имеют. Исходя из этого в последующих наших работах, а также и в на
стоящей выделяется одна ветлянская зона Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi 
и Subplanites (Ilovaiskya) pseudoscythica, но указываем, что в наиболее 
полных разрезах она может быть подразделена на две подзоны: нижнюю — 
Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi с Subplanites (I.) sokolovi I 1 о v. et F l o г., 
S. (I.) pavida I 1 о v. et F 1 о г., и верхнюю — Subplanites (Ilovaiskya) 
pseudoscythica'с Subplanites (I.) pseudoscythica I 1 о v. et F 1 о г., S. (I.) 
ianschini I 1 о v. et F l o г., S. (I.) sahaschkovae I 1 о v. et F 1 о г., 
Physodoceras neuburgense О p p e 1. 

И. П. Михайлов [1964] указывает присутствие в этой подзоне Pectina-
tites aff. pectinatus P h i 1 1., P. lastleothensis S a I f . , P. arkelli M i с h a i-
1 о v, P. spathi M i c h a i l o v и др. 

Зона (ветлянская) Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi и Subplanites (116-
vaiskya) pseudoscythica характеризуется следующей фауной: Subplanites 
{Ilovaiskya) sokolovi I 1 о v. et F l o г., S. (/.) sokolovi var. pavida I 1 о v. 
e t F 1 о г., S. (I.) sokolovi var. juvenilis I 1 о v. et F l o г., S. (I.) pseudo
scythica I 1 о v. et F 1 о г., S. (I.) jianscheni I 1 о v. et F 1 о г., S. (I.) 
klimovi I 1 о v. et F 1 о г., S. (I.) artomphala I 1 о v. et F 1 о г., S. (I.) 
schaschkovae I 1 о v. et F 1 о г., Physodoceras neoburgense О p p e 1, Au
cella striatorugosa P a v 1., A. pallasi K e y s . , Cylindroteuthis porrecta 
P h i l l . , C. nikitini D. S о k., C. magnifica d ' O r b . , * Pachyteuthis 
kirghisensis d'O r b . 

H. П. Михайлов [1964] указывает дополнительно присутствие Sub
planites cf. vimineus S с h n e i d., Pectinatites aff. pectinatus P h i l i p s , 
P. tenuicostatus M i c h a i l o v , P. aff. eastlecottensis S a 1 f e 1 d, P. 
arkelli M i c h a i l o v , P. spathi M i c h a i l o v . 

He могу не остановиться на отнесении к роду Pectinatites вида ianscheni 
[Михайлов, 1964, стр. 77] . Этот вид В. Аркелл [1961, стр. 510] отнес к роду 

* В . А . Густамесов (1964 г . ) неправильно указывает, что вид в этой зоне не встре
чается. Мы неоднократно указывали, что в ветлянской зоне С. magnifica имеет ши
рокое распространение, по-видимому, даже присутствует и в верхних слоях верхнего 
кимериджа. \ 
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Правый берег Волги Овраг Малый у с. Марье вки 
У °- Катур С. Новорачейканар. Kytipe леЬый берег р. Сызрани 

Рис . 2. Сопоставление разрезов волжского , берриасского и валанжинского ярусов 
Сызранского Поволжья . 

Правый берег Волги у с. Кашпур — лектостратотип волжского яруса . 

1. Глина серая известковистая, участками алевритистая с отпечатками Subplanites 
(Ilovaiskya) pseudoscythicus I 1 о v . et F l o г., Pectinatites sp . , Zaraiskites sp . , Au
cella sp. 

2 . Глина серая известковистая с прослоями или линзами мергеля темно-серого, 
в которых встречены Subplanites [Ilovaiskya) pseudoscythicus I 1 о v . et F 1 о г., Pecti
natites sp. , Cylindroteuthis porrecta P h i 1 1., C. magnifica d 'O r b . 

3. Фосфоритовые желваки черные, с глянцевой корочкой , очень редкие, залегают 
в алевритистой глауконитовой глине. В желваках встречены окатанные Subplanites (II.) 
pseudoscythicus I 1 о v . et F 1 о г. , Pectinatites sp. , в цементе Pavlovia pavlovi M i с h . , 
D orsoplanites panderi d ' O r b . , Zaraiskites scythicus V i s с h n. 

4. Глина серая известковистая слоистая, песчанисто-алевритистая. 
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5. Глина сланцеватая известковистая. 
6. Глина известковистая кусковатая . 
7. Битуминозный сланец известковистый с большим количеством отпечатков Zarais-

kites sp. 
8. Глина сланцеватая известковистая с Cylindroteuthis sp. , Auceila orbicularis 

H у a t t, A. mosquensis В и с h, А. rugosa F i s с h. 
9. Битуминозный сланец известковистый с Zaraiskites scythicus V i s с h п . , Z. quen-

stedti R о u i 1., Scurria maeotis E i с h w . 
10. Глина темно-серая, слоистая известковистая. 
11. Битуминозный сланец с прослоем глины с массой отпечатков ископаемой фауны. 
12. Глина с прослоем сланца. 
13. Битуминозный сланец с прослоем глины с отпечатками аммонитов, пелеципод и 

гастропод. 
14. Глина известковистая комковатая. 
15. Битуминозный сланец. 
16. Глина известковистая, комковатая. 
17. Битуминозный сланец с массой отпечатков фауны Zaraiskites scythicus V i s-

c h п. , Z. quenstedti R o u i l l . , Acuticostates sp. 
18. Глина алевритисто-песчаная, глауконитовая. 
19. Местами фосфоритовый конгломерат, выше фосфоритовые темно-серые желваки, 

окатанные сцементированные песчаником алеврнтистым, глауконитовым, известкови-
стым. В цементе встречен Virgatites virgatus В и с h. Этот слой в работе Е . А . Орло
вой [1932] имеет Jv» 19 и 18. Сопоставить схематично с описанным разрезом II. П. Михай
ловым [1964] очень трудно , но , по-видимому, соответствует слою 9 но 11. П. Михайлову 
возможно переотложенный Epivirgatites nikitini М i с h. 

20. Песчаник известковистый глинистый, глауконитовый, в нижней части с не
равномерно рассеянными фосфоритовыми песчанистыми желваками с Epivirgatites niki
tini M i c h . , Е. bipliciformis N i k . , Lomonossouella V i s с h n. 

21. Песчаник известковистый глинистый, глауконитовый Kaschpurites fulgens 
T r a u t . , Craspedites jragilis T r a u t . (слой № 16 в работе E . А . Орловой [1932]) , Pachy
teuthis russiensis d ' O r b . , Auceila lahuseni P a v 1., Rhynchonella loxiae F i s c l i . 
и др . 

22. Мергель алевритисто-песчанистый, глауконитовый, слюдистый Crasepedites 
subditus T r a u t . , С. okensis d 'O r b . , Garniericeras catenulatum F i s с h., Pachyteuthis 
russiensis d 'O r b . , P. lateralis P h i 1 1., Auceila subinflata P a v 1., A. trigonoides L a L , 
A . lahuseni P a v 1. 

23. Слой фосфоритизированных ядер аммонитов преимущественно рода Craspedi
tes sp. n o v . , с преобладанием С. subditus T r a u t . , С. krylovi P r i g o r o v s k y , 
С. subditoides N i k . , Garniericeras catenulatum F i s с h. 

24. Мергель песчанистый, кварцево-глауконитовый с Craspedites nodiger Е i с h w . , 
С. kaschpuricus T r a u t . , С . milkovensis S t r em. , Garniericeras subclypeiforme M i l a s c h . , 
G. tollifense N i k . , Pachyteuthis russiensis d 'O r b . , P. subquadrata R о т . , P. lateralis 
P b i l l . , P. mosquensis P a v 1. и массовое скопление ауцелл. 

25. Слой фосфоритизированных ядер аммонитов, залегающих в глауконитовом 
зеленовато-сером алеврите глинистом с Craspedites kaschpuricus T r a u t . (массовое 
скопление) и редкими Garniericeras sp. nov . 

26. Песок глауконитовый, слюдистый с редкими песчанистыми фосфоритами с Ri-
asanites sp., Pachyteuthis sp . , Auceila sp. 

27. Битуминозный сланец, глинистый, известковистый (слой 10 п о разрезу описан
ному Е . А . Орловой [1932]) . 

28. Песок глауконитово-слюдистый, участками косослоистый. 
29. Желваки песчанистого фосфорита залегают в виде вытянутой цепочки. 
30. Песок плотно сцементированный, глауконитово-кварцевый. 
31 . Ауцелловый ракушечник. Песчаник известковистый, рыхлый, глауконитово-

слюдистый, переполнен раковинами ауцелл, ядра которых фосфоритизированы Bogoslov-
skya stenomphala Р a v 1., Surites passkensis N i k . , Pachyteuthis lateralis P h i l . , Auceila 
volgensis L a h . , A. lahuseni P a v 1., A. keyserlingi L a h. В нижней части слоя 
Е . В . Милановским был найден Riasanites r/asanensis N i k . 

32. Песчаник глауконитово-кварцевый с желваками фосфорита, с массовым скопле
нием ауцелл Auceila terebratuloides L a h. , 4 . crassicoides К e у s., A. pyriformis L a h. , 
. 4 . regularis P a v 1., A. bulloides L a L , i . unschensis P a v 1., A. syzranensfs P a v 1., 
Pachyteuthis lateralis P h i l l . , P. subquadrata R о e m . Из аммонитов присут
ствуют редкие Bogoslovskya stenomphala P a v l . , Surites sp. 

33. Песчаник алевритистый, глинистый, глауконитовый с фосфоритовыми желва
ками, в основании Polyptychites keyserlingi N е u m. et U h 1., P. michalskii В о g о s 1., 
P. bcani P a v 1., P. gravesiformis P a v 1., P. ramulicostatus P a v 1. 

34. Фосфоритовая плита. Фосфоритовый ожелезненный конгломерат с пустотами 
от выщелоченных белемнитов с ядрами пелеципод. Присутствует Pachyteuthis sub quadrata 
R o e m . , Polypthichites aff. keyserlingi N e u m. et. U h i . , Polyptychites michalskii 
В о g о s 1. 

35. Песчаник глинистый, глауконитово-кварцевый Polyptychites aff. polyptychus 
K e y s . , P. diptychoides P a v 1., Auceila crassa P a v 1., A. piriformis L a h . 
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36. Глина неизвестковистая песчаная, кварцево-глауконитово-слюдистая с редкими 
Aucella sp. 

37 . Песчаник плитчатый кварцево-глауконитовый, слюдистый с Dichotomites aff. 
bidichotomus L e y т . , Distoloceras sp. 

38. Глина темно-серая, плитчатая, алевритистая, неизвестковистая, на высоте 
около 5 ж от подошвы встречены конкреции с Speetoniceras versicolor T r a u t . , Astarte 
porrecta В u с h. 

Овраг Малый у с. Марьевки, левый берег р . Сызрани 
1. Глина серая, известковистая, комковатая, с редкими фосфоритовыми желваками 

светло-серыми известковистыми содержащие Р 2 0 6 до 5—11% и конкрециями пирита. 
В нижней части залегает невыдержанный по мощности (до 0,15 м) слой глины алевритисто-
песчанистой, глауконитовой с редкими окатанными желваками фосфорита. Выше э т о г о 
слоя на 1,15 м встречен Subplanites (Ilovaiskya) sokolovi I 1 о v . et F 1 о г . , Cylindro
teuthis porrecta P h i 1 1. В средней части встречены: Zaraiskites scythicus V i s c h a . , 
Z. quenstedti R о u i 1 1., Pavlovia pavlovi M i c h . , Scurria maeotis E i c h f f . , Cylindro
teuthis magnifica d 'O r b . , Aucella striatorugosa P a v 1., A. rugosa F i s с h. 

2 . Сланец битуминозный, глинистый, с массовыми отпечатками Zaraiskites sp . , 
Scurria maeotis E i с h W., Aucella rugosa F i s c h . 

3. Глина темно-серая, известковистая. 
4 . , Сланец битуминозный с Surria maeotis Е i с h w . , Aucella sp. 
5. Глина темно-серая, известковистая. 
6. Сланец битуминозный с Zaraiskites scythicus V i s с h п . , Aucella sp. 
7. Глина серая слоистая, известковистая, глауконитовая, участками алевритистая. 
8. Фосфоритовый конгломерат ожелезненный, в основании с обломками сильно ока

танных Virgatites virgatus B u c h , V. pusillus M i c h . 
9. Песчаник глауконитовый участками фосфоритизированный с Virgatites virga

tus B u c h . 
10. Песчаник зеленовато-серый, известковистый, глауконитовый, фосфоритизиро

ванный с окатанными Virgatites cf. virgatus B u c h . 
11. Песчаник зеленовато-серый известковистый с редкими фосфоритовыми желва

ками, с отпечатками Epivirgatites nikitini M i c h . , Lomonossovella lomonossovi V i s c h h . , 
L. blakei P a v 1., Langeites stschuravskii N i k . , Pachyteuthis russiensis d 'O r b . 

12. Песчаник аналогичный с л о ю 11, но более глинистый с массовым скоплением 
белемнитов Cylindroteuthis volgensis d ' O г b . , Pachyteuthis rouillieri P a v 1., P. aff. rus
siensis d ' O r b . и др . 

13. Песчаник известковистый алевритисто-глинистый, глауконитово-слюдистый 
с многочисленными Kaschpurites fulgens T r a u t . , К. subfulgens N i k . , Craspedites 
gracilis T r a u t . , Aucella lahuseni P a v l . , Pachyteuthis ex gr . russiensis d 'O r b . К в о с 
т о к у местами слой песчаника фациально замещается мергелем алевритистым, слюдистым 
мощность увеличивается до 1,4 м. 

14. Фосфоритовые желваки коричневые, местами сгруженные, залегают в песчано-
глауконитовом мергеле, присутствуют одиночные фосфоритизированные Craspedites 
okensis d ' O г b . 

15. Мергель алевритистый, песчанистый, слюдистый, светло-серый с многочислен
ными Craspedites okensis d 'O г b . , Aucella subinflata P a v l . , Pecten nummularis F i s с h . , 
Lima consobrina d ' O г b . и единичными Rhynchonella loxia E i с h w . 

16. Конденсированный слой белемнитов с преобладанием Pachyteuthis aff. rus
siensis d ' O r b . , P. mosquensis P a v l . 

17. Мергель алевритистый, светло-серый, слюдистый с Garniericeras catenulatum 
F i s c h . , Craspedites subditus T r a u t . , Aucella trigonoides L a h . , A. lahuseni P a v l . 
В верхней части залегает конденсированный слой Craspedites subditus T r a u t . и д р . 

18. Мергель алевритистый, слюдисто-глауконитовый с редкими коричневыми жел
ваками фосфоритов , с редкими фосфоритизированными ядрами Kaschpurites kaschpuri-
cus T r a u t . 

19 . Конгломерат фосфоритизированный, ожелезненный, местами э т о сгруженные 
песчанистые фосфоритовые желваки залегающие в темно-зеленом глауконитовом песке . 
В фосфоритовом желваке встречен окатанный Riasanites rjasanensis V е n е z . 

19а. Песчаник известковистый, алевритисто-глинистый, глауконитово-слюдистый, 
местами это глауконитовый песок (слой 6 в районе Костычей , описанный Н . Т. Сазоно
вым [19576] стр . 81) с Surites. 

20. Песчаник алевритисто-глинистый, зеленовато-серый, известковистый, перепол
нен ауцеллами (ауцелловый ракушняк) : Aucella inflata L a h . , A. spasskensis Р a v l . , 
A. surensis P a v l . , Pachyteuthis cf. lateralis (P h i 1 1 . ) . В песчанике встречаются редкие, 
рыхлые, коричневые фосфоритовые желваки с содержанием Р 2 0 5 — 5 — 1 2 % . Мощность 
слоя непостоянна и колеблется от 0,5 де '1 ,5 м- В верхней части слоя присутствуют : Poly-
ptychites keyserlingi N е u m. et U h i . , michalskii В о g о s 1. 

21 . Песчаник алевритистый, известковистый с редкими фосфоритовыми желваками 
Polyptychites expansus В о g о s 1., P. michalskii В о g о s 1. 

22. Глина алевритистая, местами уплотненная, слабо известковистая , темно-зеле
ная с фосфоритовыми желваками с Polyptychites expansus B o g o s l . , P. michalskii 
B o g o s l . , Aucella terebratuloides L a h . , A. bulloides L a h . , A. crassicollis K e y s . 
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Allovirgatites. С этими выводами согласиться нельзя, вид ianscheni —• очень 
своеобразный аммонит и имеет существенные отличия от типовых видов 
аммонитов родов Pectinatites и Allovirgatites. В связи с этим мы продолжаем 
относить вид ianscheni к подроду ilovaiskya. 

Из фораминифер в отложениях этой зоны Л. Г. Дайн определены: 
Ammobaculites infravolgensis М j a t L, A. haplophragmioides F u r s s . 
et P o l . , A. subaequalis M j a t 1., Spiroplectammina vicinalis D a i n, 
L. kasanzewi F u r s s . et P o l . , Lenticulina ilovaiskyf F u r s s . , L. 
dofleini K a s a n z e w , L. dogieli F u r s s . , L. ornatissima F u r s s. et P о 1., 
Epistomina biumbonata M j a t 1., E. alveolata M j a t l . 

П. С. Любимова [1955] указывает присутствие остракод — Palaeocy-
theridea miranda L u b i m o v a , P. grossopunctata S h a r a p o v a , P, 
volgaensis M a n d e l s t a m , Or thonocy there kostytshevkaensis L i i b i m o-
v a, Protocy there eximia S h a r a p o v a . 

Отложения ветлянской зоны наиболее подробно изучены на юго-востоке 
Русской платформы, в бассейнах Ветлянки и Бердянки. Представлены они 
известковистый песчаником мощностью 15 м, с обильной фауной аммонитов. 

В Ульяновском Поволжье, в среднем течении Свияги, это уже иной тип 
осадков — глины серые и темно-серые известковистые, с линзами мергелей 
и прослоями битуминозных сланцев, мощность небольшая, до 5—6 м. 

З о н а Dorsoplanites panderi и Zaraiskites scythicus. И. П. Михайлов 
[1962а] подразделил ее на две подзоны: нижнюю — Pavlovia pavlovie, 

с фауной: Pavlovia pavlovi M i c h . , Zaraiskites scythicus V i s с h п., Z. 
quenstedti R о u i 1 1. и верхнюю — Dorsoplanites panderi. В настоящее 
время сделать такое подразделение повсеместно или хотя бы для большого 
региона не представляется возможным и поэтому мы даем фауниСтическую 
характеристику всей зоны в целом. 

Зона охарактеризована фауной: Dorsoplanites panderi d'O г b . , D. 
dorsoplanus V i s c h n . , Zaraiskites scythicus V i s c h n . , Z. pilicensis 
M i c h . , Z. zarajskensis M i c h . , Z. quenstedti R о u i 1 1., Z. apertus 
V i s c h n . , Z. miatschkoviensis V i s c h n . , Pavlovia pavlovi M i c h . , 
Acuticostites acutiscostatus M i c h . , Laugeites stschurovskii M i c h . , Cy
lindroteuthis porrecta P h i 1 1., C. absoluta F i s с h., C. magnifica d'O r b . , 
С. volgensis d'O r b . , C. submagnifica G u s t o m e s o v , C. michailovi 
G u s t o m e s o v , Pachyteuthis troslayana d'O r b . , P. poroschskoensis 
G u s t o m e s o v , P. parvula G u s t o m e s o v , P. gorodischensis G u.s-
t о m e s о v, P. rouillieri P a v 1 о w, Parallelodon stchaurowskii B o r i s s . , 
Trigonia intermedia F a h г., Oxytoma cornueliana d'O r b . , 0. interstriata 
E i с h w., 0. subrecta B o r i s s . , 0. volgensis S о w., 0. stiginata R о u-
i l l . , Rhynchonella rouillieri E i c h w . , Terebratula latifrons T r a u t . , 
Zeilleria bullata R о u i 1 1., Exogyra spiralis T r a u t . , E. nana S о w. , 
Camptonectes zonarius F i s c h . , Auceila orbicularis H а у a t t, A. mos
quensis В u с h, A. gracilis P a v 1., A. rugosa F i s c h . , A. striato-rugosa 
P a v 1., A. pallasi К о у s., Lingula demissa G e r a s i m o v , L. ovalis 
S o w . , Ostrea plastica d'O r b . , Astarte duboisiana d'O r b . , Lozipes fi-
scherianus d'O r b . 

П. А. Герасимов [1960] указывает присутствие в этих отложениях 
Подмосковья губок, которые отнесены им к новому роду Polygonatium 

23. Глина темно-серая, глауконитовая с Polyptychites michalskii В о g о s 1. 
24. Песок алевритистый, мелкозернистый, г л и Л с т ы й , в основании с фосфоритовыми 

желваками с Polyptychites sp. 
25. Фосфоритовые окатанные желваки. 
26. Глина алевритистая с Polyptychites polyptychus К е у s., Auceila crassa Р a v 1. 
27. Глина алевритистая, ожелезненная, участками слюдистая, в основании редкие 

ожелезненные фосфоритовые желваки с редкими конкрециями ожелезненного песчаника 
с Dichotomites sp. 

28. Глина темно-серая, жирная , с конкрециями сидерита. 
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G e r a s i m o v . В битуминозных сланцах и глинах в Ульяновском По
волжье наблюдается массовое скопление гастропод— Scurria maeotis Е i-
c h w . , реже, обычно в более глинистых породах, лишенных примеси але
врита, встречаются: морские ежи — Rhabdocidaris spinigera R o u i l l . , 
R. anceps R o u i l l . , рыбы — Thrissops volgensis К о z 1 о v. 

Здесь же, в разрезе у с. Городище, к северу от Ульяновска, обнаружен 
ствол папоротника Protopteris sewardi Z а 1. В битуминозных сланцах 
найдены представители кальмароподобных животных отряда Teuthoidea. 
Эти типичные представители нектона, активные пловцы. По-видимому, 
Teuthoidea обитали в открытых и прибрежных участках моря. Их при
сутствие в этих отложениях впервые отметил Г. Траутшольд [Trautschold, 
1886]. Более подробное описание животных сделали Е. Л. Геккер и 
Р. Ф. Геккер [1955]. 

В настоящее время известны Parabelopeltisl W о 1 f. из бассейна Унжи 
в Мантуровском районе, Trachyteuthis Z h u r a v l e v i обнаружен в слан
цевой толще из Савельевского рудника около г. Пугачева и из Орловского 
месторождения в Соленом Овраге, на левом берегу Волги, в Саратовской 
области и т. д. В битуминозных сланцах Савельевского месторождения 
(Саратовское Заволжье), кроме того, найдены остатки плиозавра [Журавлев, 
19606]. 

В прибрежных отложениях, по-видимому, на мертвых рако
винах, преимущественно на аммонитах или белемнитах, встречаются 
массовые скопления хорошей сохранности червей — Serpula subfilairia 
D e s t . 

Фораминиферы представлены следующим комплексом: Ammobaculites 
haplophragmioides F u г s s. et P o l . , Triplosia elegans M j a t l . , Len
ticulina infravolgaensis F u r s s. et P o l . , I . embaensis F u r s s. et 
P o l . , L. kaschpurica M j a t l . , L. biexcavata M j a t l . , L. media F u r s s . 
et P o l . , L. kasanzewi F u r s s . et P o l . , L. miinsteri R o e m . , L. 
ornatissima F u r s s. et P о 1., L. dofleini K a s a n z e w , L. humilis R e u s s, 
L. polyhimnia F u r s s . et P o l . , L. oolithica S c h w a g . , Vaginulina 
sokolovae M j a t l . , Planularia uilensis K. K u s n . , P. poljenovae 
K. K u s n . , P. multicostata K. K u s n . , Saracenatia mirabilissima 
F u r s s . et P o l . , S. pravoslavlevi F u r s s . et P o l . , S. probata K. 
К u s п., Marginulina robusta R e u s s, M. striatocostata R e u s s, 
M. kasachstanica К a s a n z., M. gracilissima R e u s s, Vaginulina ra-
ricostata F u r s s . et P o l . , V. rostriformis F u r s s . et P o l . , V. vir-
gatis F u r s s . et P o l . , V. intumescens R e u s s, V. discors K o c h , 
V. brevis F u r s s . et P о 1., Frondicularia uhligi F u r s s . et P o l . , 
F. inornata K. K u s n . , F. inderica F u r s s . et P o l . , F. nodulosa 
F u r s s . et P o l . , F. penicillum F u r s s . et P o l . , Nodosaria fonti-
nensis T e r q., N. tubifera R e u s s, TV. semiornata F u r s s . et P o l . , 
Tristix temirica D a i n, T. suprajurassica P a a l z . , Lagena hispida R e-
u s s, Ramulina nodosarioides D a i n. 

Средний подъярус состоит из двух зон: нижняя — зона Virgatites vir
gatus; верхняя — зона Epivirgatites nikitini. 

Зона Virgatites virgatus в наиболее полных разрезах Н. П. Михайловым 
[1957, 1962а] подразделяется на две подзоны: нижняя подзона — Virgati
tes virgatus и верхняя подзона — Virgatites rosanovi. 

Нижняя подзона охарактеризована фауной: Virgatites virgatus B u c h , 
V. sosia V i s c h n . , V. pusillus M i c h . , V. pallasi M i c h . , Lomonosso-
vella lomonossovi V i s c h n . (встречается редко), Laugeites stschurovskii 
M i c h . , Acuticosttes acuticostatus M i c h . , Aucella russiensis P a v l . , 
A. dilatata P a v l . 

Верхняя подзона содержит фауну: Virgatites rosanovi M i c h a i l o v , 
V. virgatus B u c h (редко), Crendonites kuncevi M i c h a i l o v , Behe
moth sp., Lomonossovella lomonossovi V i s c h n . , Russirhynchia fischeri 
R o u i l l . , Rhynchonella rouillieri E i с h w. 
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Выделенные Н. П. Михайловым [1957] в разрезах Подмосковья две 
зоны не имеют точных литологических границ, а зональный вид Virgatites 
virgatus В и с h встречается и в нижней и в верхней ее частях. Поэтому мы 
пришли к выводу, что выделять две самостоятельные зоны нецелесообразно, 
а правильнее рассматривать их как местные подзоны зоны Virgatites ,vir-
gatus. 

П. А. Герасимов [1960] указывает на нахождение Craspedites pseudo-
fragilis G e r a s i m o v в известковистых песчаниках этой зоны у сс. Горо
док и Глебово в Рыбинском районе и у с. Осташево в Воскресенском районе 
Подмосковья и Laugeites zingsteadiaeformis G e r a s i m o v в фосфоритовом 
слое этой зоны у сс. Лопатино и Мневники. 

В отложениях зоны Virgatites virgatus встречаются: 
Foraminifera (по определениям Л. Г. Дайн, К. И. Кузнецовой, Т. И. Ха

баровой и др.) — Fiabellammina lidiae F u r s s . et P o l . , Lenticulina 
magna M j a t 1., L. ivantchuki D a i n, L. uralensis F u r s s . et P о 1., 
L. embaensis F u r s s . et P o l . , Marginulina robusta R e u s s, M. stri-
atocostata R e u s s, M. formosa M j a t 1., Vaginulina intumescens R e-
u s s, V. raricostata F u r s s . et P o l . , Lagena globosa M o u t , , Romu-
lina nodosaroides D a i n, Planularia uralensis F u r s s . et P o l . 

Belemnitidae — Pachyteuthis cf. russiensis d'O r b . , P. rouillieri P a v 1., 
Cylindroteuthis volgensis d'O r b . 

Gastropoda — Pleurotomaria mosquensis G e r a s i m o v , P. bloedeana 
d'O r b . , Emarginula foveqlata G e r a s i m o v , Amberleya jasikoviana 
d'O r b . , Cochleochilus carinatus G e r a s i m o v , Scurria bicanaliculata 
T r a u t . , Brachytrema incerta d ' O r b . , Actaeonina peroskidna d ' O r b . , 
A. cincta R о u i 1 1. 

Ostracoda — (по данным П. С. Любимовой) Palaeocytheridea subhexan-
gulata ( S h a r a p o v a ) , P. puneticataeformis L u b i m o v a , P. parva 
L u b i m o v a , P. elegans ( S h a r a p o v a ) , P. conspecta L u b i m o v a , 
Protocythere. eximia S c h a r a p o v a , P. bisulcata ( S h a r a p o v a ) , 
Cytherella tenuis ( S h a r a p o v a ) . 

Brachiopodae — Lingula demissa G e r a s i m o v , Descinisca jarasla-
vensis G e r a s i m o v , D. conviva G e r a s i m o v , Rynchonella roui
llieri E i c h w . , R. vorobievensis N i k . , Russirhynchia fischeri R o u i l l . , 
R. duplicata R o u i l l . , Rouillieria michalkowii F a h r . , Terebratula 
latifrons T r a u t . , Zeilleria truncata G e r a s i m o v , Z. royeriana d'O r b . , 
Z. bullata R o u i l l . , Z. eichwaldi L e m., Z. clemenci L e m., Z. plicata 
G e r a s i m o v , Z. helmerseni L e m. 

Lamellibranchiata — Parallelodon productum R o u i l l . et V o s . , P. 
lutugini B o r i s s . , P. compressiusculum R o u i l l . , P. schourovskii 
R o u i l l . , Cucullaea alana R o u i l l . , Dicranodonta sibirica d'O r b . , 
Protocardia concinna В u с h, Trigonia (Clavotrigonia) intermedia F a h r . , 
Т. (C.) koprinensis G e r a s i m o v , Astarte duboisiana d'O r b . , 4 . veneris 
d'O r b . , A. panderi R o u i l l . , A. rouilleri G e r a s i m o v , A. mnio-
vnikensis M i 1., A. ovoides В u с h, Opis rouilleri L a h., Loripes fische-
rianus d ' O r b . , Mactromya heteroclita d ' O r b . , Cyprina kharaschovensis 
R o u i l l . , C. caneriniana d'O r b . , Ctenostreon distans E i c h w . , Pleu-
romya peregrina d'O r b . , P. tellina A g a s s i z, P. egregia G e r a s i m o v , 
Goniomia dubois A g a s s i z, Gresslya alduini F u s c h . , Panope orbig-
nyana R o u i l l . , Turnus waldheimi d ' O r b . , Oxytoma cornueliana 
d'O r b . , 0. interstriata E i с h w. , Auceila russiensis P a v 1., A. dilatata 
P a v 1., A. gabbi P a v 1., A. timanica P a v l . , 4 , mniovnikensis P a v 1., 
A. fischeriana d ' O r b . , A. subovalis P a v 1., A. subbulloides P a v 1., 
A. stantoni P a v 1., Pinna constantini L o r . , Isognomon gibbum E i с h w., 
Lima phillipsi d'O r b . , L. rudis S о w. , L. consobrina d'O r b . , L. voro-
biensis C e r a s i m o v , Lucina pinguis R о u i 1 1., Entolium demissum 
P h i 1 1., E. errnaticum F i e b . , E. distans E i c h w . , Plicatula producta 
R o u i l l . , P. kobyi L о г., Anomia lycetti L o r . , Thracia incerta T b u r -
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m a n n, Ostrea expansa S o w . , 0. inoiformis B u c h , 0. kharoschovensis 
R o u i l l . , 0. delfoidea S o w . , 0. dubiensis C o n f e j . , Dreissena juren-
sis G e r a s i m o v , Exogyra nana S o w . , E. michalskii L e w i n s k i , 
Arcomytilus volgensis G e r a s i m o v , Mogiolus uralensis d'O r b . , M, 
vicinalis E i с h w., Camptonectes, zonarius E i с h w. , Ctenostreon distans 
E i с h w. 

Echinoidea — Eshinobrissus volgensis G e r a s i m o v , Rhobdocidaris 
spathulata A u e r b . , R. spinigera R o u i l l . , R. anceps R o u i l l . 

Crustacera — Eryma mosquensis L a h . , E. gracilimana L a h . , Gli-
pheopsis vosinskyi L a h . 

Vermes — Serpula (Tetraserpula) tetragona S o w . , S. (Cycloserpula) 
flagellum M u n s t. 

Bryozoa — Rosalillz centrifuga T r a u t . 
Porifera — Pachyascus lopatinensis G e r a s i m o v , Sphenaulax ar-

gillaceus T r a u t h с h., S. subargillaceus G e r a s i m o v , S. infundi-
buliformis E i с h w., S. piriformis G e r a s i m o v , Verrucocoelia patella 
G e r a s i m o v , Dicispongia sp. 

В прибрежных глауконитово-фосфоритовых отложениях, особенно 
в Подмосковье, в фосфоритовых желваках присутствуют радиолярии. К югу 
от Москвы, в Егорьевском фосфоритовом руднике, были собраны в большом 
количестве зубы рыб из рода Orthacodus W o o d w a r d (Н. Т. Зонов) 
и фосфоритизированные позвонки ихтиозавра. 

Верхняя зона Epivirgatites nikitini охарактеризована фауной: Epivir-
gatites nikitini М i с h., Е. bipliciformis N i k., Lomonossovella lomonossovi 
V i s c h n . (вид встречается в массовом количестве), L. michalskii M i 
c h a i l o v , L. blakei P a v l . , Kerberites mosquensis M i c h a i l o v , 
Laugeites stschurovskii N i k . (встречается редко), Pachyteuthis mosquen
sis P a v 1., P. russiensis d'O r b . , P. rouillieri P a v l . 

Brachiopoda — Mosquella oxyoptycha F i s c h . , Zeilleria clemence 
L e m., Z. volgensis L e m., Z. eichwaldi L e m., Z. bullata R o u i l l . . 
Z. royeriana d'O r b . , Z. trancata G e r a s i m o v , Z. helmerseni L e m. 

Pelecypoda — Aucella krotovi P a v l . , A, fischeriana d ' O r b . , A. 
subovalis P a v l . , A. terebratuloides P a v l . , Oxytomacornueliana d' О r b . , 
0. semiradiata F i s c h . , Astarte veneris d ' O r b . , Loripis fischerianus 
d'O r b . , Lima phillipsi d'O r b . , L. consobrina d'O r b . , Entolium erraticum 
F i e b . , Trigonia cf. gibbosa S о w., Mactromya heteroclita d'O r b . , Pleu-
romya peregrina d'O r b . , Gresslya alduini F i s c h . , Entolium demissum 
G о 1 d f., E. nummularis F i s c h . , Exogyra nana S о w. 

Ostracoda — Protocythere fistulosa L u b i m o v a , Cytherella ornata 
L u b i m o v a , C. tortuosa L u b i m o v a . 

Foraminifera (по К. И. Кузнецовой, 1963) из Подмосковья (Лолатинский 
карьер по добыче фосфоритов в 10—12 км к северо-востоку от Воскресенска) — 
Lenticulina mosquensis К . K u s n . , L. media F u r s s . et P o l . , L. 
kosyrevi K. K u s n . , L. wega K. K u s n . , L. aff. oligostegla R e u s s, 
L. hoplites W i s n i o w s k i , L. magna M j a t 1., L. aff. munsteri R o-
e m e r, Planularia lata K. K u s n . , Saracenaria olfa K. K u s n . , Margi
nulina robusta R e u s s, M. striateсоstata R e u s s, M. linearis R e u ss, 
M. formosa M j a t l . , M. glabra d'O r b . , M. exilis R e u ss , M. matu-
Una d'O r b . , Vaginulina intumescens R e u s s, V. raricostata' F u r s s . 
et P o l . , V. angustissima R e u s s, Tristix temirica D a i n, Lagena 
globosa M o n t . , Romulina nodosarioides D a i n, Buttulina dogeri D a in , 
Spirofrondicularia rhobdogonioides С h a p m. 

П. А. Герасимов [1960] отмечает, что в Верхнем Поволжье у сс. Гле-
бово и Городок в известковистых песчаниках зон Virgatites virgatus и Epi
virgatites nikitini присутствует Craspedites, определенный им как Craspedi
tes ivanovi G е г а s i m о v. Наши наблюдения показывают, что аммониты 
рода Craspedites появляются в верхней части отложений зоны Epivirgatites 
nikitini не только в Верхнем, но и в Среднем Поволжье в районе Городище — 



Ульяновск на Волге. Craspedites в слоях зоны Virgatites virgatus мы не на
блюдали. 

Верхний подъярус до 1965 г. считался в ранге яруса и подразделялся 
на три подъяруса: нижний, средний и верхний (без дальнейшего подразделе
ния на зоны). Такое стратиграфическое подразделение, когда зона и подъ
ярус понимаются как одновозрастные единицы, не соответствует понятию 
о стратиграфическом ранге. В связи с этим правильнее верхний волжский 
ярус считать подъярусом, который, в свою очередь, подразделяется на зоны: 
нижняя — зона Kaschpurites fulgens, средняя — зона Craspedites subditus, 
верхняя — зона Craspedites kaschpuricus и Craspedites nodiger. Эти отложе
ния имеют наиболее полное развитие в окрестностях Москвы и в Среднем 
Поволжье в районе Кашпур — с. Марьевка (см. рис. 2). 

Нижняя — зона Kaschpurites fulgens охарактеризована фауной: Ka
schpurites fulgens T r a u t . , К. subfulgens N i k . , Craspedites fragilis T r a -
u t., C. nekrassovi P r i g o r o v s k y , C. jurensis P r i g o r o v s k y , 
Pachyteuthis lateralis P h i 1 1., P. russiensis d'O r b . , P. mosquensis P a v L, 
Auceila krotovi P a v l . , A. tenuicorbis P a v l . , A. surensis P a l v., A. curta 
P a v l . , A. terebratuloides L a h . , A. fischeriana d ' O r b . , A. lahuseni P a vТ., 
Zeilleria clemenci L e m., Z. eichwaldi L e m., Z. volgensis L e m . , Z. 
bullata R o u i l l . , Z. royeriana d'O r b . , Z. luna F i s c h . , Rhynchonella 
loxiae F i s с h. 

Средняя — зона Craspedites subditus с фауной: Garniericeras catenulatum 
F i s с h., Craspedites okensis d ' O r b . , C. subditus T r a u t . , C. krylovi 
P r i g o r o v s k y , C. subditoides N i k . , Pachyteuthis russiensis d'O r b . , 
P. lateralis P h i 1 1., P. mosquensis P a v l . , Auceila subinflata P a v 1., 
A. trigonoides L a h., A. krotovi P a v l . , Cucullaea alana R o u i l l . , Rhyn
chonella loxiae F i s с h. 

Исходя из описаний, сделанных Н. Т. Зоновым [1938а, б, 1939], и моих 
наблюдений [1953] эта зона может быть разделена в Подмосковье и Ульянов-
ско-Сызранском Поволжье на две подзоны: нижнюю — подзону Craspedi
tes okensis с фауной: Craspedites okensis d'O г b . , Auceila subinflata P a v l . , 
A. lahuseni P a v l . , верхнюю — подзону Craspedites subditus и Garnieri
ceras catenulatum с фауной: Craspedites subditus T r a u t . , C. krylovi P r i-
g o r o v s k y , C. subditoides N i k., Garniericeras catenulatum F i с h. 

Такое деление прослеживается неповсеместно и может быть сделано 
только в наиболее полных разрезах. 

Верхняя зона Craspedites kaschpurites и Craspedites nodiger охарактери
зована фауной: Garniericeras subclypeiforme М i 1 a s с h., G. mosquensis 
G e r a s i m o v , G. tollijense N i k., Craspedites nodiger E i с h w. , C. 
kaschpuricus T r a u t . , C. milkovensis S t r e m . , Pachyteuthis subquad-
rata R о e m e r, P. lateralis P h i 1 1., P. russiensis d'O r b . , массовое 
развитие P. mosquensis P a v l . 

В Среднем Поволжье эта зона может быть подразделена на две местные 
подзоны: нижнюю — подзону с Garniericeras subclypeiforme M i l . , Cras
pedites nodiger E i c h w . ; верхнюю — подзону с Craspedites kaschpuricus 
T r a u t . и Garniericeras tollijense N i k . 

В отложениях верхнего подъяруса, кроме указанной фауны, присут
ствуют: 

Lamellibranchiata — Parallelodon lutugini B o r i s s . , Cucullaea alana 
R o u i l l . , C. angularis E i с h w. , Trigonia (Lyriodon) suevi S t r e m , , 
T. (Clavatrigonia) pellati M u n . - C h a l . , Astarte veneris d ' O r b . , A. 
mniovnikensis M i l . , Opis rouillieri L a h . , Mactromya heteroclita d ' O r b . , 
Protocardia concinna В u с h, Cyprina kharaschovensis R o u i l l . , C. lae-
vis R o u i l l . , C. sublaevis G e r a s i m o v , Quenstedtia parallela T r a 
u t . , Pleuromya tellina A g a s s i z, Pleuromya peregrina d'O r b . , Gresslya 
alduini F i s c h . , Thracia incerta D e s h . , Oxytoma cornueliana d ' O r b . , 
0. intersrtiata E i с h w . , Pinna subcuneata E i с h w. , Isognomon fischeri 
R o u i l l . , Inoceramus (Anopaea) brachovi R o u i l l . , / . (A.) sphenoi-
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deus G e r a s i m o v , Lima incrassata E i с Ii w., L. rustica S o w . , L. 
phillipsi d'O r b . , L. consobrina d'O r b . , Ctenostreon distans E i c h w . , Ento
lium demissum P h i 1 1., E. nummularis F i s c h . , Camptonectes lamello-
sus S o w . , Ostrea sp., Exogyra nana S o w . , Dreissena subfalcata E i c h w . , 
Nodiolus vicinalis E i с h w. 

Scaphopoda — Dentalium sp. 
Gastropoda Pleurotomaria orbignyana R o u i l l . , Margarites neri-

toides T r a u t . , Neritopsis auerbachi T r a u t . , Scurria bicanaliculata 
T r a u t . , S. impressa G e r a s i m o v , Natica elegans S o w . , Brachy-
trema incerta d'O r b.> Actaeoninaperoskiana d'O r b . , A. cinota R o u i l l . , 
A, elongata R o u i l l . 

Crinoidea — Pentacrinus sp. 
Echinoidea — Rhobdocidaris spathulata A u e r b . , R. spinigera 

R o u i l l . , R. anceps R o u i l l . 
Crustacea — Eryma mosquensis L a h . , E. gracilimana L a h . , Glypheop-

sis vosinskyi L a h . 
Vermes — Serpula (Tetraserpula) tetragona S о w . , S. subfilaria D e s 1. 
Bryozoa — Rosacilla centrifuga T r a u t . 
Ostracoda — Palaeocytheridea objectornata (S h a г a p о v a), Proto-

cythere bisulcata (S h a г a p о v a), P. fistulosa L u b i m o v a , P. caver
nosa L u b i m o v a , Shuleridea ignara L u b i m o v a , Cytherella tenuis 
(S h а г a p о v a). 

Porifera — Stramentella helminthophora G e r a s i m o v , Polygonatium 
globus G e r a s i m o v . 

Foraminifera (по К. И. Кузнецовой [1963]) в отложениях зоны Ka
schpurites fulgens у с. Городище на Волге (Среднее Поволжье) присутствуют — 
Lenticulina media ( F u r s s . et P о 1.), L. magna (M j a t 1 i u k), Sara-
cenaria alfa K. K u s n . , Marginulina robusta R e u s s, M. striatocostat^ 
R e u s s, M. linearis R e u s s, M. formosa M j a t l i u k , M. glal.a 
d 'O г Ь., M. exilis R e u s s, Tristix temirica ( D a i n), Lagena aff. sulcata 
(W a 1 k. et J a c ) , L. globosa (M о n t.), Romulina nodosoides D a i n. 
Судя по исследованиям К. И. Кузнецовой, фораминиферы, описанные ею 
из зоны Kaschpurites fulgens, не являются самостоятельным комплексом — 
это более обедненный вымирающий комплекс зоны Epivirgatites nikitini 
волжского яруса. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нижний отдел меловой системы (табл. 6) подразделяется на берриас-
ский, валанжинский, готеривский, барремский, аптский и альбский ярусы. 
Опорные разрезы нижнего мела приведены на рис. 3, 4, 5, 6 и 7. 

Б Е Р Р И А С С К И Й Я Р У С 

Берриасский (=рязанский, Сазонов [1953]) ярус на Русской платформе 
в южной части бореальной зоогеографической области подразделяется на 
две зоны: нижнюю — зону Riasanites rjasanensis, верхнюю зону Bogo-
slovskia stenomphala [Сазонова, 1961,1963, 1965], В Средиземноморской зоо
географической области берриасский ярус включает две зоны: нижнюю — 
Berriasella grandis и верхнюю — Subthurmannia boissieri. 

В северной сибирской части бореальной области берриасский ярус 
выделен В. Н. Саксом и Н. И. Шульгиной [1964] в составе: нижней зоны — 
Surites spasskensis и верхней зоны — Tollia tolli. Нижняя зона, в свою оче
редь, подразделяется на три подзоны: нижнюю — Chetoites sibiricus, сред
нюю — Hectoroceras kochi и верхнюю — Surites analogus. 

В. Н. Сакс и Н. И. Шульгина в этой же работе приводят корреляцион
ную таблицу расчленения берриасского яруса и граничащих с ним ярусов 
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Таблица 6 
Схема стратиграфии нижнемеловых отложений Русской платформы * 

Я
р

у
с 

П
од

ъ
я

р
ус

 
Зона Характерный комплекс фауны 

А
ль

бс
ки

й 

S toliczkaia dispar Stoliczkaia dispar d 'O г b . В западных и юго-западных районах Р у с с к о й платформы 

А
ль

бс
ки

й 

Pervinquieria inflata Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
ль

бс
ки

й 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
ль

бс
ки

й 

С
ре

дн
ий

 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
ль

бс
ки

й 

С
ре

дн
ий

 

Hoplites dentatus 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
ль

бс
ки

й 

Н
иж

ни
й 

Leymeriella tardefurcata 
Д л я ю ж н о й части Прикаспийской 
синеклизы 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
пт

ск
ий

 

В
ер

хн
ий

 

Hypacanthoplites facobi 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
пт

ск
ий

 

В
ер

хн
ий

 Acanthoplites nolani 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
пт

ск
ий

 

В
ер

хн
ий

 

Parahoplites melchioris 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . , Pervinquieria inflata S o w . 

Отсутствуют в центральных и* северных районах т- 1 в ю ж н о й части 
платформы _ ~ Прикаспийской 

/ синеклизы 

Hoplites dentatus S o w . , Я. benettiae S o w . , Dimorphoplites tethydi В а у 1 e, Arcthopli-
tes jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . 

Leymerria tardefurcata L e у m . , Uhligella embaensis L u p p . 

. ~< ~ . 

_ ] " " ' H e выделены 
Отсутствуют в центральных и северных —1 в южной части 

районах платформы т~' Прикаспийской 
_ ] ~ синеклизы 

Parahoplites melchioris А и t h . 

А
пт

ск
ий

 

В
ер

хн
ий

 

Cheloniceras tschernyschewi Cheloniceras (Epicheloniceras) tscherny schewi S i n z . , Ch. subnodosocostatum S in z . , 
Ch. volgensis V a s s . , Ch. martini d 'O г b. 

* Составлена по материалам В с е с о ю з н о г о совещания 1958 г . с дополнениями И. Г. Сазоновой. 



Продолжение табл. 6 

Я
р

ус
 

П
од

ъ
я

р
ус

 
Зона Характерный комплекс фауны 

Dufrenoya furcata Dufrenoya furcata S о w . , D. aff. subjurcata K i s a n . 

:к
ий

 

:н
ий

 

Deshayesites deshayesi и 
Deshayesites dechyi 

Deschayesites deshayesi L e y m . , J ) . dechyi P a p p . , D. consobrinoides S i n z о w , D. vol-
gensis S a s o n o v a , D. consobrinus d 'O r b . , Sinzovia trautscholdi S i n z o w 

А
пт

с 

Н
и

ж
 

Deshayesites weissi Deshayesites weissi N о u m. et U h l . , D. lavaschensis K a s a n . , D. ssengileyensis S a 
s o n o v a , Sinzovia trautscholdi S i n z o w , Tropaeum bowerbanki S o w . 

Matheronites ridzewskyi Matheronites ridzewskyi К а г . , Deshayesites sp. 

Б
ар

р
ем

ск
и

й
 

Oxyteuthis jasykowi Белемнитовые слои Среднего Поволжья 
Oxyteuthis jasykowi L a h . , 0. brunswicensis S t г о m b . , 0. lahuseni P a v 1. 

В
ер

хн
и

й
 

Simbirskites decheni и 
Craspedodiscus discofalcatus 

Simbirskites decheni L a h. , S. umbonatus L a h . , S. kovalevskii P a v l . , S. elatus T r . , 
S. umbonatiformis P a v l . , S. pseudobarboti P a v l . , Craspedodiscus discofalcatus L a h . , 
С phillipsi N e u m. et U h l . , C. gotschei К о e п . , С. barboti L a h. , C. concinnum P a v l . , 
C. progrediens L a h . , C. polivnensis P a v 1., Inoceramus aucella T r. 

ри
вс

ки
й

 

В
ер

хн
и

й
 

S peetaniceras versicolor Speetoniceras versicolor T г. , S. inversus P a v l . , S. subinversus P a v l . , Simbirskites 
coronatiformis P a v l . , Astarte porrecta B u c h 



Г
от

е 
Leopoldia biassalensis К а г a k . 
Для ю ж н о й части Прикаспийской синеклизы 

Distoloceras pavlowi S р a t h , Dichotomites bidichotomus L e у m. 

Г
от

е 

Н
иж

ни
й 

Leopoldia biassalensls Leopoldia biassalensis К а г a k . 
Для ю ж н о й части Прикаспийской синеклизы 

Distoloceras pavlowi S р a t h , Dichotomites bidichotomus L e у m. 

Г
от

е 

Н
иж

ни
й 

D istoloceras histrix 
Dichototnites bidichotomus 

(для центральных и северных райо
нов Р у с с к о й платформы) 

Leopoldia biassalensis К а г a k . 
Для ю ж н о й части Прикаспийской синеклизы 

Distoloceras pavlowi S р a t h , Dichotomites bidichotomus L e у m. 

В
ал

ан
ж

ин
ск

ий
 

=н н и и о . ш 
ffl 

Polyptychites polyptychus Polyptychites polyptychus K e y s . , P. petschorensis B o g o s l . , Dichotomites aif . bidi
chotomus L e у m . 

В
ал

ан
ж

ин
ск

ий
 

Н
иж

ни
й 

Polyptychltes heyserlingi и 
Polyptychites michalskii 

Polyptychites key serlingi N e u m. et U h I., P. michalskii B o g o s l . , P . expansus B o 
g o s l . , P. lejanus B o g o s l . 

В
ал

ан
ж

ин
ск

ий
 

Н
иж

ни
й 

Temnopthichites hoplitoides Temnopthychites hoplitoides N i k . , T. Igowensis N i k . , T. glaber N i k . , T. triptychifor-
mis N i k . , T. syzranicus P a v 1., T. diptychus K e y s . , Chandomirovia ilekensis S a s о n о v 

Pseudogarnieria undulata-plicatilis S t с h i г . , Proleopoldia kurmyschensis S t c h i r . 
Стратиграфическое положение слоев с этой фауной не ясно 

В
ал

ан
ж

ин
ск

ий
 

Н
иж

ни
й 

Temnopthychites hoplitoides N i k . , T. Igowensis N i k . , T. glaber N i k . , T. triptychifor-
mis N i k . , T. syzranicus P a v 1., T. diptychus K e y s . , Chandomirovia ilekensis S a s о n о v 

Pseudogarnieria undulata-plicatilis S t с h i г . , Proleopoldia kurmyschensis S t c h i r . 
Стратиграфическое положение слоев с этой фауной не ясно 

Б
ер

ри
ас

ск
ий

 Bogoslovskia stenomphala 

Р
яз

ан
ск

ий
 

яр
ус

 
[С

аз
он

ов
, 

19
51

] Bogoslovskia stenomphala P a v l . , Surites spasskensis B o g o s l . , S. poreckoensis S a-
s о n о v . , 5. pechorensis S a s о n о v , S. tzirwinianus B o g o s l . 

Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. swistowianus N i k . , R. subrjasanensis N i k . 
Euthymiceras transfigurabilis B o g o s l . , Amelia volgensis L a h. Б

ер
ри

ас
ск

ий
 

Riasanites rjasanensis 

Р
яз

ан
ск

ий
 

яр
ус

 
[С

аз
он

ов
, 

19
51

] Bogoslovskia stenomphala P a v l . , Surites spasskensis B o g o s l . , S. poreckoensis S a-
s о n о v . , 5. pechorensis S a s о n о v , S. tzirwinianus B o g o s l . 

Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. swistowianus N i k . , R. subrjasanensis N i k . 
Euthymiceras transfigurabilis B o g o s l . , Amelia volgensis L a h. 



СЕВЕРНАЯ 

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ 

ШИЛОВСКО-ВЛАДИМИРСКОГО 

Рис . 3. Сопоставление разрезов нижнемеловых отло 
1 — конгломерат или галечник; 2 — песок мелкозернистый и алеврит; з — песок грубозернистый; 
или доломитизированная; 7 — глина алевритовая и песчанистая (алеврита и песка 10—50%); 8 — пес 
стый; 12— известняк; 13 — известняк глинистый; 14 — мел; 15 — мергель; 16 — сланец битуминоз 
цветность; 21 — уголь; 22 — аргиллит; 23 — ископаемая флора; 24 — кораллы; 25 — конкреции 
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ЧАСТЬ ШЯНОВШ-СЛРМОВСКОГО ПРОГИБА 

с.Охотничья 

жений п о профилю Ленинские горы — Кременки. 
4 — песок или алеврит с неравномерным содержанием глины; 5 — глина; в — глина известковистая 
чаник; 9 — алевролит; 10 — песок тонкозернистый, алевритистый, глинистый; 11 — песчаник глини-
ный; 17 — фосфоритовые желваки; 18 — оолитовый мергель; 19 — конкреции известняка; 20 — красно-
сидерита; 26 — частичная окремнелость и конкреции кремня; 27 — глауконит; 24? — пирит. 
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ПРИКАСПИЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА 

Но в о узенс к ий прогиб 

Новоузенск 
(По материалам ШЫароШу.ШжоЫМ- Фурсенко ц др) 

У Л b Я Н О В С К 0 - СА РА Т О В С К ИЙ ПРОГИБ 

Северная часть Южная часть 

Окрестности Capamoou 
Соколова гора-р. Гцселна 

Кремеики 

Северный 6opi 

Рис . 4. Сопоставление нижнемеловых от 
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ВАЛ КАРПИНСКОГО 
Влейникобская (скв.$!,40) 

и Межебая площади (скВ.65) 

Т Е Р С КО -К УМ С НА Я ВПАДИНА 

Северный 6 a pi 

Щ (тВМБузинобойДГ.СазоиоМидр.) 
- * вщщ 

Юго-западный борт 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СВОД 

лошений п о линии Кременки — Ипатово. 
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для Франции, Швейцарии, Крыма, Русской платформы, Северной Англии, 
Мексики, Восточной Гренландии, Северного Урала и Северной Сибири. 

Верхняя граница юрской системы проводится по кровле зоны Craspedites 
nodiger и Craspedites kaschpuricus волжского яруса (верхнего волжского подъ
яруса), а меловая система начинается со слоев зоны Riasanites rjasanensis. 

У Л Ь Я Н О В С К О - С А Р А 

С е в е р н а я ч а с т ь Цен 

Пвчеуры 

Чуфарово 
Климовна Екатериновка 

B2J0A0J5HI 
'SMS 

Рис . 5. Сопоставление разрезов нижнемеловых 

А. П. Павлов указанную границу юрской системы проводил по кровле слоев 
с Riasanites rjasanensis, а верхним ярусом юрской системы считал аквилон-
ский в составе двух зон: нижней — Catenulatus-beds и верхней —'• Riasanites-
beds. Нижний неоком Среднего Поволжья А. П. Павлов выделял как печор
ский ярус, подразделяя на две части: нижнюю — с Ammonites spasskensis и 
A. stenomphalus и верхнюю с Polyptychites keyserlingi и Ammonites hoplitoides. 

Точка зрения А. П. Павлова о юрском возрасте слоев с Riasanites 
rjasanensis не была принята, и геологи Советского Союза единодушно относят 
их к основанию нижнего мела. В Западной Европе стратиграфическая схема 
А. П. Павлова до настоящего времени имеет некоторых последователей. 
Мюллер [М u 11 е г, 1941] включает аквилон как подъярус в состав титонского 
яруса. В Англии, по Мюллеру, этому времени соответствуют пурбекские слои, 
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а на Русской платформе — верхний волжский ярус и зона Riasanites 
• rjasanensis. 

В. Аркелл [1961] также относил зону Riasanites rjasanensis к юрской 
системе. Дискуссия о выделении берриаса в ранге яруса продолжается около 
100 лет. В 1867 г. Ф. Ж. Пикте [Pictet, 1867, р. 50] при изучении извест-

7 о В С К И Й П Р О Г И Б 

тральная Южная часть 

ТермШая горючхинсиая ^алиноовра: 

отложений по линии Чуфарово — Малиноовражская. 

няков Ардеша описал фауну берриасского известняка с Terebratula diphyoi-
des и указал, что эта фауна характерна для нижнего мела (неокома). Назва
ние «берриасский» («Berriasien») дано по имени деревни БерриаС в пред
местье Ван округа Ляржантьер (Largentiere). Кокан [Coquand, 1896, р. 102] 
указал на залегание известняков берриаса в основании валанжина. 

Самостоятельное стратиграфическое положение берриаса впервые ука
зано Коканом [Coquand, 1871] и Е. Реневье (1874 г.) . Мазено [Mazenot, 1939] 
подробно описал фауну берриаса и верхнего титона южной Франции, что 
позволило ему обосновать самостоятельное значение берриаса в ранге яруса 
(табл. 6). 

Берриас как самостоятельная стратиграфическая единица прослежи
вается глобально. Например, в работах японских геологов Сато [Т. Sato, 
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1961] и др. выделяется берриас с фауной Thurmanniceras isokusense К о b а-
y a s h i et F u k a d a , Parakilianella umazawensis S a t o , Berriasella 
akiyamae S a t o , Kilianella sp. Сато [1961, стр. 534] рассматривает берриас 
Японии как соответствующий по времени образования берриасу Централь
ной Европы, а именно слоям с Terebratula diphyoides [Goquand, 1871] и бер
риасу в понимании последующих исследователей и охарактеризованных 
в Западной Европе фауной Berriasella boissieri Р i с t е t, В. malbosi Р i с-
t е t, Darmasiceras dalmasi P i с t e t, Neocomites occitanicus P i с t e t, 
N. subalpinus M a z e n о t, Negreliceras negreli M a t b e r o n , Spiti-
ceras ducale M a t h e r o n . 

На Русской платформе H. А. Богословский (1895, стр.99) выделил 
рязанский горизонт, подразделив его [Богословский, 1897] на три слоя: 
внизу слои с Riasanites rjasanensis и вверху два слоя с Bogoslovskia stenom-
phala. С. Н. Никитин [1888] установил широкое распространение этих отло
жений в Рязанской и прилегающих областях. С. Н. Никитин считал слои 
с фауной рязанитов переходными от юры к мелу. Позже Н. А. Богословский 
[1897, стр. 136] писал: «Рязанский горизонт по возрасту не может быть древ
нее самых верхних частей титона и моложе основания неокома, причем боль
шую долю вероятности имеет за собой синхронизация этого горизонта с запад
ноевропейской зоной Hopl. boissieri, лежащей в самом основании неокома 
на границе с титоном». А. П. Павлов [Pavlow, 1896] указывает, что зона 
«stenomphalus» в Алатырско-Курмышском районе (бассейн Суры) соответ
ствует по времени образования среднему и верхнему слоям рязанского гори-

В О Р О Ч Е Ж С Н А Я 

ю 

Северо-восточный склон 

Яковлевская площадь 

район Раолавля 
(по Г. И. Вушинскому) 

Юго-западная часть 

М О С К О ВСПОИ 

СИНЕКЛИЗЫ 

с.Лашная на рДевицв 
(по НШакаинову и Г.И. Бушнскому) 

скв. 284 

1. Сенонан валанжин 

Рис . 6. Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений Воронежской антеклизы, 
ской сине 

зонта бассейна Оки, т. е. отложениям с Ammonites spasskensis, A. aff. ste-
nomphalus. 

H. А. Богословский [1902, стр. 103—104] в результате изучения кол
лекции аммонитов в Геттингенском, Мюнхенском, Женевском музеях ука-
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зывает: «Тем не менее, среди виденного мною материала едва ли найдется 
хотя бы одна форма, которую можно было бы вполне отождествлять с какими-
либо формами рязанского горизонта. Цитируемый Килианом из француз
ского верхнего титона Hoplites rjasanensis в действительности едва ли до 
сих пор найден в альпийской области, так как среди наличного материала 

Северо-западная часть 

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ 

СИНЕКЛИЗЫ 

Чернухинсная площадь 
(по О.Д.Билык, Р. Ф. Сухорскому) 

ПРМЯТСКИИ ПРОГИБ 

с.Терюха,в24км к югу от Гомеля 
1 ске. 86 

Северо-восточная 
часть 

БАЛТИЙСКОЙ 

СИНЕКЛИЗЫ 

Калвария 
(по Н. Т. Сазонову) 

г. Речииа Гомельской обл. 
С к в. 83 

И. В. Митяниной 
и Н.Т.Сазонову) 

Днепровско-Донецкой синеклизы, Припятского прогиба и северо-восточной части Балтий-
клизы. 

в коллекциях имеются формы, лишь более или менее напоминающие назван
ный вид, но не позволяющие их отождествлять... Равным образом и другой 
вид из рязанского горизонта Hoplites hospes, отождествленный Килианом 
с французским берриасским видом Hoplites curelensis, в действительности, 

6 Палеогеография. 81 



по нашему мнению, не может быть признан за таковой вследствие гораздо 
более значительной толщины оборотов у русского вида, хотя по скульптуре 
оба вида, можно сказать, не отличимы». 

В заключение Н. А. Богословский [1902, табл. на стр. 106] обращает 
внимание на своеобразный характер фауны рязанского горизонта и указы
вает, что он характерен только для Русской зоогеографической провинции, 
но все же допускает возможность его синхронизации с берриасом. 

А. Д. Архангельский [1923, стр. 105], описывая нижнемеловую эпоху 
Русской платформы, пришел к выводу о самостоятельности времени Riasa
nites rjasanensis. 

Рис . 7. Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений по линии 
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СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ УЛЬЯНОВСКО-САРАТОВСКОГО 
ПРОГИБА 

Екатериновка 

Климовна 

А. Н. Розанов [1927а, стр. 160] пишет: «Рязанский горизонт по своему 
стратиграфическому значению выходит за пределы зоны, соответствуя части 

берриаса, всему нижнему валанжину и ча
сти среднего валанжина». В другой ра
боте А. Н. Розанов [19276, стр. 90] ука
зывает, что в Сызранском районе в ауцел-
ловом ракушечнике им совместно были 
найдены Bogoslovskia cf. stenomphala 
P a v l . и Surites cf. spasskensis N i k . 
Присутствие Riasanites rjasanensis W e-
n e t z k у А. А. Четыркина и A. A. Шу-
гпн [1.936] отмечают у с. Лойно на Каме, 
Е. В. Милановский [19406] — в основа
нии нижнемеловых отложений у с. Ново-
рачейки на р. Кубре. 

В. П. Ренгартен [1957] указывает на 
Северном Кавказе районы, в которых были 
найдены Riasanites rjasanensis W е n е-
t z к у совместно с Thurmannites 
boissieri P i с t. 

В. С. Журавлев [1952] сообщает, что 
в основании нижнемеловых отложений 
купола Ждаля в Эмбенской солянокуполь-
ной области залегают глины с Surites cf. 
suprasubditus B o g o s l . и Riasanites sp. 

H. Т. Зонов [1937a, б] считает воз
можным выделить отложения берриаса 
в самостоятельный ярус, обособляемый 
от собственно валанжина. Н. Т. Сазо
нов [1953] предложил отделить рязанский 
горизонт от валанжина и выделить его в 
ранге яруса. 

Н. П. Луппов [1956, стр. 60] отме
чает, что на северо-западном Кавказе 
в основании нижнего мела наряду с типич
ными берриасскими видами встречаются 
аммониты, характерные для рязанского 
горизонта: Riasanites ex gr. rjasanensis 
W e n e t z k у, Euthymiceras transfigu-
rabilis B o g o s l . и др. Он считает, что 
в это время возникла связь «Кавказ
ского моря с морем Русской платформы», 
п на стр. 220 пишет: «...следует отме
тить, что с точки зрения развития фауны 
(главным образом — аммонитов) выделе
ние берриасского яруса имеет свои осно
вания. Действительно, берриасские отло
жения существенно отличаются по составу 
аммонитовой фауны от вышележащих отло
жений валанжинского яруса». Однако, 
указывает Н. П. Луппов, «...если подхо
дить с точки зрения объема берриаса, то 
формирование комплекса аммонитовой 
фауны, по-видимому, было непродолжи
тельным... и не соответствовало продол
жительности времени каждого из по
следующих ярусов меловой системы... 

Земетчпно — Климовка. Поэтому в соответствии с более распро-

6* 83 « 



страненной среди советских геологов точки зрения целесообразнее не выде
лять берриасский ярус, а включить входящие в него отложения в качестве 
нижнего подъяруса в валанжинский ярус». 

Е. М. Люткевич [Тр. Всес. совещ..., 1956, стр. 200] считает правильным 
возвести рязанский горизонт в ранг яруса. П. А. Герасимов [Тр. Всес. 
совещ..., 1956, стр. 206] также отмечает целесообразность выделения бер-
риасского яруса в составе только слоев с Riasanites, а нижний валанжин на
чинать с трансгрессивно залегающих на берриасе отложений с Bogoslovskia 
stenomphala. В результате изучения литературы, а также личных наблюде
ний И. Г. Сазонова в ряде работ (1958в, 1961, 1963, 19656) отмечает очень 
широкое распространение отложений с Riasanites. Они известны по северо
западному склону Воронежской антеклизы (Рязанская, Московская, Туль
ская, Калужская и Липецкая области), в северной части Ульяновско-Сара-
товского прогиба (Ульяновская и Куйбышевская области), в Шиловско-
Владимирском прогибе, в Московской и Прикаспийской синеклизах, а также 
в Закаспии, на Мангышлаке [Луппов, 1932; Васильевский, 1908]. 

Аммониты рода Riasanites характерны для Среднерусской зоогеографи-
ческой провинции. Однако здесь они не являются местной фауной, так как 
у них нет предков среди аммонитов волжского яруса Русской платформы, 
они мигрировали в этот бассейн из северо-восточной части Северо-Кавказ
ского — Мангышлакского бассейна. В эпиконтинентальном Среднерусском 
море они нашли благоприятные условия существования и достигли пышного 
расцвета, но наряду с Riasanites в этом бассейне развивается и местная фауна, 
предками которых является род Craspedites, живший в волжском море вре
мени Craspedites nodiger и С. kaschpuricus. В первую очередь к ним относятся 
многочисленные виды рода Surites, а также ауцеллы. В пределах Русской 
платформы отложения зоны Riasanites rjasanensis охарактеризованы следу
ющей фауной: Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. subrjasanensis 
N i k . , R. swistowianus N i k . , Euthymiceras transfigurabilis В о g о s 1., 
Surites dorsorotundus В о g о s 1., Tollia (?) bidevaxa В о g о s 1., Pachy
teuthis russiensis d 'О r b . , P. subquadrata R o e m., Auceila volgensis 
L a h., A. fischeriana d'O r b . и др. 

Важным звеном для сопоставления рязанских слоев Среднерусского 
бассейна со средиземноморским берриасским ярусом является Северный 
Кавказ и Мангышлак, где совместно с аммонитами Riasanites, Surites встре
чаются и аммониты, типичные для средиземноморского берриаса. На Мангы
шлаке, по данным М. В. Баярунаса (1911), М. М. Васильевского [1908], 
А. Д. Нацкого (1915), Н. П. Луппова [1932] и других, из основания ауцелло-
вой свиты, сложенной известковистый песчаником, были определены: 
Auceila volgensis L a h., Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. cf. 
subrjasanensis N i k . , Neocomites aff. occitanicus P i с t., Euthymiceras 
euthymi P i с t. По-видимому, из более верхних слоев определены: Surites 
kazakowianus В о g о s 1., S. subpressulus В о g о s 1. и другая фауна. Ауцелло-
вая свита Мангышлака имеет мощность более 45 м и по возрасту соответст
вует берриасу. 

0 . К. Григорьева [1937] описала фауну аммонитов с р. Аминовки (бас
сейн р. Белой — Северный Кавказ), где на левом берегу Аминовки обнажа
ются снизу вверх: 

1. Известняк толстослоистый, песчанистый. (В известняках много пещер.) 
2 . Известняк с фауной: В ronfordiceras (В ochmiceras) caucasicum G r i g о г., Pro-

tacanthodiscus (Renngarticeras) renngarteni G r i g o r . , Pr. (Malbosiceras) korjeli G г i-
g о г . , Pr. (Pomeliceras) breveti P о m e l . , Thurmannites sp . , Auceila cf. volgensis L a h. , 
Trigonia sp . , Nerinea sp. Мощность 0,6 м. 

3. Известняк, аналогичный слою 1. Мощность 2 м. 
4. Известняк без фауны. Мощность 4,3 м. 
5. Известняк песчанистый с галькой кварца и линзами сланца с Natica sp. Мощ

ность 1 м. 
6. Оолитовый известняк с многочисленной галькой кварца. Мощность 0,5 м-
7. Известняк. Мощность 1,3 м. 
8. Известняк с Euthymiceras transfigurabilis В о g o s i . Мощность 0,5 м. 
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9. Известняк с Nautilus sp. Мощность 0,4 м. 
10. Чередование оолитовых известняков, содержащих гальку кварца и известняка 

тонкослоистого , песчанистого. Видимая мощность 6 м. 

Эти отложения к верховьям Аминовки (5—6 км) фациально замещаются. 
Известняк первого слоя переходит в известняк сильно песчанистый. Здесь 
собраны: Berriasella pontica R e t o w s k i , Protacanthodiscus (Malbosiceras) 
malbosi P i с t e t, Balmasiceras (?) subchaperi R e t o w s k i Riasanites 
rjasanensis W e n e t z k y , Speticeras cf. duvale M a t h., Thurmannites 
cf. boissieri P i с t e t и др. Эта фауна^ встречается в отложениях берриаса 
Феодосии (Крым) и юго-восточной Франции. Такого обилия фауны, как 
в прибрежных известняках на р. Аминовке, до сих пор в других разрезах 
Северного Кавказа не установлено. Здесь особенно важно отметить смещен
ный комплекс фауны. Присутствуют типичные аммониты берриаса Средиземно
морской и Среднерусской провинций, и наряду с этим появляются аммониты 
рода Branfordiceras, характерные для индийской провинции. Н. П. Луппов 
[1952] указывает ряд пунктов на pp. Пшиша, Чепси, Каверзе и Шебша, ; 

где совместно найдены Riasanites rjasanensis W е n е t z k у, R. cf. subrjasa-
nensis N i k., Protacanthodiscus (Malbosiceras) cf. malbosi P i с t., P. 
(Renngartenicersas) aff. perornatus R e t o w . , Berriasella aff. subrichteri 
R e t о w. , Dalmasiceras cf. dalmasi P i с t., Neocomites cf. neocomiensis 
d ' O rb . , Aucella volgensis L a h. В. П. Ренгартен [1957] отмечает присутствие 
Riasanites rjasanensis на Северном Кавказе совместно с типичными аммони
тами берриаса Средиземноморской провинции. 

Разрез в г. Феодосии (Крым) мы изучали в 1961 г. Несомненно, по коли
честву фауны и полноте разреза его изучение требует более длительного вре
мени. По нашим материалам можно сделать только предварительные выводы. 
Феодосийский разрез очень полный, здесь имеется мощная толща известня
ков плитчатых, глинистых, местами алевритистых с глауконитом. Извест
няки содержат много аммонитовой фауны. Аммониты собирали в двух местах: 
в верхней части разреза в плитчатых глинистых известняках и ниже на 10— 
12 м в плотных светло-желтых толстослоистых известняках. В верхней части 
разреза в слое глинистых известняков мощностью 1—1,2 м собраны: Berria
sella pontica R e t o w s k i , В. subrichteri R e t o w s k i , В. boissieri 
P i c t . , Speticeras (Negreliceras) aff. negreli M a th . , но отсутствуют: Phylloce-
ras и Lytoceras, а также Aucella. В нижней части аммониты встречаются редко. 
(Фауна собиралась в слое мощностью 2—2,2 л*.) Здесь встречены: Subthurman-
nia aff. privasensis P i c t . , Virgatosphinctes sp. Судя по определенной фауне, 
в Феодосийском разрезе залегает в верхней части берриас, а в нижней 
части верхний титон. Верхнетитонские известняки без видимого перерыва 
переходят в берриасские. Феодосийские глинистые известняки берриаса — 
это прибрежные отложения, образование которых шло на небольшом удале
нии от берега, на что указывает присутствие тонких линз алеврита косо-
слоистого с зернами хорошо окатанного кварца и глауконита. В одном образце 
были обнаружены коричневые включения неправильной формы. Анализ по
казал, что это фосфорит с содержанием Р 2 0 5 — 5,6%. 

К беррйасу мы относим и вышележащую зону — Bogoslovskia stenom-
phala с характерной фауной: Bogoslovskia stenomphala P a v l . , Euthymiceras 
hospes B o g o s l . , E. inexploratus B o g o s l . , Surites tzikwinianus В o-
g о s 1., S. subpressulus B o g o s l . , S. spasskensis N i k . , S. 'analogus 
B o g o s l . , S. suprasubditus B o g o s l . , Aucella volgensis L a h . 

Этой зоне соответствуют средний и верхний слои рязанского горизонта 
А. Н. Богословского [1897]. Отложения этой зоны имеют широкое рас
пространение в Шиловско-Владимирском прогибе и прилегающей террито
рии юго-западной части Московской синеклизы, в северо-западной части 
Ульяновско-Саратовского прогиба (район с. Кашпура на Волге, Курмышско-
Алатырский район на р . Суре и т. д.), а также в Печорской и Прикаспийской 
синеклизах. Представлены отложения этой зоны песками и песчаниками глау-
конитовыми и ауцелловым t ракушником.^ Часто встречаются гальки 
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вижележащих пород и фосфоритовые желваки — мелкие черные глянцевые 
окатанные переотложенные и крупные — песчанистые сингенетичные с поро
дой. Мощность колеблется в Подмосковье от 0,2 до 4 м, в Среднем Поволжье 
до 0,5 м. В Курмышско-Алатырском районе распространены карбонатные 
отложения — оолитовый мергель в основании с фосфоритовыми желваками. 
Мощность 0,5—1,5 м. В основании отложений этой зоны в прибрежных уча
стках в песчанистых переотложенных фосфоритовых желваках, но не в це
менте, иногда встречаются окатанные несущие следы переотложения Ria-
mnites rjasanensis W e n e t z k y , что ясно показывает наличие трансгрес
сивного размыва между этими двумя зонами. 

Н. А. Богословский [1897] не указал, какой разрез им принят за страто-
тип рязанского горизонта. И. Г. Сазонова [1958в] описала такой разрез 
и предложила считать его за лектостратотип рязанского горизонта и одно
временно опорным разрезом для берриаса Среднерусской провинции бо-
реальной области. Этот разрез находится у западного конца с. Никитине, где 
обнажаются: 

J 3 o x 2 . 1. Глина темно-серая, известковистая с Amoeboceras ex gr. alternans В u с h . 
CrjbSi. 2 . Верриас — зона Riasanites rjasanensis ( = нижний слой рязанского гори

зонта Н . А . Б о г о с л о в с к о г о ) . 
Песок глинистый, глауконитовый зеленовато-серый, с песчаными сростками и чер

ными глянцевыми фосфоритовыми желваками. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, Содержание фракций, 
мм % 

0 , 5 - 0 , 2 5 29,25 
0 , 2 5 - 0 , 1 0 36,9 
0,10—0,01 1,25 

0,01 32,60 

В тяжелой фракции присутствуют ( % ) : амфиболы — до 0,4; устойчивые мине
ралы — 23,1; в том числе гранат — 18,8; метаморфические минералы — 20,4; в том числе 
дистен — 10,5; ставролит — 8,5; глауконит — 41,2; слюда — 0,2; эпидот — 2,9 . 

Фауна: Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. subrjasanensis N i k . , R. swisto-
wianus N i k . , Tollial bidevaxa B o g о s i . , Surites dorsorotundus В о g о s i . , Euthy
miceras transfigurabilis B o g о s i . , Pachyteuthis russiensis d ' O r b . , P. subquadratus 
R о e m. , Auceila volgensis L a h . , A. fischeriana d ' O r b . , Rhynchonella sp . , Trigonia 
scapha A g. Мощность 0,2—1,40 м. 

C r ] b s 2 . Берриас — зона Bogoslovskia stenomphala ( = средний слой рязанского 
горизонта Н . А . Б о г о с л о в с к о г о ) . 3. Песчаник неравномерно глинистый, глауконитовый 
зеленовато-серый, переполнен массой ауцелл (ауцелловый ракушняк, табл. L X V ) и более 
редкими аммонитами, некоторые из них фосфоритизированы (табл. L X V I I I , фиг. 1 ) . 
В нижней части слоя встречаются разрозненные фосфоритовые черные, глянцевые, пес -
яанистые желваки (табл. L X V , фиг. 3 ) . Мощность 0,40—1,2 м. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, 
мм 

0 , 5 - 0 , 2 5 
0 , 2 5 - 0 , 1 0 
0 , 1 0 - 0 , 0 1 
< 0 , 0 1 

Содержание фракций, 
% 

40,22 
34,47 
5,47 

19,84 

В тяжелой фракции имеются ( % ) : амфиболы до 1,3, слюда — до 
до 7; метаморфические минералы — до 7,9, глауконит -

5,4, устойчи-
- до 2 ,1 , эпи-вые минералы 

дот — до 2,7. 
Фауна: Surites spasskensis N i k . , S. dorsorotundus В о g о s i . , S. analogus В o -

g O s i . , S. kozakowianus В о g O s i . , S. suprasubditus В о g о s i . , Euthymiceras hospes 
В o g o s l . , E. transfigurabilis В о g о s 1., E. inexploratus В о g о s 1., E. progenitor 
О p p e 1, Riasanites rjasanensis W e n e t z k y , Auceila volgensis L a h . , A. terebratu-
loides L a h. , Pachyteuthis russiensis d 'O r b . , Rhynchonella sp., Lima consobrina d 'O r b . , 
Pecten zonaruis E i c h w . , Avicula russiensis d ' O r b . 

Встреченные в этом слое Riasanites rjasanensis W e n e t z k y представляют не
большие окатанные обломки со следами переотложения, вцементированные в глянцевые 
фосфоритовые желваки. 
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C r 1 b s 2 - Зона — Bogoslovskia stenomphala ( = верхний слой рязанского горизонта 
п о Н . А . Б о г о с л о в с к о м у ) . 4 . Песчаник рыхлый, алевритисто-глинистый, участками 
фосфоритизированный ( Р 2 0 5 до 4 , 1 % ) , с глауконитом, местами переходит в песок , мощ
ность 0,5—1 м. Встречается многочисленная ископаемая фауна: Surites tzikwinianus 
B o g o s l . , S. subtzikwianus B o g o s l . , S. cf. analogus B o g o s l . , S. spasskensis 
N i k . , S. clementianus B o g o s l . , S. pressulus В о g о s 1., S. subpressulus B o g o s l . , 
S. suprasubditus B o g o s l . , Tollial bidevexa B o g o s l . , Pachyteuthis russinensis 
d ' O r b . , Aucella volgensis L a h . , A. terebratuloides L a h . 
Мощность 0,40—1,0 м. 

O j V ! — зона Temnoptychites hoplitoides. 5. Песок глинисто-алевритистый, участ
ками разнозернистый, с конкрециями ожелезненного песка, участками фосфоритизиро-
ваиного . 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, Содержание фракций, 
мм % 

0,25—0,1 46,52 
0 , 1 - 0 , 0 1 20,97 

< 0,01 32,57 

В тяжелой фракции содержится ( % ) : роговая обманка — до 1,7, устойчивые мине
ралы — до 26,6 , в том числе гранат — 6,8,метаморфические минералы — 9,2, слюда — 
:2,9, эпидот — 6,4. 

Фауна встречена в ожелезненных конкрециях нижней части слоя , это : Temnopty
chites hoplitoides N i k . , Т. Igovensis N i k . , Т. glaber N i k . , Т. triptychiformis N i k . , 
Polyptychites cf . keyserlingi N e u m . et U h i . и д р . 
Мощность 1—2 м. 

CrjVa- 6. Песок глинистый разнозернистый, сильно оруденелый, с прослоями пес
чаников . Мощность до 0,10 м. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, Содержание фракций, 
мм % 

0,5 2,59 
0,5—0,25 3,75 

0,25—0,1 60,10 
0 , 1 - 0 , 0 1 7,71 

< 0,01 25,85 

В тяжелой фракции имеются ( % ) : эпидот — 41,2 , устойчивые минералы — 22 ,2 , 
метаморфические минералы — до 10, роговая обманка — 1,2. 
М о щ н о с т ь видимая 5 

В А Л А Н Ж И Н С К И Й Я Р У С 

Валанжинский ярус, как показано в табл. 6, подразделяется на 2 подъ
яруса: нижний и верхний. Нижний подъярус подразделяется на три зоны: 
нижняя — зона с фауной, стратиграфическое положение которой точно 
не установлено; средняя — зона Temnopthychites hoplitoides и верхняя — 
зона Polyptychites keyserlingi и Polyptychites michalskii. 

В нижней части нижнего подъяруса выделяются слои, местоположение 
которых до настоящего времени не вполне ясно. Они выделяются [Зонов, 
1937а, б] только для Курмышско-Алатырского района и охарактеризованы 
следующим комплексом фауны: Pseudogarnieria undulato-plicatilis S t с h i г . , 
P. tuberculiferum S t c h i r . , P. gevrili d'O r b . , Proleopoldia kurmyschen-
sis S t c h i r . , Aucella volgensis L a h . , A. inflata L a h . 

Все аммониты залегают в более высоких слоях, чем виды stenomphala 
и spasskensis, что достоверно доказывает принадлежность их к более молодым 
образованиям. Средняя — зона Temnoptychites hoplitoides характеризуется 
фауной: Т. hoplitoides N i k., Т. Igovensis N i k., Т. triptychiformis N i k., 
T. rudis B o g o s l . , T. syzranicus P a v l . , T. diptychus K e y s . , T. simp
lex B o g o s l . , Aucella terebratuloides L a h . , A. crassicolis K e y s . , 
A. solida L a h . 

Отложения этой зоны имеют широкое распространение. На северо-
востоке Русской платформы — это пески и песчаники мощностью около 
8 м, залегающие непосредственно на слоях берриаса [Бодылевский, 1956]. 
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В Среднем Поволжье — это кварцево-глауконитовые пески, глины алеври-
тистые, со слабо известковистыми песчанистыми фосфоритизированными 
желваками мощностью от 0,1 до 1 л . В Заволжье, в бассейне Илека, —• 
это пески и алевритовые глины мощностью не более 0,5 м, с черными, глян
цевыми фосфоритами. В бассейне Оки — пески разнозернистые, участками 
глинисто-алевритистые глауконитовые с многочисленными мелкими чер
ными глянцевыми фосфоритиками. Мощность 0,2—2 м. Особенно хорошие 
разрезы отложений этой зоны встречаются в бассейне Мокши. Здесь по 
левому берегу, близ г. Рыбкине и до г. Краснослободска, обнажаются: 

JgClj . 1. Глины алевритистые, слюдистые, слоистые, неизвестковистые с Chamous-
setia chamousseti d ' O r b . , Cadoceras elatmae N i k . 

CrjVj. 2 . Фосфоритовый конгломерат (табл. L X I V , фиг. 1, 2 ) , состоящий из пере
отложенных мелких черных окатанных глянцевых галек фосфоритов, в которых содер
жится Р а 0 5 более 2 2 % , и песчано-глинистых фосфоритовых галек неправильной ф о р м ы г 

содержащих Р 2 0 5 до 9 — 1 1 % . Цементом служит глауконитовый алевролит, известкови
стый. В фосфоритовых желваках встречаются обломки аммонитов —Bogos lovsk ia c f . 
stenomphala P a v l . , а в цементе — многочисленные Temnoptychites sp. Мощность 0,3— 
0,4 м. 

3. Песок разнозернистый кварцево-глауконитовый с редкими фосфорити
зированными ядрами ауцелл с Temnoptychites sp. Из этого слоя Б. М. Гиммельфарб [1931], 
указал Temnoptychites triptychiformis N i k . , Aucella terebratuloides L a h . Мощность 
0 , 3 0 - 0 , 4 5 м. 

Cr-,Vj. 4. Песок разнозернистый, участками алевритисто-глинистый, кварцево-
глауконитовый с фосфоритовыми желваками песчанистыми плохоокатанными. В этом 
слое нами найдены Polyptychites sp . , Aucella sp. Мощность 0,25 м-

5. Песок разнозернистый, алевритисто-глинистый глауконитовый с ред
кими фосфоритовыми гальками. Мощность 0,30—0,10 м. 

6. Песок алевритисто-глинистый, известковистый, участками сцементирован 
в рыхлый песчаник фосфоритизированный с массовым скоплением ауцелл. Б. М. Гиммель
фарб [1931] указывает здесь на присутствие Aucella terebratuloides L a h . , A. crassicolis 
var . gracilis. Нами отсюда определены: Aucella keyserlingi L a h . , A. crassa P a v l . , 
A. inflata T о u 1 a, A. terebratuloides L a h. , A. solida L a h . Из аммонитов — Polypty
chites michalskii B o g o s l . , P. lefanus B o g o s l . Мощность 0,28 м. 

C r j V j . 7. Песок кварцевый разнозернистый с линзами глауконитово-слюдистого 
алеврита с Polyptychites cf. petschorensis B o g o s l . , Euryptychites sp . , Aucella keyser
lingi L a h . Мощность 0,30 м. 

C r 1 h t 2 . 8. Глина слоистая алевритистая слюдистая , в нижней части с прослоями 
алеврита песчанистого . В 5,5 м выше подошвы, в известковистой конкреции найден Sim-
birskites decheni L a h . , S peetoniceras cf . discofalcatus L a h . Видимая мощность 12 м. 

Верхняя зона Polyptychites keyserlingi и Polyptychites michalskii харак
теризуется следующим комплексом фауны: Polyptychites keyserlingi N e u m . 
et U h i . , P. expansus B o g o s l . , P. michalskii B o g o s l . , P. beani 
P a v l . , P. ovatus К о e п., P. lejanus B o g o s l . , P. gravesiformis 
P a v l . , P. romulicostatus P a v l . , Temnopthychites ex gr. hoplitoides-
N i k . , Pachyteuthis cf. russiensis d ' O r b . , P. subquadrata R o e i n . , 
P. lateralis P h i 1 1., Aucella keyserlingi L a h . , A. crassa P a v l . , A. unci-
toides L a h . , A. inflata T о u 1 a, A. syzranensis P a v l . , A. crassicolis 
K e y s . , A. terabratuloides L a h . var. regularis P a v l . , A. regularis 
L a h . , A. bulloides L a h . , A. unschensis P a v l . , A. piriformis L a h . , 
A. solida Lah., A. lampleungi P a v l . Эти отложения также имеют ши
рокое распространение. По-видимому, это было время наибольшей трансгрес
сии в валанжинский век, но осадки сохранились на небольших площадях 
в виде островков. В большинстве районов они размыты последующими транс
грессиями. Это глауконитово-кварцевые пески с фосфоритовыми желваками 
и алевритистый мергелем глауконитовым мощностью от 0,10 до 1 м. Их 
можно наблюдать на северо-востоке Русской платформы (бассейн Печоры), 
в Среднем Поволжье (Захаринский рудник на Волге, в 15 км к северу от 
Ульяновска), у с . Кашпур (на правом берегу Волги, к югу в 12 км от Сыз
рани), в бассейнах Суры и Унжи, а также по северо-восточному борту При
каспийской синеклизы в бассейне р. Илека. 

В западной и северо-западной частях Прикаспийской синеклизы в ряде-
скважин вскрыты не расчлененные на зоны отложения валанжина. Сравни
тельно полный разрез имеется в Новоузенской опорной скважине. К валан-
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жину здесь относится: алевролит глинистый, известковистый, слюдисто-глау-
конитовый; в средней части — песчаник алевритисто-известковпстый, 
в основании которого встречены фосфоритизированные ядра Auceila volgen
sis L a h . , A. inflata L a h . В средней части этой толщи в песчанике 
алевритистом, глауконитовом, фосфоритизированном найдены Polypty
chites sp., P. michalskii В о g о s 1. Мощность 17,0 м. 

Верхний валанжинский подъярус представлен слоями с Polyptychites 
polyptychus K e y s . , P. diptychoides P a v l . , P. pesschorensis В о g о s 1., 
P. aff. multiplicatus R о e m., Euryptychites gravesiformis P a v l . , Auceila 
keyserlingi L a h . В центральных областях Русской платформы обнажений 
этого подъяруса с точно установленным возрастом очень немного. На при
сутствие слоев с P. cf. polyptychus K e y s , в бассейне Илека указывает 
А. Л. Яншин [1943]; встречаются они в бассейне р. Унжи, где просле
живаются в ряде скважин и в обнажениях. В пределах центральных обла
стей наиболее полный разрез описан в овраге Малый, у с. Марьевки, на правом 
берегу р. Сызрани, в западной части Жигулевских дислокаций. Здесь об
нажаются: 

Crjbs . 1. Конгломерат фосфоритизированный, ожелезненный, местами это сгружен
ные песчанистые фосфориты в темно-зеленом глауконитовом песке с мелкими черными 
глянцевыми окатанными фосфоритовыми желваками, в которых встречен обломок Riasani
tes sp. Мощность 0,1—0,2 м. 

Crjbsa- 2 . Алевролит зеленовато-серый, глинистый, с прослоями неокатанных 
фосфоритов. В этом слое встречены: Вogoslovskia stenomphala Р a v 1., Surites tzikwinianus 
В o g o s l . , фосфоритизированные ядра Auceila sp. Мощность 0,3—0,5 м. 

C r b s 2 . 3. Ауцелловый ракушняк (песчаник глауконитовый зеленовато-серый) 
с многочисленным Auceila volgensis L a h . , 4 . terebratuloides L a h . , 4 . surensis P a v 1., 
A. crassa P a v l . и др . Мощность 1 м. 

C r i v i - 4. Фосфоритовая плита ожелезненная с пустотами от выщелоченной фауны 
с обломками Pachyteuthis aff. lateralis Р h i 1 1. Мощность 0,2—0,3 м. 

Отложения валанжина по своему литолого-фациальному и химическому 
составу резко отличаются от покрывающих их готеривских пород. Извест
ковистые алевриты валанжина (рис. 2 и табл. LXVI , фиг. 1) содержат (в % ) : 
СаО — 37,72; S iO a — 28,08; А 1 2 0 3 — 1,85; F e 2 0 3 — 0,42; FeO — 0,92; 
Р 2 0 5 — 2,80. Покрывающие отложения готерива имеют совершенно иной 
химический состав (в % ) : S i 0 2 — 62,38; А 1 2 0 3 — 6,12; F e 2 0 3 — 2,62; 
FeO — 3,62; СаО — 2,15; Р 2 0 5 отсутствует. 

На границе между валанжином и готеривом на всей Русской платформе 
произошло изменение в химическом составе пород. В отложениях нижнего-
мела, покрывающих валанжин, резко уменьшается содержание СаО, 
который присутствует преимущественно только в конкрециях, а в породах 
почти отсутствует, но резко увеличивается содержание А 1 2 0 3 ; F e 2 0 3 ; FeO, 
по сравнению с подстилающими образованиями валанжина. 

Г О Т Е Р И В - Б А Р Р Б М С К И Й Я Р У С Ы 

Начиная со второй половины X I X столетия П. М. Языков (1832 т.\ 
И. И. Лагузен (1874 г . ) , И .Ф.Синцов (1871, 1872 гг.), С .Н .Никитин 
[1886, 1888], А. П. Павлов [1891, 1901] и др. в среднем Поволжье выделяли 
в основании нижнего мела симбирскитовые и белемнитовые слои. Изучение 
этих отложений продолжили А. Д. Архангельский [1923, 1940], Н.-Т. Зонов 
[1937а, б, 1939], Т. Л. Дервиз [1959], А. Е. Глазунова [1961, 1963],, 
И. Г. Сазонова [1958в] и др. Сопоставление симбирскитовых и белемнитовых 
слоев Среднего Поволжья — конкретных разрезов окрестностей Ульянов
ска с кавказскими и западноевропейскими разрезами за последние годы, 
сделано в трудах В. В. Друщица [1962], Н. П. Луппова [1956], Е. В. Ми-
лановского [1940], В. П. Ренгартена [1957] и др. Несмотря на эти работы, 
до сих пор нет единого мнения о границах между готеривским и барремским 
ярусами и объемах этих ярусов на Русской платформе. П. М. Языков (1832 г.) 
черные глины с аммонитами в районе Ульяновска назвал «бессоновскими» 
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и ошибочно отнес к юре. И. Ф. Синцов (1871 г.) согласился с мнением 
П. М. Языкова, но в работе 1871 г., пересмотрев заново палеонтологический 
материал, установил их нижнемеловой возраст. 

И. И. Лагузен (1874 г.) в результате изучения разреза около Ульянов
ска подразделил их на два яруса: нижний — симбирскитовый — глина с ис
копаемыми, близкими к неокомскому ярусу, и верхний — с аптскими аммо
нитами. 

С. Н. Никитин [1888] отмечал своеобразие фауны среднерусского 
неокома и обособленность ее от неокомской фауны Западной Европы. Сим-
бирскитовую глину С. Н. Никитин подразделил на 3 горизонта: нижний — 
с Olcostephanus versicolor, средний — с Olcostephanus decheni и верхний — 
с Pecten crassitesta. А. П. Павлов [Pavlow, 1896, 1901] симбирскитовые 
глины относил к среднему и верхнему неокому Западной Европы, указывая, 
что слои со Speetoniceras versicolor соответствуют верхнему готериву, а слои 
с Simbirskites decheni и Сraspedodiscus discofalcatus нижнему баррему. 

А. Д. Архангельский (1934, стр. 50) пишет: «По правобережью Волги... 
над валанжинским фосфоритовым слоем залегают породы, содержащие много
численных представителей аммонитов рода Simbirskites, которые на Кавказе 
«читаются характеризующими следующий за готеривским барремский ярус; 
принадлежат ли слои с Simbirskites только к баррему или заключают в себе 
в Поволжье и готерив остается неясным». 

А. А. Борисяк [1934] «симбирскитовый ярус» относит к верхнему готе
риву и нижнему баррему. Н. М. Страхов (1937, 1945 гг.) и А. Н. Мазаро-
вич [1938] относят симбирскитовые слои к баррему. 

Е. В. Милановский [1940а] на основании анализа аммонитов из симбир-
скитовых слоев относит зоны Speetoniceras versicolor и Simbirskites decheni 
к готериву, а белемнитовые слои — к баррему. 

Е. С. Чернова [1951] в результате послойного изучения распределения 
аммонитов в разрезах правого берега Волги от Ульяновска до с. Поливны 
приходит к следующим выводам: 1) О трансгрессивном залегании симбирски-
товых глин на фосфоритовом конгломерате валанжина. 2) Зону Speetoniceras 
versicolor относит к верхнему готериву, а зону Simbirskites decheni — к ниж
нему баррему. Каждую из этих зон Е. С. Чернова дополнительно подразде
ляет на три подзоны, которые выделяются очень условно только в разрезах 
около Ульяновска. 

В 1954 г. на Всесоюзном совещании в Ленинграде H.JEL Луппов, 
В. П. Ренгартен, Т. А. Мордвилко указали, что зоне Speetoniceras versicolor 
Русской платформы на северо-западном Кавказе (Н. П. Луппов) соответ
ствуют слои со Speetoniceras inostranzewi К а г., S. auerbachi Е i с h w . , 
Crioceratites duvali L e v . , С. nolani К i 1. В центральных районах Север
ного Кавказа и в Предкавказье по В. П. Ренгартену и Т. А. Мордвилко 
эти отложения подразделяются на две зоны: нижняя — с Crioceratites nolani 
K i l l . , С. sablieri A s t., Leopoldia leopoldi d'O г b . , L. buxtorfi В a u m., 
L. lorioli В a u т . , Holcodiscus incertus d'O r b . ; верхняя — со Speetoni
ceras inversum M. P a v 1., S. subinversum M. P a v 1., S. hauchecornei 
N e u m. et U h 1. 

Зона Simbirskites decheni Русской платформы на северо-западном Кав
казе подразделяется на две части: нижняя — слои с Simbirskites decheni 
R о е т . , Craspedodiscus discofalcatus L a h . , Рseudothurmannia renevieri 
S a r. et S с h 6 n d., а верхняя часть соответствует нижним слоям с Вагге-
mites tenuicinetus S а г. et S с h б n d., В. psilotatus U h 1. В Централь
ных районах Северного Кавказа и Предкавказье зона S. decheni R o o m , 
сопоставлялась с зоной Рseudothurmannia angulicostata d'O г b . , Craspe
dodiscus discofalcatus L a h . , Simbirskites kovalewskii P a v l . 

В 1958 г. Всесоюзное совещание по уточнению унифицированных схем 
стратиграфии мезозойских отложений в Москве, а также Всесоюзное совеща
ние в Тбилиси по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезо
зойских отложений альпской зоны юга европейской части СССР оставили 
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без изменения стратиграфическое подразделение готерива и баррема. (Реше
ния утверждены Межведомственным стратиграфическим комитетом 1960, 
Гостоптехиздат, 1962.) 

Имеется и другая точка зрения на проведение этой границы. Е. В. Ми-
лановский [1940], А. Е. Глазунова [1959], В. В. Друщиц [1962] и другие 
границу между готеривом и барремом проводят по кровле зоны Simbirskites 
decheni. Вопрос об этой стратиграфической границе является дискуссионным 
и требует специального изучения. Нужно согласиться с В. В. Друщицем 
[1963], который пишет: «...всякое изменение той или иной границы влечет 
за собой многие изменения, масштаб и размеры которых не всегда можно 
заранее предусмотреть. Во-первых, такие изменения требуют изменения гра
ницы на всех геологических картах, профилях, стратиграфических схемах 
и колонках...» И все же меловая комиссия Межведомственного стратигра
фического комитета приняла решение границу между готеривским и баррем-
•ским ярусами на Русской платформе проводить по кровле зоны Simbirskites 
decheni, а на Северном Кавказе — по кровле зоны Pseudothurmannia angu-
licostata d ' O r b , в которой на Северном Кавказе присутствуют Simbirskites 
decheni R о е т . , S. kovalewskii Р a v ] . , Сraspedodiscus discofalcatus 
L a h . Такое сопоставление не может считаться окончательно принятым. 
Для решения этого вопроса требуется детальное монографическое сравни
тельное изучение аммонитов из симбирскитовых слоев Среднего Поволжья 
и Северного Кавказа. В своих предыдущих работах мы эту границу проводили 
по подошве зоны Speetoniceras (Craspedodiscus) discofalcatus и Simbirskites 
decheni, которую относили к нижнему баррему. В этой работе в соответствии 
с решением Межведомственного стратиграфического комитета СССР, а также 
рекомендациями Лионского коллоквиума симбирскитовые глины Среднего 
Поволжья мы целиком относим к готеривскому ярусу, а к баррему — белем-
нитовые слои Поволжья. Верхняя граница готеривского яруса проводится 
в Западной Европе и на Кавказе по кровле зоны Pseudothurmannia anguli-
costata. Обоснование этой границы в советской геологической литературе 
сделано В. В. Друщицем [1962]. 

Г О Т Е Р И В С К И Й Я Р У С 

Готеривский ярус на Русской платформе подразделяется на два подъ
яруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус включает две зоны: нижняя — зона Distoloceras 
histrix и Dichotomites bidichotomus, верхняя — зона Leopoldia biassalensis. 

Нижняя зона выделяется для центральных и северных районов Русской 
платформы. Фауна и вмещающие ее отложения изучены очень слабо, они 
имеют весьма небольшое распространение и сохранились от последующих 
размывов в виде небольших островков с единичными находками ископаемых 
остатков фауны. Н. Т. Зонов [1937а, б, стр. 45] указывает, что: «Обнару
женные нами в бассейне Верхней Волги Distoloceras sp., родственные D. ex 
gr. histrix P h i 1 1. ( P a v l . ) , свидетельствуют о вероятном присутствии 
у нас слоев зоны Liticoceras noricus, т. е. наличии нижнего готерива». 
П. А. Герасимов [1955, стр. 10, 11] также сообщает о сделанных им находках 
в песчаных отложениях нижнего готерива у с. Норское выше Ярославля, 
где был обнаружен обломок Hoplites (Distoloceras!) sp., Aucella sublaevis 
K e y s . Аналогичная находка сделана им в Александро-Невском районе 
Рязанской области. Очень плохой сохранности обломки аммонитов известны 
из глауконитовых и фосфоритизированных песчаников, в верхней части 
слоев с Dichotomites sp. в бассейне pp. Унжи и Кубры и в Печерской сине
клизе. Следует отметить работу Спета [Spath, 1924, стр. 75], в которой ука
зано, что Hoplites histrix, описанный А. П. Павловым [Pavlow, 1891, стр.463, 
табл. XVII , фиг. 10], Спет выделяет в новый вид — Distoloceras pavlowi 
S p a t h . В Англии, в Спитоне этот вид встречается в слоях Д 1 - 2 зоны 
Lyticoceras noricum — нижней части готеривского яруса совместно с 
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Polyptychites euryptychoides S p a t h (=Olcostephanus sp. ind., описанного* 
H. А. Богословским [1902, табл. X V I , фиг. 6] из слоев с Polyptychites pet-
schorensis B o g o s l . , обнажающихся на р . Пижме в обрыве Коса Щелье),. 
Dichotomites aff. beani P a v l . , D. bidichotomus ( L e y ш.) P a v l . и дру
гой фауной. Голотии вида D. bidichotomus L e y m . описан из нижнего-
готерива Парижского бассейна. Все это подтверждает правильность отне
сения отложений, вмещающих вышеописанную фауну, к нижнему готериву.-

Н. Т. Сазоновым [1951а] описан Dichotomites bidichotomus L e y т . . 
из района Колесников Плёс на р . Сухая Песчанка (правобережье р. Илека), 
найденный им в конкрециях, залегающих в серых глинах слоистых, алеври-
тистых, видимой мощностью до 10 м. Глины подстилают серые мергела 
с фосфоритовыми желваками, содержащими многочисленные Polyptychites 
polyptychus K e y s . Имеются указания С. Н. Колтыпина на находки Dicho
tomites bidichotomus L e y m . в глинах и песках мощностью до 10 м — рай
она Кайкора на Северной Эмбе, но этот автор относит описанную им толщу 
к верхнему валанжину. В. С. Журавлев [19606], уточняя разрез купола 
Чингиз (балка Талды-Сай), указывает здесь наличие песков с конкрециями 
песчаников, в которых найдены Polyptychites polyptychus K e y s . , P. pet-
schorensis B o g o s l . , Dichotomites bidichotomus L e y m . , а на куполе Кой-
Kapa из толщи глин и мергелей указывает аммонит из группы Dichotomites 
bidichotomus L e y m . «...который, по мнению Н. П. Луппова, очень бли
зок, если не тождествен форме, встречающейся в готеривской тригониевой 
банке Мангышлака». 

Верхняя — зона Leopoldia biassalensis выделяется на юго-востоке Рус
ской платформы, только в пределах Прикаспийской синеклизы, где на 
Южной Эмбе над слоями с Dichotomites bidichotomus выделяется пелециподо-
вая свита. Последняя сложена известковистой глиной зеленовато-серой, 
песчано-алевритовой с многочисленной фауной пелеципод и фораминифер.. 
По данным С. Н. Колтыпина (1961), Ю. П. Никитиной [1948], А. Л. Ян
шина [1943], здесь найдена следующая фауна: Leopoldia biassalensis К а г а к., 
Nuculana scapha d ' O r b . , N. spathulata d ' O r b . , Astarte subcostata 
d' О r b . , A. aff. porrecta B u c h , Camptonectes crassitesta R o e m., Cor-
bula pseudoelegans J. N i k . , Panopaea neokomiensis L e y m . , Trigonia 
scapha A g a s s., Exogyra subsinuata L e y m . , Reophax scorpiurus 
M o n t f . , Haplophragmoides subnonioninoides J. N i k . , Globulina prae-
lacrima M j a t l . , G. prisca R e u s s, Epistomina furssenkoi M j a t 1.,, 
E. caracolla R о e m., Lenticulina karpovi J . N i k . Из остракод указаны: 
Paraeocytheridea observata S h a r a p . , P. denticulata S h a r a p . 

В западной части синеклизы отложения готеривского яруса вследствие 
редких находок фауны на зоны и подъярусы не подразделяются. 

Верхний подъярус также включает две зоны: нижняя — зона Speetoni-
ceras versicolor и верхняя — зона Simbirskites decheni и Craspedodiscus disco-
folcatus. Обе зоны, как указывалось выше, составляют «симбирскитовые-
слои» Среднего Поволжья. Литологической границы между зонами не 
наблюдается. Представлены они однообразной толщей неизвестковистых 
глин, темно-серых с неравномерно рассеянными в них конкрециями сидери
тов. (Табл. LXVII I , фиг. 2.) Они пользуются широким распространением 
в восточной части Русской платформы. 

Нижняя зона охарактеризована следующей фауной: Spe'etoniceras. 
versicolor T r a u t . , Sp. subinversus M. P a v 1., Sp. inversus M. P a v 1.,. 
Simbirskites coronatiformis M. P a v l . , Aulacoteuthis speetonensis P a v l . , , 
A. absolutiformis S i n г., Rhynchonella obliterata L a h . , Astarte porrecta 
B u c h (много), Inoceramus aucella T r a u t . , Camptonectes crassitesta 
R o e m . , C. imperialis K e y s . , Avicula coraneliana d ' O r b . , 
A. semiradiata F i s c h . , Nucula planata D e s k , Corbula polita T r a u t. и др. 

Из фораминифер наиболее часто встречаются: Haplophragmoides subno
nioninoides J. N i k . , H. barremicus M j a t l . , Marginulina spinulosa 
M j a t l . , M. acutiocostata R e u s s, Saracenaria acutauricularis F i e h t.. 
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<et M o l l . , Globulina praelacrima M j a t 1., Discorbis tricameratus D a i n , 
Verneuilina neocomiensis M j a t 1., Trochammina gyroidiniformis M j a t 1. 

Из остракод, по данным П. С. Любимовой [1956], присутствуют: Ра-
laeocytheridea observata S h а г а p . , P. neocomiensis L u b i m o v a , Pro-
tocythere furssenkoi L u b i m o v a , Orthonotacy there ramulosa (S h a r a p . ) , 

..Schuleria splendens L u b i m o v a , Sch. samaraensis L u b i m o v a . 
Отложения зоны известны в Ульяновско-Саратовском и южной части 

Пензо-Муромского прогибов, а также в Прикаспийской синеклизе (см. 
рис. 3, 4, 5 и 7). В северной части Пензо-Муромского прогиба (см. рис. 3) они 
резко выклиниваются и отложения валанжина трансгрессивно перекры
ваются глинами с фауной верхней зоны Simbirskites decheni. Западнее Окско-
Цнинского вала и Шиловско-Владимирского прогиба эти отложения отсут
ствуют. Наиболее западный из известных разрезов отмечен у Земетчино 
(см. рис. 7). Более полные разрезы обнажаются на правом берегу Волги, 
в районе Ундоры — Ульяновск — Кременки — Сенгилей — Климовка (см. 
рис. 3 и 5) . Здесь на фосфоритовый конгломерат валанжина налегает глина 
неизвестковистая, темно-серая, жирная, плитчатая, с многочисленными кри
сталликами гипса и пирита, включением разрозненных конкреций сидерита 
темно-серого со светло-серой корочкой, большей частью пронизанных много
численными трещинами, заполненным желтыми кристаллическим кальцитом. 
В этих конкрециях обычно и заключена ископаемая фауна аммонитов, 
список которой приведен выше. Кроме того, в глинах встречаются много
численные фораминиферы и остракоды. Мощность этой глинистой толщи со
ставляет 44—51 м. 

В бассейне р. Суры на западном борту Ульяновско-Саратовского про
гиба, в опорной скважине у с. Пруды (см. рис. 3) на неровно размытую 
поверхность известковистых глин кимериджского яруса налегает верхнего-
теривский светло-серый глинистый мергель глауконитовый с редкими жел
ваками фосфоритов. Мощность 0,5 м. Мергель на 50% состоит из мелких 
зерен карбоната, глинистых частиц, редких зерен окатанного кварца раз
мером до 0,1 мм. Выше лежит глина темно-серая, жирная, трещиновато-
оскольчатая, неизвестковистая, неравномерно алевритистая. В кровле про
слеживается прослой глинистого мергеля. Минералогический состав этих 
-отложений отличается высоким содержанием эпидота — до 37 %, устойчи
вых минералов — до 16%, из них граната — 11 %. В глинах обнаружены Spee
toniceras cf. inversus М. P a v l . , Pachytenthis sp. и богатый комплекс фора
минифер. Мощность толщи составляет 28 м. 

Верхняя зона характеризуется фауной: Simbirskites decheni R о е т . , 
.S. kovalewskii P a v l . , S. umbonatiformis P a v l . , S. elatus T r a u t . , S. 
umbonatus L a h . , S. pseudobarboti P a v l . , Speetoniceras (Craspedodiscus) 
discofalcatus L a h., Sp. (C.) qottschei К о e п., Sp. (С.) barboti L a h., Sp. 
(C.) phillipsi N e u m. et U h l . , Sp. (Milanowskia) progrediens L a h . , Sp. 
{M.) polivnensis P a v l . , Pachyteuthis sp., Cyprina dualis M о г d v. , C. sys-
solae K e y s . , Eulima splendens E i с h w., Camptonectes cinctus S o w . , 
Corbulapolita T r a u t., C. phillipsi M о r d v. , Cucullaea golovkinskii S i n z., 
Inoceramus auceila T r a u t . (много) (Табл. L X X , фиг. 1 и la) , Turbo humilis 
T r a u t., Astarte porrecta В u с h, Avicula cornueliana d'O r b . , Buccinum 
incertum d'O r b . (Табл. L X X , фиг. 2). 

Из фораминифер наиболее часто встречаются: Haplophragmoides aff. 
nonioninoides R е u s s, H. barremicus M j a 11. , H. subnonioninoides N i k., 
Glomospirella gaultina B e r t h . , Lenticulina novella V a s s., Cornuspira 
cretacea R e u s s, Discorbis dampelae M j a t 1., Miliammina valdensis B e r t . 

Из остракод, no данным П. С. Любимовой, присутствуют: Palaeocytheri-
dea observata S h а г а p., P. neocomiensis L u b i m o v a , P. rara L u b i 
m o v a , Protocythere zamulosa L u b i m o v a . 

Отложения этой зоны распространены более широко, чем нижележащие. 
В северной части Пензо-Муромского прогиба, у г. Елатьма на Оке, непосред

ственно на отложениях оксфордского яруса трансгрессивно лежат неизвест-
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ковистые темно-серые глины, алевритистые с конкрециями мергеля, в кото
рых найдены Simbirskites decheni R o e m . 

В Среднем Поволжье они представлены однообразной толщей темно-
серых глин мощностью около 45 м. У с. Климовка (см. рис. 4 и 5) скважи
нами вскрыт полный разрез верхнеготеривских образований. Здесь на валан-
жинских фосфоритовых песчаниках трансгрессивно лежит темно-серая плот
ная скорлуповато-оскольчатая неизвестковистая глина с прослоями алеври-
тистой, реже алевритовой глины. Минералогический состав этих отложений 
характеризуется в тяжелой фракции высоким содержанием эпидота — более 
26%, анатаза до 4%, сумма устойчивых минералов составляет 35%. В кон
крециях сидерита, залегающих в нижней части, встречаются обломки круп
ных Astarte porrecta B u c h , Speetoniceras versicolor T r a u t . , Sp. inversus-
M. P a v l . и другая фауна. Выше в глинах увеличивается процент але
врита, глины становятся неравномерно алевритистыми, появляются про
слои сидерита мощностью до 1,2 м. В сидерите встречена фауна: Simbir
skites kowalewskii P a v l . , Craspedodiscus discofalcatus L a h . , Inoceramus 
aucella T r a u t . , мелкие Oxyteuthis sp. (в верхней части). 

В тяжелой фракции резко уменьшается содержание эпидота до 5—6%, 
но увеличивается количество слюды до 10—12%. Мощность глин—-51 м. 
К западу мощность отложений верхней зоны готерива сокращается и значи
тельно опесчанивается, что отчетливо видно в разрезе скважины (см. рис. 7) , 
вскрывшей у пос. Земетчино песчаники рыхлые, косослоистые, разнозерни-
стые с хорошо окатанными зернами кварца размером до 1—1,5 мм, с тон
кими линзами глины, алевритистой, слоистой, в которой встречаются такж& 
редкие фораминиферы как Haplophragmoides barremicus M j a t l . , Glomos-
pirella gaultina B e r t h , и др. Мощность 14 м. 

Сравнительно полный разрез прослеживается на Ленинских горах по 
правому берегу р. Москвы (см. рис. 3). Здесь, по данным Б. М. Данышша 
[1947] и нашим наблюдениям, обнажаются: 

J 3 v 3 . 1. Песок зеленовато-серый, глауконитовый с Craspedites nodiger Е i с h w.. 
Cr jbs . 2 . Галечник из темно-серых глянцевых песчапистых фосфоритов с отпечат

ком Riasanites sp. Мощность 0,05 ж. 
C r . , v 1 + 2 . з . Песчаник бурый мелкозернистый, рыхлый, ожелезненный, череду

ю щ и й с я с прослоями глауконитовых песков . Мощность 5,4 м. 
C ! r ] V 1 + 2 . 4 . Песок глинистый, глауконитовый с редкими черными песчанистыми, 

фосфоритами. Мощность 1,0 м. 
5. Песок бурый, мелкозернистый, алевритово-глинистый, глауконитовый. 

Мощность 1,5 м. 
Crjht j . 6. Песчаник переходит в песок мелкозернистый, глинистый. Мощность 3,5 м. 

7. Песок серый, мелкозернистый, алевритисто-глинистый с прослоями и 
линзами мелкого гравия и линзочками глины. Мощность 0,80 м. 

8. Песок серый, разнозернистый, косослоистый, глинистый с прослоями 
песчаника разнозернистого с окатанной галькой кремня. С. А . Д о б р о в указывает на при
сутствие в этом слое кусков древесины. По-видимому, из этого же слоя А . П . Павловым 
собрана фауна: Speetoniceras discofalcatus L a h . , Simbirskites decheni R o e m . , Crioceras 
matheroni d ' O г b . Нами здесь найден обломок Speetoniceras sp. Мощность 2,5 м-

C r j b j . 9. Песок разнозернистый, глинистый, серый. Мощность 0,60 м. Перерыв 
в наблюдениях. 

Crjapi- 10. Песок мелкозернистый, алевритистый, участками косослоистый с вклю 
чениями линз песчаника, в которых встречены многочисленные отпечатки растений, 
с тонкими прослоями глины черной. 

Однако в ряде мест расчленить «симбирскитовые» глины не представляется 
возможным из-за отсутствия ископаемой фауны. По данным А. А. Четыр-
киной [1936], на р. Вятке близ с. Нижнего Рудного и на р. Березовке над 
валанжинским фосфоритовым пластом залегает мощная толща темных и сине-
черных глин слоистых с тонким налетом по плоскости напластования светло
серого слюдистого алеврита, с включениями конкреций сферосидеритов, 
с пропластками глауконитового песка, слюдистого и с прослоями буро-
серого мергеля, трещины в котором заполнены кристаллическим гип
сом и пиритом, последний местами превращен в бурую окись железа. 
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В мергеле найдены обломки крупного Simbirskites sp. В глинах присутствуют: 
Lima sp., Corbula cf. роШа T r a u t . , Rhynchonella sp. Мощность 36—49 м. 

Толща верхнеготеривских глин имеет широкое распространение на этой 
территории. В бассейне Сысолы встречены глины светло-серые и желтоватые 
с марганцево-фосфоритовыми конкрециями. Аналогичные отложения изве
стны в Печорской синеклизе. В скважине, пробуренной в районе Нарьян-
Мара, они представлены темно-серыми жирными глинами, чередующимися 
с тонкими прослоями в разной степени алевритистой глины. В юго-восточной 
части Русской платформы в пределах северо-западной части Прикаспий
ской синеклизы готеривский ярус не может быть подразделен на подъярусы, 
к тому же и выделяется он очень условно в связи с небольшим количеством 
палеонтологических данных. 

В Новоузенской опорной скважине к готериву (см. рис. 4) относятся 
отложения в интервале 2149—2233 м мощностью 84 м. Это песчаники мелко-
п среднезерпистые, алевритистые, участками глинистые. В отличие от анало
гичных отложений валанжина эта толща почти не содержит СаО, но зато 
в ней много А 1 2 0 3 и FeO. Песчаный материал (табл. LXVI , фиг. 2) представлен 
угловато-окатанными зернами: кварца до 50%, полевого шпата до 35% 
и глауконита до 7 %, зерна которого преимущественно неправильной формы 
размером до 1 мм. Редко присутствуют зерна фосфата, но в породе Р 2 0 5 

только следы. Много слюды, в основном мусковита и граната, зерна которого 
не окатаны. Из глинистых песчаников определены фораминиферы: Verne-
uilinoides neocomiensis М j a t 1., Ammobaculites volskiensis D a in, A. aequalis 
R о e m., Haplophragmoides nonioninoides R e u s s. В глауконитовых 
песчаниках встречен отпечаток Speetoniceras ex gr. versicolor T r a u t . 

Б А Р Р Е М С К И Й Я Р У С 

В центральных областях Русской платформы в Ульяновско-Саратовском 
и Пензо-Муромском прогибах (Среднее Поволжье) между палеонтологически 
охарактеризованными аммонитовой фауной отложениями верхнего готерива 
со Speetoniceras discofalcatus L a h . и Simbirskites decheni R о e т . , лежа
щими внизу и нижним аптом с Deshayesites weissi N е u m. et 
U h 1. и Matheronites ridzewskyi K a r a k a s c h залегает очень своеоб
разная толща пород мощностью до 79 м, представленная чередованием пес-
чано-алевритистых или алевритистых глин с большим содержанием глауко
нита, эпидота до 30% и роговой обманки, содержание которой в тяжелой 
фракции достигает 2—56%. Такого высокого содержания этих минералов 
совершенно нет в других отложениях мезозоя в пределах исследуемой тер
ритории. В этой толще встречаются многочисленные караваеобразные кон
креции мергеля песчанистого, ожелезнснного, диаметром от 5 до 150—180 см, 
с линзовидными прослоями с текстурой «конус в конус» (табл. L X X I V , фиг. 1). 
В конкрециях и, особенно, в алевритисто-глауконитовых косослоистых 
песчаных прослоях встречается обильная ископаемая фауна белемнитов 
(таил. L X X I I I , фиг. 1, 2), пелеципод и гастропод. 

А. П. Павлов [Pavlow, 1901], изучая нижний мел Ульяновского По
волжья, назвал эти слои «белемнитовой толщей». Название дано вслед
ствие большого количества белемнитов в этих отложениях при полном отсут
ствии аммонитов. Здесь присутствуют: Oxyteuthis jasy ко wi L ah . , О.' brunsvi-
censis S t r o m b . , O. lahuseni P a v l . , Aulacoteuthis absolutiformis S i n z., 
Cyprina sedgwicki W a l k . , C. dialis M о r d w. (много), Aulacoteuthis ascen-
dens S t о 1., Cucullaea golowkinskii S i n z., C. sedgwicki W a l k . , Dentalium 
moreanus d'O r b . , D. notabile E i с h w. , D. barremicus S a s o n o v a . 

Особенно много ископаемой фауны в алевритах глауконитовых 
косослоистых и конкрециях песчаника или мергеля песчанистого. В пределах 
Русской платформы в этих отложениях аммониты отсутствуют. 

Из фораминифер встречаются: Glomospirella gaultina B e r t h , (массовое 
скопление), Miliammina mjatliukae D a i n, M. infracretacea К u z п., 
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Cornuspira cretacea R e u s s , Marginulina eichenbergi M j a t l . , M. gracillissima 
R e u s s , M. robusta R e u s s , Discorbis barremicus M j a t l . , Cyroidiana 
sokolovae M j a t l . , Nodosaria tubifera R e u s s . 

В Среднем Поволжье между верхним готеривом и барремом ви
димых следов перерыва в накоплении осадков нет, но литологичеекий состав 
отложений различен. В тяжелой фракции отложений верхнего готерива от
сутствует роговая обманка, а в отложениях этой же фракции баррема роговой 
обманки от 2 до 50%: эпидота в среднем 12—30%, много слюды и глауконита. 

В ряде опубликованных работ Н. Т. Сазонова [19516], М. М. Веселов-
ской и С. А. Сахновского [1952], И. Г. Сазоновой [1954а, 1958в] и других 
указывается, что роговообманково-эпидотовый минералогический комплекс 
на этой территории характерен только для отложений баррема. Палеонтоло
гическая характеристика отложений также различна. В отложениях верх
него готерива встречаются многочисленные аммониты, а в отложениях бар
рема аммониты полностью отсутствуют, хотя другой морской фауны •— беле
мнитов, пелеципод, гастропод — много. Все это указывает на резкое измене
ние физико-географических условий осадконакопления и изменение 
петрографического состава суши, с которой поступал терригенный материал. 

Более полный разрез барремских отложений можно наблюдать в естест
венном разрезе у с. Васильевки на правом берегу р. Кубры на западном 
погружении Жигулевских дислокаций. Здесь у западного конца села снизу 
вверх обнажаются: 

Crihta- 1. Глина темно-серая почти черная, жирная , плитчатая, участками с п р о -
пластками светло-зеленовато-серого алеврита. Видимая мощность 1,2 л . 

C r j b . 2 . Алеврит ярко-зеленый, косослоистый, с прослоями мергеля. Мощность 
0,25 м. 

3. Глина зеленовато-серая, очень жирная , плитчатая, с небольшими лин
зами песка алевритистого, мелкозернистого, встречается много фораминифер Glomospi-
rella gaultina B e r t h . Мощность 3 м. 

4 . Алеврит зеленовато-серый, косослоистый , с линзами (0,02—0,04 м) 
глины серой слоистой, в основании слоя залегают сгруженные конкреции песчанистого 
мергеля с текстурой «конус в к о н у с » , переполненного фауной Oxyteuthis jasykowi L a h . , 
Cyprina sp . , Dentalium barremicus S a s o n o v a (табл. L X X I I I , фиг. 1 и 2 , табл. L X X I V , 
фиг. 2 , табл. L X X V , фиг. 2 ) . Мощность 3,5 м. 

5. Алеврит косослоистый, со сгруженными конкрециями мергеля песчани
стого с текстурой «конус в конус» (табл. L X X I V , фиг. 1 ) , переполненного фауной: Oxy
teuthis jasykowi L a h . , О. brunsvicensis S t r o m b . , Oxyteuthis sp . , Aulacoteuthis abso-
lutiformis S i n z . , Dentalium notabile E i с h w . , D. moreanus d ' O r b . , D. barremicus 
S a s o n o v a , крупные обломки в очень большом количестве Cyprina sp . , Cucullaea sp . , 
Pecten sp . , Avicula sp . (табл. L X X I I I , фиг. 3 , табл. L X X I V , фиг. 1, табл. L X X V I I , 
фиг. 1 ) . Мощность 1,5 м. Химический анализ конкреции (в % ) : нерастворимого 
остатка — 54,97, А 1 2 0 3 — 2,61 , F e 2 0 3 — 6,48, FeO — 0,36, CaO — 17,63, MgO — 1,17, 
S 0 3 — 0,07, потеря при прокаливании — 15,8, Н 2 0 — 1,51. 

6. Алеврит косослоистый с прослоями сидерита, местами с текстурой «конус 
в к о н у с » . В алеврите много Oxyteuthis jasykowi L a h . , Dentalium notabile E i c h w . , 
D. barremicus S a s o n o v a , D. moreanus d ' O г b . , Cyprina sp . Мощность 2,5 м. 

7. Глина ржаво-бурая , неравномерно алевритистая. Мощность 0,55 м. 
8. Алеврит зеленовато-серый, косослоистый с линзами глины черной, ж и р 

ной, с прослоями (1—5 см) сидерита. Мощность 1,4 м. 
9. Тонкое чередование слоев глины алевритистой (0,01—0,03 м) и алеврита 

слюдисто-глауконитово-косослоистого (0,04—0,01 м). П о плоскостям напластования 
алеврита наблюдается массовое скопление слюды — мусковита , отдельные пластинки к о т о 
рой достигают размера до 1—1,2 мм- В глинистых прослоях встречено многочисленное 
скопление фораминифер: Glomospirella gaultina В е г t h . , Miliammina mjatliukae 
D a i n , Discorbis barremicus M j a t l . Мощность 4,4 м. 

10. Сидерит темно-серый, плитчатый, с трещинами, заполненными кристал
лическим кальцитом, в нижней части прослои 0,05 мм темно-серого мергеля с текстурой 
« к о н у с в к о н у с » с Oxyteuthis jasykowi L a h . , О. brunsvicensis S t г о m b . , Oxyteuthis sp . 
Мощность до 1,4 м. 

11. Песок кварцево-глауконитовый, зеленовато-серый с прослоями и лин
зами глины темно-серой, листоватой с Oxyteuthis jasykowi L a h . , Glomospirella gaultina 
В e r t h . Видимая мощность 1,5 м. Выше осыпь . 

Широким распространением описываемые отложения пользуются в 
центральных областях Русской платформы. В Пензо-Муромском про
гибе, в скважине у ст. Торбеево эти отложения представлены алеврити-
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стыми глинами и алевритов (см. рис. 3), в тяжелой фракции которого со
держится (в % ) : обыкновенной роговой обманки—35,7; актинолита — 2,1; 
тремолита — 4 ; глаукофана до 1; эпидота — 25,8. Мощность 16,5 м. 

К югу, в южной части Шиловско-Владимирского прогиба, мощность 
баррема увеличивается до 78 м. В скважине, пробуренной в пос. Земетчино, 
эти отложения сложены в нижней части глиной алевритовой, темно-серой 
слоистой, с прослоями мелкозернистого алевритового песка участками косо-
слоистого. Верхнюю половину в основном составляют пески алевритовые, 
зеленовато-серые, мелкозернистые, глауконитовые. Минералогический со
став их отличается высоким содержанием (в % ) : роговой обманки — 37; 
эпидота — 29,5; слюды — 10—11; апатита — до 6; сумма устойчивых мине
ралов составляет 36%, из них граната — 25,4%. 

В алевритистых песчаниках встречаются мелкие обломки Oxyteuthis 
sp., Cyprina sp., Dentalium sp., пз фораминифер: Gyroidina sokolovae M j a t l . , 
Discorbis barremicus M j a t 1., Marginulina sp. Нижнюю часть разреза сла
гают глины темно-серые, плотные с тонкими прослоями песка и алеврита 
и алевритовые глины. 

Западнее и юго-западнее в пределах Воронежской антеклизы и ее скло
нов, в западной части Московской синеклизы и в Припятском прогибе в пре
делах Белорусской ССР присутствуют нерасчлененные отложения баррем-
ского яруса, выделяемые на основании редко встречающихся остатков 
фораминифер плохой еохранности — это алевритистые глины и глинистые 
пески, сильно слюдистые, глауконитовые мощностью от 10 до 29 м. О. К. Кап-
таренко-Черноусова [1959а, Труды Всес. совещ., 1956] и дрзтие в результате 
изучения этих отложений из разрезов скважины у Смелое и к северу от Ичня 
установили в них присутствие фораминифер: Haplophragmoides nonioninoides 
R e u s s , Trochammina globigeriniformis P a r k e r et J o n e s , Dentalina 
mucronata N e u g e b o r e n , Eoguthilina aff. amygdata T e r q u e m . 
На основании указанной фауны О. К. Каптаренко-Черноусова возраст этих 
отложений определила как барремский. 

В нижнем течении Днепра по южному склону Украинского кристалли
ческого массива, по данным Н. Ю. Черняк и др. [1961], в скв. у г. Каховки 
готерив-барремские отложения представлены толщей песчаников полево-
шпатово-кварцевых, разнозернистых с пропластками глин и с обугливши
мися растительными остатками общей мощностью 20—45 м. 

В северо-западной части Прикаспийской синеклизы в Новоузенской 
опорной скважине к отложениям баррема относятся слоистые темно-серые 
аргиллиты и алевролиты с тонкими прослоями песчаника мелкозернистого 
алевритистого. Верхняя граница барремского яруса проводится по кровле 
песчаника мелкозернистого глауконитово-слюдистого. Здесь в большом 
количестве появляются Glomospirella gaultina B e r t h . , Discorbis dampelae 
M j a t 1., Miliolina infracretacea К u z п. и др. 

В песчанике в верхней части разреза встречен обломок Oxyteuthis cf. 
jasykowi L a h . , Cyprina sp., Dentalium barremicus S a s o n o v a . 

В Южной Эмбе к барремскому ярусу относится горизонт песков мощ
ностью 30 ж и вышележащая «пестроцветная» свита мощностью до 400 м. 
Это континентальные пестроокрашенные глины (красные, зеленые, коричне
вые и др.) с прослоями песков, песчаников, алевролитов и ме_ргелей. 
С. Н. Колтыпин [1961] указывает из горизонта песков Auricula prodoanum 
V е г п., Corbula jengeldensis J. N i k., С. nadejdae J. N i k., Haplophrag
moides ex gr. neocomiensis С h a p m. Однако возраст пестроцветной свиты 
неясен и требует дополнительных исследований. 

А П Т С К И Й Я Р У С 

Отложения аптского яруса широко распространены на Русской плат
форме и подразделяются на два подъяруса: нижний (=бедульский) и верх
ний, в который объединяются два подъяруса, выделяемые в Западной 
Европе, гаргазский — средний и клансейский — верхний. 
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. Нижний подъярус подразделяется на четыре зоны — снизу вверх: 
1) Matheronites ridzewskyi; 2) Deshayesites weissi; 3) Deshayesites deshayesi 
и Deshayesites dechyi; 4) Dufrenoya furcata. 

Зона Matheronites ridzewskyi выделяется в Пензо-Муромском прогибе 
и на Доно-Медведицких поднятиях. В Ульяновско-Саратовском прогибе 
палеонтологически охарактеризованные отложения этой зоны не устано
влены. В южной части Пензо-Муромского прогиба, в районе Нижнего Ломова 
осадки зоны Deshayesites dechyi и Deshayesites deshayesi трансгрессивно 
залегают на барремских породах. В северо-западной осевой части прогиба 
отложения зоны Matheronites ridzewskyi хорошо прослеживаются в естест
венных разрезах и в кернах буровых скважин. А. И. Милехин, А. А. Ры
жова и др. у с. Ласины, в Ласицком овраге (левый приток Мокши), в его пра
вом склоне, описали разрез нижнеаптских отложений (см. рис. 3), из которых 
фауна апта определена П. А. Герасимовым. К сожалению, А. И. Милехин и 
другие неправильно указали возраст этих отложений как готерив-барремский. 
В соответствии с описанием И. Г. Сазоновой [1961] здесь обнажаются: 

O j b . 1. Переслаивание песка зеленовато-серого алевритистого к о с о с л о и с т о г о 
с глиной алевритистой. В песке встречаются небольшие линзы сидерита м о щ н о с т ь ю 
до 0,2 м с текстурой « к о н у с в к о н у с » . Средний гранулометрический состав породы (в % ) : 
песка — 52,82; алеврита — 22,88; глины — 24,3 . В тяжелой фракции содержится (в % ) : 
черных рудных минералов — 14,1; слюды — 2,8; обыкновенной роговой обманки — 48,6; 
актинолита — 3,4; тремолита — 1,8; глаукофана — 0,4; эпидота — 18,2; дистена — 0,3;: 
циркона — 1,8; граната — 2,6; глауконита — 8,2. Легкая фракция содержит (в % ) : 
кварца — 26,8; полевых шпатов — 36,7; слюды — 4 ,1 ; глауконита— 2,7; хлорита — 0 ,9 . 
В этих песках встречены многочисленные: Oxyteuthis jasykowi L a h . , О. brunsvicensis 
S t r o m b . , Cyprina sp . , Dentalium barremicus S a s o n o v a . Видимая мощность 3,5 ж . 
Н и ж е дно оврага. 

CrjapJ. 2 . Песок ржаво-бурый разнозернистый, уплотненный, с окатанными круп
ными зернами кварца размером 1,5—1 мм. Встречаются линзовидные прослои темно-
серого мергеля и редкие песчанистые желваки фосфорита. Мощность 0,3 м. 

3. Песок мелкозернистый, алевритисто-глинистый, в кровле с тонким п р о 
слоем мощностью 0,02 м глины темно-серой слоистой. 

В тяжелой фракции трех образцов , взятых на высоте 15, 30, 125 см от подошвы 
с л о я , роговой обманки не встречено. Эпидота в этих образцах соответственно 22,2; 28 ,9 ; 
3 2 , 2 % . Мощность 2,4 м. 

4. Песок алевритистый, участками глинистый, желтовато-серый и зелено
вато-бурый, косослоистый , мелкозернистый, кварцево-глауконитово-слюдистый. Мине
ралогический состав этих отложений следующий (в % ) : в тяжелой фракции — эпидота 
24 ,4 ; циркона — 6; граната — 2,5; обыкновенной роговой обманки — 0,9; слюды — 23,4; 
черных рудных минералов — 14,5; дистена — 0,9; в легкой фракции: кварца — 25,3 ; 
нолевых шпатов — 34,5 ; слюды — 3,9; глауконита — 0,9; хлорита — 1,3. Мощность 
0,15 м. 

5. Песчаник оолитовый, ржаво-бурый, мелкозернистый, глинистый, местами 
п л о х о отсортированный, известковистый, с обуглившимися растительными остатками, 
с многочисленной фауной: Matheronites ridsewskyi K a r a k a s c h , Deshayesites s p . , 
Modiola sp . , Pecten nummularis F i s c h . , Serpula sp . , Oxytoma sp. (определение П. А . Ге
расимова) . По простиранию песчаник переходит в песок ожелезненный оолитовый с мас
с о й мелких пелеципод и гастропод. Мощность 0,3 м. 

Сг х ар^ . 6. Мергель темно-серый, оолитовый. Мощность 0,1—0,15 м. 
7. Песчано-глинистая порода темно-серая с конкрециями голубовато-серого 

известковистого песчаника, пиритизированного, с линзами ожелезненного мелкозерни
с т о г о песка. Мощность 1,7 л . 

8. Глина темно-серая, алевритистая слоистая с тонкими прослоями алеврита 
светло-серого , слюдистого с конкрециями мергеля. Мощность 2,5—3 м. В э т и х конкре
циях обнаружены: Deshayesites weissi N е и m. et U h i . , Sinzovia sp. 

9. Глина буровато-серая , алевритистая, слюдистая , с линзами песка о ж е 
лезненного. Видимая мощность 2—3 м. 

10. Пески , глины, суглинки. 

Аналогичный разрез наблюдается у с. Новые Починки, где обнажаются: 

С г х Ь . 1. Песок темно-серый, кварцево-глауконитовый, слюдистый, косослоистый , 
с тонкими прослоями темно-серой глины слоистой. Гранулометрический состав (в % ) : 
песка — 8,97; алеврита — 15,16; глины — 15,87. В тяжелой фракции содержится (в % ) : 
верных рудных минералов — 7,8; слюды — 4,3; обыкновенной роговой обманки — 4 7 , 5 ; 
актинолита — 2,9; тремолита — 1,9; эпидота — 10,8; циркона — 3,6; граната — 1,3; 
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в легкой фракции: полевых шпатов — 35,2; слюды — 2,2 ; глауконита — 4,5. Видимая 
мощность 1,2 м-

2. Переслаивание песка зеленовато-серого разнозернистого с глиной алеври-
тистой. Средний гранулометрический состав породы (в % ) : песка — 48,26; алеврита — 
24,36; глины — 27,38. В тяжелой фракции содержится (в % ) : черных рудных минера
лов — 12,1; слюды — 2,2; обыкновенной роговой обманки — 42,2; актинолита — 2,8; 
тремолита — 1,2; глауконита — 0,3; эпидота — 16; дистена — 0,4; циркона — 2,5; гра
ната — 2,5; глауконита — 7,4; в легкой фракции: кварца — 30,7; полевых шпатов — 
34,1 ; слюды — 3,7; глауконита — 1,8; хлорита — 0,8. В песке встречены обломки Oxy
teuthis sp. Мощность 2 м. 

Crjap*. 3. Глина алевритистая, глауконитово-слюдистая , в нижней части с большим 
содержанием алеврита и мелкозернистого песка, с 'редкими песчанистыми фосфоритовыми 
желваками, содержащими Р 2 0 5 — 3 , 8 — 7 , 2 % . Роговая обманка в породе отсутствует . 
Мощность 2,1 м. 

4. Песчаник оолитовый, ржаво-бурый, по простиранию переходящий 
в слои 4 и 5 предыдущего обнажения. Мощность 0,7 м. 

В этом разрезе очень отчетливо можно провести границу между аптом 
и барремом не только по ископаемым остаткам фауны, но и по результатам 
минералогических исследований. Наличие роговой обманки свидетельствует 
о барремском возрасте первого и второго слоев описанного обнажения, 
а отсутствие в вышележащих породах указывает на их аптский возраст. 
По-видимому, на территории центральных областей Русской платформы 
резкое изменение минералогического состава тяжелой фракции в баррем-
ских и нижнеаптских отложениях указывает на изменение петрографиче
ского состава суши, за счет разрушения которой формировалась терриген-
ная часть этих осадков. Отложения этой зоны хорошо прослеживаются в 
районе Доно-Медведицких поднятий. 

К югу от Саратова в бассейне верховьев Малой Казанки в нижней 
части аптских отложений выделяется слой глины алевритистой с прослоями 
песчаника косослоистого с Matheronites ridzewskyi K a r a k a s c h n грубо-
ребристыми Deshayesites sp., а также многочисленными Trigonia ex gr. ornata 
d ' O r b . , Thetironia minor S o w . , Protocardia forbesi P i c t . et C a m p . , 
P. peregrina d'O r b . , Dosinimeria parva S o w . , D. vibragiana d'O r b . , 
Cardium cf. cottaldi d'O r b . , Oxyteuthis sp. (коллекции Ф. П. Пантелеева 
и М. В. Понащатенко, определение фауны сделано П. А. Герасимовым 
и Н. Т. Сазоновым). Мощность этих отложений 5—8 м. Г. Г. Пославская 
[1958] относит к этой зоне в бассейне Малая Казанка и у с. Добринка пески 
грубозернистые, косослоистые, с линзами конгломерата и с фауной: Crioceras 
tuberculatum S i n z., Tropaeum gracile S i n z. и др. Из верхней части этих 
слоев в верховьях Бурлук в Волгоградской области Л. Ф. Лунгерсгаузен 
[1956а] определил: Tropaeum cf. hillsi S o w . , Т. ex gr. bowerbanki S о w., 

Ancyloceras matheronianum d'O r b . , A. ex gr. trispinosum К о e п. Эта фауна 
встречена в алеврите известковистом, участками косослоистом и глине 
алевритисто-песчанистой. 

З о н а Deshayesites weissi. Характерный комплекс ископаемой фауны 
для этой зоны следующий: Deshayesites weissi N e u m . et U h 1., D. ex gr. 
deshayesi L e у m., J9. ssengileyensis S a s o n o v a , / ) . lavaschiensis К a s a-
n s k y, Sinzovia trautscholdi S i n z., Tropaeum gracile S i n z,, T. bower
banki S o w . , T. subsimbirskensis S i n z. и др. Эти отложения широко рас
пространены в пределах центральных областей Русской платформы^ а также 
в Прикаспийской синеклизе и в районе Доно-Медведицких поднятий. 

Очень хорошо охарактеризованы ископаемыми остатками отложения 
этой зоны в Ульяновско-Саратовском прогибе в окрестностях с. Кременки 
и у г. Сенгилей. 

В районе Сенгилей, на правом берегу Волги, в песчано-глинистых 
породах залегают небольшие конкреции темного известняка с фауной 
Deshayesites weissi N e u m . et U h i . , D. lavaschiensis K a s a n s k y , D. 
ssengileyensis S a s o n o v a , D. aff. bodei К о e п., Sinzovia trautscholdi 
S i n z. (массовые скопления в конкрециях), Tropaeum bowerbanki S o w . , 
Ancyloceras ex gr. matheroni d'O r b . 
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К западу отложения этой зоны выделяются условно. На рис. 7 приведен 
разрез юго-восточной части Шиловско-Владимирского прогиба у Земет-
чино. Здесь к этой зоне относятся пески разнозернистые, участками косо-
слоистые, суммарной мощностью 13,5 м. Присутствие в нижней части раз
реза Deshayesites sp., близкого к виду D. ex gr. weissi N е u m. et U h 1., 
позволяет отнести эти отложения к зоне Deshayesites weissi. Северо-западнее 
в разрезе скважины у с. Просандеевка (см. рис. 3) к этой зоне относится 
песок темно-бурый, кварцево-глауконитовый, мелкозернистый, с редкими 
хорошо окатанными зернами среднезернистого кварца. Мощность 5,5 м. 
Западнее нижний апт на зоны не подразделяется, так же как и северо-вос
точнее Горького и в Прикаспийской синеклизе. 

3 о н а с Deshayesites dechyi и Deshayesites deshayesi охарактеризована 
многочисленными: Deshayesites deshayesi L е у т . , D. dechyi Р а р р, D. 
volgensis S a s o n o v a , D. consobrinoides S i n z., D. consobrinus d'O r b . , 
D. bodei К о e п., D. latilobatus S i n z,, Sinzovia trautscholdi S i n z. 
(табл. L X X X I V ) . 

Весьма своеобразно распределение в отложениях этой зоны фауны пеле
ципод и брахиопод. В Среднем Поволжье эта фауна встречается очень редко, 
а тригонии совершенно отсутствуют. Южнее, по Правобережью Волги, в пре
делах Доно-Медведицких поднятий в массовом количестве встречаются: 
Trigonia ex gr. ornata d'O r b . , Tr. sp., Plicatula rodiola d'O r b . , Protocardia 
forbesi P i c t . e t C a m p . , P. peregrina d'O r b . , P. concinna В u c h , Dosini-
meria djegutaensis M о r d v., D. prava S o w . var. haltschoikensis M о r d v. , 
Avicula comuelina d'O r b . , Cucullaea glabra P a r k . , Camptonectes crassitesta 
R o e m., Dentalium notabile E i с h w., Corbula polita T r a u t . и др. 

По литологическому составу отложения этой зоны в Среднем Поволжье 
подразделяются на две толщи: нижнюю — битуминозно-сланцевую и верх
нюю — глинистую. По-видимому, в дальнейшем эти две литологически 
различные толщи можно будет рассматривать в ранге двух подзон, каждая 
из которых будет охарактеризована соответствующим комплексом ископа
емой фауны. 

Нижняя толща мощностью 4—8 м представлена битуминозными слан
цами, очень богатыми органическим веществом, переслаивающимися с гли
нистыми сланцами, по плоскостям напластования которых залегает светлый 
алеврит с крупными пластинками слюды. 

В средней части сланцевой толщи залегает слой мергеля серого мощ
ностью 0,5—1,8 м. Сланцевая толща постепенно переходит в глинистую толщу 
мощностью до 10—15 м, с рассеянными в нижней части плоскими овальными 
конкрециями темно-серого тонкозернистого известняка. В конкрециях встре
чается большое количество аммонитов исключительно хорошей сохранности 
[Сазонова, 1958в, 1961]. 

Для характеристики аптских отложений приводится описание опор
ного разреза у с. Кременки (южнее Ульяновска) в овраге Торнов, где 
обнажается: 

С ^ а р ^ . 1. Глина темно-серая, с зеленоватым оттенком, битуминозная, слюдистая, 
плотная, слоистая, с тонкими прослоями алеврита светло-серого. В нижней части глин 
залегают разрозненные конкреции очень крепкого темно-серого известняка, при расколе 
образующего раковистый излом. В конкрециях встречены Deshayesites weissi N е u m. 
et U h i . , D. ssengileyensis S a s o n o v a , Sinzovia trautscholdi S i n z . , Tropaeum bo-
werbanki S о w . , Ancyloceras ex gr . matheroni d 'O r b . 

Сг х ар^ . 2. Сланец битуминозный, темно-буровато-серый, тонколистоватый, весьма 
богатый органическим веществом. Прослои битуминозных сланцев чередуются с прослоями 
глинистых сланцев, также богатых органическим веществом, с очень тонкими присыпками 
светлого алеврита п о напластованию. В породе встречаются мелкие игольчатые кристал
лики гипса. В сланцах масса отпечатков Deshayesites ex gr . deshayesi L e у т . , Sinzovia 
trautscholdi S i n z . , мелких пелеципод и чешуи рыб. Мощность 3 м. 

3. Мергель «аптская плита» плотный, глинисто-алевритистый, глауконито
вый, серый с отпечатками и х о р о ш о сохранившимися раковинами Deshayesites deshayesi 
L e y щ. л Sinzovia trautscholdi S i n z . и пелеципод (табл. L X X V I , фиг. 2 ) . Мощность 
0,7 м. 
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4. Битуминозный глинистый сланец темно-серый, почти черный, сильно 
загипсованный, с массовым количеством отпечатков и включением раковин Deshayesites 
sp . , Sinzovia sp. и пелеципод. Мощность 3 м. 

5. Глина темно-серая, неизвестковистая, плитчатая, жирная, с редкими 
включениями плоских или овальных конкреций очень крепкого известняка темно-серого. 
Конкреции переполнены аммонитами хорошей сохранности: Deshayesites deshayesi L e y m . , 
D. consobrinoides S i n z . , D. volgensis S a s o n o v a (табл. L X X X V I , фиг. 2 , 2a, 26, 2в) , 
Sinzovia trautscholdi S i n z . и др . Мощность 10—14,3 м. 

Crjap^- 6. Глина серая, жирная , неизвестковистая, сланцевато-оскольчатая, 
сильно ожелезненная, с мелкими игольчатыми кристалликами гипса, иногда соединен
ными в небольшие друзы. В глинах встречаются редкие конкреции известняка сильно 
ожелезненного, загипсованного, переполненного многочисленными Aucellina aptiensis 
P o m p , (определение Т . А . Мордвилко) , отдельные плиты известняка сверху усеяны 
многочисленными мелкими пелециподами [Сазонова, 1958в, табл. X X I I , рис . 2 ) . В кон
крециях встречены: Cheloniceras tschernyschewi S i n z . (табл. L X I I , фиг. 3, За). В гли
нистых разностях присутствуют фораминиферы: Haplophragmoides umbilicatulus D a i n, 
Clomospirella aptica M j a 1 1 . , G. gaultina B e r t h . Мощность 10 м. 

С ^ а р ^ . 7. Глина алевритистая, слоистая , с тонкими прослоями алеврита светло
серого , слюдистого , с конкрециями сидерита трещиноватого, трещины заполнены каль
цитом. Мощность 23 м. 

Продолжение описания разреза приведено ниже, в главе, посвященной 
описанию альба. 

З о н а Dufrenoya furcata. На Доно-Медведицких поднятиях в бассейне 
М. Казанки в верхней части нижнего аптского подъяруса, сложенного пес
ками глинистыми и песчаниками мощностью до 10 м, встречаются единичные 
Dufrenoya furcata S o w . , D. aff. subfurcata K a s a n s k y . 

На других участках Русской платформы палеонтологически охарактери
зованных отложений этой зоны не установлено. Однако необходимо отметить, 
что на всей территории Среднего Поволжья и западной части Прикаспийской 
синеклизы нижнеаптские отложения без видимого перерыва переходят 
в верхнеаптские (Ульяновск, Сенгилей, Хвалынск, Саратов, Новоузенск 
и др.), поэтому отрицать присутствие отложений этой зоны на рас
сматриваемой территории нельзя. По-видимому, правильнее предполагать 
наличие палеонтологически не охарактеризованных осадков времени nDufre-
noya furcata». 

По Днепровско-Донецкой синеклизе нижнемеловые отложения описаны 
О. К. Каптаренко-Черноусовой [1958, 1959а], В. П. Макридиным и 
Б. П. Стерлиным [1957] и др., но детального их описания и стратиграфиче
ского подразделения нет. Сравнительно подробно изучен разрез в северо
западной части синеклизы, на Червоно-Партизанской структуре, где, по 
данным О. Д. Билык и Р. Ф. Сухорского [1959] с некоторыми нашими 
уточнениями, нижний мел подразделяется: 

J 3 k m + v x . 1. Глина темно-серая, известковистая, алевритовая с прослоями алевро
лита глауконитового . 

C r i b . 2 . Алевролит и песчаник темно-серый, глинистый, сильно слюдистый. Мощ
ность 10 м. 

С ^ а р . 3. Чередование песчаника углистого с прослоями глины алевритовой серой 
и пестроокрашенной — от темно-бурого до желтого и оранжево-красного цвета, глины 
каолинязированной, песка и алеврита, местами переходящего в гравелит, углистого 
с катупами светло-серой глины со стяжениями пирита. В песчаниках и особенно много 
в глинах встречаются углефицированные растительные остатки и крупные до 1 мм че
шуйки слюды. Из средней части разреза Г. А . Шрамковой определен комплекс спор и 
пыльцы, а Е. Е . Мигачевой — Gleichenia rotula H e e r , описанная В . Д . Принадой 
[1934—1935] из аптских отложений Воронежской области. Мощность 94 м. 

Сг х а1. 4. Песок зеленовато-серый, мелкозернистый, глауконитовый с прослоями 
глины песчанистой, известковистой, с редкими фораминиферами. В кровле залегает песча
ник известковистый, фосфоритизированный. Мощность 10 м. 

Выше залегают пески сеномана. 

Отложения аптского яруса в северо-западной и северной частях При
каспийской синеклизы, а также на Общем Сырте не могут быть подразде
лены на подъярусы и зоны в связи с отсутствием достаточно убедительного 
палеонтологического материала. Отложения в естественных разрезах не 
обнажаются и вскрыты только скважинами — аммониты в них встречаются 
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очень редко, комплексы фораминифер, характеризующие подъярусы, не 
выделены, данных минералогических анализов недостаточно, каротажные 
диаграммы также не позволяют четко дифференцировать эти отложения, 
но все же в ряде опорных разрезов удается выделить нижний и верхний апт, 
например, в разрезе Новоузенской опорной скважины (см. рис. 4). Здесь 
в темно-серых алевритистых и слабо известковистых глинах встречены аммо
ниты, характерные для верхнего аптского подъяруса: Cheloniceras ex gr. 
tschernyschewi S i n г., Ch. volgensis W a s s i 1. и др. В Южной Эмбе в ниж
нем подъярусе зоны не выделяются, но Ю. П. Никитина [1948] подразде
ляет нижний апт на три части: 

1. Подэмбенские слои с Sinzovia trautscholdi S i n г., Nuculana pseudo-
mariae J . N i k . , Metacerithium abjelensis J. N i k . и др. Мощность 5—25 м. 

2. Эмбенские слои с многочисленными Corbula striatula S o w . и др. 
Мощность 5—10 м. 

3. Надэмбенские слои с Sinzovia trautscholdi S i n z. Мощность 5—10 м. 
Верхний аптский подъярус подразделяется на три зоны: нижняя — 

зона Cheloniceras (Epicheloniceras) tscherny schewi; средняя — зона Parahopli-
tes melchioris; верхняя — зона Acanthohoplites nolani s. lato. 

Отложения зоны Cheloniceras (Epicheloniceras) tscherny schewi в цен
тральных областях Русской платформы впервые были установлены 
М. М. Васильевским [1908]. В бассейне Гуселки (северные окрестности 
Саратова) им были описаны отложения с Cheloniceras tscherny schewi S i n z. 
и другой фауной верхнего апта. В этом же обнажении, сложенном алевритом 
глинистым и глиной алевритистой, слоистой, И. Г. Сазонова [1958г] нашла 
в нижней части разреза в конкрециях известняка песчанистого, разнозер-
нистого, глинистого Cheloniceras (Epicheloniceras) tscherny schewi S i n z. 
(табл. L X I I , фиг. 2, и 3), Ch. subnodosocostatum S i m . , Ch. subnodosocos-
tatum var. pusilla S i n z., Ch. volgensis V a s s i 1., Ch. martini d'O r b . , 
Aucellina aptiensis P o m p . , Crioceras laguseni S i n z. 

В конкрециях, сложенных более рыхлыми разностями, аммонитов не 
обнаружено, но много другой фауны: Serpula saratoviensis S a s o n o v a , 
Aucella aptiensis P o m p . , Nucula pectinata S o w . , Thetironia minor S o w . , 
Corbula striatula S o w . , Trigonia sp. В верхнеаптеких отложениях встреча
ются фораминиферы того же комплекса, что и в осадках нижнего апта. 

Работы И. Г.Сазоновой [19546, 1956, 1958в, 1961, 19656 и др . ] . , 
А. Е. Глазуновой [1961] и других показали, что отложения зоны Chelonino-
ceras tscherny schewi широко распространены севернее Саратова в Ульяновско-
Саратовском, Пензо-Муромском и Шиловско-Владимирском прогибах. Пред
ставлены они мелководными образованиями, преимущественно глинами але-
вритистыми с прослоями алеврита. Фауна, характерная для отложений 
этой зоны, встречается очень редко в конкрециях: в 4 км севернее г. Сенги
лей, у с. Кременки, а также в керне скважин, пробуренных у с. Охотничья, 
у с. Климовка и др. (Среднее Поволжье). 

В верхней части описываемой толщи, у с. Б. Буерак к северу от Сара
това в небольшой конкреции песчаника, залегающего в алевритистой глине, 
был найден Parahoplites melchioris A n t li u 1 а [Сазонова 1958в, стр. 114, 
табл. VII , рис. 1, 1а], что указывает на наличие в Саратовском Поволжье 
отложений средней зоны этого подъяруса. По-видимому, севернее широты 
Саратова отложений этой зоны нет. В Среднем Поволжье сре'днеальбские 
осадки трансгрессивно залегают на размытой поверхности верхнего апта, 
а местами на более древних слоях нижнего апта и палеозоя. В юго-восточ
ной и южной частях Прикаспийской синеклизы отложения зоны Parahoplites 
melchioris имеют более широкое распространение. 

Зона Acanthohoplites nolani s. lato (клансей) в детально изученных разре
зах Альпийской зоогеографической области, а также в Западно-Европейской 
провинции подразделяются на несколько зон и подзон [Эристави, 1962; 
Breistroffer, 1947; Casey, 1961; Друщиц, 1963]. Однако не все исследователи 
относят эту зону к апту, и до настоящего времени вопрос о положении клан-
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сея является дискуссионным. В 1913 г. крупнейший русский палеонтолог-
стратиграф А. Д. Нацкий изучил отложения этой зоны в Закаспии, содер
жащие большое количество фауны, условия захоронения которой были 
весьма благоприятными для идеальной сохранности фауны. Это позволило 
ему изучить вертикальное распространение аммонитов и на основании этого 
отнести отложения с клансейской фауной к апту. Альбский ярус А. Д. Нац
кий начинал с тардефуркатовой зоны, осадки которой на всей Русской 
платформе в Закаспии и Альпийской зоогеографической области залегают 
трансгрессивно на более древних породах. Позднее убедительно обосновал 
отнесение клансея к апту М. Брейстроффер [Breistroffer, 1947], хотя еще 
в 1911 г. Or (Haug) указывал, что клансей относится к апту. В последние 
годы этот вопрос стал предметом оживленной дискуссии. 

И. Г. Сазонова [1963, 1965] в докладе на VI конгрессе Карпато-Балкан-
ской геологической ассоциации в Польше обосновала отнесение клансея 
к апту. М. С. Эристави [1962] указывает, что фауна клансея очень близка 
к фауне гаргазского подъяруса, в этих отложениях имеются некоторые общие 
виды, а на границе клансея с альбом вымирают представители Parahopliti-
dae и видовой состав в нижнем альбе резко меняется. В 1963 г. в Лионе 
состоялся коллоквиум по стратиграфии нижнего мела Франции [Conclusions 
du colloque de stratigraphie. . . ] , на котором было решено апт подразделять 
на два подъяруса: нижний (бедульский) и верхний (гаргазский - j - клансей-
ский), а нижний альб начинать с зоны Leymeriella tardefurcata. При этом 
указано, что гаргаз (Gargasien) рассматривается в составе двух зон: ниж
ней— Aconoceras nisus и верхний-—Cheloniceras nodosocostatum, а клансей 
(Clansayesien) в составе зоны Diadochoceras nodosocostatum. Против отнесения 
клансея к аптскому ярусу выступает В. В. Друщиц [Друщиц, Михайлов, 
1963] и некоторые другие исследователи. В. Л. Егоян [1965] палеонтологи
чески обосновывает отнесение клансея к апту. 

Отложения этой зоны в центральных и северных районах Русской 
платформы отсутствуют. Возможно, осадки клансея появляются в окрестно
стях Саратова, а более широкое распространение имеют в юго-восточной 
части Прикаспийской синеклизы. В 1913 г. А. Д. Архангельский и С. А. До
брое в разрезе Соколовой горы выделили переходную апт-гольтскую свиту 
мощностью более 20 м, сложенную глинистыми песками и глинами. По-види
мому, из слоев этой свиты В. Ф. Пчелинцев [1926] описал фауну брюхоно
гих моллюсков клансейского горизонта. 

В районе Саратова у с. Широкий Буерак А. Е. Глазунова [1961] ука
зывает, что ею у подножья глыбы глинистых известняков был найден обло
мок Hypacantoplites jacobi C o l l . Других упоминаний о присутствии этих 
отложений на Русской платформе нет. Исходя из изложенного, мы считаем 
более правильным не подразделять на Русской платформе верхний апт на 
зоны, но учитывать, что объем его для разных районов будет различным. 
В связи с этим необходимо указывать при описании этих отложений, что 
в Среднем Поволжье они представлены одной зоной, а в Прикаспийской сине
клизе, особенно в ее центральной и юго-восточной частях, верхний апт вклю
чает все зоны. В погруженной части вала Карпинского, в зоне сочленения 
Русской платформы с эпигерцинской — Предкавказской в районе Промы-
словской структуры, а также юго-западнее — на Ачинерском поднятии 
в кровле аптских отложений встречены обломки Hypacantoplites jacobi 
C o l l . Присутствие этой фауны, бесспорно, указывает на широкое развитие 
верхних зон апта в юго-западной части синеклизы, а также в Кума-Маныч-
ском прогибе. 

А Л Ь Б С К И Й Я Р У С 

Альбский ярус подразделяется на три подъяруса: нижний, средний и 
верхний. 

Нижний альб представлен зоной Leymeriella tardefurcata, которая рас
пространена только в Прикаспийской синеклизе (см. рис. 4) и . возможно 
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в юго-восточной части Ульяновско-Саратовского прогиба. В основании этой 
зоны залегают глины с прослоями песка, часто с фосфоритовыми желваками 
в подошве. 

А. Л. Яншин [1943] в отложениях этой зоны в бассейне Аше-Уил 
и водораздела Аше-Уил с Сагизом указывает присутствие ископаемой фауны: 
Leymeriella tardefurcata L е у т . , L. cf. rencurelensis J а с о b , Sonneratia 
cf. dutempleana d'O r b . , Desmoceras cf. clansayense J a c o b , Cucullaea 
glabra P a r k . , Nucula pectinata S o w . , Cerithium wundstorfi W о 1. и др. 

Ю. П. Никитина [1948] приводит из этих же отложений комплекс 
фауны: Leymeriella tardefurcata L е у т . , Uhligella embaensis L u p p о v , 
Cleoniceras bicurvatoides S i n z . , Nuculana solea d'O r b . , Nucula tiulegenica 
J. N i k . , Trigonia spinosa P a r k . var. mordvilkoi J. N i k . 

В соответствии с районной унифицированной схемой [1962] в этих 
отложениях присутствуют фораминиферы: Epistomina spinulifera R е u s s, 
E. reticulata R e u s s, Siphogenerina asperula G h a p m., Lamarckina lamp-
lughi S c h e r l . , Gaudryina filiformis B e r t h . , Anomalina biinvaluta 
M j a 11. 

Наиболее полный разрез этих отложений вскрыт в Новоузенской опор
ной скважине. Изучение последнего показывает отсутствие следов перерыва 
в накоплении осадков между аптом и альбом и в самой толще альба. Это дает 
основание предполагать, что альбский ярус в Новоузенской опорной сква
жине представлен всеми подъярусами. К нижнему подъярусу условно по 
стратиграфическому положению относится интервал 1849—1755 м мощ
ностью 94 м. 

На юго-западном борту синеклизы, в пределах погребенного вала Кар
пинского, эти отложения представлены чередованием характерных зеленова
тых кварцево-глауконитовых песчаников, песков, алевролитов и глин, 
местами известковистых мощностью 158 м (Промысловое), охарактеризован
ных фауной: Leymeriella tardefurcata L e y m . , Pteria pectinata d ' O r b . , 
Haplophragmoides sp., Glomospirella gaultina B e r t h . , Tritaxia pyramidata 
R e u s s, Haplophragmium aequalis R о e m. и др. 

Средний альбский подъярус наиболее широко развит в пределах Рус
ской платформы. Представлен он только одной зоной Hoplites dentatus, 
охарактеризованной следующей фауной: Hoplites dentatus S o w . , Н. engersi 
R о u i 1 1., H. benettiae S о w. , H. galizianus R о u i 1 1., H. cf. deluci L e y m . , 
Anahoplites cf. splendens S о w. , A. cf. michalskii S e m e n . , Dimorphoplites 
ex gr. tethydis В а у 1 e, Arcthoplites jachromensis N i k . , A. dutemplei 
d'O r b . , Pseudosonneratia aff. steinmanni J а с о b , Inoceramus anglicus 
W о о d s и др. 

Из фораминифер наиболее часто встречаются: Proteonina sherborniana 
С h а р т . , Haplophragmoides chapmani М о г о s., Н. nonioninoides R о u s s, 
Gaudryina filiformis B e r t h . , G. gradata B e r t h . , Tritaxia pyramidata 
R e и s s, Glomospirella gaultina B e r t h . , Palmula asiatica F u r s s . , Epis
tomina reticulata R e и s s. 

В юго-восточных районах Русской платформы, южнее широты Саратова, 
по данным В. Н. Ефимовой и А. Е. Глазуновой (1960 г.) , в верхней части 
среднеальбского подъяруса в слое кварцевых разнозернистых песчаников 
мощностью до 1 м встречены: Dimorphoplites rossiensis G 1 a s., D. burluken-
sis G 1 a s., Anahoplites cf. sinzovi S p a t h. J 

В бассейне среднего течения Дона, по данным Н. П. Луппова и Г. Г. По-
славской 11955], присутствуют нижние слои среднего альбского подъяруса 
с Рseudosonneratia cf. steinmanni J а с о b. Но стратиграфическое положение 
аммонита данного рода на Русской платформе точно не определено. В более 
северо-западных районах, в бассейне Выша, у пос. Земетчино и у с. Вяземки 
представители рода Р seudosonneratia, а именно формы, близкие к виду stein
manni J а с о Ь, встречаются совместно с Hoplites dentatus S о w. , Cleoniceras 
cleon d'O r b . , Arcthoplites jachromensis N i k . , Cymahoplites kerenskianus 
B o g o s l . 
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В северо-западной части Прикаспийской синеклизы, в Новоузенской 
опорной скважине средний альб представлен песчаниками, алевролитами, 
в разной степени глинистыми, с тонкими прослоями органогенного извест
няка, участками фосфоритизированного с содержанием Р г 0 5 — 2 , 8 % . 
В этих тонких прослоях известняков встречаются многочисленные обломки 
фораминифер, брахиопод, водорослей и иглокожих (табл. ХС, фиг. 1, 1а). 
Из аммонитов в интервале 1732—1744 м встречен Hoplites cf. dentatus S o w . 
Мощность среднего альба в этой скважине 102 м (интервал 1755—1653 м). 

В пределах северной части Прикаспийской синеклизы в бассейне Чагана 
в основании среднего альба залегает глина серая с тонкими прослоями 
песка и алеврита (см. рис. 4). Видимая мощность этих отложений достигает 
22 м. 

В междуречье Утвы и Илека, по данным А. Л. Яншина [1943], отложе
ния среднего альбского подъяруса представлены в нижней части глинами 
мощностью до 35 м, с конкрециями сидерита, содержащими Hoplites ex gr. 
dentatus S o w . , выше — глинами, переслаивающимися с кварцево-глау-
конитовыми песками, с ожелезненными конкрециями, в которых содержится 
много фауны Hoplites dentatus S о w., Н. auritus S о w., H. ex gr. dentatus 
S o w . , H. raulinianus d'O r b . , Anahoplites splendens S o w . , Nucula pecti-
nata S о w., Inoceramus striatus М о и t., Aucellina pavlovi S о k. 

Выше лежат пески с прослоями железистого песчаника мощностью до 
40—45 м. Аналогичные глнны с многочисленными Hoplites dentatus S o w . 
встречены в районе Ак-Булака. В Южной Эмбе средний альб представлен 
толщей глин с прослоями песков и песчаников, в нижней части сильно гла-
уконитовых с кремневой и фосфоритовой галькой (базальный конгломерат). 
Мощность до 60 м. 

По данным Ю. П. Никитиной [1948] и С. Н. Колтыпина [1961], эти 
отложения охарактеризованы фауной: Sonneratia tenuis S i n z., S. coronati-
formis L u p p о v, S. media S i n z., Cleoniceras cleon d' О г b . , Inoceramus 
mandibula M o r d w . , Lucina tenera S o w . , а также и комплексом форамини
фер. В Прикаспийской синеклизе восточнее меридиана 54° 30'—55° отложе
ния среднего альба представлены континентальными осадками низменной 
аккумулятивной равнины, лишенными фауны и достигающими мощности 
более 100 ж. 

В восточной части Южной Эмбы А. Л. Яншин (1943 г.) подразделил эти 
отложения на две свиты: нижнюю — белую, верхнюю — желтую. 

По данным А. Л. Яншина, возраст белой свиты среднеальбский. Сло
жена она грубыми кварцевыми песками белого цвета. В песках залегают 
линзы пепельно-серой глины, прослои глинистого конгломерата, а также 
кварцевые и кремневые галечники. В прогибах грубообломочные породы 
этой свиты нередко замещаются серой глиной озерного типа. С. Н. Колты-
пин [Тр. Всес. совещ.. . . 1961] указывает, что в наиболее изученных раз
резах средний альб делится на две свиты: нижнюю — темирскую и верх
нюю — мортукскую. Обе они соответствуют белой свите А. Л. Яншина. В отло
жениях мортукской свиты, по-видимому, уже прибрежных, в урочище Мусор-
гтау, по данным С. Н. Колтыпина [1961], были найдены Hoplites dentatus 
S о w., Corbula sp., Cardium sp., Cerithium sp. В песчаниках этой же свиты 
у Космуруна, у Ж у б а р д ж и л а к а и у Жаксымай встречены Arcthoplites ex gr. 
jachromensis N i k. и другая ископаемая фауна. Мощность этой свиты до 80 л . 

В юго-западной прибортовой части П р и к а с п и й с к о й синеклизы в преде
лах п о г р е б е н н о г о вала Карпинского средний альбекий подъярус представлен 
толщей глин с подчиненными прослоями алеврита. В них встречаются редкие 
фораминиферы: Gaudryina filiformis B e r t h . , Epistomina reticulata R e u s s , 
Haplophragmoides umbilicatulus D a i n. 

Максимальная мощность среднего альба, вскрытая скважиной близ 
пос. Цубу, составляет 226 м. 

Отложения среднего альбского подъяруса в пределах центральных 
областей Русской платформы залегают трансгрессивно на различных слоях 
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нижнего мела, юры и палеозоя. В Среднем Поволжье в районе Ульяновск — 
Сенгилей средний альб залегает на слоях зоны Cheloniceras (Epicheloniceras) 
tscherny schewi. 

Ниже приводится описание альбских отложений в овраге Торнов 
у с. Кременки (опорный разрез для Среднего Поволжья). 

Сг^ар*. 7 *. Глина алевритистая, слоистая, с тонкими прослоями алеврита светло
с е р о г о , слюдистого с конкрециями трещиноватого сидерита; трещины заполнены каль
цитом. Мощность 23 м. 

СГ]а1 2 . 8. Чередование прослоев глины серой и песка желтовато-зеленого, к о с о -
слоистого , мелкозернистого, уплотненного, кварцево-глауконитового. В основании слоя 
залегает глина алевритистая, глауконитовая, слюдистая, с редкими фосфоритовыми жел
ваками и фосфоритизированными обломками аммонитов: Hoplites dentatus S o w . , Hopli
tes s p M Arcthoplites aff. jachromensis N i k . Мощность 18 м. 

9. Глина серая, кусковатая , участками слабо алевритистая, плотная, 
С прослоями тонкозернистого песка и алеврита. Мощность 4 м. 

10. Песок крупнозернистый, ржаво-бурый, икряной, слабо глинистый, 
участками уплотненный до песчаника. Мощность 0,5 м. 

11. Глина темно-серая, жирная , листовато-оскольчатая. Мощность 4 м. 
12. Песок буровато-зеленый, глауконитовый, глинистый, с линзами фосфо-

ритизированного песчаника, в которых встречаются неясные отпечатки Hoplites sp. Мощ
ность 1,5 * , 

13. Глина серая, жирная , плотная, плитчатая. Мощность 2 ж. 
СГ]а1 3 . 14. Фосфоритизированный конгломерат. Фосфоритовые желваки, х о р о ш о 

окатанные, песчанистые, сцементированы глиной зеленовато-серой, кварцево-глаукони-
товой . Мощность 1 м. 

Cr^alg. 15. Глина темно-серая, жирная , в нижней части неравномерно алевритистая, 
выше слоистая , глауконитовая. В верхней части с прослоями опоковидной глины, б у р о 
вато-желтой. Глина постепенно переходит в опоку . Мощность 16 м-

16. Опока светло-желтая и серая, с прослоями глины серой, жирной , слои
стой. В опоке присутствуют многочисленные скопления радиолярий. Мощность 3 м. 

17. Глина темно-серая, жирная , с пятнами глины светлой, кремнистой. 
В верхней части залегает толща песка и песчаника тонкозернистого , темно-зеленого, 
глауконитового с линзами глины черной, жирной с фосфоритовыми желваками д в у х 
генераций. Первые из них кремневые, светло-желтые и розовые размером до 2—3 см, 
заключенные в белую гипсовую р у б а ш к у толщиной 1—2 мм. Здесь ж е встречаются фос 
форитовые желваки темно-серые, глинистые. Редко встречаются отдельные зерна кварца 
размером до 2 мм. Мощность 5 м. 

С г 2 . 18. Мел песчанистый, в основании с фосфоритовыми желваками. Такой тип 
отложений широко распространен в Пензо-Муромском и Шиловско-Владимирском п р о 
гибах , а также в западной части Жигулевского вала. 

В северной части Шиловско-Владимирского прогиба отложения среднего 
альба можно наблюдать в ряде естественных разрезов у д . Истинна, Шигаево 
и Люмберцы, а также в разрезах скважин у с. Просандеевка (см. рис. 3), 
у Земетчино (см. рис. 7). Для южной части прогиба района Земетчино — 
ст. Вернадовка составлен сводный разрез, описание которого приводится 
ниже: 

Сг^ар. 1. Глина в разной степени алевритистая, пятнами серая, с гнездами серого 
мелкозернистого песка и алеврита. Мощность 14 м. 

С г 1 а 1 2 . 2 . Песок серый, разнозернистый, глауконитово-кварцевый, с лепешковид-
ными фосфоритовыми желваками глинисто-песчанистыми, с многочисленной фауной: 
Hoplites dentatus S о w . , Н. engersi R о u i 1 1 . , H. galitzianus R o u i l l . , Dimorphopli-
tes ex gr . tethydis В а у 1 e, Arcthoplites j'achromensis N i k . Мощность 1,5 м. 

3. Песок светло-серый, желтовато-зеленый, кварцевый, с небольшим с о д е р 
жанием глауконита, разнозернистый, косослоистый, с редкими включениями, обуглив
шейся древесины. Встречаются прослои песчаника фосфоритизированного, в средней 
части слой фосфоритовых желваков песчанистых с Hoplites dentatus S o w . , Hoplites 
ex g r . dentatus S o w . Мощность 15 м. 

4. Песчаник зеленовато-серый, кварцево-глауконитовый, глинистый, с п р о 
слоями светлых, с желтоватым оттенком рыхлых фосфоритовых желваков , в основании 
песчаник зеленовато-серый, с фосфоритовыми желваками. К западу, п о направлению 
к М о р ш а н с к у , этот слой фациально замещается песками разнозернистыми, местами уплот
ненными. В бассейне Вад, у с . Люмберцы, этот слой подразделяется на два, в нижнем 
преобладают глины общей мощностью 3,49 м. В фосфоритовых желваках встречены Arct
hoplites jachromensis N i k . , Inoceramus anglicus W o o d s . Мощность 4 м. 

* Нижнеаптские слои этого обнажения описаны в главе, посвященной апту. 
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5. Глина серая, алевритистая. Мощность 1 м. 
В разрезе у с . Люмберцы в основании глин залегают фосфоритовые песчаники 

с Hoplites sp. Мощность глин 1,55 м. В них встречено много радиолярий. 
6. Песок глауконитовый, с фосфоритовыми желваками, глинистыми ( Р г 0 5 — 

2 1 , 5 % ) и песчанистыми ( Р 2 0 5 — 1 6 , 1 5 % ) . В с. Люмберцы мощность песков 1,35 м\ 
в них присутствуют фосфоритовые желваки с фауной Arcthoplites jachromensis N i k . , 
Рseudosonneratia cf. steinmanni J a c o b . Мощность 1,25 м. 

7. Песок темно-зеленый, глинистый, кварцево-глауконитовый, разнозер-
нистый, с тонким прослоем (0,05 м) фосфоритизированного песчаника ( P 2 O s — 5 , 6 % ) . 
В песчанике встречен неясный отпечаток Hoplites sp. Мощность 1,3 м. 

(Продолжение см. при описании верхнего альба). 

К юго-западу, к Моршанску, в бассейне Цны, вышеописанные слои 
4—7 замещаются толщей разнозернистых песков, с неравномерными про
слоями фосфоритовых желваков или песчаника общей мощностью 4,8 м. 
Выше залегает фосфоритовый слой верхнего альба. 

В разрезе у с. Люмберцы средний альб может быть подразделен на две 
части. Нижняя часть сложена глинистым алевритом, в основании с фос
форитовыми желваками, с многочисленными Hoplites dentatus S o w . , 
Arthoplites jachromensis N i k. и др. Верхняя часть разреза представлена 
песком мелкозернистым, кварцево-глауконитовым, с прослоями глин и пес
чанистых фосфоритовых желваков, с обломками фосфоритизированных 
Hoplites sp., Н. dentatus S o w . Общая мощность среднего альба в данном 
разрезе 23 м. 

В северной части Пензо-Муромского прогиба средний альб не может 
быть подразделен на две части, а представлен толщей косослоистых песков 
разнозернистых мощностью до 25—28 м, в верхней половине которых зале
гают линзовидные слои фосфоритизированных песчаников с содержанием 
Р 2 0 5 до 3—5%. Каждый слой имеет мощность до 10 см. Прекрасный разрез 
этих отложений можно наблюдать у с. Чуфаровкина правом берегу р. Чиуш 
(Вадовский прогиб). Здесь отвесный берег реки на протяжении 350 ж сложен 
25-метровой толщей песков кварцевых, разнозернистых, косослоистых, 
с 8 линзовидными прослоями песчаников фосфоритизированных ожелезнен-
ных. При выветривании песчаники образуют ниши, резко выступающие на 
общем фоне обнажения (табл. Х С Ш , фиг. 2). 

Аналогичное строение эти отложения имеют в северо-восточной и южной 
частях Пензо-Муромского прогиба, у ст. Торбеево (см. рис. 3 ) , у с . Мокшаны 
и у Нижнего Ломова (см. рис. 7). К востоку и юго-востоку от Пензо-Муром
ского прогиба и Сурско-Мокшинских поднятий в отложениях среднего 
альба уменьшается содержание песка и алеврита, исчезает косая слоистость 
и увеличивается содержание глины. На территории западной и северо
западной частей Русской платформы Д. И. Погуляев [1957], В. М. Даныпин 
[1947], Г. И. Бушинский [1954] и другие указывают на широкое рас
пространение среднеальбских отложений в Смоленской, Брянской, Курс
кой и Воронежской областях (см. рис. 6). Средний альб на этой территории 
представлен преимущественно кварцевыми песками разнозернистыми, участ
ками косослоистыми, с прослоями глины в разной степени алевритистой. 
В верхней части пески светло-желтые с тонкими прослоями и линзами пес
чаника ожелезненного, участками глинистого. В нижней части пески зелено
ватые, плохо отсортированные, глауконитовые, участками ожелезненные, 
с прослоями песчаных фосфоритовых желваков, содержащих Р 2 0 5 до 9,7%. 
В этих отложениях присутствуют Hoplites dentatus S o w . , Н. benettianus 
S o w . , H. auritus S o w . , Arcthoplites jachromensis N i k . , Dimorphopli-
tes tethydis В а у 1 e, Inoceramus anglicus W o o d s и др. фауна. Мощность 
6—8 м, максимально 20 м. 

В своде Воронежской антеклизы и на ее северном крыле в основании 
среднего альба залегает галечник из кремня и кварца. Залегают они транс
грессивно на различных по возрасту отложениях: апта, валанжина, юрских, 
а местами и на более древних породах карбона, девона и кристаллического 
фундамента Воронежской антеклизы [Мушенко 1960, стр. 42, 66] . Широкое 
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распространение эти отложения имеют по южному склону Воронежской 
антеклизы в Белгородской области на Яковлевском и Обоянском участках 
(см. рис. 6), где к среднему альбу относятся пески разнозернистые глаукони
товые, участками косослоистые и песчаники фосфоритизированные, в которых 
встречаются Hoplites sp. К югу и юго-западу в Днепровско-Донецкой сине
клизе альбские отложения не подразделяются на подъярусы. Б. П. Стерлин 
[1962] в разрезе скважины, пробуренной на окраине Харькова, указывает, 
что в интервале 557—588 м пройдены кварцево-глауконитовые пески и пес
чаники верхнего альба — сеномана, а ниже залегают континентальные 
отложения апта. К сожалению, на всей территории Днепровско-Донецкой 
синеклизы пески и песчаники, отложившиеся на границе между нижним и 
верхним мелом, обычно относят к альб-сеноманскому или просто сеноманскому 
времени, хотя имеется ряд указаний на присутствие здесь альбских отло
жений, в которых очень редко, но все же встречаются аммониты и форамини
феры среднего и верхнего альба. 

В настоящее время нет достоверных данных для повсеместного расчле
нения альба в Днепровско-Донецкой синеклизе и Припятском прогибе на 
подъярусы и следует рассматривать эти отложения как нерасчлененную 
толщу средне- верхнеальбского времени. Описание этой нерасчлененной 
толщи нами дается при рассмотрении верхнего альба. Южнее Киева и Ка-
нева в основании альбской толщи появляются глины с подчиненными про
слоями кварцево-глауконитовых песков и песчаников, в которых найден 
Hoplites sp. aff. dentatus S о w., а в верхних слоях встречаются типичные 
аммониты верхнего альба. В Припятском прогибе эти отложения выделяются 
повсеместно (см. рис. 6). Это преимущественно серо-зеленые мелкозернистые 
кварцевые пески и песчаники глауконитовые мощностью до 12,5 м. В основа
нии встречены единичные фосфоритовые желваки с Hoplites sp. 

Есть все основания предполагать более широкое распространение сред
него и верхнего альба в северо-западных районах Белоруссии, а также 
в Брестском прогибе и в пределах северо-восточной части Балтийской 
( = Польско-Литовской) синеклизы (Калининградская область РСФСР и Ли
товская ССР). На это имеются указания в работах И. А. Далинкевичюса [1956, 
1961], Ю. Л. Киснерюса [I960], В. Пожарыского [1962], И. Г. Сазоновой 
[1960]. В. Пожарыский [1962] указывает мощность нераечлененных средне-
и верхнеальбских осадков: в Крынках 24 м, в Элке 58 м, в Косы Хель 23 м. 

Верхний альбский подъярус в пределах Русской платформы охаракте
ризован единичными находками аммонитов и нехарактерным комплексом 
фораминифер. До настоящего времени не установлен характерный комплекс 
фораминифер для верхнего альба. В опоковидных глинах, песчаниках и опо
ках глинистых, песчанистых в большом количестве присутствуют радиоля
рии, но они, к сожалению, до сих пор не изучены. Верхний альбский подъ
ярус в центральных и западных районах Русской платформы выделяется 
без подразделения на зоны — как слои с Pervinqueria inflata S o w . , Cal-
lihoplites vraconensis P i c t . et С a m p. В глинистых отложениях встре
чаются редкие фораминиферы: Ammodiscus translucens S u b b . , Haplo
phragmoides umbilicustulus D a i n , Gaudryina filiformis B e r t h . , Epi
stomina spinulifera. Указаний на присутствие аммонитов в этих отложе
ниях не много. Впервые Pervinqueria inflata S o w . и Stoliczkaia dispar 
d' О r b . были найдены Г. А. Радкевичем [1898, 1900] в районе Канева 
в Хибином овраге. 

В Подмосковье к верхнему альбскому подъярусу относят темно-серые 
парамоновские глины. В их нижней части лежит слой алевритисто-песчани-
стой глины с линзами песка. В основании толщи лежит зеленовато-серый 
песок с желваками песчанистого фосфорита. Парамоновские глины подсти
лаются палеонтологически охарактеризованными отложениями среднего 
альба, а перекрываются толщей кварцевых песков, разнозернистых, с фос
форитовыми прослоями, с фауной сеноманского яруса. Кроме редких радио
лярий никакой другой фауны в парамоновских глинах не встречено. К се-
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веро-западу, в пределах Литовской ССР и Калининградской области РСФСР, 
И. А. Далинкевичюс [1956, 1961], Ю. Киснерюс [1960] и другие выделяют 
верхний альбский подъярус, осадки которого трансгрессивно залегают на 
породах среднего альба. В их основании залегают фосфоритовые конкреции 
с блестящей черной поверхностью. Местами присутствует гравий [Киснерюс, 
1960]. Выше лежит глина алевритовая и песок глауконитовый глинистый, 
участками косослоистый, с прослоями рыхлых песчаников, фосфоритизиро
ванных. В них присутствует: Р 2 0 5 — 4,52—8,22% и СаО — 12,8—15,62%. 
Мощность верхнего альба 24 м. Контакт этих отложений с вышележащими 
породами сеномана очень хорошо наблюдается в разрезе скважины, пробурен
ной у с. Шауленай, где сеноман представлен толщей глауконитовых, гравели-
товых песков в основании с фосфоритовым слоем из неокатанных песчанистых 
фосфоритовых желваков. 

Предлагаемое стратиграфическое расчленение альбского яруса западной 
части Прибалтийской синеклизы нужно считать предварительным. Необхо
димы дальнейшие работы по его уточнению на основании изучения ихтио
фауны — селяхий. Не исключена возможность, что возраст нижней части 
этих отложений в районе Калвария и западнее более древний — готеривский. 
Это предположение можно сделать на основании работ И. А. Далинкеви-
чюса [1956, 1961], И. Г. Сазоновой [1960] и др. Этого же взгляда придержи
вается в Польше В. Пожарыский [1962]. И. Г. Сазонова [1963] предполагает 
широкое распространение среднего и верхнего альба на территории всей 
Белоруссии, а также в Припятском прогибе и Днепровско-Донецкой сине
клизе. Для решения этого вопроса большую ценность представляет работа 
Т. А. Ткаченко, Е. С. Липник [1955], которые для района Полтавы (Бу-
ромки) на основании минералогического анализа и изучения фораминифер 
на границе между верхним и нижним мелом выделили четыре толщи. I, II 
и III — сложены песками и песчаниками, а верхняя IV — мелом. Авторы 
приходят к выводам: «Граница между нижне- и верхнемеловыми отложениями 
проходит в песчаниках, причем грубо- и среднезернистые песчаники крем-
нисто-известковистой толщи I на основании комплекса фораминифер отно
сятся к альбу, средне- и мелкозернистые известковистые песчаники песчаной 
толщи III с значительным содержанием глауконита относятся по ассоциации 
фораминифер к сеноману; этим же возрастом датируется и меловая толща IV, 
залегающая в кровле меловых отложений. Микрофаунистически немую 
толщу II кремнистых песчаников на основании структурных признаков, 
минералогического и механического состава относим предположительно 
к отложениям альба». По данным этих авторов, в отложениях альба встре
чен комплекс фораминифер: Cibicides formosa В г о t z е n, Lagena globosa 
W a l k e r , Nodosaria nana R e u s s, N. duplicostata R e u s s, N. cylindracea 
R e u s s, Dentalina communis d ' O r b . , Vaginulina parallela R e u s s, Cristel-
laria circumoidanea B e r t h . , C. cephalotes R e u s s, Gyroidina kasahstania 
M j a t 1. Epistomina spinulifera R e u s s. 

О. К. Каптаренко-Черноусова [1958, стр. 604] верхнюю часть нижне
мелового разреза в районе Канева и Корсунь (с. Костянец на р. Ольховчике) 
на основании комплекса фораминифер относит к альбу. 

По сообщению С. И. Пастернака [1964], средне- и верхнеальбские 
отложения с многочисленной фауной аммонитов среднего и верхнего альба 
встречены на юго-западном склоне Русской платформы у г. Мельница По
дольская на Днестре и в районе между Рава-Русская и Городком. Все 
вышесказанное указывает на значительно более широкое распростране
ние этих отложений на рассматриваемой территории. Широкое рас
пространение верхний альб имеет в центральных областях Русской плат
формы. 

В южной части Шиловско-Владимирского прогиба верхний альб 
имеет широкое распространение. Наиболее полный разрез установлен 
в районе с. Шигаево Путятинского района Рязанской области, где обна
жается: 
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С Г ] а 1 2 . 1. Песок кварцевый, разнозернистый, косослоистый. 
2. Песок кварцевый, разнозернистый, косослоистый, с линзами фосфорити

зированных аммонитов, среди которых определен Hoplites dentatus S o w . Мощность 
1,5 м. 

Crjalg. 3. Фосфоритовые желваки черные, окатанные, песчанистые размером до 
3—4 см с содержанием Р 2 0 5 до 18 ,2% и фосфориты светло-желтые, розоватые, величи
ной от 0,01 до 0,3 м, участками очень рыхлые, с содержанием Р 2 0 5 до 3 , 5 1 % . Залегают 
они в песке темно-зеленом, глауконитово-кварцевом. Зерна кварца крупные, размером 
1—3 мм. Участками указанные отложения ( с . Инякино) сцементированы окисью железа 
в плотный конгломерат. В черных глянцевых фосфоритовых желваках из Шигаева 
С. А . Добровым определены Pervinquieria cf. inflata S o w . , Callihoplites vraconensis 
P i с t. et C a m p . , Prohysteroceras (fioodhallites) aff. goodhalli S o w . (табл. L X X X V I , 
фиг. 1, l a ) . Мощность 0,55 м. 

4. Песок темно-зеленый, разнозернистый, участками глинистый, глаукони
тово-кварцевый, с многочисленной, х о р о ш о сохранившейся ихтиофауной-селяхий, среди 
которой В . В . Меннером определены Synechodus recurvus Т г a u t h. 

5. П е с о к кварцево-глауконитовый, сильно глинистый, зеленовато-серый. 
Мощность 0,60 м. 

6. Глина темно-серая, плитчатая, п о плоскостям напластования с присып
ками и линзами алеврита светло-серого, слюдистого и мелкозернистого песка. Мощность 
1,10 м. 

7. Глина темно-серая, слоистая, жирная. В нижней части — глины с лин
зами алеврита и мелкозернистого песка . Из глин В . А . Шохиной определены редкие 
фораминиферы и большое количество радиолярий. Мощность 4,6—21 м. 

С г 2 с ш . 8. Песок кварцевый, разнозернистый, косослоистый, участками с линзами 
гравия, в к о т о р ы х встречается многочисленная ихтиофауна-селяхий, п о определению 
В . В . Меннера, сеноманского возраста. Мощность 5 м. 

В районе Земетчино—Вернадовка обнажаются (продолжение описания 
разреза, сделанного выше при рассмотрении среднего альба): 

C ^ a l g . 8. Фосфоритовые желваки, песчанистые, в глауконитово-кварцевом песке. 
У ст. Вернадовка мощность 0,6—1,0 м. в Шиловско-Владимирском прогибе , у с . Л ю м 
берцы мощность слоя 1,40 м, а на севере Пензо-Муромского прогиба у с . Чуфаровка — 
2,2 м. Здесь отлагались песчаники сильно глинистые, в основании с фосфоритовыми жел
ваками. Восточнее , по р . Парца, это у ж е типичный базальный фосфоритовый конгломерат 
с галькой кварца и кремня (табл. L X X X V I I , фиг. 1). 

9. Глина темно-серая, участками с зеленоватым оттенком, неравномерно 
алевритистая. Мощность у ст. Вернадовка 5,4 м, в Люмберцах — 8,1 м. В северной части 
Пензо-Муромского прогиба мощность этих отложений сокращается — у Чуфаровки 
д о 3 м, а в центральной части прогиба у г. Беднодемьяновска увеличивается до 15,8 м, 
где в средней части этого слоя появляется линзовидный прослой песчаника толстослои
стого опоковидного с большим содержанием радиолярий мощностью 5,5 м. Особенно воз 
растает мощность этой толщи в осевой части прогиба у с . Свищево и у с . У с т ь е 
на р . Парца — до 32,3 м. 

10. Глина глауконитово-кварцевая, с редкими включениями песчанистых 
фосфоритов. Мощность 2 м- В Пензо-Муромском прогибе этот слой представлен песчани
ками с фосфоритовыми желваками в основании. 

11. Глина темно-серая, участками алевритистая, слоистая, мощностью 27 м-
Н а юго-западе, к бассейну Цны глина переходит в песок глинистый, участками косослои
стый. В центральной части Пензо-Муромского прогиба в районе Чуфаровки (см. рис. 5) 
мощность глин 29,5 м к северо-востоку сокращается до 8,8 ж у с . Свищево и до 1 м 
у с . У с т ь е на р . Парца. Здесь преобладают глины алевритовые и песчанистые. 

С г 2 с т . 12. Песок косослоистый с прослоями галечника, с многочисленными остат
ками ископаемой ихтиофауны-селяхий. В Пензо-Муромском прогибе , в районе г. Вадинск, 
у с . Чуфаровка в основании верхнеальбских отложений, в глауконитово-кварцевом песке 
залегают черные глянцевые, х о р о ш о окатанные желваки фосфоритов (табл. Х С Ш , фиг. 1) , 
выше которых лежит глина мощностью 3 м, ее перекрывают песчаники мощностью 1,85 м 
в основании с фосфоритовыми желваками. Верхняя часть разреза сложена глиной, участ
ками алевритистой мощностью 29,5 м. На эти отложения трансгрессивно налегает сено-
манский песок глауконитовый, разнозернистый, зеленовато-серый, в основании с ред
кими черными глянцевыми, окатанными фосфоритовыми желваками. 

Несколько северо-восточнее, в разрезе у ст. Торбеево [Сазонова, 1961], 
верхнеальбские отложения представлены толщей глин с прослоями алеврита, 
песка и песчаника, в верхней части глиной алевритистой. В основании этих 
глин залегает слой фосфоритовых желваков, глянцевых, окатанных. Общая 
мощность всей толщи 35,5 м. Южнее, в центральной н^сти прогиба, в разрезе 
скважины, пробуренной у с. Мокшаны (см. рис. 7), к верхнему альбу отно
сится толща мощностью 30,5 м глины алевритистой, с прослоями песка и пес-
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чаника. В верхней части залегает алевритисто-песчанистая глина, перекры
тая разнозернистый песком, хорошо окатанным, с линзами мелкозернистого 
гравия, содержащего многочисленные остатки ископаемой ихтиофауны 
сеноманского возраста, в основании с фосфоритовыми желваками. 

В северной части Ульяновско-Саратовского прогиба верхний альб пред
ставлен глиной темно-серой, жирной, неизвестковистой, мощностью 28— 
30 м, с тонкими прослоями песка и опоковидных песчаников кварцево-глау-
конитовых мощностью 0,1—0,5 м. Опоковидные песчаники в отдельных 
участках на 60% состоят из радиолярий. Верхняя часть этих отложений 
сложена глиной неравномерно алевритистой и глиной алевритовой. В за
падной части Жигулевской зоны дислокаций верхний альб хорошо просле
живается в многочисленных обнажениях. 

На рис. 8 приведен разрез северного крыла Жигулевского вала в овраге 
Чемеришный в 700 м вверх по оврагу от д. Маловки Новоспасского района 
Ульяновской области. Несколько иной литологический состав эти отложе
ния имеют на южном склоне вала (рис. 9). К юго-востоку в пределах Сара
товских и Доно-Медведицких дислокаций верхний альб выделяется очень 
условно. Главная причина этого — отсутствие аммонитовой фауны и как 
следствие — комплексы фораминифер, характерные для каждого подъяруса 
альба, не выделены. В большинстве опубликованных работ для этого района 
верхний альб не выделяется [Иванова, Хабарова, Тр. Всес. совещ., 1956; 
Иванова, Хабарова, Войтенко, 1961 и др . ] . В 1930 г. Н. А. Бакин указал 
на присутствие следов зоны Pervinquieria inflata в бассейне р. Голой 
(приток р. Балыклей). К сожалению, последующие исследователи не обра
тили на это внимание, и вопрос о распространении отложений верхнего 
альба на этой территории остается окончательно невыясненным. Даже 
в последней сводке по стратиграфии мезозоя Нижнего Поволжья, обстоя
тельно сделанной Е. И. Денисенко, Т. Н. Хабаровой, А. Н. Ивановой 
и др. (1958 г .) , этот вопрос остался без рассмотрения. Г. Г. Пославская [1961] 
отмечает, что в пределах Доно-Медведицких поднятий в бассейне р. Голая 
выделяются верхнеальбские отложения, сложенные песками алевритистыми, 
постепенно переходящими в алевритистые глины с Pervinquieria inflata 
S o w . Мощность 40—50 м. 

В северо-западной части Прикаспийской синеклизы в Новоузенской 
опорной скважине к верхнему альбу относятся отложения мощностью 
105 м. Это глины темно-серые, участками алевритистые, с прослоями песча
ника и алевролита. Здесь встречены многочисленные фораминиферы: Haplo
phragmoides umbilicatulus D a i n, H. aff. fontionseformis J. N i k . , Gau-
dryina gradata B e r t h . , G. filiformis B e r t h . , G. dispansa C h a p . , 
Tritaxia pyramidata R e u s s и др. 

В юго-восточной части Русской платформы в пределах Южной Эмбы 
по работам В. А. Вахрамеева [1952], В. С. Журавлева [19606], С. Н. Колты
пина [Тр. Всес. совещ.. . , 1961], Ю. П. Никитиной [1948], А. Л. Яншина 
[1943] и других верхний альбский подъярус в морской фации присутствует 
только в западной части до меридиана 54° 0'—55°. Отложения этого подъ
яруса очень бедны фауной. В них встречены: Anohoplites rossicus S i n z. 
var. biplicata S i n z . , A. pseudoaurites S e m., Collihoplites ex. gr. au-
ritus S o w . , Nuculana mariae d ' O r b . , Nucula aff. pectinata S o w . , 
Natica laevigata d' О r b . , Exogyra arduennensis и редкие фораминиферы: 
Lenticulina diademata B e r t h . , L. gaultina B e r t h . , Epistomina spi-
nulifera R e u s s . Восточнее этого меридиана верхний альб сложен конти
нентальными отложениями, накопление которых шло на аккумулятивной 
низменной равнине. Эти отложения А. Л. Яншиным [1943] выделены в желтую 
свиту, сложенную в основании ожелезненный конгломератом. Выше зале
гают хорошо отсортированные желтые пески с линзами глин и тонкими про
слоями железистых песчаников, а также мелкого кварцевого песка. 

С. Н. Колтыпин [Тр. Всес. совещ.. . , 1961] на Северной Эмбе и в приле
гающих районах Актюбинского Приуралья континентальные отложения 
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Рис . 8. Разрез обнажения в левом склоне овр . Чемериш-
ный, в 700 м вверх по оврагу от д. Маловки Новоспас 

ского района Ульяновской области. 
Условные обозначения см. рис. 3 . 

1. Глина темно-серая, слоистая , с кристаллами 
гипса. В кровле залегает лииза (0—0,20) песка квар
цевого б у р о г о , с зеленоватым оттенком, мелкозернистого. 
Непосредственно в основании линзы залегает прослой 
б у р о г о железняка. 

2. Толща переслаивания глины песчанистой и тон
козернистых б у р ы х песков с тонкими прослоями б урой 
глины. 

3. Песок кварцевый ожелезненный, косослоистый, 
б у р ы й , участками желтовато-зеленый с включением много 
численных линз и прослоев сидерита песчанистого, п о 
крытого корочкой железняка. Нижняя поверхность неров
ная, волнистая: анализ о б р . 387: СаО — 1 9 , 6 8 % , FeO — 
4 0 % ( F e 2 0 3 - 6 , 4 % ) , R 2 0 3 - 8 , 5 2 % , н. о . - 5 2 , 6 4 % . 
Под микроскопом порода состоит из обломочного мате
риала около 70% и известковистого цемента. Обломоч
ный материал ( % ) : кварц — 85; полевой шпат — 8,10; 
мусковит , биотит, эпидот и зеленая роговая обманка — 
3—4. Зерна кварца угловатой формы d = 0,15 — 0,01 мм. 
В шлифе наблюдаются стяжения пирита, зерна глауко
нита ярко-зеленой окраски, d = 0,08 — 0,02 мм, округ 
лой формы. Цементом является кальцит, составляющий 
до 2 5 % породы. В основании песок алевритистый 
с тонкими прослоями глины, с включением концентри
ческих стяжений сидеритов и конкрециями фосфорити-
зированных аммонитов: Hoplites galitzianus R o u i l l , 
Arcthoplites jachromensis N i k . 

4. Глина темно-серая, слоистая, в нижней части 
слабо песчанистая. 

5. Глина темно-серая, в мокром виде черная, листо
ватая, с редкими кристаллами гипса. В верхней части 
приобретает серую окраску с многочисленными выцве
тами сульфатов, придающими породе серо-желтоватый 
цвет. 

6. Опока фосфоритизированная, слабо песчанистая 
(СаО - 1 ,12%, MgO - 1,48%, R 2 0 3 - 5 , 0 % , н. о . -
7 7 , 5 % , Р , О » - 0 , 4 1 % ) . 

7. Глина слабо песчанистая, темно-серая. 
8. Опока фосфоритизированная, слабо песчанистая, 

серая, слоистая (СаО — 0 , 8 % , MgO — 1 2 % , R 2 0 3 — 5 , 5 6 % , 
н. о . — 8 0 , 8 4 % , Р 2 0 5 — 0 , 5 9 % ) . Состоит из кремнезема 
и 10—12% песчанистого материала, в состав к о т о р о г о 
входят: округло-угловатые зерна кварца, редкие чешуй
ки мусковита и биотита, отдельные зерна турмалина и пла
гиоклаза . Глауконит составляет 12—15% породы. 

9. Глина слоистая, серая, с выцветами сульфата. 
10. Глина слоистая, песчанистая, глауконитово-

кварцевая, зеленовато-бурая, с включением галек фос
форита (СаО - 4 6 , 0 % , н. о . - 4 , 5 6 % , P 2 O s - 4 0 , 0 % ) . 

11. Мел грубый, песчанистый, Inoceramus aff. 
labiatus S с h 1 о t h. (много) , Inoceramus sp. (много о б 
ломков , переполняющих п о р о д у ) , Spiroplectammina prae-
longa R e u s s , Stensioina praeexsculpta K e l l e r , 
Anomalina ammonoides R e u s s . 
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Рис . 9. Разрез обнажения в верховьях р . Отмалки. Ч е р 
ные горы у северного конца д . Александровки. Южное 

к р ы л о Жигулевского вала. 
Условные обозначения см. рис. 3. 

1. Глина черная, пятнистая, листоватая, участками 
пропитана б у р о й окисью железа. 

2. Песок глауконитовый, кварцевый, слюдистый, 
зеленовато-черный, пятнистый, тонкозернистый, сильно 
глинистый. Участками сцементирован железистым це
ментом в слабый песчаник. 

3. Глина черная кусковатая , песчанистая. 
4. Глина черная пятнистая, тонкоплитчатая, сильно 

гипсоносная, с выцветами сульфатов. 
5. Песок глауконитово-кварцевый, сильно глини

стый, слюдистый, зеленовато-черный, с выцветами суль
фатов. 

6. Глина черная песчанистая, плитчатая, с выцве
тами сульфатов. 

7. Глина черная, книзу серая, сильно песчанистая, 
с выцветами сульфатов. 

8. Глина черная, песчанистая, тонкоплитчатая, 
с гнездами и примазками сильно глинистого песка , с вы
цветами сульфатов с Hoplites dentatus S o w . 

9. Песок разнозернистый алевритистый, участками 
косослоистый, кварцево-глауконитовый, темно-серый, зе
леновато-желтый, с ржавыми пятнами. В нижней части 
прослой песчаника мощностью 0,05 м, с редкими 
фосфоритовыми желваками, содержащими Р 2 0 6 — 
1 4 , 8 7 % . 

10. Глина темно-серая, слоистая, с включением 
кристаллов пирита, в основании фосфоритовые желва
ки Р 2 0 5 - 1 6 , 7 2 % . 

11. ' Глина черная, песчанистая, тонкоплитчатая, 
гипсоносная , встречаются правильные ромбики гипса. 

12. Песчаник известково-доломитпстый, глаукони
товый, фосфоритизированный Р 2 О в — 0 , 6 2 % , с ржавым 
налетом. У основания слоя сгружены неправильной 
формы желваки глинистого фосфорита. 

13. Глина серая, в мокром виде черная, пятнистая, 
тонкоплитчатая, с массовым скоплением радиолярий. 

14. Песчаник глинистый, темно-серый, с ржавыми 
пятнами, с выцветами сульфатов (MgO — 1,87%, F e 2 0 3 — 
2 , 2 4 % , А 1 2 0 3 - 3 , 9 6 % , S 0 3 - 0 , 1 1 % , н. о . - 8 8 , 3 1 % ) . 
Обнаружены радиолярии в большом количестве. 

15. Глина желтовато-серая, пятнистая, песчани
стая, листоватая. 

16. Песчаник глинистый, темно-серый, с ржавыми 
пятнами, с выцветами сульфатов Р 2 0 5 — 0 , 4 1 % . 

17. Глина темно-серая, в мокром виде черная, 
листоватая, слабо песчанистая. 

18. Глина песчанистая, глауконитовая, кварцевая 
серо-зеленая, слоистая с включением многочисленных 
х о р о ш о окатанных черных глянцевидных желваков фос
форита. 

19. Мел светло-серый песчанистый, переполнен 
обломками раковины иноцерам («иноцерамовый мел») . 

8 Палеогеография. 



верхнего альба, залегающие выше мортукекой свиты, выделяет как кенки-
якскую свиту (=желтая свита А. Н. Яншина). По данным С. Н. Колтыпина 
Ц961, стр. 58], в основании кенкиякской свиты залегает песчаник с кварце
вой и кремневой галькой размером 1—2 см. Мощность этого слоя 2—30 м. 
Выше лежат пески разнозернистые, косослоистые, с линзами конгломератов. 
В глинах этой свиты С. Н. Колтыпин указывает присутствие отпечатков 
ископаемой флоры, среди которых определены: Asplenium Dicksonianum 
Н е е г, Onichiopsis psilotoides (S t о k. et W e b b.) W а г d, Gleichenia 
sp., Cladophlebis cf. arctica (H e e г) К г у s h t., C. Jargensenii ( Н е е г), 
С. kuldenensis V а с h г., Sphenopteris sp., Nilssonia kazachstanica V а с h г., 
Otozamites Jarmolenkoi V а с h г., Zamites (?) sp., Ginkgo adiantoides U n g. 
emend S с h a p. и др. Мощность кенкиякской свиты около 60 м. 



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

ЮРСКИЙ ПЕРИОД 

Р А Н Н Я Я Э П О Х А 

Отложения раннеюрской эпохи присутствуют в юго-восточной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы, в юго-восточной части Прикаспийской 
синеклизы и в Преддобруджском прогибе. Изучение распространения фаций, 
гранулометрического состава, минералогических комплексов легкой и тяже
лой фракций, фауны и ареалов ее развития показывает, что в течение юрского 
периода Днепровско-Донецкая синеклиза не подразделялась на отдельные 
самостоятельно развивающиеся структуры — Припятский прогиб, Днепров
ско-Донецкая синеклиза и северо-западная окраина Донбасса. Синеклизу 
заполнил единый Днепровско-Донецкий бассейн, в котором распростране
ние фаций было связано с развитием в целом в зависимости от колебательных 
движений в Крымско-Кавказской геосинклинали и на Русской платформе. 
Это не исключает проявлений «внутренних» тектонических движений, вре
менами влиявших на распределение фаций, течений и направление миграции 
фауны. В частности, Брагинский меридиональный выступ, отделяющий 
Днепровско-Донецкую синеклизу от Припятского прогиба, существенно 
повлиял на распределение фаций и литологического состава осадков в юрском 
море Припятского прогиба. На юго-востоке Днепровско-Донецкий бассейн 
примыкал к Донецкому герцинскому горному сооружению (Донбассу), на 
юго-западе к Украинской суше (Украинский щит), на северо-востоке и вос
токе — к Донской суше [Сазонов, 19586], которая образовалась в результате 
сочленения Воронежской докембрийской антеклизы с Донецким кряжем 
и Ставропольским сводом — структурными элементами эпигерцинской плат
формы. Остальная территория Русской платформы в раннеюрскую эпоху 
была низменной денудационной равниной. Раннеюрская эпоха является про
должением триасового периода геологической истории. 

Верхнетриасовые отложения рэтекого века Днепровско-Донецкой сиг 
неклизы представлены осадками низменной аккумулятивной равнины (но
ворайская свита). Они без видимого перерыва переходят в осадки геттанг-
синемюрского века ранней юры (верхняя часть новорайской свиты). В Польше, 
Венгрии и Швеции между поздней эпохой .триаса (рэтеким веком) и ранней 
эпохой юрского периода нет следов регионального перерыва в осадконако-
плении, отдельные местные перерывы наблюдаются, но они не имеют боль
шого площадного распространения. 

Г Е Т Т А Н Г С К И Й В Е К 

Северная половина Русской платформы в течение геттангского века 
(рис. 10) представляла низменную денудационную равнину и только юго-
восточную часть Днепровско-Донецкой синеклизы занимала низменная ак
кумулятивная равнина, осадки которой относятся к верхней части воворай-
ской свиты. На территории этой равнины были многочисленные пресновод-1 

ные озера ж болота. Разветвленная сеть временных потоков в большом коли
честве приносила терригенный материал с севера (Воронежская антеклиза),, 
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Р и с . 10. Палеогеографическая схема . Геттангскии, синемюрский и плинсбахский пека. 
У с л о в и я о с а д к о н а к о п л е н и я и т и п ы отложений: 

1 — мелководные отложения — глины алевритистыс, алевриты, пески и песчаники темно-серой и зеле
новато-серой окраска. Присутствуют глауконит и фосфорит. Преобладают аммониты, белемниты и фора
миниферы, остракоды, реже пелециподы и брахяоподы; 2 — мелководные отложения — известняки 
с преобладанием глинистых разностей, местами алевритистыс Известняки онремнелые оксфордского 
века — в Припятском прогибе и северо-восточной части Прикаспийской синеклизы — Оренбургская 
область. Мергели и глины известковистые, п разной степени алевритистые. Цвет породы серый и светло
серый. Глауконит, фосфорит. Преобладают аммониты, брахиоподы и фораминиферы, реже пелециподы; 
S — мелководные отложения — глины известковистые, битуминозные и битуминозные сланцы. Цвет 
породы темно-серый, участками с зеленоватым оттенком. Известняки глинистые, алевритистые и мер
гели алевритиото-глинистые. Цвет породы светло-серый и серый. Глауконит, фосфорит и сидерит. Аммо
ниты, фораминиферы и пелециподы, редко брахиоподы, которые местами образуют банки; 4 — относи
тельно более глубоководные отложения, образовавшиеся на глубинах более 100—200 м — глины в раз
дой степени алевритистые, аргиллиты. Окраска породы серая или чередование темных и серых оттенков. 
Преобладают пелециподы, редко аммониты. Фосфориты отсутствуют, глауконита очень немного, приеут-

. Ствует пирит. 5 — прибрежные равнины, заливавшиеся морем — пески, алевриты, участками косослои-
стые. Глины в разной степени алевритовые. Присутствуют бурые угли. Растительные остатки. Тонкие 
прослои глин темно-серых алевритистых с редкими морскими фораминиферами и пелецшодами; в — 
низменные аккумулятивные равнины (аллювиальные и прочие) — пески, алевриты глинистые, косо-
слоистые, глины с растительными остатками, с линзами песка и алеврита. Преобладает серая окраска 
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юго-запада (территория Украинского щита), северо-запада (Белорусская 
антеклиза) и юго-востока (горы Донбасса). Горы Донбасса имели высоту 
около 500—700 м. Такое предположение можно сделать на основании изуче
ния распределения разнозернистых песков и галечников, которые присут
ствуют в верхней части новорайской свиты и по времени образования, воз
можно, соответствуют геттангскому-синемюрскому векам. В более позднее 
время отлагались глины голубовато-серые, содержащие остатки флоры, 
глины алевритвхто-песчаные, участками каолиновые с обломками древесины 
и линзами песка. Песок преимущественно косослоистый, с преобладанием 
наклона косых слоев к северо-востоку, угол падения слоев 12—20°. Область 
накопления отложений небольшая: протягивается в северо-западном напра
влении по линии Дзержинск — Лозовая — Красноград. Мощность образо
ваний непостоянная и обычно колеблется в пределах от 0 до 50 м. 

Временами этот бассейн через узкий Ореховский пролив, образовавшийся 
на месте Запорожского грабена, имел сообщение с Крымско-Кавказским 
морем. Ореховский пролив представлял плоскую равнину, через которую 
к югу во время паводков устремлялись временные потоки, тогда он превра
щался в дельту большой реки. 

Геттангское море занимало юго-западный край Прикаспийской 
синеклизы — зону сочленения северо-восточной части эпигерцинской (Скиф
ской) платформы с докембрийской Русской платформой, 

В результате работ И. Г. Сазоновой (1961 г.) в Кума-Манычском прогибе 
у с. Гороховка на глубине 3277—3257 м установлены палеонтологически 
охарактеризованные отложения геттангского века, представленные пере
слаиванием песчаника темно-серого, алевролита известковистого и аргиллита 
темно-серого, почти черного с аммонитами и нелециподами. Среди класти-
ческого материала обнаружены редкие обломки эффузивных пород. Из этих 
отложений И. Г. Сазонова [1963] описала: Euphyllites ex gr. struckmanni 
N e u т . , Neophyllites antecedens glaben L an g e, N. aff. sulcifer L a n g e, 
Arnioceras semicostatus W r i g h t , Astarte aff. opalina Q u e n s t . j 
Meleagrinella sp. По литологический особенностям эти отложения имеют 
много общего с породами эскиординской свиты [Муратов, 1949] Крыма. 

Сопоставление разрезов скважин позволило И. Г. Сазоновой установить 
площадь распространения отложений. Геттангское море небольшим заливом 
широтного простирания проникло с юго-востока по Кума-Манычскому про
гибу. Па западе его берегом был восточный склон Ставропольского свода, 
который на юго-востоке соединялсяс Озек-Суатским выступом, являющимся 
южным берегом геттангского морского залива. На северо-западе берег гет
тангского моря проходил вдоль уступа докембрийской Русской платформы, 
но восточнее Астрахани по центральной части Прикаспийской синеклизы 
(Новоузенскому прогибу) ответвлялся залив геттангского моря. Севернее 
Новоузенска простиралась низменная аккумулятивная равнина. 

Восточную часть Прикаспийской синеклизы занимала равнина денуда
ционная, участками аккумулятивная, на крайнем юго-востоке которой воз
вышались Южно-Эмбенские низкие горы. На юго-западе Русской платформы 
геттангское море нешироким, но глубоким заливом заходило в Преддобрудж-

пород, но встречаются пестро-цветные песчано-глинистые косослоистые отложения; 1 — внутренние моря, 
лагуны, эаливы с пониженной соленостью — глины алевритистые, алевриты, пески разнозернистые; 
8 — фации прибрежных равнин, заливавшихся морем, и озерно-болотпые; 9 — фации низменных равнин 
(аллювиальные и прочие) и мелкой части шельфа; ю — фации прибрежных равнин, заливавшихся 
морем, и мелкой части шельфа; и — фации низменных аккумулятивных равнин (аллювиальные и 
прочие) и озерно-бояотные. (S, д, 10, 11 — условными обозначениями показано чередование двух типов 
фаций или замещение во времени одной фации другой. Типы осадков повторяются для каждой фа-
циальной обстановки в различных сочетаниях с М 1 по 7). is — суша — области размыва. 

Характерные особенности пород: 13 — нефть и газ; 14 — железные руды; 1S — фосфоритовые 
руды; 10 — оолиты железистые; 17 — угли; is — красноцветяоеть частичная; 19 — туфогенные породы; 
20 — коралловые рифы; si — ангидрит. 

Другие знаки: 2г — полная мощность; 23 — главные направления сноса терригенного материала; 
24 — районы, которые не изучались; 25 — основные направления миграции фауны; 26 — платформен
ные структуры второго порядка, влияющие на распространение фаций. 
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ский прогиб, где образовались темно-серые аргиллиты и алевролиты, которые 
мы рассматриваем как аналоги верхней части таврической формации или 
эскиординской свиты [Муратов, 1949] Крыма. 

СИНЕМЮРСКИЙ И П Л И Н С Б А Х С К И Й В Е К А 

Палеонтологического доказательства присутствия на территории Рус
ской платформы морских или континентальных отложений синемюрского и 
плинсбахского веков (см. рис. 10) нет. Однако исходя из рассмотрения 
геологической истории Русской платформы и ее геосинклинального обрамле
ния, отдельных областей Русской платформы и последовательности в них 
осадконакопления, а также литолого-фациального состава осадков можно 
предполагать отложения синемюрского и плинсбахского веков в восточной 
и юго-восточной частях Прикаспийской синеклизы, в Днепровско-Донецкой 
синеклизе и Преддобруджском прогибе. В юго-восточной части Днепровско-
Донецкой синеклизы к образованиям синемюртшшнебахского веков, по-
видимому, следует относить верхнюю часть новорайской свиты, сложенную 
аллювиальными отложениями низменной равнины. На это указывает более 
молодой обляк раннеюрской флоры, встреченной в углисто-глинистых озер
ных осадках верхней части новорайской свиты. 

Образование углей является региональным и характерным признаком 
плинсбахского века. В северо-восточной части Предкавказской — эпигер-
цинской платформы, на границе с юго-западной частью Прикаспийской сине
клизы, южнее вала Карпинского, на палеонтологически охарактеризованные 
геттангские отложения, по описанию И. Г. Сазоновой [1963], на Горохов
ской площади налегают аргиллиты, аргиллитоподобньте глины слабо извест-
ковистые, с прослоями песчаников мелкозернистых и угля. Из нижней части 
этих отложений мощностью 32—40 м И. Г. Сазоновой описан Arnioceras 
falcaries Q u e n s t . — типичный аммонит синемюрского яруса. Палеонто
логических остатков в верхней части этой толщи не встречается, за исключе
нием ядер пелеципод. Но по минералогическому составу (наличию глауко
нита) отложения, несомненно, морского происхождения. Перекрываются 
они морскими образованиями раннего ааленского времени. 

Переслаивание аргиллитоподобных глин с алевролитами глинистыми и 
наличие в этой толще тонких линз угля дают возможность сопоставить от
ложения с угленосной и сланцеватой свитами плинсбахского яруса бассейнов 
pp. Терека и Кубани, описанными И. Р, Кахадзе и др. [1960]. 

Морская трансгрессия в Днепровско-Донецкую синеклизу проникла 
из Крымско-Кавказского моря в начале плинсбахского века. Площадь рас
пространения моря была небольшой. В Преддобруджском прогибе и в зоне 
Тульча на территории Румынии в плинсбахский век море имело широкое 
распространение, 

ТОАРСКИЙ В Е К 

В начале тоарского века (рис. 11) начинается интенсивное прогибание 
юго-восточной части Днепровско-Донецкой синеклизы. Из Крымско-Кав
казской геосинклинали по унаследованному от геттанг-плинсбахского времени 
Ореховскому прогибу в Днепровско-Донецкую синеклизу устремляется транс
грессия. Море заполняет ее юго-восточную часть. Начинается накопление 
мелководных отложений с фауной аммонитов, пелеципод, брахиопод и фора
минифер. 

Площадь распространения тоарского моря небольшая, его конфигурация 
повторяет контуры геттанг-синемюрской низменной равнины-. Суша, окру
жавшая тоарское море, была невысокой, плоской. На это указывает отсут
ствие даже в прибрежных отложепиях тоарского моря галечников, конгло
мератов и грубозернистых песков. В юго-восточной части бассейна, в районе 
Славянска, отлагались глины с прослоями бурого железняка и песчаников, 
содержащих аммониты, пелециподы и фораминиферы. 
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В более северо-западной части бассейна отлагаются глины сланце
ватые с прослоями сидеритов и известняков. В них аммониты встре
чаются редко, присутствуют пелециподы, фораминиферы и остракоды,' 

В глинисто-алевритовых отложениях в большом количестве встречаются 
представители гастропод.— Procerithium, Turitella, которые указывают, 
что глубина бассейна не превышала 50 м, 

Рис. 11. Палеогеографическая схема. Тоарский век. 
Условные обозначения см. рис. 10. 

В глинах встречаются лингулы. В. П. Макридин, Б. П. Стерлин [1957] 
рассматривают их как. указывающие на опреснение бассейна, но если учиты
вать весь комплекс фауны, встречающийся совместно с лингулами (аммо
ниты и фораминиферы), такого заключения делать нельзя. Наоборот, комплекс 
фауны дает основание предполагать, что этот бассейн имел нормальную соле
ность и нормальный газовый режим. 

В, Прикаспийской синеклизе тоарских отложений нет. Здесь была суша, 
в западной части — денудационная равнина, а в восточной — низменная 
аккумулятивная равнина. В северо-восточной части эпигерцинской плат
формы, в Кума-Манычском прогибе, имеется непрерывная серия осадков 
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геттангско-ааленского века. В связи с этим к тоару необходимо отнести 
верхнюю часть предааленских отложений, сложенных глинами алеврити-
стыми и пеечаниками с глауконитом. Это — осадки морского происхожде
ния. Поэтому мы предполагаем возможность распространения тоарского моря 
в северо-восточной части Предкавказской платформы (Кума-Манычскии про
гиб) и на юго-западной окраине Прикаспийской синеклизы. 

СРЕДНЯЯ Э П О Х А 

А А Л Е Н С К И Й В Е К 

Сравнение литолого-лалеогеографичсских карт ранней юры (см. рис. 10, 
11) и аалснского века (рис. 12) показывает, что в Днепровско-Донецкой сине
клизе в аалене произошло небольшое расширение морского бассейна к се
веро-западу. В это же время на юго-востоке Русской платформы начинается 
интенсивное прогибание Прикаспийской синеклизы. Трансгрессия из Кав
казской геосинклинали через низовья Волги широко распространяется на 
юго-восток Русской платформы. 

Днепровско-Донецкий и Прикаспийский бассейны разделяет Воронеж-
ско-Ставропольский материк, включающий Воронежскую сушу — низмен
ную денудационную равнину, образовавшуюся на месте Воронеягской до
кембрийской антеклизы; Донскую сушу — низменную, местами холмистую 
равнину, низкие горы Донбасса (герцинское складчатое сооружение) и Став
ропольскую сушу (Ставропольский эпигерцинскнй свод). В отдельные века 
этот материк разделялся проливами на острова. В частности, в позднебайос-
скоо время, по-видимому, существовал Донецкий пролив, образовавшийся 
на стыке между Воронежской антеклизой и горными сооружениями Донбасса. 
О равнинном характере Воронежско-Ставропольской суши можно судить 
по отсутствию в осадках окружающих ее бассейнов (на западе Днепровско-
Донецком, а на востоке — Прикаспийском) галечников и грубозернистых 
песков. Однако суша интенсивно разрушалась: многочисленные реки сносили 
большое количество терригенного материала в прилегающие бассейны. 

Днепровско-Донецкий бассейн. В первой половине аалепского века 
площадь, занятая морем, по сравнению с тоарским остается почти без изме
нения. Ореховский пролив несколько углубляется, в связи с этим наблю
дается более свободное проникновение в него морской фауны из Кавказского 
геосинклинального моря. 

Широкое развитие получают аммониты, пелециподы и фораминиферы. 
Тип отлагающихся осадков остается тот же, что и в конце тоарского века. 
Это — глины в разной степени алевритистые с прослоями известняков. 
В северо-западной прибрежной части Днепровско-Дояецкого моря обитали 
только песчаные фораминиферы. 

В прибрежных участках восточной части бассейна (сс. Бурхановское, 
Адамовна и др.) отлагались пески мелкозернистые, косослоистые и кварце
вые ожелезненные песчаники. Это аллювиальные образования временных 
потоков, отлагавшиеся в лрибрежно-морской части дельты. Л, Ф. Лун-
герегаузен [1942а] эти отложения считал эоловыми образованиями второй 
половины ааленского века и выделял их в бурханскую свиту. Б. П. Стерлин 
[1953] рассматривает их как прибрежно-морскую фацию верхней половины 
тоарского и нижней половины ааленского веков. Временные потоки сно
сили с Воронежско-Ставроиольского материка обильный терригенный 
материал. 

Области, окаймлявшие ааленское море с северо- и юго-запада, были не
высокие, с пологим наклоном к морю, терригенный материал с их территории 
поступал преимущественно в виде глинистых частиц и в меньшем количе
стве — алевритовых. Песчанистый материал составляет не более 1 %. 

Прикаспийский бассейн. Ааленская трансгрессия в Прикаспийскую 
синеклизу (см. рис. 12) проникла с юго-запада, с территории Предкавказ
ской платформы через Черный Рынок, Каспийский, Джанай, Олейниковку. 
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Море распространилось по Новоузенскому прогибу по направлению 
к Новоузенску — Озинки. На это указывает Leioceras opalinum R e i n . , 
найденный В. Г. Камышовой-Елпатъевской (1959 г.) в Озинках; Leioceras 
opalinum R е i п., Astarte opalina ' Q u e n s t . , A. voltzi Z i e t., Cor-
bula sp., определенные H. Т. Сазоновым [1961] из Новоузенской скважины 
и Leioceras opalinum R e i n , из Джанайской опорной скважины. Аалснское 

Р и с . 12 . Палеогеографическая схема . Ааленский век. 
Условные обозначения см. рис. 10. 

море, занимающее западную часть Прикаспийской синеклизы, можно рас
сматривать как северный залив Кавказского моря. 

Осадки этого морского бассейна представлены глинами слоистыми, 
алевритистыми, с обуглившимися растительными остатками (табл. III, 
фиг. 2), песчаниками кварцевыми средне- и крупнозернистыми (табл. III, 
фиг. 1), алевролитами слоистыми (табл. IV, фиг. 2), с фауной аммонитов и 
пелеципод. Более глубоководные осадки представлены чередованием глины, 
содержащей алеврит, с прослоями алевритистого песчаника (табл. VII, 
фиг. 2). Но даже в удалении от берега на 150—300 к м в осадках этого моря 
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совместно присутствует морская фауна (аммониты и пелециподы) и 
континентальная листовая флора, занесенные сюда течениями, которые 
имели большое значение в формировании этих отложений. 

Максимальная мощность осадков ааленского века — 90—100 м. Фауна 
встречается очень редко. Если сравнивать комплекс раннеааленской фауны 
Северного Кавказа (из бассейна Кубани) с Прикаспийским, то можно отме
тить, что на Северном Кавказе в этих отложениях присутствуют многочислен
ные аммониты и пелециподы, особенно много Mytiloides (табл. L, фиг. 3 и 4) 
и Posidonia (табл. L, фиг. 1, 1а), которые в отдельных слоях образуют мас
совое скопление различных популяций. 

К северо-востоку, в Кума-Манычском прогибе, в Джанае и Каспийском, 
в ааленских отложениях встречаются единичные представители Mytiloides 
и Posidonia, а в Новоузенской прогибе — очень редкие угнетенные виды, 
при этом раковины обычно имеют плохую сохранность. По-видимому, мигра
ция фауны из Кавказского моря в Прикаспийский залив была очень затруд
нена, а условия обитания фауны в этом бассейне неблагоприятны для ее раз
вития . 1 

Mytiloides быстро вымирает; последние редкие представители этого рода 
встречаются • в отложениях позднего байоса Саратовской области. Пеле
циподы рода Posidonia имеют очень небольшой ареал обитания и в единичных 
экземплярах встречаются в глинистых отложениях до среднего келловея 
включительно. 

К западу от Волги морские отложения аалена постепенно замещаются 
аллювиальными образованиями (табл. V, фиг. 1, 1а) низменной равнины 
(гнилушкинская свита). Это отложения временных потоков и речной аллю
вий. Такой тип отложений низменной аккумулятивной равнины широко 
распространен по правобережью Волги, в районе Доно-Медведицких подня
тий. Представлены они песком кварцевым, косослоистый (табл. VI, фиг. 2), 
разнозернистым, с тонкими прослоями и линзами листоватой, тонкослои
стой темно-серой и коричневой глины (табл. I, фиг. 1, 2), на которой име
ются отпечатки ископаемой флоры с овальными или круглыми конкрециями 
кварцевого песчаника разнозернистого алевритистого (табл. II, фиг. 1, 2; 
табл. V, фиг. 1, 1а; табл. VI, фиг. 1) и алевролита песчанистого с кальцито-
вым цементом (табл. IV, фиг. 1). Мощность отложений в бассейне Иловли 
до 40 м, на восток — резко уменьшается. Фауна в отложениях отсутствует, 
встречены проблематичные следы ползания червей (табл. XLV, фиг. 1), 
в тонких глинистых прослоях имеются редкие остатки ископаемой листовой 
флоры и спорово-пыльцевой комплекс среднеюрского времени. Минералоги
ческий состав отложений в Гнилушкинском овраге содержит тяжелую 
фракцию до 1,5%, состоящую в основном из минералов с большим удель
ным весом (%): циркона — 21—27, турмалина — 4—6, дистена и ставро
лита — до 9, черных рудных — 22—31, анатаза — 2—9; полностью отсут
ствуют слюда, глауконит, роговая обманка и хлорит.' В легкой фракции 
мусковита :до 1,5%. 

Изучение распределения терригенного материала показывает, что с вос
тока на запад увеличивается процентное содержание неотсортированного 
крупно- и среднезернистого песка. Отложения образовались за счет аллювия 
рек и временных потоков, который поступал с запада с Воронежско-Ставро-
польского материка. На севере эти отложения, но с примесью глинистого 
материала, неширокой полосой прослеживаются в районе Саратова и во
сточнее современного северного борта Прикаспийской синеклизы. Мощность 
их не превышает 10 м. 

На восток и юго-восток от меридиана р. Урала морской бассейн пере
ходит в низменную равнину с большим количеством пресных озер и болот, 
отложения которых представлены глинами в разной степени алевритистыми, 
с линзами ж прослоями бурых углей. 

Отложения озер и болот местами замещаются отложениями временных 
потоков, которые периодически приносили с Уральских гор и Южно-Эмбен-
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ского поднятия грубообломочный материал. В юго-восточной части Прикас
пийской низменной равнины эти отложения образуют «песчано-галечнико-
вую свиту». 

Судя по распределению грубообломочного материала, Южно-Эмбенское 
поднятие в ааленскую эпоху было вытянуто в северо-восточном направлении 
в виде цепи низких гор высотой 800—1000 м. В северо-восточной части При
каспийского бассейна между Оренбургом и Актюбинском были широко рас
пространены озера и болота, осадки которых представлены глиной и бурым 
углем. Вдоль западного склона Уральских гор, на протяжении более 600 км, 
почти по меридиану 56° с севера, к югу от Перми, по направлению к Уфе и 
Ишимбаеву, по унаследованному от палеозойского времени Предуральскому 
прогибу протекала р. Прабелая с широкой поймой, па которой располага
лись озера и болота. Река имела ряд основных притоков, один из которых 
левобережный, по-видимому, начинался от Свердловска. Аллювиальные и 
озерно-болотньге отложения Прабелой сохранились в виде небольших остан-
пов. По-видимому, дельта Прабелой в районе Оренбурга разделялась на 
многочисленные рукава, которые постепенно терялись в Прикаспийской 
низменной равнине. 

На Южном Урале в ааленский век, а возможно, и в более раннее время, 
образовались внутренние впадины, заполненные многочисленными прес
ными болотами и озерами, в которые с окружающих их возвышенностей 
интенсивно поступал терригенный материал. Наиболее быстро прогибалась 
внутренняя впадина Орского Урала. Она заполнена 115-метровой толщей 
галечника, песка и глинами с прослоями сидерита. В верхней части встре
чаются слои бурого угля (хайбуллинская свита). 

БАЙОССКИЙ В Е К 

Раннебайосское время. В раннебайосское время (рис. 13) контуры и 
площадь Днепровско-Донецкого бассейна не меняются по сравнению с аален-
ским веком. Тип отложений сохраняется тот же. Продолжает существовать 
Ореховский пролив, через который из Кавказского моря мигрировали аммо
ниты. 

В настоящее время из-зд отсутствия фауны, недостаточной изученности 
крупных растительных остатков и спорово-пыльцевых комплексов нельзя 
достоверно установить палеогеографическую обстановку в Прикаспийском 
бассейне в раннебайосское время. 

Палеонтологически охарактеризованные отложения этого времени встре
чены в Джанайской опорной скважине, в которой в основании байоса 
залегает известняк глинистый, органогенный, с фауной мелких пелеципод, 
по-видимому, аналогичный органогенно-обломочному известняку нижнего 
байоса бассейна Кубани (Хумаринское месторождение). Это дает возможность 
предполагать, что морской бассейн ра'ннебайосского времени не имел боль
шого распространения к северу и северо-востоку в Прикаспийскую синеклизу, 
а ограничивался только южной его частью. 

На Южной Эмбе в это время простиралась низменная аккумулятивная 
равнина, осадки которой выделяются как песчано-глинистая свита. Возраст 
их определен по комплексу спор и пыльцы, изученному В. С. Малявкиной. 
Однако этот возраст установлен условно, так как до сих пор нет твердо опре
деленных комплексов спор, характерных для ранне- и позднебайосского 
времени. 

В песчано-глинистой свите встречены споры хвойных, папоротников и 
хвощей, реже присутствует пыльца саговников. Г. Е.-А. Айзенштадт [1951, 
стр. 28] предполагает, что этот комплекс указывает на теплый, но не очень 
жаркий климат средней влажности. 

На западе и северо-западе, в прибортовой части Прикаспийской сине
клизы, в пределах правобережного Поволжья аналоги песчано-глинистой 
свиты не установлены. По-видимому, в это время здесь шло накопление 
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аллювиальных отложений, которые позднее были размыты позднебайосской 
трансгрессией. 

В более погруженной части синеклизы, в Новоузенском прогибе, песчано-
глинистой свите соответствуют глинисто-алевритистые отложения без фауны, 
которые залегают ния?е фаунистически охарактеризованного верхнего байоса 

Рис . 13. Палеогеографическая схема. Раннебайосское время. 

Условные обозначения см. рис. 10. 
Стрелкой указано направление миграции Фауны: Strentxema, Witchellia. 

и отделяются следами перерыва от нижележащих отложении ааленского 
яруса, но, возможно, на всей территории Прикаспийской синеклизы ранне-
байосскому времени соответствует перерыв в накоплении осадков, а песчано-
глинистая свита должна быть отнесена к нозднебайосскому времени. В на
стоящее время нет достоверных данных для решения этого вопроса, но все 
же, судя но имеющимся материалам, более обосновано первое предполо
жение. 

Позднебайосское время. Во время «5trenoceras niortense» позднего 
байоса (рис. 14)' конфигурация бассейнов и суш не изменилась. В начале 
времени uGarantiana garantianab начинается трансгрессия из Крымско-

124 



Кавказской геосинклинали по двум путям —через Ореховский пролив 
в Днепровско-Донецкую синеклизу и через Кума-Манычский и Новоузен-
ский прогибы в Прикаспийскую синеклизу. Максимума трансгрессия достигла 
в конце времени «Garantiana garantiana» и начале времени ^Parkinsonia 
parkinsonh, когда она по Ульяновско-Саратовскому, Пензо-Муромскому и 
Шиловско-Владимирскому прогибам широко распространилась в централь-

Рис. 14. Палеогеографическая схема. Позднебайосское время. 

Условные обозначения см. рис. 10. 
Направление миграции фауны: I — Pseudocosmoceras; II — Parkinsonia .и Garantiana; а —северная 
граница распространения фораминифер южного кавказского типа (по А. И. Сарычевой и 1. п . Хаба

ровой). 

ные области Русской платформы. Морские отложения времени «Parkinsonia 
parkinsonia залегают трансгрессивно на различных отложениях нижнего 
триаса и палеозоя. 

На табл. XII, фиг. 1 показан карманообразный размыв доломитов 
верхней перми позднебайосской трансгрессией. Встречаются и более крупные 
промоины и даже небольшие долины. Одна из таких долин меридионального 
простирания, врезанная в известняки верхнего карбона глубиной до 15 м 
и заполненная косослоистый песком, разнозернистый глинистым, прослежена 
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в бассейне Крымзы к/северу от г. Сызрани по Б. Каменному оврагу 
на протяжении более 200 м . Осадки этого времени, заполняющие эрозионные 
впадины, выделяются в Среднем Поволжье на Самарской Луке как пере-
волокский горизонт [Милановский, 194Q6; Сазонов, 1953, 19576]. Мощность 
отложений непостоянная и колеблется от нуля до 20^40 м — это в тех ме
стах, где они выполняют эрозионные неровности в верхнепалеозойском рель
ефе. Отложения представлены в основном глиной в разной степени алеври
тистой с линзами мелкозернистого песка, в них встречаются прослои извест-
ковистого алевролита и серого мергеля, переполненного кристаллами пирита. 
В основания местами залегает углисто-сажистый слой мощностью 0,15 м , 
который можно наблюдать в карьере около с. Бахилова Поляна и в разрезах 
южного склона Самарской Луки, около с. Переволоки. В верхней части глин 
залегают редкие округлые или лепешкообразные включения размером от 
2 х 5 до 10x20 см белой и светло-желтой глины. 

Во время «Parkinsonia parkinsonU происходят большие изменения в кон
фигурации береговой линии, площади и распространении моря и суши. 
Это хорошо видно из сравнения палеогеографической карты раннего байоса 
(см. рис. 13) с палеогеографической картой позднего байоса (см. рис. 14), 
на которой показано максимальное распространение трансгрессии во время 
<iParkin$onia parkinsonm. 

В Днепровско-Донецком бассейне трансгрессия распространяется далеко 
к северо-западу от Полтавы в район Киева — Чернигова, где море постепенно 
переходит в прибрежную равнину, а затем л равнину низменную аллюви
альную. По-видимому, между морем и низменной равниной был неширокий 
участок равнины, временами заливавшейся морем. В этих отложениях 
встречаются песчаные фораминиферы. В районе Мозыря отмечаются аллю
виальные отложения низменной равнины и образования озер и болот. Это — 
бурые глинистые угли, и темные слоистые глины с небольшим содержанием 
алеврита. 

В районе Белорусской антеклизы, в северо-восточной части Балтийской 
синеклизы и в Брестской впадине отложения байосского века-отсутствуют — 
эта территория была денудационной равниной, с которой реки сносили 
в Припятский прогиб обильный терригенный материал. Аллювиальные 
отложения низменной равнины в центральной и южной частях прогиба 
(с. Антоновка — Ельский прогиб, в районе пос. Октябрьского и т: д.) сло
жены галечником, хорошо окатанным, неслоистым, рыхлым мощностью 
до 5 м \ песчаником кварцевым разнозернистый глинистым. Форма зерен 
кварца угловатая и угловато-окатанная (табл. X X , фиг. 1 и 2; табл. XII , 
фиг. 1) мощностью до 8 м . 

К северу Днепровско-Донецкий бассейн через Белгородский пролив, 
который огибал с севера Воронежско-Ставропольский материк и гипоте
тический Преддонецкий пролив, сообщался со Среднёволжским и Прикас
пийским бассейнами. На юго-востоке Днепровско-Донецкий бассейн отде
лялся от Прикаспийского пологой Донской сушей, на юго-западе которой 
возвышались низкие горы Донбасса. 

Белгородский пролив был широкий, но мелководный; временами, 
в связи с общим подъемом суши, море из него регрессировало, и эта терри
тория становилась низменной равниной, на которой отлагались аллювиаль
ные отложения. В Подмосковье, в районе Калинин — Москва — Серпухов, 
широко простиралась низменная аккумулятивная (аллювиальная) равнина, 
на которой местами были озера и болота, где отлагались бурые угли и глины 
тонкослоистые с растительным дстритусом. Северо-восток Русской плат
формы, включая Мезенскую синеклизу, занимала низменная аккумулятив
ная равнина. Тиман с юга отделял замкнутую Печорскую синеклизу, пред
ставлявшую низменную равнину, на которой накапливались озерно-
болотные и аллювиальные отложения — песок мелкозернистый и рыхлый 
песчаник с прослоями глины алевритистой. В породе местами встречается 
массовое скопление обуглившихся растительных остатков. 
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В тяжелой фракции циркона до 22%, турмалина до 33%, эпидота до 19%. 
Практически отсутствует диетен, ставролит, глауконит, сидерит и анатаа. 
Слюда встречается только в верхней части разреза. Мощность этих отложе
ний в Усть-Цильме достигает 80 м . По данным А. К. Дертова (1962 г.), 
среднеюрские отложения по левому берегу Печоры у руч. Купюр начинаются 
толщей переслаивания голубовато-серых и зеленоватых глин, алевритов 
с линзами сидерита. Эти осадки мы относим к триасу. Средняя юра здесь 
сложена песками мелкозернистыми, алевритистыми мощностью 100—120 м , 
с редкими пелециподами, прослоями глин и отпечатками ископаемой флоры. 
В песке алевритистом тяжелой фракции до 1,5%, эпидота 41,5%, 
присутствует роговая обманка — до 1%, циркон — 5,5%, отсут
ствуют ставролит, дистен, сфен и глауконит. В легкой фракции очень много 
слюды — 8,5%. 

Возраст отложений неясен, поэтому они рассматриваются как образова
ния байос-батского веков и показаны как нерасчлененная толща и на байос-
ской и на батской картах. В Прикаспийской синеклизе море занимало за
падную ее часть, откуда по Ульяновско-Саратовскому, Пензо-Муромскому 
и Шиловско-Владимирскому прогибам широко распространялось в Среднее 
Поволжье. 

В Прикаспийской синеклизе, в результате изучения разрезов скважин 
и многочисленных обнажений в бассейнах Медведицы и Иловли можно 
хорошо проследить в широтном направлении, на протяжении огюло 350— 
450- к м , изменение литологического состава отложений позднебайосского 
моря и распространение фаций от восточного склона Воронежской суши 
до центральной чаети Новоузенского прогиба. Вдоль Воронежской суши 
полосой шириной до 50—70 к м простиралась низменная равнина, на которой 
отлагались аллювиальные пески косослоистые и алевролиты глинистые, 
с растительным детритусом, линзами бурого угля (район г. Тамбова), воз
можно образовавшиеся в прибрежных озерах. Временами эта равнина зали
валась морем, тогда отлагались глины темно-серые, с редкой фауной фора
минифер и Meleagrinella sp. 

Дальше на восток отлагались глины темно-серые алевритистые с лин
зами сидерита, фауной фораминифер, пелеципод и редкими аммонитами. 
В мелких частях моря, дно которого было покрыто донной растительностью, 
широко распространены пелециподы Meleagrinella doneziana B o r i s s . 
Эти пелециподы в различных частях моря на глинисто-алевритистом дне 
образуют массовые скопления различных популяций, изображенных на 
табл. X L , фиг. 1; табл. XLIX, фиг. 1; табл. LI, фиг. 2 и 4; табл. LVI, фиг. 4; 
табл. LVIII, фиг. 3; табл. XLVIII, фиг. 2. 

Аналогичное скопление популяций Meleagrinella doneziana B o r i s s . 
в фациально однородных условиях обитания можно наблюдать в одновоз-
растных осадках в Днепровско-Донецком бассейне. Более ранние отложения 
позднего байоса времени «Garantiana garantiana» в Нижнем Поволжье 
выделяются условно, отделить их по литолого-фациальному составу от от
ложений времени ^Parkinsonia parkinsonU невозможно; только в единичных 
разрезах установлена фауна, характерная для этой зоны. По-видимому, 
море времени «garantiana» в Прикаспийский бассейн проникло из Днепровско-
Донецкого через Допецкий пролив и с юга из Кавказского моря через Кума-
Манычский пролив, северное широты Камышина море времени <ngarantiana» 
не распространялись. 

В,начале осадконакопления позднего байоса в западной части Прикаспий
ского бассейна отлагаются алевриты песчанистые слоистые (табл. VII, 
фиг. 1) с многочисленными конкрециями мергеля (такой тип разреза можно 
наблюдать по правому берегу Волги в бассейне Медведицы, Малый Камен
ный овраг) алевритистого размером 2,5 X 0,5 м переполненными фауной 
пелеципод: Meleagrinella sp., Mytiloides sp. (табл. XLV, фиг. 2). Осо
бенно нужно отметить присутствие Mytiloides, которые мигрировали 
из Кавказского моря и севернее широты Камышина не распространялись. 
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На рис. 14 волнистой линией, по данным Т. Н. Хабаровой, показана 
северная граница распространения фораминифер Южной Кавказской 
провинции. 

В море, занимающем южную часть Ульяновско-Саратовского прогиба 
и северо-западную часть Прикаспийской синеклизы, начиная со второй 
половины позднебайосского времени, широким распространением пользу
ются осадки, представленные чередованием алевролитов и аргиллитов слои
стых с линзами мелкозернистого песка и алеврита светло-серого слюдистого 
с неравномерным содержанием глины (табл. IX, фиг. 3; табл. X, фиг. 2; 
табл. XIV, фиг. 1), с глиной неравномерно-алевритистой (табл. X V , фиг. 1; 
табл. XVI, фиг. 1 и 2; табл. XVII, фиг. 2; табл. XVIII, фиг. 1 и2) и с песча
ником мелкозернистым, алевритистым (табл. X, фиг. 1, 2; табл. XV, фиг, 2; 
табл. XVII, фиг. 1). 

В восточной части Прикаспийского бассейна морские отложения посте
пенно переходят в аллювиальные образования низменной равнины с озерами 
и болотами (нижняя угленосная свита Южной Эмбы), в отложениях которых 
в большом количестве присутствует пыльца хвойных, а также папоротников 
и гинкго. Состав растительности свидетельствует о влажном теплом климате. 
Аналогичные условия осадконакопления были во внутренних впадинах 
Орского Урала. В меридиональном направлении Уфа — Ишимбаево в пони
женных частях рельефа местами залегают песчаники разнозернистые, участ
ками косослоистые с отпечатками ископаемой флоры. По-видимому, это 
остатки аллювиальных отложений р. Прабелой, которая, так же как и в аален
ский век, протекала по центральной части Предуральского прогиба. 

Возраст этих проблематичных отложений среднеюрский, точнее не
определимый, поэтому на картах мы показываем их как нерасчлененную 
толщу среднеюрского времени. В позднебайосское время в районе совре
менного Татарского свода существовала суша, представляющая денудацион
ную интенсивно размывающуюся равнину, с которой реки сносили обильный 
терригенный материал. В морских частях дельт этих рек шло накопление 
песков и песчаников косослоистых с прослоями глины алевритистой, В от
ложениях совместно встречаются остатки ископаемой флоры, принесенные 
речными потоками, и морская фауна — аммониты и пелециподы. Примером 
этого типа отложений являются бахиловские песчаники и пески в северо-
восточной части Самарской Луки (табл. IX, фиг. 1; табл. X I , фиг, 1, 2, 2а; 
табл. XII , фиг. 2, табл. XIII , фиг. 1). 

В южной части Самарской Луки (Аскулы, табл. XIII , фиг, 2) преобла
дают пески разнозернистые косослоистые, к западу от Бахиловой Поляны 
количество ископаемой флоры в песчаниках сильно уменьшается, появляются 
представители морской фауны — аммониты, пелециподы. Этот тип отложений 
развит в районе Сызрани — Троекуровки (табл. X I I , фиг. 2). 

К северу от Самарской Луки в районе Ульяновска в песчаных отложе
ниях этого времени имеются прослои алеврита с карбонатным цементом 
(табл. XIV, фиг. 2). 

В конце позднего байосского времени, к северу от Горького, в краевой 
части моря образуется Ковернинская мульда, которая, возможно, являлась 
полузамкнутой лагуной или заливом. Здесь отлагался песчаник разнозер
нистый известковистый мощностью до 2 л* с Meleagrinella doneziana В о-
г i s s. В 15 км к югу от г. Юрьевца у с. Андрейково (Верхнее Поволжье) 
А. И. Шибалин обнаружил в аналогичных песчаниках, но фосфоритизирован
ных, залегающих трансгрессивно на триасе [Сазонов, 19576], скопление 
многочисленных Meleagrinella doneziana B o r i s s . 

Выше, в Ковернинской мульде, залегают глины с коричневым оттенком 
мощностью 15—30 м с включением ископаемой флоры и насекомых. По-
видимому, в конце позднего байосского времени Ковернинскую мульду 
заполняет пресноводное озеро. 

К северу от Воронежской денудационной равнины простиралась низмен
ная аккумулятивная равнина с озерами и болотами, На которую реки с Во-
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ронежской суши сносили терригенный материал, обогащенный железной 
рудой, что привело к накоплению бурых железистых руд (Липецкие, Туль
ские, Выксинские и др.) на этой равнине. 

В конце позднебайосского времени трансгрессия достигла максимума 
распространения в центральных областях Русской платформы в Прикас
пийской и Днепровско-Донецкой синеклизах. Миграция фауны из Крымско-
Кавказского бассейна в Днепровско-Донецкий бассейн была интенсивной 
в начале этого времени, а в конце позднебайосского времени Ореховский 
пролив перестал существовать и связь Днепровско-Донецкого бассейна 
с Крымским прерывается. 

БАТСКИЙ В Е К 

Перерыва в накоплении осадков между байосом и батом на территории 
Русской платформы и Кавказской геосинклинали нет. Среднерусское бат-
ское море является регрессирующим бассейном, но унаследованным в своем 
развитии от позднебайосского. 

. В начале батского века (рис, 15) продолжают сохраняться условия осад
конакопления конца байосского века, но происходят и небольшие изменения 
в конфигурации береговой полосы и площади распространения батского 
моря. Перестает существовать Ореховский пролив, связывающий Днепров-
ско-Донецкое и Крымское моря и Донецкий пролив между Днепровско-До
нецкий и Прикаспийским бассейнами. Крым и Кавказ занимает южная 
Средиземноморская зоогеографическая область, для которой характерными 
являются аммониты Oppelia, Parkinsonia, Phylloceras, Lytoceras, пышного раз
вития в ней достигают пелециподы рода Posidonia, но отсутствуют аммониты 
Среднерусской бореальной области — род Pseudocosmoceras. В Крыму, 
а районе Планерское, верхняя часть этих отложений представлена туфоген-
ными тонкослоистыми алевритами (табл. X I X , фиг. 1, 2). ; 

В раннебатском Среднерусском море преимущественное развитие полу
чает местная фауна: аммониты рода Pseudocosmoceras и пелециподы Melea
grinella doneziana В о г i s s. и многочисленные подвиды этого рода, образу
ющие местами, особенно на глинистом дне мелководных частей моря, боль
шие скопления. Очень редко присутствуют мелкие угнетенные Posidonia. 
Фораминиферы представлены обедненным в количественном отношении 
комплексом: Lenticulina volganica D a i n, L. dainae К о s у г., L. miro-
novi D a i n, Darbyella kutsevi D a i n , по сравнению с тем же комплексом 
в позднебайосских осадках. В небольшом количестве продолжают существо
вать последние представители аммонитов рода Parkinsonia. В конце поздне
батского времени условия обитания фауны в Среднерусском море становятся 
неблагоприятными, по-видимому, в результате опреснения бассейна. Выми
рают все аммониты, очень редко встречаются единичные пелециподы. 
Фораминиферы представлены одним видом Ammodiscus baticus D a i n . 

В позднебатское время Среднерусское море распадается на отдельные 
опресненные бассейны, лишенные морской фауны. Площадь и конфигурация 
Воронежско-Ставропольского материка в раннем бате, по сравнению с бай
осский веком, ,не меняются. В Прикаспийской синеклизе море занимало за
падную часть, откуда через Новоузенский и Кума-Манычский проливы 
сообщалось с Восточно-Кавказским морем, на что указывает присутствие 
в осадках этого моря многочисленных аммонитов рода Pseudocosmoceras, 
описанных Г. Я. Крымгольцем и Е. С. Станкевич [1963] из центральной 
части Дагестана, где нижний бат в окрестностях сел. Араконы,- Кедугль, 
Нижние МулетКи, Черчи, на горе Серсовик и несколько южнее у сел. Цуда-
хор сложен глинами и алевролитами с прослоями мергелей и еидеритовых 
конкреций с Phylloceras kudernatschi Н а и е г, Сalii phylloceras dispuda-
bile Z i t t . , Partschiceras subodtusum К и d., Nannolytoceras tripartitum 
R a s p., Oppelia cf. subradiata S o w . , 0. fusca Q u e n s t . , 0. cf. asp i-
doides O p p e l , , Oscotraustes nodijer В и с k т . , Cadomites rectelobatum 
H а и e v, Parkinsonia cf. neuffensis О p p e 1., P. cf. densicosta S с hi i p.p e, 
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Pseudocosmoceras michalskii B o r i s s . , P. masarowici M u r . , Grossouvria 
delrance d ' O r b . , Hibolites fusiformia P a r k . 

В Прикаспийском и Днепровско-Донецком бассейнах аммониты, ха
рактерные для Кавказского моря (Cadomites, Phylloceras, Lytoceras и Oppelia), 
не обитали. Комплексы фораминифер, населявшие эти моря, также различны. 
Обмен фауной между этими морями был непостоянный и односторонний. 

Р и с . 15. Палеогеографическая схема . Батский я р у с . 
Условные обозначения см. рис. 10. 

Направление миграции фауны: I — Parkinsonia; II — Pseudocosmoceras. 

Этому, по-видимому, препятствовали сильные течения, направленные с се
вера на юг вдоль восточного берега Воронежско-Схавропольского материка. 
Такими течениями и были занесены в Восточно-Кавказский бассейн Pseudo
cosmoceras из Среднерусского бассейна. Миграции фауны с юга на север пре
пятствовали указанные течения и неблагоприятные климатические условия 
обитания. 

Вдоль восточного берега Воронежско-Ставропольской суши, в прибреж
ной зоне, а также в морских частях дельт рек, течения которых приносили 
песчано-алевритистмй материал, отлагался песчаник разнозернистый але
вритистый (табл. VIII, фиг. 3), косослоистый или алеврит с тонкими неравно
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мерными прослоями глины неизвестковистой, тонкослоистой (табл. VIII f 

фиг, 1). В одном штуфе нами подсчитано, что на 1 м породы приходится 
в среднем до 60 прерывистых слоев глины суммарной мощностью 20 см и 
до 70 слоев алеврита суммарной мощностью 80 см. Мы предлагаем рассма
тривать алевритистые слои как следы годичных паводков. Восточнее, в цен
тральной части Новоузенского прогиба (табл. VIII, фиг. 3), где значительно 
уменьшается влияние речных потоков, осадки представлены чередованием 
слоев глины (мощностью 0,5—2,0 м м ) - с содержанием песка и алеврита до 
20% с тонкими линзовйдными слоями алеврита слюдистого. В этих глини
стых слоях, образовавшихся в морских условиях, встречаются форамини
феры (табл. VIII, фиг. 4) и редкие P a r k i n s o n i a sp., Pseudocosmoceras sp. 

В прослоях алеврита, образование которых мы связываем с опреснением 
бассейна, в результате интенсивного поступления речной воды, фораминифер 
и аммонитов нет (табл. VIII, фиг. 1, 2 и 3), в глинистых слоях присутствуют-
споры (по определению С. Н. Наумовой) батского возраста. Местами в ниж
ней части залегают песчаники косослоистые, разнозернистые, с галькой 
кварца. Это -—типичные отложения, образовавшиеся в зоне сильных течений; 
с удалением к востоку от берега Воронежско-Ставропольской суши в отло
жениях уменьшается содержание алеврита. Начинает -̂ преобладать глини
стый осадок с неравномерным содержанием алеврита слюдистого. В запад
ной части Новоузенского прогиба это уже глины с тонкими прослоями 
светло-серого алеврита (табл. IX, фиг. 2). 

Отложения широко распространены в западной части Прикаспийского, 
в Средневолжском (Пензо-Муромском и Ульяновско-Саратовском проги
бах) и в Днепровско-Донецком бассейнах. Для отложений характерно мас
совое скопление Meleagrinella pseudodoneziana S a s о п о v sp. п., M. echi-
n a t a S o w . (табл. XLIV, фиг. 5; табл. LIV, фиг. 3, За). Более поздние от
ложения этого времени представлены глинистыми песчаниками, в которых 
встречаются моллюски и фораминиферы. Севернее, на всей территории Сред
него Поволжья (от Окско-Цнинского вала на западе до Волги на востоке), 
распространялось мелкое море, в котором отлагались, глины неизвестко-
вистые (содержание в них СаО колеблется от 0,3 до 2,5%; Р 2 0 5 — 0,16%),. 
переслаивающиеся с глиной, в которой до 20% алеврита и мелкозернистого-
песка, и алевритом тонкослоистым светло-серым слюдистым. В глинах при
сутствуют фораминиферы, мелкие гастроподы и пелециподы. 

На востоке берег батского моря проходил по западному и юго-западному 
склонам Татарского свода. В северной прибрежной части Прикаспийского* 
бассейна (между pp. Большой и Малый Иргиз) отлагались глины алеврити
стые с прослоями мелкозернистого песка и песок разнозернистый косослои
стый. В глинисто-алевритистых отложениях встречаются единичные пеле
циподы и фораминиферы — Ammo discus baticus D a i п. На уплотненных 
алевритистых глинах и песчаниках наблюдаются следы волноприбойных 
знаков. 

В этой части бассейна с юго-запада на северо-восток, на протяжении 
около 460 к м по разрезам скважин и естественных обнажений, можно просле
дить литолого-фациальное изменение батских отложений. В центральной 
части бассейна в Новоузенской опорной скважине мощность батских 
отложений 47 м. Сложены они глинами веизвестковйстыми с тонкими про
слоями и небольшими линзами слюдистого алеврита. Мощность алеври
товых прослоев от 0,5 до 2 м м . 

В тяжелой фракции породы, содержащей прослои алеврита, присут
ствуют (%): слюды — до 76,1; устойчивых минералов •— 5,7; из них граната — 
0,6; анатаза — 3,1; черных рудных — 8,6. Нет эпидота, роговой обманки, 
сфена, шпинеля, дистена, ставролита и глауконита. 

В легкой фракции (%): слюды — до 6; глауконита — до 0,2; полевых 
шпатов — 28,9—44,3. 

В глинистой части разреза, лишенной алевритовых прослоев, тяжелая1 

фракция представлена пиритом, в легкой фракции слюды 2,4%, глауконита-
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0,2%. В 200 к м к северо-востоку, в скв. 148 на Карповской структуре, 
в пределах Западно-Казахстанской области, на глубине 200 м вскрыты ые-
строцветные алевритисто-глинистые отложения триаса, на них трансгрес
сивно залегают позднебайосские отложения, представленные глиной темно-
серой, алевритистой, с прослоями и линзами мелкозернистого песка. 

В глинах встречены многочисленные P a r k i n s o n i a aff. d o n e z i a n a В о-
t i s 9., Meleagrinella doneziana B o r i s s . , Lenticulina volganica D a i n, 
L. mironovi D a i n, L. dainae К о z. 

Северо-восточнее, в 80 к м , пробурен профиль из скв. 24, 23, 22, 21, 19, 
расположение которых показано на рис. 1. В скв. 22 и 19 непосредственно 
на отложениях ромашкинской свиты триаса трансгрессивно залегает более 
верхняя часть раннебатских глин алевритистых с прослоями песков ж песча
ников. В глинах на высоте 1 м выше отложений триаса встречен Ammodiscus 
b a t i c u s D a i n , Pseudocosmoceras sp. — фауна, определяющая раннебатский 
возраст этих отложений. 

Таким образом, между скв. 148 и 22 выклиниваются все позднебайос
ские и нижняя часть раннебатских отложений. К северу и северо-востоку 
распространены только отложения второй половины раннебатского времени. 
Мощность этих отложений закономерно уменьшается с юго-запада от наи
более погруженной части бассейна к северо-востоку. В скв. 24 (с. Чесно-
ковка) мощность их 36 м (интервал 237—273 м ) . Северо-восточнее в 10,4 к м 
в скв. 23 мощность уменьшается до 32,5 м (интервал 166—198,5\ м ) . Дальше 
к.северу в 6 к м в скв. 22 мощность отложений 23 м (интервал 149—172 м ) , 
а в скв. 1.9, пробуренной в 12 к м северо-восточнее скв. 21 на правом берегу 
Чагана, мощность уменьшается до 19 м (интервал 19,9—38,7 м ) . В скв. 19 
в уплотненном глинистом прослое, залегающем в глине серой, слабо известко-
вистой, сильно алевритистой, с прослоями и неправильными включениями 
алеврита (интервал 33,4—34,5 м ) также встречен Ammodiscus b a t i c u s D a i n . 
• Сопоставление петрографического состава отложений по рассматривае
мому профилю показывает, как постепенно с юго-запада к северо-востоку 
изменяется гранулометрический и минералогический состав. В скв. 24 
последние могут быть! подразделены на две толщи: нижнюю глинисто-але-
вритистую, известковистую и верхнюю, сложенную песчаниками, мергелями 
и алевролитами. 

В нижней толще тяжелой фракции.1,9.7%, в верхней — 1,13%, Тяже
лая фракция нижней толщи содержит до 2% слюды, 1—2% минералов гра
ната, турмалина, анатаза, шпипеля, ставролита. Отсутствует сфен, дистея 
и роговая обманка. Циркона — 3,9%, эпидота — 20%. : 

В легкой фракции отсутствует глауконит, слюды—3,3%. В верхней 
толще тяжелая фракция содержит; эпидота — 9,2%, слюды — 4,9%, 1^-2% 
циркона, граната, .анатаза. В лёгкой фракции слюды-9(7%', глауконита нет. 

В скв. £3 керн был поднят из слоев, пограничных с ромашкинской сви
той триаса. По сравнению со скв. 24 здесь увеличивается количество алеври
тистых прослоев, некоторые из них неслоистые. Возрастает содержание 
тяжелых минералов до 6,81%. В тяжелой фракции (%): эпидота — 4; глауко
нита—'0,8; слюды — 2 ; граната, ефена, шпинеля до 1; роговая обманка 
и дистен отсутствуют. В легкой фракции слюды 7,8%, глауконита до 6,5%. 

Отложения, вскрытые в скв, .22, содержат много алевритовых и алеври-
тово-глшпгстых прослоев, появляются карбонатные глины и мелкозернистые 
пески (до 5%) в виде неравномерных примесей в алеврите. Минералогиче
ский состав аналогичен скв. 23. , 

Содержание тяжелой фракции достигает 3,24%. В ней присутствует 
эпидот 4,2—9,9%, слюды в глинах песчанистых до 23,3%, в глинистых разно
стях 0,8% и небольшое содержание (до 2%) граната, сфена и дистена. В лег-. 
jKoa фракции слюды до 1,8% и следы глауконита. 

В скв. 24-бис в нижней части увеличивается содержание алеврита с при-
:мвеью мелкозернистого и реже среднезернистого песка — 5—6%. В тяжелой 
(фракции эпидота до 32%, анатаза 4,2%, шпинеля 3,2%, появляются единич-
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ные зерна метаморфических минералов, граната до 2%, циркона 4,3%. 
В легкой фракции слюды до 5%, встречены слюды глауконита. 

В скв. 19 фациальное изменение наиболее резкое. Граница изменепия 
проходит по р. Чагану на участке ее широтного течения до с. Соболев. Слои 
с Ammodiscus b a t i c u s D a i и сложены алевритом, неравномерно глинистым 
с прослоями песка. Все отложения карбонатные. В тяжелой фракции, кото
рой по 10 анализам в среднем 0,92—1,40%. а в слое глины алевритистой 
мощностью 0 , 1 0 м — 3,49%, резко возрастает содержание эпидота (34,4— 
76,8%) циркона (7,2%), черных рудных (в среднем до 30%), анатаза (1,8— 
5,8%), ставролита (до 1%), шпинеля (до 1%), граната (до 1%), одиночные 
окатанные зерна дистена. В легкой фракции слюды —̂ до 1%, глауконита — 
до 0,3%. Отложения описываемого типа имеют широкое распространение 
в бассейне р, Чагана, 

К северо-востоку, северу и востоку описываемые отложения обнажаются 
на дневной поверхности. По правому берегу р, Чагана, выше с. Новая 
Жизнь, в крутом склоне непосредственно на триасовых красных и зеленых 
глинах и песчаниках с гальками зеленой глины залегают прибрежные осадки 
раннего бата, представленные глиной серой и ржаво-бурой тонко плитчатой, 
содержащей многочисленные Ammodiscus b a t i c u s D a i п. Выше залегает 
песок светло-желтый, косослоистый с тонкими прослоями глины листоватой, 
в которой найдены Ammodiscus b a t i c u s D a i п. Песок участками оруденелый, 
мелкозернистый, кварцевый; в легкой фракции содержание кварца 77%, 
в тяжелой фракции отмечается высокое содержание черных рудных (до 65%), 
эпидота (12,7%), роговой обманки (0,4%), циркона (3,9%), сфена и глауко
нита нет. Видимая мощность песка до 5 л*. В верхней части песок переходит 
в оруденелый песчаник среднезорнистый с железистым цементом. Пластиче
ский материал (60%) представлен окатанными и полуокатанными зернами 
кварца и полевого шпата; в меньшем количестве встречаются обломки квар
цитов, кремнистых пород, чешуйки слюды, редкие обломки эпидота. Размер 
зерен 0,5 м м , преобладают зерна диаметром 0,2—0,3 м м . Цемент (40%) 
железистый. Тип цементации базальный. Аналогичные осадки накаплива
лись в бассейне Бузулука и западнее. У с. Ивановки, на левом берегу Тана-
лыка пески светло-желтые, косослоистые, участками глинистые, местами 
оруденелые. По-видимому, это аллювиальные отложения речных потоков 
в верхней части дельты большой реки, которая стекала с Татарской суши, 
расположенной севернее. 

Гранулометрический состав этой породы следующий: 

Размер фракции, Содержание фракции, 
мм % 

0 , 5 - 0 , 2 5 13,67 
0 , 2 5 - 0 , 1 0 . 34,31 
0 ,10-0 ,01 • 28,16 

< 0 , 0 1 13,7 

Тяжелых минералов во фракции 0,25—0,01 м м — 4,42%, минералогиче
ский состав ее следующий (%): бурой гидроокиси — 57,5; черных рудных 
6; циркона — 0,4; граната — 1; эпидота — 27,3; роговой обманки 13; 
сфена — 0,2; слюды — 2,2; глауконита — 1,2. 

В легкой фракции слюды — 1,5%, глауконита нет. В междуречье 
Бузулук — Самара и несколько западнее А. Н. Мазарович [1935] указы
вает распространение песчаников ж песков «щулаевекого горизонта». Обна
жаются они у сс. Шулаевки, Преображенки, Филипповки и др. (см. рис. 1). 

В юго-восточных участках, в верховьях р. Бузулука у сс. Преображенки 
Имангулова, Шестаковки и других, «шулаевский горизонт» сложен песча
ником алевритистым и алевролитом мощностью 5—6 м, слабо известковистый 
тонкоплитчатым, с прослоями сливного кварцевого песчаника, в котором 
присутствуют обломки обуглившейся древесины. На поверхности плиток 
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•алевролита, имеющего текстуру «конус в конус», имеются следы усыхания, 
ползания червей и волноприбойные знаки. 

На некоторых плитах алевролита встречены многочисленные отпечатки 
.ядер пелеципод (табл. XLVI , фиг. 1). 

У с. Преображенки гранулометрический состав породы следующий: 

Размер фракции, Содержание фракции, 
мм % 

0,1—0,01 65,21 
< 0 , 0 1 34,79 

% нерастворим. 52,52 
остатка 

• / 

Тяжелых минералов во фракции 0,25—0,01 м м содержится 2,86%, 
минералогический состав ее следующий ( % ) : черных рудных — 26,2; эпи
дота — 40,2; роговой обманки — 13,7; глауконита нет; циркона — 6,9; 
граната — 2; сфена — 0,8; слюды — 0,4. 

В легкой фракции слюды и глауконита нет. Севернее, у с. Шулаевки 
это песчаники неравномерно алевритистые, известковистые, участками с тек
стурой «конус в конус», косослоистые, с волноприбойными знаками на плит
ках, с включениями многочисленных обломков древесины. 

Гранулометрический состав их следующий: 

Размер фракции, Содержание фракции, 
мм % 

0 , 2 5 - 0 , 1 42,5 
0,1—0,01 21,5 
< 0,001 36 

% нерасторим. 42,5 
остатка 

Тяжелых минералов во фракции размером 0,25—0,01 м м содержится 
4 , 2 % , минералогический состав ее следующий ( % ) : роговой обманки — 18,6; 
эпидота — 45,6; слюды— 1,2; циркона — 10,6; глауконита нет. В легкой 
фракции глауконита и слюды нет. А, Н. Мазарович [1936] по кровле этих 
песчаников проводил границу между средней и верхней юрой. 

Район северо-восточной части Самарской Луки и Ульяновского Заволжья 
расположен вблизи северо-западного берега Татарской суши, влияние 
которой существенно отразилось на характере осадков, отложившихся в мел
ководной части моря, окружавшего эту сушу. Здесь отлагались глины серые 
с прослоями светло-серого алеврита и песчаника кварцевого, разнозерни-
стого. В этих осадках присутствуют остатки'ископаемой флоры, но одновре
менно в них найдены и представители морской фауны — головоногие и пеле
циподы. По-видимому, захоронение такого смешанного комплекса флоры и 
фауны показывает, что флора была занесена течениями с 'близко расположен
ной к северо-востоку суши. Для верхней части этих отложений характерны 
линзовидные прослои протяженностью по 10—15 м, максимальной мощ
ностью 0,5 м, мергеля и известняка томно-серого с текстурой «конус в конус» 
(табл. X X I , фиг. 1, 2, 3, 4; табл. X X I I ) . 

К востоку, в относщельно более глубоководной части моря (централь
ная часть Ульяновско-Саратовского прогиба) известняк замещается песча
ником мелкозернистым и песчаником алевритисто-глинистым. Северную 
часть Ульяновско-Саратовского прогиба, нижнее течение р. Суры, бассейн 
pp. Мокши и Пьяны занимала прибрежная часть моря, где отлагались глины 
в разной степени алевритово-песчаныо и пески разнозернистые, косослои
стые; местами на песчаниках имеются следы ряби и волноприбойные знаки. 
Морская фауна отсутствует. Мощность отложений небольшая — 10—20 м. 

В Пензо-Муромском прогибе распространены прибрежные мелководные 
отложения, представленные глинами в разной степени алепритистыми с фау
ной фораминифер. 
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В Шиловско-Владимирском прогибе появляются прослои и линзы бурого 
угля с растительными остатками. По-видимому, Океко-Цвдшекий вал являлся 
северо-западной границей распространения батского моря, северо-западнее 
которого простиралась низменная аккумулятивная равнина с озерами и 
болотами (мещерское время — табл. 5). Ее отложения представлены аллюви
альными, делювиальными и озерно-болотистыми образованиями. Они запол
няют неровности в палеозойском рельефе и в свою очередь были размыты 
трансгрессией в начале келловейского века. Вследствие этого мощность их 
весьма неравномерна и колеблется от нуля до 30—40 м . 

А. Н. Волкова 11952] рассматривает несколько типов континентальных 
отложений Подмосковья, к которым приурочены бурые угли и железистые 
руды: делювиальные образования, представленные преимущественно гли
нами песчанистыми и алевритами; аллювиальные отложения — разнообраз
ные по механическому составу, от гравийных песков до алевритовых глин,— 
причем грубообломочный материал приурочен к русловым фациям, среди 
пойменных образований часто встречаются отложения бурого угля, особенно 
в верховьях заболоченных рек. 

С. П. Васильев [1947], описывая континентальные отложения Под
московья и Рязанской области, указывает, что уже в 1872 г. около с. Шах-
лово на правом берегу Нары были пройдены две шахты для добычи угля. 
В 1940 г. промышленные залежи юрских углей обнаружены у Серпухова, 
у с. Семкино и у ст. Малоярославец. С. П. Васильев рисует картину обра
зования этих отложений следующим образом. 

«В докелловейский период, очевидно в эпоху не ранее верхов бата, 
перед трансгрессией келловейского моря Русская платформа (по крайней 
мере в границах центральных областей) представляла собой ландшафт слабо 
всхолмленной речной системы с малыми и крупными торфяниками, образо
вавшимися за счет обильной болотной и, возможно, лесной растительности. 
В наиболее глубоководных частях стоячих, замкнутых бассейнов, лишен
ных поступления грубокластического материала со стороны, также воз
можно и образование части углей и наиболее тонкодисперсных углистых 
глин. Наличие большого количества серного колчедана в этих отложениях 
только подтверждает относительную глубоководность их образования в зоне 
восстановления и образования закисных соединений железа». 

В кровле континентальных отложений мещерского времени в Под
московье и на севере Рязанской области местами залегает песок крупнозер
нистый косослоистый с включением галек кремня и известняка. В свою оче
редь эти образования трансгрессивно перекрываются различными по 
возрасту отложениями поздней юры: у Елатьмы на Оке — раннекелловей-
скими, в Можайском районе — среднекелловейскими породами. 

Весьма интересные образования рудной толщи имеются на северо
западном склоне Окско-Цнинского вала. В Выксинском районе эта толща 
сложена переслаиванием тонкослоистых, алевритистых глин с мелкозерни
стым песком. Рудоносный слой представлен конкрециями сидеритов, вытяну
тых по пласту или залегающих гнездовыми скоплениями. Глины местами 
лестроокрашенные с прослоями голубых разностей. Мощность рудного слоя 
до 6 м , на отдельных участках увеличивается до 14 м . Рудная толща транс
грессивно перекрывается раннекелловейскими песчаными глинами, в подо
шве которых залегает конгломерат. 

В сидеритах, в верхней части рудоносной толщи, встречены [Сазонов, 
1961] пустоты от выщелоченных раковин, из которых по сделанным слепкам 
определена Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . По-видимому, и липецкие 
железные руды одновозрастны с выксинскими, а по времени образования 
соответствуют концу позднего байоса и началу раннебатского времени. Это 
время регионального рудообразования на территории Русской платформы 
не только в Советском Союзе, но и в Польше (Ченстоховские железные руды). 
Мы согласны с Н. Т. Зоновым [1937а, стр. 39], который пишет, что возраст 
их трудно определить, но условно они относятся к бату, а местами к верхнему 



байосу. Образовалась эта рудоносная толща в прибрежных заливах 
или бухтах е застойным гидродинамическим режимом, в которые впадали 
реки, воды их были обогащены бурой окисью железа. 

Территорию Подмосковья в батский век занимала широкая низменная 
аккумулятивная равнина, слабо наклоненная к югу и юго-востоку. На эдчж 
равнине располагались многочисленные озера и болота. Полноводные реки, 
пересекая ее, текли с юго-восточного склона Балтийского щита в юго-восточ
ном направлении. Отложения рек, озер, болот представлены глиной в разной 
степени алевритистой, с прослоями бурых углей, отпечатками растительных 
остатков, линзами песка разнозернистого, глинистого, участками косослои-
стого. Эти отложения залегают на сильно размытой эрозионной поверхности 
известняков каменноугольного периода или на отложениях байосского яруса. 
Мощность резко колеблется и достигает 20—40 м. 

К северо-западу и западу от Москвы наблюдается уменьшение мощности, 
увеличение песчанистости. В песке преобладают плохоокатанные <-зерна 
кварца. Тип отложений указывает на близость береговой полосы, которую 
мы проводим восточнее Вязьмы, Старицы, западнее Калинина, севернее 
Вологды и примерно на расстоянии 40—30 м от левого берега р. Сухоны. 

В бассейнах нижнего течения Клязьмы и Волги, между Рыбинском и 
Костромой, предполагается наличие островов. На карте условно показан 
один остров, но, возможно, их было и больше. Такие же острова, по-види
мому, существовали по левому берегу Волги, в районе г. Йошкар-Ола. 

В результате бурения скважин к северу от Горького в районе с. Ковер-
нино, установлено, что ниже отложений келловея залегает толща средне-
юрских глин серых неизвестковистых и глин алевритово-песчаных мощ
ностью до 313 м. 

В верхней части глины имеют коричневую окраску, становятся тонко
слоистыми и содержат многочисленные обуглившиеся остатки флоры и отпе
чатки насекомых. Возраст этих отложений на основании определенного 
С. Н, Наумовой комплекса спор и пыльцы батский. Это — отложения боль
шого замкнутого озера-болота размером 20 X 30 к м , образовавшегося на 
месте локального тектонического прогиба или, что нам представляется более-
достоверным, на месте предпозднебайосской «трубки взрыва». 

В нижней части этих отложений встречена M e l e a g r i n e l l a d o n e z i a n a 
B o r i s s . , указывающая, что образовались они в прибрежной части поздне
байосского или раннебатского моря неглубоким заливом, протягивающимся 
в район Ковернинской мульды. 

На северо-востоке верховья Унжи, Ветлуги, Камы в батский век зани
мала низменная аккумулятивная равнина, временами заливавшаяся морем. 
Отложения этой равнины сложены песком мелкозернистым косослоистым: 
и глиной алевритистой мощностью до 60 м. Из верхней части этой толщи 
Л. Г. Дайн определены A m m o d i s c u s ex gr. baticus D a in; в нижней части 
разреза, сложенного песчано-алёвритистой толщей с прослоями глины, при
сутствуют отпечатки ископаемой флоры. 

Есть все основания утверждать, что Среднерусское батское море, не 
соединялось в это время с Северным океаном. Это подтверждается выводами, 
сделанными в работе В. Н. Сакса [1960а], в которой на палеогеографической 
карте батского века Печорская синеклиза рассматривается как аккумулятив
ная равнина с озерами и болотами. А. К. Дертев в Печорской синеклизе 
к средней юре (байос-бату) относит (ручей Кушар) белоцветную толщу 
мощностью 165 м, сложенную в нижней части алевролитами,чпесчапиками 
светло-серыми и зеленовато-серыми с обуглившимися растительными остат
ками. Встречаются прослои глины светло-серой, голубоватой и зеленой. 
Верхняя часть этой толщи сложена песками мелкозерпистыми алевритистыми 
слюдистыми с тонкими прослоями фиолетовой глины, в которой встречены 
отпечатки флоры. Для отложений характерен различный минералогический 
состав тяжелой фракции; в нижней части эпидота — 1—4%, в верхней — 
41,5%, объединяет их присутствие роговой обманки (в среднем 1%) и отсут-
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ствие глауконита. В легкой фракции слюды. 3—7%. Судя по минералогиче
скому составу, эти отложения не морского происхождения, а аллювиального. 
Местами встречаются серые и темно-серые глины с прослоями бурого угля. 

Несколько иной характер имеют отложения средней юрьг-в Мезенской 
синеклизе и в бассейне Сухоны. По-видимому, здесь располагалась низмен
ная аккумулятивная равнина, которую прорезали многочисленные реки, 
сносившие с Балтийской суши терригенный материал в Среднерусское море. 

Днепровско-Донецкое море являлось полузамкнутым,регрессирующим. 
На юге Украинская суша отделяла его от Средиземноморского й Карпато-
Балканского, на востоке Воронежско-Ставропольская суша — от Прикас
пийского бассейна и только на северо-востоке Белгородский пролив соеди
нял это море со Средневолжским. Вероятно, общая регрессия и полузамкну
тый характер этого бассейна явились причиной быстрого ег̂ о опреснения. 
Создались неблагоприятные условия обитания фауны. 

В раннем бате продолжает развиваться позднебайосский комплекс 
фауны, но он очень быстро беднеет. Остаются только единичные местные виды 
аммонита рода Pseudocosmoceras и редкие пелециподы рода M e l e a g r i n e l l a . 
Постепенно вымирают представители байосских фораминифер. В централь
ной части бассейна отлагаются глины в разной степени алевритистые с про
слоями песков и песчаников. В прибрежных частях наблюдается чередование 
глин алевритистых с алевритом слоистым глинистым, содержащим много 
слюды. 

В позднем бате в юго-восточной части бассейна вблизи Донецких гор 
простиралась прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем. На ней 
отлагались песчаники туфогенные, местами косослоистые с редкой морской 
фауной, чередующиеся с глиной алевритистой слоистой с растительными 
остатками, которые образовались в прибрежных озерах и дельтах рек, впа
дающих в заболоченную низменную аккумулятивную равнину, покрытую 
пышной растительностью, остатки которой сохранились в глинах, 

В конце батского века море с этой территории регрессирует. Низменная 
аккумулятивная равнина еще больше покрывается заболоченными, участ
ками, в которых отлагаются глины слоистые серовато-шоколадного цвета 
с массовым скоплением лиственной флоры. В центральной части бассейна 
в позднебатское время образуется чередующаяся серия осадков из глин тон
кослоистых мощностью 1—20 см и алеврита слюдистого светло-серого мощ
ностью 0,5—200 м м . Здесь нами произведен подсчет алевритовых и глини
стых слоев на 1 м породы. Цифры получены примерно соответствующие 
вышеприведенным по Прикаспийскому бассейну. Подсчитано 205—190 
алевритистых слоев. В одном штуфе мы подсчитали 450 тонких присыпок 
алеврита слюдистого между слоями глин. Если алевритистые слои считать 
за образовавшиеся в результате годичных паводков, то в среднем 1 м породы 
образовался за 300—350 лет. При этом нужно учитывать близость суши 
и интенсивное поступление с нее терригенного материала и сильные течения, 
которые перемывали ранее отложившиеся осадки, особенно в прибрежной 
зоне. 

Нельзя согласиться с О. Д. Билык и др. [I960], которые на своих 
«палеофациалышх схемах» показывают неширокое распространение бат
ского моря в северо-западной части Днепровско-Донецкой синеклизы. По 
мнению этих авторов, территорию Чернигова —• Нежина — Конотопа — 
Рыльска занимала низменная равнина, где отлагались озерно-аллювиаль-
ные осадки. На этой территории И. М. Ямниченко в скважинах, пробурен
ных по профилю Козелецк — Щорс, из бата определены Pseudocosmoceras, 
характерные для морских осадков раннего бата. 

Н. Т. Сазоновым морская фауна Pseudocosmoceras и M e l e a g r i n e l l a 
d o n e z i a n a B o r i s s . определена из скважин в районе Новгород-Северский. 
В этих скважинах, а также в Черниговской опорной скважине отложения 
батского яруса содержат глауконит, который подтверждает их морское про
исхождение. 
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Рис . 16а. Сопоставление разрезов ю р с к и х 
отложений Балтийской синеклизы. Составили 
Н . Т. Сазонов и Р. В . Елкина (по материалам 
В. А . Витенко, Р. В . Елкиной, Т . В . Макаро
в о й , И. В . Митяиииой, Ю . Киснериуса и 

Н . Т. Сазонова) . 
За нулевую поверхность принята кровля ю р ы , 
трансгрессивно перекрытая, отложениями мела. 

БРЕСТСКАЯ ВПАДИНА 

Высокое 
ске. 17 

д. Тришки Восточнее г. I 
CK8.S 

Рис . 166. Сопоставление разрезов ю р с к и х 
отложений Брестской впадины. Составили 
Н . Т. Сазонов и Р . В , Елкина (по материа
лам В.' А . Витенко, Р . В . Елкиной, Т . В . Ма
каровой, И. В . Митяниной, Ю . Киснериуса 

и Н. Т . Сазонова) . Cm-S,?' 
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Припятский прогиб и правобережье Днепра занимала низменная акку
мулятивная равнина, где отлагались аллювий, делювий, а местами встре
чаются отложения озер и болот, но временами эта территория заливалась 
морем, осадки которого в виде глин серых слоистых алевритистых, содержа
щих глауконит до 1 % и слюду, присутствуют на этой территории. В крайней 
западной части Припятского прогиба простиралась низменная аккумуля
тивная равнина. Минералогический состав отложений характеризуется высо
ким содержанием черных рудных минералов {до 28,5%), слюды (до 30,5%), 
устойчивых минералов (до 42,1%), анатаза и брукита (до 8,7%), дистена 
и ставролита (до 6,2%), глауконита, переходящего по краям в бурую окись 
железа (до ОД—0,4%). Типовые разрезы этих отложений для Припятского 
прогиба и Воронежской антеклизы приведены на рис. 16а, бив . 

ПОЗДНЯЯ ЭПОХА 

К Е Л Л О В Е Й С К И Й В Е К 

Раннекелловейское время (рис. 17). В начале позднеюрской эпохи интен
сивные колебательные движения приводят к общему погружению Русской 
платформы. В результате этих движений через Печорскую и Мезенскую 
синеклизы открываются широкие проливы, по которым из Северного океана 
устремляется трансгрессия. Тиман представлял систему разрушающихся 
островов. На западе Балтийский щит, Белорусская антеклиза, Украинский 
щит, Воронежская антеклиза и Ставропольский свод соединяются в один 
крупный Балтийско'Украинский материк. На востоке Урал и Татарский 
свод образуют сушу, которая в районе Казани в виде мыса сильно выступает 
далеко на запад. Возможно, в Верхнем Поволжье существовали плоские 
острова, которые, по-видимому, были и в других частях бассейна. Детальное 
изучение изменения литологического состава позволяет установить присут
ствие этих островов и уточнить их конфигурацию. 

Келловейские отложения трансгрессивно залегают на сильно размытой 
поверхности среднеюрских, триасовых и палеозойских пород. Это происхо
дит по трем причинам: первая и основная — полный размыв келловейской 
трансгрессией нижележащих среднеюрских отложений, вторая — более 
широкое ее распространение в районе, где в среднеюрскую эпоху была суша, 
и третья — наличие докелловейских структур, в сводах которых обнажились 
более древние образования и они выступали в виде плоских островов. В более 
глубоководной прикаспийской части бассейна перерыва в накоплении осад
ков не наблюдается, 

С севера с трансгрессией на Русскую платформу мигрируют многочислен
ные аммониты — представители родов Arcticoceras и Cadoceras (ранние виды) 
и др. Аммониты, особенно рода Cadoceras, нашли благоприятные условия 
существования в мелководных и прибрежных частях Среднерусского моря, 
где отлагались глинистые или глинисто-алевритистые осадки. У отмелей и 
островов начинает пышно развиваться местная автохтонная фауна (Cadoceras 
elatmae N i к.) и близкие к ней виды (табл. LII, фиг. 1). Широкое распро
странение получают фораминиферы. В начале келловейского века наряду 
с типичными автохтонами — раннекелловейскими фораминиферами присут
ствуют эмигранты из Западной Европы, где они известны в байосских, бат-
ских и келловейских отложениях (см. раздел «Стратиграфия» и работу 
Е. В. Мятлюк [1959J). 

Фауна раннскелловейского времени Русской платформы не является 
преемственной от фауны батского века; она мигрировала в этот бассейн из 
Северного океана и северной части Кавказского бассейна. Если аммониты 
рода Cadoceras характерны только для бореальной провинции и не имеют 
распространения в Средиземноморском бассейне моря Тотиса, то аммониты 
рода K e p p l e r i t e s и Sigaloceras широко распространялись вне зависимости 
от климатических провинций и фациальных обстановок в морях келловей
ского века. 
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Море раннекелловейского времени на зап!аде не сообщалось с Поль
ским. На это указывает отсутствие в Польше ранних представителей рода 
Cadoceras и распространение вдоль западного и восточного склонов Белорус
ской суши фаций низменной аккумулятивной равнины. На западе Русской 
платформы, в восточной части Балтийской синеклизы и в Брестской впадине 
(западная часть Белорусской ССР и Литовской ССР) морских отложений 

Р и с . 17. Палеогеографическая схема. Раанекелловейское время. 
Условные обозначения см. рис, 10. ' 

Направление- миграции фауны: .1 — CADACERAT; 11 — MACROCEPHALITES; III — PIEADOCADOCERAS. 

этого времени пет. В районе Бреста среднекелловейский конгломерат транс
грессивно залегает на отложениях силура (см. рис. 166). Местами в понижен
ных частях доюрского рельефа встречаются песчано-глинистые осадки 
низменной аккумулятивной равнины. Эти отложения условно относятся 
к раннему келловею или позднему бату. В Литве они выделяются как 
папильская свита. " 

В Днепровско-Донецкую синеклизу раннекелловейская- трансгрессия 
проникла через Белгородский пролив и широко распространялась на северо-
западе. Здесь преимущественно отлагались глины слоистые неизвестковистые 
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алевритистые с аммонитовой фауной. В районе Канева нз Средневблжского 
бассейна мигрировали Cadoceras e l a t m a e N i k . и,другие виды этого рода. 
Здесь они нашли благоприятные условия существования и пышно раз
вивались. 

В Припятском заливе Днепровско-Донецкого бассейна, в районе На-
ровли, Мозыря, Ельска, раннекелловейские отложения представлены глиной 
неизвестковистой, тонкослоистой, слюдистой, с глауконитом, неравномер
ным содержанием алеврита и мелкозернистого песка. Мощность постепенно 
уменьшается к северо-западу, достигая к Копаткевичам 12 м, В отлоя^епиях 
встречаются аммониты, принадлежащие преимущественно родам K e p p l e r i t e s , 
S i g a l l o c e r a s , при полном отсутствии представителей рода Cadoceras, виды 
которого имеют широкое развитие в раннекелловейских отложениях в районе 
Канева на Днепре. Возникает предположение, что Припятский залив обра
зовался во время ^ c a l l o v i e n s i s * , когда древние виды рода Cadoceras вымирают. 

В юго-восточной части Днепровско-Донецкой синеклизы раннекелло
вейские отложения отсутствуют, здесь была низменная денудацяонжая рав
нина. Озернотболотные осадки низменной аккумулятивной равнины [Сазо
нов, 1961] на основании ископаемой флоры, изученной Ф. А. Станиславским. 
[1957], правильнее отнести к бату. 

В отложениях раннекелловейского времени Днепровско-Донецкой-сине-
клизы отсутствуют аммониты южной звогеографнческой Средиземноморской 
области рода Reineckeia, Phyllocems, Lytoceras и др. Это свидетельствует 
об отсутствии пролива, соединяющего Крымский бассейн с Днецровско-
Донецким. Воронежско-Ставропольская суща продолжает разделять Дне
провско-Донецкий и Прикаспийский бассейны, но размеры ее площади сокра
щаются. Прикаспийский бассейн, по-видимому, имел хорошее сообщение 
с Северо-Кавказским, откуда на Русскую платформу мигрировали аммониты 
рода Macrocephalites. 

В начале раннекелловейского времени в Средневолжском бассейне 
отлагался песок алевритистый глинистый, позднее в стадии диагенеза пре
вращенный в песчаник, местами с небольшими гальками кварца или песок 
разнозернистый, хорошо окатанный. В прибрежных частях около островов 

,в районе Сурско-Мокшинских поднятий встречаются железистые оолиты 
(табл. XXIV, фиг. 1). 

Литологический состав отложений келловейского моря весьма однооб
разен. Это — глины алевритистые темно-серые слоистые, с тонкими про^ 
слоями светло-серого слюдистого алеврита. Главная особенность этих отло
жений — небольшое содержание СаО (до 1%, реже до 2%). В глинах 
встречаются конкреции песчанистого мергеля и известняка, переполненные 
хорошо сохранившимися раковинами аммонитов (табл. LH, фиг. 1), и стяже
ния пирита. В прибрежной части моря, вдоль восточного берега Воронеж-
ско-Ставропольской суши, а также в мелководных частях и на отмелях, 
занимавших центральные области Русской платформы,, в большом количе
стве развиваются аммониты рода Cadoceras. В глинисто-алевритистых осад
ках местами наблюдаются обильные скопления аммонитов и гастропод 
(табл. X L I X , фиг. 2). В прибрежных частях отлагаются глины алеврити
стые, слоистые, с тонким чередованием прослоев глины и алеврита слюди
стого, в них часто встречаются прослои ракушечника (табл. L, фиг. 2). 
Ближе к береговой полосе отлагались пески кварцевые, разнозернистые, 
местами с фосфоритовой галькой. Такой тип отложений развит в бассейне 
Мокши, севернее Краснослободска, по р. Унже, к северу от Саратова (Мали
новый овраг) и т. д. 

В западной части Среднерусского моря, в районе Курск — Брянск, 
мощность раннекелловейских осадков не превышает 6 л*, представлены они 
глиной с содержанием алеврита и песка 20—50% и глиной неизвестковистой 
тонкослоистой. 

К северо-востоку, в районе Старый Оекоя — Орел — Елец, в начале 
раннекелловейского времени распространялась низменная аккумулятагввая 
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а л л ю в и а л ь н а я р а в н и н а , у н а с л е д о в а н н а я от к о н ц а б а т с к о г о в р е м е н и , н а к о т о 
р о й н а к а п л и в а л и с ь п е с к и , а л е в р и т ы г л и н и с т ы е , косослоистые и г л и н ы але-
вритово-песчанистые, с о с т а т к а м и и с к о п а е м о й флоры, л и ш е н н ы е г л а у к о н и т а , 
с л и н з а м и б у р ы х у г л е й . Это — о с а д к и пресноводных озер, болот и р е ч н о й 
а л л ю в и й . В о в р е м я «Cadoceras е Ш т а е » эта т е р р и т о р и я п о к р ы в а л а с ь морем, 
о т л о ж е н и я к о т о р о г о представлены г л и н о й а л е в р и т и с т о й слоистой* В о б р а -

Рис . 18. Палеогеографическая схема. Средне- и позднекелловейское время. 
Условные обозначения, см. рис. 10. 

Направление миграции фауны: 1 — Kosmoceras; II — Hectieoceras; III — Cadoceras; IV — Quenstedio-
ceraf V — Pseudacadeceraf, VI — Peltoceras; VII — Aucella; VIII — RengariKerae. 

з е в а в ш и х с я в с т а д и и д и а г е н е з а к о н к р е ц и я х м е р г е л я встречается х о р о ш о 
с о х р а н и в ш а я с я и с к о п а е м а я фауна а м м о н и т о в , среди к о т о р ы х преобладает 
Cadoceras e l a t m a e N i k . , и п е л е ц и п о д . В г л и н а х встречается массовое с к о 
п л е н и е фораминифер, 

В к о н ц е р а н н е к е л л о в е й с к о г о в р е м е н и п р о и с х о д и т общее п о д н я т и е ц е н 
т р а л ь н ы х областей Р у с е к о й платформы и р е г р е с с и я м о р я . 

Средиекелловейское время ( р и с . 1 8 ) . В н а ч а л е с р е д н е к е л л о в е й с к о г о в р е 
м е н и п р о и с х о д я т р е з к и е и з м е н е н и я у с л о в и й о с а д к о н а к о п л е н и я . Н а б о л ь ш е й 
ч а с т и т е р р и т о р и и Р у с с к о й платформы п о я в л я е т с я совершенно и н о й т и п 
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осадков, чем в раннем келловее. Среднекелловейские отложения очень богаты 
железистыми соединениями. Это — железистые оолитовые мергели и глины 
мощностью 0,20—1,5 м, они занимают огромную территорию центральных 
областей Русской платформы протяженностью 100 X 500 к м , от Самарской 
Луки на востоке до Москвы на северо-западе и от Горького на севере до 
Сызрани на юге. Среднее содержание F e 2 0 3 по 10 анализам составляет 7,5% > 
А 1 а 0 3 — 12,1%, СаО —22,12%, M g O - 3 , 3 % , S 0 3 — 3,8, SiO a — 33,8%, 
FeO — 4,8%. Аналогичные осадки отлагались в Припятском проливе 
и в прибрежной зоне вдоль западного склона Белорусской суши, в Брестском 
заливе и в северо-восточной части Балтийского залива, в районе Пашгле 
на р. Венте. Подобные отложения присутствуют в южной части Польского 
моря в Краковско-Ченстохо веком районе. 

Отложения содержат большой процент СаС0 3 , в то время как в ранне
келловейских отложениях на этой территории СаС0 3 практически отсут
ствует. В то же время изучение среднекелловейских аммонитов рода Cadoceras 
показывает, что эти аммониты в филогенетическом развитии принадлежат 
к одной ветви, в которой их предками являются Cadoceras раннего келловея 
{Сазонов, 19576]. Это дает основание предполагать, что в среднекелловей-
ском море, несмотря на изменение гидрохимических и гидродинамических 
условий, по сравнению с ранним келловеем продолжает развиваться фауна, 
унаследованная от раннекелловейского времени. 

В предереднекелловейское время изменилось распределение морских 
бассейнов. Есть все основания считать, что в это время на западе Днепров
ско-Донецкий бассейн через Припятский пролив начинает сообщаться 
с Польским. В этих морях встречается общий для этих бассейнов комплекс 
аммонитов — родов Kosmoceras, Pseudocadoceras, Perisphinctes, Erymnpceras, 
E l a t m i t e s , H e c t i c o c e r a s . Много общих видов фораминифер, но в то же время 
в Днспровско-Донецком бассейне отсутствуют аммониты южного типа R e i n e c -
c k e i a , P h y l l o c e r a s u f f p . В Польском и Болгарском бассейнах этого времени не 
встречаются Cadoceras, Pseudocadoceras и др. фауна, широко распространен
ная в Средневолжском, Прикаспийском и Печорском бассейнах. Интересно 
отметить, что Cadoceras m i l a s c h e v i c i N i k . встречен на Южной Эмбе, Мангы
шлаке, Северном Кавказе и Закавказье. По-видимому, в распределении 
аммонитов большую роль играли течения, которые в это время в основном 
были направлены с севера на юго-восток, а также климатические условия. 

В это же время из Кавказского бассейна к северу, вдоль восточного 
побережья Воронежско-Ставропольской суши, мигрируют многочисленные 
представители рода H e c t i c o c e r a s , P r o p l a n u l i t e s , которые в прибрежных 
фациях нашли благоприятные условия для пышного расцвета {Ст. Рязань 
й Елатьма на Оке, Алпатьево на р. Москве, в районе Малинового оврага 
к северу от Саратова и т. д.). Севернее широты Горького эти аммониты не 
встречаются, по-видимому, их миграция к! северо-востоку была приостано
влена холодными северными течениями и неблагоприятными фациальными 
условиями для обитания. Широко представлены аммониты родов Kosmoceras, 
Erymnoceras и другие, являющиеся космополитами и развивающиеся вне 
зависимости от фациальной и климатической обстановки. Например, вид 
E r y m n o c e r a s c o r o n a t u m В г u g. встречается в Венгерском, Южно-Польском, 
Средневолжском, Прикаспийском и Северо-Кавказском бассейнах. Этот 
аммонит с толстостенной раковиной и мощными ребрами характеризует 
прибрежные мелководные отложения в зоне прибоя. 

На северо-востоке Русской платформы продолжал существовать Печор
ский пролив. Тиман представлял архипелаг островов. 

В среднекелловейское время в Подмосковном, Средневолжском, Дне-
провско-Донецком и Припятском бассейнах образуются многочисленные 
мелкие острова, вокруг которых на некотором удалении от береговой полосы 
шло накопление оолитовых глин и оолитовых мергелей (табл. X X I V , фиг. 2, 
табл. X X V , фиг. 3; табл. X X V I I I , фиг. 1, 2; табл. XLIII , фиг. 1). Оолито
вые известковистые ожелезненные породы имеют широкое распространение. 
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Местами в основании оолитового мергеля встречаются окатанные фосфорито
вые желваки, они отмечены на Самарской Луке, к северу от Ульяновска, 
в бассейне Свияги, в северо-западной части Днепровско-Донецкой сине
клизы и Припятском прогибе у г. Наровля. 

Отложения прибрежных участков моря представлены мергелем оолито
вым, но с большим содержанием кварца (табл. X X V , фит. 1 и 2). В непо
средственной близости от береговой полосы распространены песчаники разно-
зернистые (табл. XLIV, фиг. 1) и известняки органогенные мелкозернистые, 
глинистые, песчанистые, с многочисленной фауной белемнитов, брахиопод, 
аммонитов и фораминифер (табл. X X V I , фиг. 1; табл. XLI , фиг. 2). Мине
ралогический состав этих отложений дозволяет определить, какие породы 
размывались на суше. В этом отношении очень показателен минералогиче
ский состав отложений среднего келловея вблизи Микашевичского выступа 
в Припятском прогибе, где встречается очень много крупных свежих зерен 
полевых пшатов (табл. XXVII , фиг. 1, 2), указывающих, что размывавшийся 
Микашевичский выступ был сложен кристаллическими породами, содержа
щими большое количество хорошо ограненных свежих кристаллов полевых 
шпатов, а к востоку в 20-—40 к м полевые шпаты встречаются только ока
танные. 

В Подмосковье средний келловей представлен мергелем и глинами ооли
товыми (Никитине, Елатьма на р. Оке), в Алпатьево на р. Москве — пес
ками глинистыми, местами оолитовыми косослоистыми, с конкрециями ооли
тового мергеля, переполненного аммонитовой фауной. Мощность отложений 
колеблется от 0,20 до 1,5 м, редко до 5—б л. Тип отложений прибрежно-
морской. На это указывает своеобразный биоценоз фауны. Здесь присут
ствуют многочисленные ринхонеллы (табл. LIII, фиг. 1), аммониты с мощ
ными толстыми ребрами (табл. LVII, фиг. 1), толстостенные грифеи 
(табл. LII, фиг. 2) и белемниты. На мертвых раковинах в прибрежной части 
моря в большом количестве селились S e r p u l a (табл. LII, фиг. 2; табл. LIV, 
фиг. 1, 1а, табл. LVII, фиг. 1). 

В Подмосковье железистые оолитовые породы, залегающие в нижней 
части среднего келловея, очень часто фосфоритизированы (табл. LIII, 
фиг. 2), содержание Р 2 0 8 в них достигает до 2,5%, а один образец из Кириц 
Рязанской области содержал Р а 0 5 — 6,25%. По-видимому, фосфоритизация 
этих отложений проходила на большой площади мелкой части моря, с уда
лением от берега на 100 к м и больше. 

В среднекелловейское время отдельные участки центральных областей 
Руеекой платформы на короткое время становились сушей, а в конце этого 
времени колебательные движения привели к осушению большей ее части. 
А. П. Павлов [1888, стр. 203] для Приалатырского края указывает, что 
« . . . между глыбами среднекелловейского оолитового мергеля попадаются 
нередко образцы, сильно источенные фолладами. Этот факт и общий характер 
фауны, ее разнообразие, присутствие значительного количества крупных 
двустворчатых и т. п. указывают на мелководный характер этого образова
ния, а перерыв в серии юрских отложений выше этого горизонта показы
вает, что дно юрского моря всюду в исследуемом районе и вообще на значи
тельной площади Восточной России превратилось в сушу и оставалось сушей 
в продолжении верхнекелловейского и частично оксфордского веков». 

На этой территории поздний О к с ф о р д налегает на сильно размытую 
поверхность среднего келловея. К югу и юго-востоку, по правобережью 
Волги, в Саратовско-Волгоградском Поволжье море было мелководным, 
глубиной 50—100 м, на это указывает обильная фауна P r o c e r i t h i u m 
(табл. XIV, фиг. 3; табл. LI, фиг. 1), которые жили, ползая по донной рас
тительности на небольших глубинах, в морях с нормальным солевым и 
газовым режимом. Здесь же присутствуют многочисленные фораминиферы. 

В северо-западной части Прикаспийского бассейна, в Новоузенском 
прогибе, перерыва в осадконакоплении в течение келловейского века и 
между келловейским и оксфордским веками нет. В келловейский век море 
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не покидало этой территории. Среднекелловейские отложения представлены 
здесь глинами с небольшим содержанием алеврита. Оолитовых пород, 
и фосфоритовых желваков нет. Уменьшается содержание карбоната, 
меняется биоценоз фауны. Нет массового скопления ринхонелл, толсто
стенных грифей, груборебристых аммонитов. Мощность среднекелловей-
ских осадков в Новоузенске — 8 м, в Базарном Карабулаке — 15 м,. 
в Суворовке — 12,5 м, в Эльтонской опорной скважине — 15 м. 

Химический состав пород в среднем по 15 анализам следующий (%): 
нерастворимого остатка — 58,5; А1„0 3 — 6,2; F e 2 0 3 — 1,3; FeO — 1,9; 
СаО — 12,8; MgO — 0,3; S 0 3 — 0,1. 

Все это указывает, что в северо-западной части Прикаспийского бас
сейна шло накопление более глубоководных отложений, чем в Московском 
и Средневолжском бассейнах (центральные области Русской платформы). 

Анализ фауны и литологического состава отложений Среднерусского 
моря в среднем келловее указывает, что оно имело нормальный солевой 
режим, было мелководным, с многочисленными островами, вокруг кото
рых шло накопление оолиювых мергелей и глин с большим содержанием 
железа. 

Позднекелловейское время (см. рис. 18). Позднекелловейское море по 
составу фауны и гидрохимическому режиму является унаследованным от 
среднекелловейского. Повсеместно широкое развитие имели аммониты, 
пелециподы и гастроподы. Благоприятные условия захоронения способство
вали хорошей сохранности ископаемой фауны, условия залегания которой 
можно наблюдать в обнажениях Жареный Бугор и Малиновый овраг 
к северо-востоку от Саратова; у с. Алпатьево по берегу р. Москвы; у с. Папиле 
по берегам р. Венты в Литовской ССР и других местах. В позднекелловей-
ском море отлагались преимущественно в удаленных от берегов участках 
глины, в разной степени алевритистые, известковистые. Прибрежные отло
жения представлены оолитовыми глинами и мергелем глинистым мощностью 
до 1 л*. 

Неравномерное погружение отдельных участков центральных областей 
Русской платформы и Припятского прогиба привело к заливообразному 
распространению позднекелловейского моря. При этом большая часть указан
ной территории оставалась сушей. . Позднекелловейские отложения отсут
ствуют на Окско-Цнинском валу и прилегающих к нему прогибах: Шиловско-
Владимирском и Пензо-Муромском. Нет их и на Сурско-Мокшинских подня
тиях. Есть все основания предполагать, что эта часть территории Русской 
платформы была сушей — Окско-Цнинским островом. На севере его берег 
проходил в районе Муром — Арзамас — Темников — Явас, на юге — 
в районе Сапожок — Моршанск, на юго-востоке — Земегчино — Пенза. 

В северной и восточной частях Ульяновско-Саратовского прогиба море 
было относительно более глубоководным, в нем отлагалась глина слоистая, 
алевритистая с тонкими прослоями мергеля. Эти осадки сохранились только 
небольшими пятнами мощностью 0,5—2 м или же их следы в виде переотло
женных аммонитов рода Quenstedtoceras в основании оксфордских отложе
ний (Самарская Лука у с. Батраки). На остальной территории они были 
размыты в начале оксфордского века. По-видимому, в позднекелловейское 
время море узкой полосой распространялось в восточной части Ульяновско-
Саратовского прогиба. 

К югу от широты Сызрань — Репьевка эти отложения имеют более 
широкое развитиегони встречены в западной части Жигулевских дислокаций 
(с. Репьевка, с. Варановка). К западу и северо-западу от Окско-Цнинского 
позднекелловейского острова находился Подмосковный, очень мелководный 
залип, в котором отлагались глины алевритистые, известковистые с про
слоями мелкозернистого песка и образовывались железистые оолиты. Этот 
тип осадков можно наблюдать в обнажениях по р. Оке к северу от Рязани; 
в районе с. Алпатьево на р. Москве, в окрестностях Москвы, а также в бас
сейне Верхней Волги (Кострома — Ярославль). 
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Трансгрессия позднекелловейекого моря в эту часть Русской платформы 
распространилась из северо-западной части более глубоководного Прикас
пийского бассейна по двум проливам: Шиловско-Владимирекому, откуда 
трансгрессия проникла в Подмосковье, и через Ульяновско-Саратовекий 
пролив в Верхнее Поволжье. В Саратовском Поволжье позднекелловейские 
отложения представлены глиной алевритистой, слоистой, известковистой 
мощностью в Базарном Карабулаке — 28 м, в Суворовке — 18,5 м, в Ново-
узенске — 65 м. Но и здесь существовали небольшие острова, вокруг кото
рых отлагались пески разнозернистые, переполненные многочисленной 
ископаемой фауной рода Quenstedtoceras. Такие отложения песков косослои-
стых глинистых с многочисленными аммонитами Quenstedtoceras l a m b e r t i 
S o w . мы наблюдали в бассейне Иловли, в овраге Семеновском, в 8—10 к м 
к востоку от с. Усть-Грязнуха. 

Прикаспийский бассейн сообщался с Северо-Кавказским и Закавказским, 
куда мигрировали многочисленные аммониты рода Quenstedtoceras. 

В северо-западной части Днепровско-Донецкого и Припятского бассей
нов, в районе Наровля, Копаткевичи, Речица, отложения этого моря пред
ставлены мергелем песчанистым, оолитовым и известняком глинистым, уча
стками окремнелым. В породе много терригенного материала (10—20%). 
Мощность этих отложений не превышает 5—10 м (табл. X X L I , фиг. 2; 
табл. X X I X , фиг. 2; табл. XLI, фиг. 1; табл. XLIII, фиг, 2).' 

Осадки содержат обильную фауну аммонитов, особенно много Quensted
toceras, Kosmoceras и Perisphinctes. 

Днепровско-Донецкий бассейн через Припятский пролив сообщался 
с Польским, на это указывает присутствие в юго-западной части Белорус
ской ССР, в районе Мозыря, Речицы типичного «желвачного слоя» Польши, 
в котором встречены характерные для Польши виды родов Quenstedtoceras 
и Kosmoceras. 

В северо-восточной части Балтийской синеклизы, в Литовской ССР, 
позднеквлловейское море имело широкое развитие. По-видимому, это был 
глубоко вдающийся в материк широкий залив с очень благоприятными 
условиями для развития фауны. Изучая эти отложения к востоку от Калинин
града до Папиле на р. Венте (см. рис. 16а), можно проследить постепенную 
смену глинисто-известковистой фации на глинйето-алевритистую, в которой 
встречаются небольшие пиритизированяые конкреции мергеля, переполнен
ные, разнообразной фауной (табл. LVII, фиг. 2). В антропогеновый период 
район Папиле был вспахан ледником, и огромные толщи юрских отложений 
почти в ненарушенном виде были сорваны с места и перенесены на большое 
расстояние к юго-востоку. Один из таких отторженцев из Папиле имеется,-
в Восточной Польше у г. Лукув. Он впервые был описан Н. Криштофовичеш 
в 1896 г. Долгое время его принимали за коренной выход и только Рихльвсшг 
в 1905 г. доказал, что это антропогеновый отторженец. 

По своему гранулометрическому и минералогическому составу глины 
позднего келловея Лукува и Папиле идентичны, а конкреции с фауной 
тождественны. На табл. XLVI, фиг. 2 и табл. XLVII, фиг. 2 приведены эти 
конкреции из Лукува, а на табл. LVII, фиг. 2 — из Папиле. 

В юго-восточной части Днепровско-Донецкого бассейна изучить исто
рию формирования осадков средне- и позднекелловейекого времени очень, 
трудно^ отложения этого времени не подразделяются па зоны и обычно в сква
жинах выделяется единая толща глин известковистых, алевритистых мощ
ностью не больше 21 м. На рис. 17 дана палеогеографическая схема ранне
келловейского времени, а на рис. 18 — для средне- и позднекелловейекого 
времени. 

О К С Ф О Р Д С К И Й В Е К 

Раннеоксфордское время (рис. 19). Море в начале раннеоксфордского 
времени, по сравнению с позднекелловейским, значительно расширило свои 
границы, изменилась конфигурация берегов. Никаких следов перерыва 
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а накопления осадков между верхним келловеем и нижним Оксфордом не 
наблюдается. В местах, где осадки оксфордского моря трансгрессивно зале
гают на более древних отложениях, в их основании почти всегда присут
ствует фосфоритовый галечник. Изучение аммонитовой фауны показывает 
•ее равномерное расселение и непосредственную преемственность от местной 

Рис. 19. Палеогеографическая схема. Раннеоксфордское время. 
Условные обозначения см. рис. 10. 

Направление миграция фауны| 
1 —' Taramellicema, pseudoopelia, Gymnodicoceras, Creniceras; I I — Cadoceras; III — Peltoceratoides. 

позднекелловейской фауны. Море оксфордского века отличалось благоприят
ными условиями для широкого и многообразного развития фауны. Разви
ваются аммониты, пелециподы, брахиоподы, фораминиферы, а в прибрежных 
отложениях — толстостенные грифеи и серпулы. 

Раннеоксфордское море мелководное, отложения его представлены гли
ной известковистой с небольшим содержанием алеврита, с редкими желва
ками фосфоритов со светло-серой известковистой корочкой и конкрециями 
пирита. 

В мелководных частях моря отлагались глины с глауконитом, их сред
ний химический состав, по данным 30 анализов из района Самарской Луки, 
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характеризуется наличием (%): SiO a ~ 32,2; F e a 0 3 — 4,8; А 1 а 0 3 — 10,1; 
СаО —22,8; MgO — 1,7; SO, — 2 , 1 . 

В более прибрежных частях (район Меленеса) химический состав изме
няется: увеличивается присутствие SiO a до 56,3%, уменьшается A l 2 O s — 
3,7%, F e a 0 3 — 2,6%, FeO —1,6%, СаО - 14%, MgO — 1,6%, S0 3 —0,5%. 

В Шиловско-Владимирском прогибе, в районе Кирицы — Мосолова, но 
данным 10 анализов видно, что в осадках Оксфорда еще больше увеличи
вается присутствие терригенного материала (%): SiO a — до 68; А 1 2 0 3 — 5,6; 
F e a 0 3 — 5,6; FeO — 1,2; СаО — 24,1; MgO — 0,9; S 0 3 — 0,4. Эти отложе
ния имеют широкое распространение в центральных областях и на северо-
востоке Русской платформы. В прибрежных участках моря, в Подмосковье 
(Раменское), в бассейне р. Оки (сс. Никитине, Новоселки) в конце времени 
^Cardioceras cordatumvt отлагались глины тонкослоистые, битуминозные, 
в которых встречается многочисленная фауна аммонитов (табл. X L I X , 
фиг. 3), присутствуют преимущественно Cardioceras russiensis S a s о п о v 
и многочисленные фораминиферы. 

В мелководных частях моря, районе Сурско-Мокшинских поднятий, 
отложения этого времени представлены мергелем глинистым мощностью до 
2—4 м (табл. XLII , фиг. 1). В прибрежных частях, в Припятском и Брест
ском прогибах, в районе Мозыря, Наровли и Бреста, вокруг Микашевйч-
ского острова отлагались известняки плотные, местами окремнелые, участ
ками известняки рыхлые, органогенные, комковатые (табл. X X I X , фиг. 1; 
табл. X X X , фиг. 1, 2; табл. X X X I , фиг. 1, 2; табл. X X X I I , фиг. 1, 2; 
табл. XLIV, фиг. 2; табл. LV, фиг. 2). В глинистых отложениях отмечаются 
многочисленные скопления пелеципод (табл. XLVII, фиг. 3). Для осадков 
этого бассейна характерно обилие спикул губок. 

Днепровско-Донецкий бассейн на северо-востоке широким Белгородским 
проливом соединялся с Подмосковным и Средневолжским бассейнами и 
дальше к северо-востоку через Печорский пролив — с Северным океаном. 
В оксфордских отложениях Средиземноморского бассейна (Болгария, Румы
ния, Югославия) и западной части Кавказского бассейна аммониты рода 
Cardioceras не обитали. 

Д. Н. Стремоухов [1915] указал наличие в районе Планерского (южный 
берег Крыма, бывтд. Коктебель) на горе Эгер-Оба, в южном склоне холма 
«В» оолитового известняка с Cardioceras aff. c o r d a t u m S o w . Эта находка 
вызвала сомнение в связи с тем, что со времени исследования Д. Н. Стремо-
ухова в течение 40 лет ни один из геологов, работающих в Крыму и обследо
вавших гору Эгер-Оба, не обнаружил в этом разрезе оолитовых пород и аммо
нитов рода Cardioceras (В. Ф. Пчелинцев, М. В. Муратов и многие другие). 
Но все же всегда оставалось сомнение, — а может быть Д. Б. Стремоухов 
был прав. 

В 1964 г. Е. А. Успенская повторила находку Д. Н. Стремоухова. 
В районе горы Эгер-Оба ею вновь .найден Cardioceras. Это дает основание 
предполагать наличие пролива, соединяющего восточную часть Крыма 
с Днепровско-Донецким бассейном и, возможно, с Северным Кавказским 
раннеоксфордским морем. На северо-западе Днепровско-Донецкий бассейн 
через Припятский пролив соединялся с Польским морем, из южной части 
которого — Ченстоховско-Краковского бассейна в раннеоксфордекое (не-
визское) время мигрировали аммониты, характерные для Средиземномор
ской зоогеографической области (табл. XLVI): P a r a w e d e k i n d i a arduennensis 
d'O г Ь., Compylites aff. delmantanus О p p e 1 , Creniceras crenatum В г u g., 
C. renggeri О p p e 1, Taramelliceras polonicum M a l i n o w s k a , T. ex gr. 
richel L o r . 

Некоторые из этих видов встречены Только в известковистой фации 
Припятского прогиба, другие раснространились далеко к востоку. Напри
мер Taramelliceras ex gr. richel L о г. В. П. Макридин и М. И. Зиновьев 
[1955] встретили в северо-западной части Донбасса, a Creniceras renggeri 

О р р е 1 обнаружен нами в окрестностях Саратова. 
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Фауна этих бассейнов имеет много общих видов аммонитов и форамини
фер, но встречаются и некоторые особенности в видовом составе в связи 
с тем, что эти бассейны принадлежат к различным зоогеографичееким обла
стям. В южной части Польского бассейна в море раннеоксфордского времени 
развивался смешанный комплекс аммонитов бореальной и средиземномор
ской областей. В северо-восточном заливе этого бассейна, на территории 
Литвы, уже полностью отсутствует средиземноморская фауна. В заливе раз
виваются своеобразные, характерные только для этого бассейна, тонкоребри
стые кардиоцерасы. Осадки залива представлены глиной слоистой, алеврити
стой, слюдистой, неизвестковистой или слабоизвесткоВистой. 

Площадь Прикаспийского бассейна во время ^Quenstedtoceras m a r i a e 
и Cardioceras c o r d a t u m * несколько сокращается за счет увеличения террито
рии Воронежско-Ставронольской суши к востоку. В прибрежных и мелко
водных частях северо-западной, северной и северо-восточной окраин Прикас
пийского моря пышно развиваются аммониты рода Cardioceras, представи
тели которого мигрировали вдоль восточного берега к юго-востоку и широко 
распространились в мелководных бассейнах Мангышлака, Туаркыра, Гис-
сара и Гималаев [Аманниязов, 1960, 1961, 1965]. По К. Аманниязову 
(1965), здесь выделяются три зоогеографические провинции: Мангышлак-
Туаркырская, Балхапо-Копетдагская и Гиссарская. В двух последних пре
обладает фауна моря Тетис, но и бореальные виды представлены широко. 

Литолого-фациальный состав осадков в Прикаспийском море неодноро
ден, на северо-западе отлагались глины известковистые, алевритистые, а на 
северо-востоке, в бассейне Урала (Оренбургско-Актюбинская область), — 
известняки в разной степени окремнелые, пссчано-опоковидные, с глаукони
том и многочисленными остатками ископаемой фауны аммонитов, толстостен
ных грифей, ауцелл и мелких пелеципод. 

В прибрежной полосе, в зоне действия волн, отлагались плохоокатанные 
желваки фосфоритов (табл. XLVIII, фиг. 1). Здесь же встречается массовое 
скопление битых раковин моллюсков. Но моллюски с толстостенными рако
винами — Gryphea d i l a t a t a S о w. и черви ( S e r p u l a ) находили благоприятные 
условия для пышного развития. 

В западной и центральной частях Прикаспийского моря (Новоузенский 
прогиб) была расположена наиболее глубоководная часть бассейна. Здесь 
отлагались глинисто-известковисто-алевритистые осадки, переполненные 
сникулами губок (табл. X X X I I I , фиг. 2) с редкими аммонитами и пелеципо-
дами; фораминифер значительно меньше, чем в прибрежных отложениях 
центральных областей Русской платформы. В осадках имеется небольшое 
содержание глауконита и полностью отсутствует фосфорит как рассеянный 
в породе, так и в виде отдельных желваков. 

Характерен химический состав этих осадков (%): SiO g — 50—75; 
А 1 г 0 8 — 0,37—1,45; F e 2 0 3 — 0,37—1,45; FeO — 0,64—5,01; СаО — 1—20,8; 
MgO — 0,3—0,5; S 0 3 — 0,1—0,15. 

На юго-западе Прикаспийский бассейн узким рукавом вдавался далеко 
к югу, соединяясь с центральной частью Северо-Кавказского моря, нуда 
мигрировали многочисленные аммониты бореальной области: Cardioceras 
c o r d a t u m S о w., С. t e n u i c o s t a t u m N i к. и другие виды, найденные на Север
ном Кавказе в районе с. Фортоу у слияния рек Армхи и Терек в известняках 
или мергелях серых алевритистых [Мацкевич, Сазонов, Сахаров, 1964]. 
Прибрежные отложения, представленные мергелем и известковисто-алеврити-
стой глиной, распространены вдоль восточного берега Воронежско-Ставро-
польской суши в западных частях Саратовской, Волгоградской и Астрахан
ской областей. Мощность этих отложений очень небольшая — в пределах 
2—4 м. В осадках в массовом количестве встречаются членики криноидей, 
черви, пелециподы и аммониты из рода Cardioceras (табл. LXI , фиг. 1, 2 и 3). 

Во время nCardioceras zenaidae* в Верхнем Поволжье, в районе Ко
стромы— Кинешмы, располагался прибрежный участок моря, осадки которого 
в виде мергеля, участками оолитового, с массовым скоплением толстостенных 
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моллюсков указывают на близость береговой линии. Восточнее, в пределах 
этой же береговой полосы, в бассейне. Унжи, была иная фациальная обста
новка. Здесь отлагались темно-серые и серые глины, слоистые, с прослоями 
сланца битуминозного, переполненного аммонитами, преимущественно вида 
Cardioceras i l o v a i s h i i М. S о к. Аналогичная фация с тем же биоценозом 
фауны распространена в нижнем течении Суры, в Подмосковье (Раменское) 
и в бассейне Оки (Новоселки). 

В северо-западной части Днепровско-Донецкого бассейна, в Припятском 
проливе, а также в Брестском заливе отложения этого времени предста
влены мелководными прибрежными образованиями — это известняки органо
генные, ноздреватые, глинистые, участками окремнелые. В северо-восточной 
части Балтийского залива, Польского моря была более глубоководная часть 
бассейна (Литовская ССР и Калининградская область РСФСР), осадки 
которого представлены глинами алевритистыми, слюдистыми, местами с про
слоями мергеля. В Оренбургском Приуралье широким распространением 
пользуется фация окремнелых опоковидных известняков. В бассейне Вет-
лянки особенно хорошее обнажение этих пород можно наблюдать на Ханской 
горе (табл. X X I I I , фиг. 2); здесь преобладают известняки сильно окремне
лые, опоковидные. Кроме обычного комплекса фауны, в известняках в боль
шом количестве встречаются многочисленные спикулы губок. Во время 
^Cardioceras zenaidae» Среднерусский бассейн через Печорский пролив и Север
ный океан сообщался с Восточно-Уральским (бассейн р. Северной Сосьвы). 
На юго-востоке море распространялось до Мапгьпплака, где в глинистых 
сланцах встречены топко ребристые Cardioceras i l o v a i s k i i . 

Позднеоксфордскос время (рис. 20 и 21). С позднего Оксфорда начи
нается общая регрессия моря с территории Русской платформы, значительно 
сокращается его площадь и изменяется конфигурация. Центральная часть 
Средневолжского бассейна была вытянута в меридиональном направлении, 
вдоль современного течения Волги, от Сызрани через Горький к Костроме 
и Рыбинску, и дальше изгибалась к северо-востоку по направлению к Печор
ской синеклизе. В центральных частях бассейна преимущественно отлага
лась однообразная толща глины темно-серой, известковистой, алевритистой. 
Море было очень мелководным, по-видимому, с сильно изрезанной береговой 
линией. Мощность отложений небольшая (5—12 м ) . В основании отложений 
времени ^Amoeboceras alternans» позднего Оксфорда, образовавшихся в при
брежных частях бассейна, как, например, в бассейне Черемхи Ярославской 
области, по данным А. Н. Иванова и В. А. Новского (1956 г.), залегает 
фосфоритовый конгломерат в мергелистой глине мощностью 0,2 м. Фосфори
товая галька мелкая, со следами сверлящих моллюсков. В конгломерате 
встречается Amoeboceras a l t e r n a n s В и с h ж переотложенные окатанные ядра 
Cardioceras vertebrate S o w . А. П. Иванов [1913] указывал, что слои 
с A . a l t e r n a n s в Костромской области залегают трансгрессивно «после неко
торого перерыва, сопровождавшегося размыванием и окатыванием». 

В Средневолжском бассейне были очень благоприятные условия для 
развития фауны. На глинистом субстрате обитали многочисленные пелеци
поды родов A s t a r t a e и P a r a l l e l o d a n (табл. XL, фиг. 2), которые указывают 
на небольшую глубину бассейна. В прибрежной северо-восточной части 
Прикаспийского бассейна (район Оренбурга) осадки этого времени предста
влены известняками песчанистыми, опоковидными, а несколько северо-вос
точнее, вблизи берега, — глинами песчано-алевритистыми с неравномерными 
линзами песка. Прибрежные отложения сохранились в восточной и северо
восточной частях Прикаспийского бассейна. Несколько западнее Актюбин
ска они представлены известняками глинистыми, участками окремнелыми, 
с обильным содержанием фауны аммонитов, преимущественно рода Amoebo
ceras, пелеципод, брахиопод. В прибрежных частях встречаются многочислен
ные ракообразные (табл. LI, фиг. 3). 

На юто-западе Прикаспийский бассейн отделяется сушей от Кавказ
ского иди же южнее Астрахани многочисленные острова препятствовали 
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н о р м а л ь н о м у о б м е н у ф а у н о й м е ж д у э т и м и б а с с е й н а м и . К о м п л е к с ы ф а у н ы э т и х 
м о р е й весьма с у щ е с т в е н н о о т л и ч а ю т с я . Н а ю г о - в о с т о к е , п о - в и д и м о м у , т а к ж е 
п р о и з о ш л о р а з о б щ е н и е П р и к а с п и й с к о г о бассейна с Б а л х а н о - К о п е т д а г с к и м и 
Г и с с а р с к и м , Н а ч и н а ю т р а з в и в а т ь с я две самостоятельные з о о г е о г р а ф и ч е с к и е 
о б л а с т и : К р ы м с к о - К а в к а з с к а я ( С р е д и з е м н о м о р с к а я ) и с р е д н е р у с с к а я ( Б о 

рис. 20 . Палеогеографическая схема. Поздний Оксфорд. Время Amoeboceras alternans* 
Условные обозначения см. рис. 10. 

Направление миграции фауны: 
I — кораллы, ежи, Nerinea, Nerinella; II — Amoeboceras, Ringsteadia, Ilovai»kicera'e, Proraienl*. 

р е а л ь н а я ) , х а р а к т е р и з у ю щ и е с я р а з л и ч н ы м и а с с о ц и а ц и я м и ф а у н ы . П р о д о л 
ж а е т с у щ е с т в о в а т ь с у ш а , р а з д е л я ю щ а я П р и к а с п и й с к и й и Д н е п р о в с к о - Д о н е ц 
к и й б а с с е й н ы . 

В ц е н т р а л ь н о й ч а с т и П р и к а с п и й с к о й с и н е к л и з ы , в м е ж д у р е ч ь е В о л г и — 
У р а л а , была наиболее г л у б о к о в о д н а я часть б а с с е й н а , в к о т о р о й ш л о н а к о п л е 
н и е а л е в р и т и с т ы х г л и н . О ч е н ь м е л к о в о д н а я п р и б р е ж н а я часть м о р я н а х о д и 
лась в П о д м о с к о в ь е , з а п а д н е е к о т о р о г о б л и з к о п р о х о д и л а б е р е г о в а я п и н и я . 
Из П о д м о с к о в ь я через Б е л г о р о д с к и й п р о л и в м о р е р а с п р о с т р а н я л о с ь в Д н е 
п р о в с к о - Д о н е ц к и й б а с с е й н , в к о т о р о м во в р е м я ш Ш г п а п з » , в р е з у л ь т а т е 
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интенсивного прогибания и обильного поступления в него терригенного 
материала с Воронежско-Ставропольской и Украинской суш, накапливалась 
мощная толща осадков, представленных известняками глинистыми, мерге
лями и глинами известковисто-алевритистыми с многочисленной фауной 
Amoeboceras a l t e r n a n s В и с h. Мощность карбонатных пород в центральной 
части бассейна достигает 150—160 м. 

Р и с . 21. Палеогеографическая схема . Поздний Оксфорд. Время ^Ringsteadia pseudocordata** 
Условные обозначения см. рис. iO, 

Днепровско-Донецкий бассейн во время «Amoeboceras a l t e r n a n s » был 
полузамкнутым и не сообщался с Крымским (рис. 20). В Крыму неизвестно 
присутствие аммонитов рода Amoeboceras, а в Днепровско-Донецком бас
сейне нет многочисленных и разнообразных представителей гастропод и 
брахиопод, характерных для Крымско-Кавказского бассейна этого времени. 

Сообщение Днепровско-Донецкого бассейна через Припятскяй пролив 
во время т Ш г п а п я » с Польским морем мы предполагаем, но на рис. 20 это 
не показано в связи с неполным анализом комплексов фауны, населявших 
Польское и Днепровско-Донецкое моря. Кораллы в Днепровско-Донецкой. 
бассейне появляются в конце времени ^Amoeboceras alternansit и более широкого 
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развития достигают во время ^ R i n g s t e a d i a p s e u d o c o r d a t a * , для которого 
составлена палеогеографическая схема (рис. 21). Кораллово-водорослевые 
известняки имеют небольшое распространение в юго-восточной части 
моря—в районе северо-западного окончания Донбасса. Вместе с ними 
вей речаютея обломки дгл ежей и очень редко известняки с P a r a c i d a r i a 
florigemma. 

Кораллы в Днепровско-Донецком бассейне не являлись рифообразу-
ющими, они развивались в мелководье пляжа на песчано-галечниковом 
или известковистой дне. К северо-западу эти отложения постепенно перехо
дили в мергели, известняки глинистые, с многочисленными обломками игл 
ежей и спорадическими скоплениями кораллов (Мозырь). В это время в юго-
восточной части Днепровско-Донецкого моря (северо-западная часть Дон
басса) отлагались известняки оолитовые и глины серые известковистые — 
верхние изюмские слои [Канский, Макридин, Стерлин, 1956]. В плоско-
параллельных шлифах из этих известняков указаны многочисленные иглы 
ежей. Эти отложения постепенно переходят в известняки, местами оолитовые 
белые и желтоватые, переслаивающиеся с известняками серыми с N e r i n e a 
akimovi P c e l i n c e v , Nerinella gurovi L a p k in . Это гастроподовые слои 
Н. Е. Канского и др. [1956] = неринеевые слои унифицированной схемы 
[1962]. 

Указанные гастроподы и кораллы и послужили основанием для предпо
ложения о существовании Ореховского и Припятского проливов (см. рис. 21) 
во время «pseudocordata». В 1960 г. па южном борту Припятского прогиба 
была пробурена скв. 72 (см. рис. 16в), В верхней части этой скважины вскрыты 
коралловые известняки (0,50 м ) , в кровле которых найден обломок Neri
nella gurovi L а р k i n, Ringsteadia sp., ниже, на 0,5 м коралловых известня
ков, встречен известняк с Amoeboceras a l t e r n a n s B u c h . 

И, А. Далинкевичюс [1956] сообщал, что в северо-восточной части 
Литвы встречаются валуны позднеоксфордских известняков с корал
лами. 

Для оксфордского века составлены три палеогеографические схемы: 
одна — для раннего оксфордского времени (см. рис. 19) и Две для позднего 
Оксфорда: времени ^Amoeboceras alternans» (см. рис. 20) и времени «Ringstea-
d i a pseudocordata* (см. рис, 21). Мы предполагаем, что в начале позднего 
Оксфорда Днепровско-Донецкий бассейн не имел сообщения с Крымским 
и Польским. В начале времени ^ R i n g s t e a d i a pseudocordata* трансгрессия из 
Средиземноморского бассейна проникла по проливам, образовавшимся на 
месте Ореховского и Припятского прогибов, в Днепровско-Донецкий бас
сейн. Средиземноморские теплые воды принесли в этот бассейн теплолюбивую 
фауну: кораллы, водоросли, тригонии, неринеи и неринеллы. Но потепление 
климата наблюдалось только в юго-восточной части бассейна и в Припят
ском проливе. По устному сообщению Л. Карчевского, в Польше встречены 
в отложениях астарта Nerinella gurrovi L а р kin, N. cf. akimovi P c e l i n 
c e v . Эта фауна обнаружена нами в верхних известняках Оксфорда Припят
ского прогиба. 

В. Ф. Пчелинцев сообщил мне, что по его материалам, по-видимому, 
Днепровско-Донецкие оксфордские и рапиекимериджские кораллы и не
ринеи мигрировали сюда из Польского моря. 

В работах О. Д. Билыка и др. [1960] и на палеогеографических картах, 
составленных И. М. Ямниченко и др. (В. Г. Бондарчук, 1960), предпола
гается существование Ореховского пролива в течение всего позднего Окс
форда и в начале раннего кимериджа. С этой палеогеографической рекон
струкцией мы не можем согласиться и считаем, что во время «.alternansi> 
(см. рис. 20). Ореховского пролива не существовало, его место занимала 
низменная равнина. Во время <tpseudocordata» Ореховский пролив был 
мелководным участком Крымского моря. 
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К И М Е Р И Д Ж С К И Й В Е К 

К началу кимериджского века (рис. 22) море полностью регрессирует 
из южной части Днепровско-Донецкой синеклизы к северу. Его место зани
мает низменная аккумулятивная равнина с небольшими пресными озерами 

'и многочисленными реками, которые текли с окружающих горных возвышен-

Р и с . 22. Палеогеографическая схема . Кимериджский век . 

Условные обозначения см. рис. 10. 
Направление миграции фауны: 

I — Aulacostephanus; II — Physodoceras. 

ностей (на юге — с Украинского кристаллического щита, на юго-востоке — 
с Донецкого кряжа, на северо-западе — с Белорусской антеклизы) и в боль
шом количестве приносили терригенный материал, неравномерно отлага
ющийся в ее центральной части. Эти отложения в стратиграфической шкале 
Днепровско-Донецкой синеклизы выделяются как нижняя часть заводской 
свиты, сложенной песками глинистыми, разнозернистыми, участками косо-
слоистыми, глиной в разной степени алевритистой, с редкими крупными 
зернами хорошо окатанного кварца. 
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Литолого-петрографический состав этих слоев не выдержан, на коротком 
расстоянии один тип породы сменяется другим. На этой равнине, особенно 
в ее центральной и северо-западной частях, были пресноводные озера, в кото
рых шло накопление глин, красных и бурых. В них (И. М. Шайкиным) 
обнаружены харовые водоросли и редкие остракоды. 

Днепровско-Донецкая внутриматериковая равнина была открыта к се
веру, в направлении Белгород — Москва. В районе несколько южнее Белго
рода в ряде скважин можно наблюдать постепенный переход аллювиальных 
отложений низменной равнины в прибрежно-морские, сложенные в нижней 
части алевролитом глинистым. Выше по разрезу залегают глины известкови-
стые голубовато-серые, местами с розоватым оттенком. В них встречена мор
ская фауна — аммониты и пелециподы. Эти отложения образовались в неши
роком рукавообразном Белгородском проливе, который из Подмосковья 
проходил к югу. Пролив был мелководным, воды в нем опресненные, 
преобладали течения, направленные с юга на север. 

Осадки, отлагавшиеся в Белгородском проливе, местами полностью 
размыты последующими трансгрессиями. Однако по отдельным разрезам 
можно установить отложения ранне- и позднекимериджского времени. 

Центральная часть кимериджского моря находилась в Ульявовско-
Саратовском прогибе и в северной части Прикаспийской синеклизы. Страти
графия отложений, образовавшихся в этих бассейнах, хорошо изучена, 
поэтому можно более подробно сделать выводы об их палеогеографии. 

Раннекимериджское море — регрессирующий бассейн, но унаследован
ный от позднеоксфордского времени. Площадь бассейна резко сокращается 
в Нижнем Поволжье и в юго-западной части Прикаспийского бассейна за 
счет увеличения к востоку Воронежско-Ставропольского материка (Донской 
суши), который полностью занимает южнее Саратова все Правобережное 
Поволжье. Аммонитовая фауна в этом бассейне очень угнетенная мелкоро
слая; по-видимому, гидрохимический и гидродинамический режимы были 
ненормальными. Мы предполагаем возможное опреснение этого бассейна. 
Комплекс населяющей этот бассейн фауны и распространение диалогиче
ского состава отложений указывают, что Среднерусское раннекимериджское 
море не имело сообщения с Кавказским морем. На северо-востоке через 
Печорский пролив, возможно, соединялось с Англо-Французским и Грен
ландским. В Среднерусском море отсутствуют типичные для Средиземномор
ского и Англо-Французского бассейнов аммониты рода R a s e n i a , P i c t o n i a 
и др. Здесь развивается своеобразная зоогеографическая провинция, принад
лежащая к бореальной области, в море которой обитали малочисленные 
мелкорослые Amoeboceras и Ilovaiskiceras. 

На востоке в прибрежных частях бассейна (Оренбургско-Актюбинском 
Приуралье) начинается расцвет развития ауцелл, первые представителя 
которых в этом районе появились в среднем келловее. По-видимому, Печор
ский пролив с юга был закрыт Тиманскими горами, выступающими в .виде 
островов, и миграция фауны с севера была очень затруднена. В Печорской 
синеклизе в это время существовал самостоятельный бассейн, открытый 
к северу и только временами к югу; к тому же опреснение южной части моря 
препятствовало миграции фауны в этом направлении и ее нормальному раз
витию. 

В позднекимериджское время Печорский пролив расширялся и углуб
лялся, через него с севера распространялась трансгрессия. Восстанавли
вался нормальный гидрохимический режим. С севера мигрируют аммониты 
рода A u l a c o s t e p h a n u s , с юга — аммониты рода P h y s o d o c e r a s , которые вне 
зависимости от фадиальных условий прекрасно развиваются в СредневоДж
еком и Прикаспийском бассейнах. Их мо*жно встретить в глинистых отложе
ниях в районе Городище на Волге, в прибрежных песчаных осадках на горе-
Сарыгул к северу от Оренбурга и в опоковидных алевролитах на Ветлянке. 
Благоприятные условия обитания приводили к образованию эндемичных 
видов, например, A . subeudoxus P a v l . и др. 
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Вначале позднекимериджского времени полностью вымирают предста
вители семейства кардиоцератид — род Amoeboceras. В конце этого временж 
в прибрежных частях моря на небольших глубинах широко распростра
няется Exogyra v i r g u l a — вид, несомненно, не местного происхождения, 
а мигрировавший из Англо-Французского бассейна через Печорский ИЛИ 
Мезенский проливы. На юге кимериджское море этого времени было разоб
щено с Крымско-Кавказским заливом Средиземного моря (см. рис. 22) — 
эти были два совершенно обособленных бассейна, принадлежащих к различ
ным зоогеографическим провинциям. 

В О Л Ж С К И Й В Е К 

Ранневолжское время (рис. 23, 24, 25). В начале волжского века (рис. 23) 
продолжается общая регрессия Среднерусского моря и его обмеление. 

Ранневолжское море является унаследованным от моря позднекимеридж-
ского времени. В начале волжского века во время ^Gravesia gravesiana^ и 
^Subplanites (Ilovaiskya) pseudoscythica* (рис. 23), по-видимому, на севере 
Среднерусского моря существовал пролив через Печорскую синеклизу, 
ио которому из Англо-Французского бассейна мигрировали единичные 
виды аммонитов, распространившиеся в Средневолжском и в северо-восточ
ной части Прикаспийского бассейнов (Оренбургско-Актюбинском Приуралье). 
Во время ^Dorsoplanites panderi* и, особенно, во время aVirgatites virgatus* 
обмен фауной между этими бассейнами еще больше осложнился и в средне-
волжском веке во время ^ E p i v i r g a t i t e s n i k i t i n n совсем прекратился. 

В Среднерусском море, начиная со времени ^ V i r g a t i t e s v i r g a t u s * , раз
вивается своеобразная зоогеографическая провинция, богатая только ей 
присущей фауной аммонитов родов V i r g a t i t e s , Lomonossovella, E p i v i r g a t i t e s , 
C r a s p e d i t e s (рис. 24), которая не имела сообщения с другими зоогеографи-
ческими провинциями: на юге — с Крымско-Кавказской, на юго-западе — 
с Карпато-Балканской. Вопрос о наличии пролива на западе Русской плат
формы, соединяющего Среднерусское море с Польским, через Припятский 
пролив,v за последние годы находит подтверждение в работах польских и 
советских геологов. В Польше в отложениях бонона найдены и описаны 
хорошо сохранившиеся многочисленные Ilovaiskya pseudoscythica, Virga
t i t e s v i r g a t u s и родственные виды [Kutek, 1961; Dembowska, 1965]. 

На границе между кимериджским и волжским веками во всем Восточно-
Европейском бассейне проходит некоторое изменение состава фауны. В на
чале позднего кимериджа вымирают аммониты родов Amoeboceras и Physo-
doseras, а в конце этого времени — род A u l a c o s t e p h a n u s . В волжском море 
широкое развитие получают ауцеллы. Из аммонитов появляется род S u b 
p l a n i t e s , мигрировавший из Западно-Европейского бассейна, от которого 
начала развиваться эндемичная ветвь: S u b p l a n i t e s ( I l o v a i s k y a ) — Z a r a i 
skites— Virgatites — Epivirgatites. Широко представлены роды: Dorsopla
nites, Pavlovia, Strajevskya, Laugeites и др. 

Палеогеографические реконструкции волжского моря были сделаны 
А. Д. Архангельским [1923, 1940], А. П. Карпинским [1919], Я. Левинским 
[Lewinsky, 1922], С. Н. Никитиным [1886, 1888], А. П. Павловым [1936], 

А. Н. Розановым [1913], Н. Т, Сазоновым [1953,19586, Атлас . . .,1962, 1963], 
Н. М. Страховым [1934] и др. Существуют две точки зрения на распростра
нение моря в волжский век. Первая предполагает связь Среднерусского 
•бассейна с Польским через гипотетический пролив, идущий от Москвы к вер
ховьям Десны, и дальше к западу по направлению к Могилеву. 

Этой точке зрения придерживались А. Д. Архангельский [1923], 
А. Н. Розанов [1913], Я. Левинский [Lewinsky, 1922] и др. Вторая — отри
цает прямую связь Русского бассейна с Польским. Представителями этой 
точки зрения являются С. Н. Никитин [1886] и А. П. Павлов [1936]. 
•С. Н. Никитин [1888, стр. 158] по этому вопросу писал: 
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«Мы скорее готовы признать полное невежество наше относительно» 
способа появления в Польше виргатов, чем строить фантастическое море 
на тысячеверстном расстоянии, на котором нет его и следа, когда самый 
петрографический и палеонтологический характер нижнемеловых осадков 
Центральной России прямо говорит о прохождении западного берега нижне-

Рис. 23. Палеогеографическая схема. Волжский век, время iGravesia gravesianabr 

^Subplanites pseudoscythica*, ^Zaraiskites scythicus*. 
Условные обозначения см. риЬ, 10. 

Направление миграции фауны: 
I — Gravesia; II — Subplanites (Иошикуа), Zaraishites, Aucella. (Территория Польши сделана во карте 

' Я . ДемОовской.) 

волжского моря вблизи Московской, Рязанской и Тверской губерний. Мое 
воображение отказывается представить себе огромную площадь моря, ко
торое бы в центральных частях своих отлагало пески, конгломераты и ра
кушечник, а это нужно допустить, если только принимать сплошное продол
жение нижневолжского моря на юг и запад от Рязанской и Московской 
губерний». Здесь же С. Н. Никитин указывал, что в западной части Москов
ской области эти отложения представлены горизонтом ракушечника и несут 
следы прибоя береговых волн. 
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Ы. Т. Сазонов [1953] предполагал наличие указанного пролива, но 
позднее [Сазонов, 1958], а также в «Атласе литолого-палеогеографических 
карт Русской платформы. . .» [1962] указывал на отсутствие пролива, 
соединяющего Среднерусское море с Польским. Это сделано на основании 
изучения разрезов в верховьях pp. Днепра, Припяти и Десны, где нижнё-
меловые, а западнее верхнемеловые отложения трансгрессивно залегают 

Рис. 24. Палеогеографическая схема. Волжский век. Время iVirgatites virgatus». 
Условные обозначения см. рис, 10. 

на отложениях позднего Оксфорда, а несколько западнее — на палеозой
ских породах. В 1961—1965 гг. в результате бурения в районах Воронеж
ской антеклизы и ее южных и юго-западных склонов, в северной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы и Припятском прогибе новые сборы фауны 
позволили К . И. Кузнецовой [1965],"Н. Е. Чуприну [1964], В. Н. Преобра
женской, Н..Т. Сазонову, И. М. Ямниченко и другим [Тр. Всес. совещ. . ., 
1961] установить морские осадки позднего кимериджа и ранневолжского 
времени на этой территории. 

В нашей новой палеогеографической реконструкции, впервые изложен
ной в докладе на VI съезде Карпато-Балканской геологической ассоциации 
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в Польше в 1963 г. (см. рис. 23 и 24), мы возвращаемся к концепции, предпо
лагающей наличие пролива в конце позднего кимериджа, ранневолжскои 
и в начале среднёволжского времени, соединяющего Среднерусское и Поль
ское моря. Для обоснования этого пролива, кроме материалов советских 
геологов, получены новые данные польских геологов — Я. Кутек [Kutek, 
1961, 1962], Я. Дембовской [Dembowska, 1965]. Из района Куявна Я. Дем-

Р и с . 25 . Палеогеографическая схема . В о л ж с к и й век . Время tEpivirgatites Uifatuw. 
Условные обозначения см. рис. 10. 

бовской описаны ранне- и средневолжские (среднебононские) отложения, 
представленные мергелями глинистыми и известняками мощностью 75— 
80 м с фауной Zaraiskites pilicensis M i c h . , Z. zaraiskensis M i c h . , Z. qu
e n s t e d t i R o u i l l , Верхняя часть этих отложений мощностью 20—25 м 
относится к зоне Virgatites virgatus, в них встречены: V. virgatus В и с в., 
V. cf. pusitlus M i c h . , V. cf. pallasi d'O г b. 

По-видимому, пролив, соединяющий эти моря, начинался на юге | № 
сковского бассейна, откуда через Белгородский пролив проходил в g £ j m | 
Воронежской антеклизы, северную часть Днепровско-Донецкой ЩвЩ 
клизы и через Прнпятский пролив соединял Среднерусское море с JIiWpS 
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ским. Существование Припятского пролива было кратковременным, Веро
ятно, можно предполагать прямое сообщение между этими морями в конце 
позднего кимериджа?, во вр&мя: «Subplanites (Ilovaiskya) sokolovim, aSub-
planites (Ilovaiskya) pseudoscythicus*, uDorsoplaniles panderi и Zaraiskites 
scythicus» и в начале времени « V i r g a t i t e s v i r g a t u s ) . Co второй половины вре
мени ^ V i r g a t i t e s virgatus* море полностью регрессирует из Днепровско-До
нецкого и Польского бассейнов. На этих территориях образуются низмен
ные аккумулятинные равнины, на которых накапливались континентальные 
образования озер, лагун с пониженной соленостью и речной аллювий. Все 
эти отложения, по-видимому, по условиям образования соответствуют' 
пурбекской фации Англо-Французского бассейна.< 

В настоящей работе палеогеографическая реконструкция (см. рис. 23, 
24, 25) волжского моря изложена по материалам А. Д. Архангельского 
[1923], Я. Кутека [1961], Я. Ленинского [1922], А. Н. Розанова [1913], 
Н. Т. Сазонова 11953] и др. с учетом материалов бурения последних' лет 
(1961—1965 гг.). 

В Подмосковье отложения ранневолжского века представлены чередо
ванием мелководной и прибрежной фаций. Мелководные отложения — это 
преимущественно пески кварцево-глауконитовые, с переотложенными фос
форитовыми желваками, песчанистыми или. песчано-глинистыми, с шерохо
ватой поверхностью; глины алевритистые темно-серые, местами алев-
ритово-песчанистые, содержащие много темщьзеленого глауконита и редкие 
фосфоритовые желваки. Глины известковистые и содержат СаО до 5—7%, 
Р 2 0 5 до 0,21%. В этих отложениях наблюдается массовое скопление ископа
емой фауны аммонитов, белемнитов и ауцелл. Фауна хорошей сохранности, 
„непереотложенная, сохранившая перламутровую раковину. Встречаются 
гастроподы и пелециподы с тонкой раковиной. 

Западнее Москвы в этих отложениях, сложенных песками разнозерни-
стыми кварцевыми с глауконитом и слюдой, наблюдается уменьшение 
глауконита, зерна которого несут следы разрушения и превращения в бу
рую окись железа, зерна кварца хорошо окатаны, местами это уже мелкий 
гравий. Тип отложений указывает на близость береговой зоны. 

Прибрежные отложения в Подмосковье — это пески косослоистые, 
преимущественно кварцевые, рйзнозернистые, глинисто-алевритистые с фос
форитовым конгломератом и железистыми оолитами. Раковины ископаемых 
моллюсков имеют следы переотложения. Аммониты фоефоритизированы, 
окатаны, перламутровая раковина сохраняется очень редко. Очень много 
S e r p u l a , селившихся преимущественно на мертвых раковинах. 

В волжский век во время «Gravesia gravesiana* и ^Subplanites 
( I l o v a i s k y a ) sokolovia* (см. рис. 23) Печорский пролив соединял море Рус
ской платформы с Северным океаном, который к западу соединялся с Англо-
Французским бассейном. Вероятно, Печорский пролив был узким, с много
численными островами, сообщение' через него было очень затруднено. Тиман 
представлял систему островов, но все же по этому проливу из Англо-Фран
цузского бассейна в Средневолжский и Прикаспийский (Оренбургское 
Приуралье) бассейны мигрировали редкие аммониты родов G r a v e s i a , S u b 
p l a n i t e s и п р . Эти аммониты не нашли здесь благоприятных условий существо
вания п быстро погибли. От рода S u b p l a n i t e s ответвляется эндемик — под-
род Ilovaiskya и его потомки Zaraiskites — Virgatites — Epivirgatites. 
Бассейн этого времени был небольшим, вытянутым неширокой меридио
нальной полосой вдоль Волги до Вольска, откуда изгибался к Оренбургу. 
Южнее Саратова по правобережью Волги море не распространялось. 

Небольшой залив протягивался к Подмосковью, В этом море шло на
копление в основном глин, в разной степени алевритистых. К концу врет 
мени <iSubplanites (Ilovaiskya) sokolovia» сообщение с Англо-Французским 
бассейном через Северное море еще больше затруднялось и развитие этих 
зоогеографических провинций в дальнейшем шло самостоятельными путями^ 
В начале времени «Dorsoplanites panderi и Zaraiskites scythicus* морская 
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трансгрессия значительно расширялась к югу и юго-востоку в Прикаспий
скую синеклизу, а также в западу в Подмосковье и по Белгородскому про
ливу в северную часть Днепровско-Донецкого бассейна, где в результате 
бурения установлено наличие прибрежно-морских песчано-алевритистых 
отложений времени ^Dorsoplanites panderi и Zaraiskites scythicus* и фациаль-
ное замещение их к центральной части Днепровско-Донецкой синеклизы 
(Харьков) континентальными песчано-глинистыми, участками нестроцвет-
ными отложениями средней части заводской свиты. 

Днепровско-Донецкая синеклиза была неширокой низменной аккуму
лятивной равниной, на юге которой поднималось пологое плато, образованное 
Украинским щитом, на юго-востоке соединявшееся с Воронежско-Став-
ропольским материком. На северо-западе простиралась пологая денуда
ционная равнина, образовавшаяся на Белорусской антеклизе. Микашевиче-
ский выступ являлся небольшим островком, препятствующим нормальному 
существованию Припятского морского пролива. 

На Днепровско-Донецкой низменной,, аккумулятивной равнине шло 
накопление мощных толщ аллювиальных, озерных, местами опресненных 
отложений лагуны, в которых в большом количестве развиваются харовые 
водоросли. Интересно отметить, что к югу от Белгорода в ряде скважин 
можно наблюдать фациальное замещение прибрежных осадков, содержащих 
аммониты, аллювиальными песчано-глинистыми отложениями, местами 
пестроцветными, с линзами грубозернистого косослоистого песка с угли
стыми прослоями. 

G востока терригенный материал па Днепровско-Донецкую низменную 
аккумулятивную равпину поступал с Воронежско-Ставропольской суши 
(горы Донбасса), площадь которой значительно расширяется к северу и югу. 
В результате общего поднятия этой территории Среднерусское море пол
ностью отделяется от Крымско-Кавказского, а Днепровско-Донецкий бас
сейн от Прикаспийского. 

Дальнейшее развитие этих бассейнов шло различными путями. На се
веро-востоке Русской платформы широкий Унжинский пролив соединял 
Средневолжский бассейн с Печорским, но этот пролив, по-видимому, был 
очень мелководным, с многочисленными островами. В Средневолжском бас
сейне накопление осадков шло медленно и неравпомерно. Отлагались глины 
темно-серые, известковистые, битуминозные, неравномерно алевритистые, 
с линзами косослоистого кварцевого разнозернистого песка, в котором 
зерна кварца хорошо окатаны. Фауна обильная, но перемытая. Белемниты 
встречаются массовыми скоплениями (табл. X L I X , фиг. 4). Их однообраз
ная ориентировка показывает, что течения были направлены в севера на 
юго-восток, вдоль восточного склона современной Сурско-Мокшинской 
зоны поднятий и дальше к юго-востоку. Вдоль этого берега широкой поло
сой протягивалось прибрежное мелководье. Осадки этой фации можно 
наблюдать в бассейне Алатыря и по разрезу скважин у с. Суровка, к юго-
западу от Саратова. Это глинисто-алевритистые образования, содержащие 
глауконит и сильно окатанные аммониты. Мощность отложений колеблется 
от 0 до 2 м. Ширина распространения фации небольшая, в пределах 5—20 к м . 

В центральной части Средневолжского бассейна развивалась фация 
мелкого моря с глубинами до 100 м, осадки которого представлены глиной 
темно-серой битуминозной, сланцами битумипозными, с прослоями мергеля 
и песчаника. Эти отложения содержат разнообразнудо по составу и обильную 
по количеству фауну. Такого многочисленного и разнообразного комплекса 
фауны нет ни в каких других отложениях юрского периода на территории 
Русской платформы. Здесь обитали не менее 40 видов аммонитов, до 20 ви
дов ауцелл, скопления которых образуют большие банки, разнообразные 
пелециподы, белемниты, брахиоподы, ежи и другая фауна. 

В ранневолжском море времени ^.Zaraiskites scythicus* обитало до 40 ви
дов фораминифер, из них бентонных около 22 и планктонных — 18. В гли
нистых отложениях встречаются остатки морских ежей (табл. LVI, фиг. 1 
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и 2). В битуминозных глицах и сланцах массовое (породообразующее) скои^ 
ленде имеют S c u r r i a maeotis Е i с h w. (табл. LXI , фиг. 3). Н. М. Страхов 
[1934, стр. 243] подробно рассмотрел условия образования этих отложений. 
Он указывал, что битуминозные сланцы «, . . типичные сапропелита, от
ложенные в центральных, а не в прибрежных частях, и не в заливах и гаф-
фах, и притом в море, которое должно было характеризоваться совершенно 
нормальной соленостью. . . Отложение их происходило не только в усло
виях нормальной солености, но и нормального газового режима у дна». 
При этом глубины, по-видимому, были очень небольшие — в пределах 
до 100 м, на что указывает наличие остатков донных водорослей. 

Территория, на которой распространялась фация битуминозных слан
цев и глин, очень большая. Это все современное Среднее Поволжье, северо
западная и центральная части Прикаспийской синеклизы, 

В Саратовском Поволжье битуминозные сланцы отсутствуют, здесь они 
замещены глинами битуминозными, содержащими до 10—20% алеврита. 
Это прибрежные отложения, образовавшиеся в зоне воздействия волн и 
прибоя. Восточнее, в более глубоководной части бассейна, в Новоузенском 
прогибе (северо-западная часть Прикаспийской синеклизы) в глинах умень
шается содержание битума. Здесь преобладают глины алевритистые, из
вестковистые, с небольшим содержанием мелкозернистого песка 
(табл. Х Х Х Щ , фиг. 1). Сланцы, залегающие в этих глинах, алевритистые, 
топстослоистые, с небольшим содержанием битума, 

В юго-восточной части Прикаспийского бассейна, в районе оз. Индер 
мощность этих отложений уменьшается до 25—30 л*. В районе Южно-Эмбен-
ского поднятия появляются красноцветные осадки, чередующиеся с мор
скими — это образования прибрежных равнин, временами заливавшихся 
морем. 

Вероятно, море времени «Dorsoplanites panderi и Zaraiskites scythicus* 
к югу в Закаспий далеко не распространялось. С запада, вдоль восточного 
берега Прикаспийского бассейна, широкой полосой прослеживаются при
брежные отложения, представленные глиной алевритистой с линзами песка 
кварцево-глауконитового, с фосфоритовыми желваками и фосфоритизи-
роваиными аммонитами. 

Во время ^ V i r g a t i t e s v i r g a t u s * (см. рис. 2 и 24) начинаются интенсивные 
колебательные движения. Отдельные участки центральных областей Рус
ской платформы неоднократно, но на очень короткое время выступают 
в виде небольших пологих островов, которых, по-видимому, было большое 
количество. Частые колебательные движения привели к непостоянству гидро
динамического режима этого бассейна. В это время отлагаются пески, в раз
ной степени глинистые, известковистые, глауконитово-кварцевые, местами 
со скоплением конденсированных слоев, фосфоритовых желваков, состоя
щих из окатанных фосфоритизированных аммонитов, залегающих в глауко-
нитовом песке глинисто-алевритиетом. В процессе диагенеза фосфоритовые 
желваки плотно сцементировались окислами железа в фосфоритовый конгло
мерат. Неустойчивый гидродинамический режим с изменением течений при
водил к быстрому замещению по простиранию различных литологических 
разностей осадков. Известковистые глины замещаются песками глинистыми 
косослоистыми или алевритами слюдистыми. Местами наблюдаются местные 
размывы, как следствие изменений направления течений и их скорости, ко
торые, как правильно указывает Д. В. Наливкин [1956], играли большую 
роль в формировании этих отложений. 

Южнее Вольска западная береговая граница Прикаспийского бассейна 
проходила по правому берегу Волги в направлении к оз. Эльтон, откуда 
изгибалась к юго-востоку, к устью Волги. Центральная часть бассейна 
находилась в районе Озинки — Новоузенск — оз. Индер. Здесь отлагались 
глины известковистые, алевритистые, известняки органогенные микро-
и тонкозернистые, алевритистые (табл. X X X I V , фиг. 1; табл.. X X X V I , 
фиг. 2); мергели алевритистые (табл. X X X I V , фиг. 2); известняки 
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органогенные, песчанистые (табл. X X X V , фиг. 1); известняки органогенные 
(таб'л/Х.ХХУ, фиг. 2); известняки глинистые, алевритистые (табл. X X X V I , 
фиг. 1). В отложениях встречается-обильная фауна аммонитов, брахиопод 
и пелеципод. На этой территории было очень мелководное море глубиной 
не более 50—100 м, с очень благоприятными условиями для массового раз
вития разнообразной фауны. Преобладает фауна бентоса, среди которой 
большое значение имеют брахиоподы, прикрепляющиеся ножкой к суб
страту — Zeilleria, Terebratula, Rhynchonella и двустворчатые моллюски — 
Auceila, Pleuromya, Gresslya и др. Мощность отложений достигает 100 м. 
Вдоль восточного берега, в районе Оренбурга и восточнее к Актюбинскому 
Приуралью, протягивался прибрежный участок моря, где отлагались пес-
чано-глинистые известковистые отложения, в которых присутствуют ока
танные гальки фосфоритовых желваков с переотложенными фосфоритизи-
рованными аммонитами. 

К началу времени ^ E p i v i r g a t i t e s n i k i t i n i * (см. рис. 25) Среднерусский 
бассейн регрессирует к северо-востоку. В его прибрежных частях отлагались 
песчано-глинистые осадки мощностью не более 10 м. В центральной части 
мергели глинистые, алевритистые, светло-серые, алеврит песчанистый 
(табл. X X X V I I , фиг. 2) и известняки алевритистые (табл. X X X V I I I , фиг. 2). 
Состав фауны в этих отложениях разнообразен—присутствуют аммониты, 
ауцеллы, белемниты, ринхонеллы, фораминиферы и остракоды. По-видимому, 
бассейн имел нормальный гидродинамический режим, был неглубоким, 
с благоприятными условиями для развития животного мира. 

Местами в Средневолжском море можно предполагать наличие неболь
ших островов. Их местоположение и конфигурация достоверно неизвестны, 
Hd по распространению фаций и литологичеекого состава можно предполо
жить их существование. Один из таких островов был в районе горы Улаган, 
около оз. Эльтон. 

Отложения ранневолжского моря в западной части Прикаспийского 
бассейна представлены глинисто-алевритистыми породами, а на горе Ула
ган — это типичные прибрежные отложения — мергели алевритисто-пес-
чаные, ракушечник, в котором преобладают пелециподы, черви и гастроподы 
(табл. LIV, фиг. 2; табл. LV, фиг. 1; табл. XLVII, фиг. 1,-1а; табл. LXIII, 
фиг. 2; табл. LIX, фиг. 1 и 2; табл. L X , фиг. 1), К началу времени m i k i t i n i * 
район горы Улаган становится островом. Можно предположить и другую 
интерпретацию разреза горы Улаган, которая является соляным куполом, 
интенсивно развивавшимся в волжский век и к концу его превратившимся 
в остров. 

Поздневолжское время (рис. 26). Площадь распространения поздневолж-
ского моря по сравнению с ранневолжским морем сильно сокращается. 
В основном оно занимало территорию Среднего Поволжья, а также северо
западную и северную части Прикаспийской синеклизы. Неширокий залив 
этого моря распространялся в Подмосковье и в Верхнем Поволжье до Ры
бинска, откуда широкий пролив проходил в Печорскую синеклизу. Из Под
московья море к югу и западу не распространялось. По-видимому, Дне
провско-Донецкая низменная аккумулятивная равнина в поздневолжское 
время развивалась как самостоятельная замкнутая бессточная впадина 
с озерами, в которых отлагались глины, содержащие остатки харовых во
дорослей, а временные потоки отлагали пески глинистые косослоистые и 
глины алевритистые (средняя часть заводской свиты). 

В поздневолжское время учащаются колебательные движения, в связи 
с этим еще больше ощущается непостоянство гидродинамического режима 
этого бассейна, в осадках которого наблюдается частое чередование пес-
чано-алевритистых, глауконитовых отложений с прослоями конденсирован
ных фосфоритовых желваков, содержащих многочисленные фосфоритизи
рованные раковины аммонитов и другой фауны (см. рис. 2). 

Территорию Подмосковья занимало мелководное море, осадки которого 
представлены песками известковистыми, косо слоистыми, алевритами гпи-
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нистыми, глауконитовыми, с фосфоритовыми желваками и дроелоями сгру
женных фосфоритовых желваков, позднее сцементированных в конгломерат. 
В этих отложениях масса фауны. Встречаются окатанные аммониты во вто
ричном залегании, источенные сверлящими моллюсками, но имеются и за
легающие на месте их захоронения. Эти аммониты имеют хорошо сохранив
шуюся перламутровую раковину. Присутствуют в массовом количестве 

Рис, 26. Палеогеографическая схема. Поздневолжское время. 

Условные обозначения см. рис. 10. 
I- — Днепр овсяо-Донецкая внутриматериковая равнина. (Территория Польши сделана по нарте 

Я . Дембовской.) 

ринховеллы, указывающие на мелководный характер этих отложений. В гла-
уконитовых песках много ауцелл. Мощность этих отложений небольшая, 
в среднем около 2—3 м, но не больше 4—8 м. 

В Средневолжском бассейне (Ульяновско-Сызранское Поволжье) осадки 
этого времени представлены мергелем песчанистым и алевритом известко
вистый. В них имеется до 5—6 прослоев фосфоритизированных аммонитов 
или желваков фосфоритов мощностью до 5 см (см. рис. 2). Максимальная 
мощность поздневолжских отложений в бассейне Сызрани, у с. Марьевки, 
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в Малом овраге 8—9 м.. Западнее в связи с близостью береговой полосы эти 
отложения быстро выклиниваются. 

К северу от Ульяновска поздневолжское море узким рукавом прохо
дило в верховья Волги и к северо-востоку, в бассейн Унжи, откуда через 
Печорский пролив сообщалось с Северным океаном. По-видимому, здесь 
было очень мелкое эпиконтинентальное море (плоское морс по терминоло
гии Н. М. Страхова [1960, т. 1, стр. 44]) с наличием многочисленных невысо
ких островов, которые временами закрывали сообщение с Северным океаном, 
что привело к образованию в центральных областях Русской платформы 
полузамкнутого бассейна. Населяющая этот бассейн фауна образовала 
своеобразный биоценоз, характеризующий обособленную зоогеографическую 
провинцию. Преобладание сильных холодных течений и общее похолодание 
на севере привело к миграции аммонитов к югу н Средневолжский бассейн, 
но для ауцелл условия обитания были очень благоприятными и они пышно 
развивались. 

Поздневолжское море распространялось через Печорский пролив к вос
току в северную часть Западно-Сибирской синеклизы. Осадки этого моря, 
по данным В. Н. Сакса и др. [1963], известны по восточному склону Север
ного Урала в верховьях Тольи, Яны-Маньи и по р. Лопсии, где они пред
ставлены песчаником глинистым, местами алевритистыми глауконитовыми 
мощностью 6—27 м, в них присутствуют C r a s p e d i t e s f r a g i l i s T r a u t . , 
С. okensis d ' O r b . , Kashpurites aff. fulgens T r a u t . , K. subfulgens 
N i k . , многочисленные ауцеллы и радиолярии, 

В северо-западной и западной частях Прикаспийского бассейна в Ново
узенской прогибе отложения этого времени представлены алевролитами 
(табл. X X X V I I , фиг. 1); известняками органогенными глинистыми, песчано-
алевритистыми (табл. X X X V I I I , фиг. 1) и песчаниками алевритистыми, 
известковистыми (табл. X X X I X , фиг. 1 ,2) . В породе присутствует глауко
нит и очень много разнообразной фауны. Встречаются черви, иглокожие, 
пелециподы и брахиоподы, но очень мало аммонитов. 

В конце юрского периода колебательные движения привели к частичной 
рогрессии моря с территории Русской платформы. 

Из Преддобруджского прогиба в начале второй половины кимеридж
ского времени море регрессирует. Эту территорию занимает лагуна с повы
шенной соленостью, в которой отлагаются гипсы, ангидриты, карбонатные 
глины. В дальнейшем увеличение притока пресных вод с окружающих суш 
(Украинской и Добруджинской) привело к опреснению лагуны, в которой 
преимущественно накапливаются глины пестроокрашенные с харовыми 
водорослями и песок алевритистый. Интенсивное прогибание центральной 
части прогиба в волжское время привело к накоплению лагунио-аллювиаль-
ных осадков мощностью более 500 м. 

МЕЛОВОЙ ПЕРИОД 
РАННЕМЕЛОВАЯ Э П О Х А 

К началу мелового периода на территории Русской платформы прои
зошли некоторые изменения в распределении суши и моря, однако общий 
структурный план был унаследован от позднеюрской эпохи. К концу волж
ского века море регрессировало с большей частя территории, но не пол
ностью, что подтверждается преемственностью в развитии берриасской фа
уны от поздневолжской. 

Для раннемеловой эпохи составлены палеогеографические схемы для 
времени «Riasanites rjasanensis* и времени «Bogoslovskia stenomphala^ бер-
риасского века, а также для валанжинского, готеривско-барремского, го-
теривского, барремского, аптского и альбского веков я палеотектоническая 
карта раннемеловой эпохи. Эти карты дают возможность восстановить 
историю развития Русской платформы, показывают основные изменения, 
происшедшие за указанные века в ее структурном плане, литологический 
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состав отложений морских бассейнов и распределение в них основных фаций. 
На этих схемах, кроме того, показаны главные направления трансгрессий, 
пути миграции зональной фауны ,и основные зоогеографические провинции, 
а палеотектоническио профили позволяют проследить изменения структур
ного плана Русской платформы к началу и концу раннемеловой эпохи. 

Отложения раннего мела имеют широкое распространение на Русской 
платформе и на большей части территории, залегают трансгрессивно на раз
личных слоях юры, карбона, девона, а до указанию А. И. Мушенко [1960, 
стр. 66, фиг. 21] на Воронежской аптеклизе в районе Веретеновского 
участка — на породах докембрия. 

Б Е Р Р И А С С К И Й Б Е К 

Время ^ R i a s a n i t e s rjasanensis*. В начале раннемеловой эпохи во время 
« R i a s a n i t e s rjasanensis* (рис. 27) начинается трансгрессия с юга, из Среди-
земпоморского бассейна через Крым, Северный Кавказ и Мангышлак на 
Русскую платформу. Море распространялось с юга на север узким рукавом 
по центральной части Прикаспийской синеклизы — Новоузенскому про
гибу, через Ульяновско-Саратовский и Шиловско-Владимирский прогибы, 
по которым проникало в западную часть Московской синеклизы, а на 
северо-востоке достигало верховьев Вятки. По-видимому, это был узкий бас
сейн, протягивающийся е.. юго-востока на северо-запад, несколько расши
ряющийся в северной части. Границы его можно проследить по распростра
нению характерной для этого моря фауны аммонитов родов R i a s a n i t e s , 
Euthumiceras, а также Aucella volgensis L a h . Аммониты рода Riasanites 
в северо-восточной прибрежной части Средиземноморского бассейна, за
нимающего современную территорию Северного Кавказа и Мангышлака, 
обитали совместно с многочисленными представителями средиземномор
ской фауны аммонитов B e r r i a s e l l a и S u b t h u r m a n n i a — характерными по 
Килиану [Kilian, 1908], Мазено [Mazenot, 1939] для берриаса южной зоо-
географической области. 

В Крымском бассейне представители фауны бореальной области пол
ностью отсутствовали. Здесь развивалась только средиземноморская фауна 
Berriasella, Subthurmannia и др. Аммониты рода Riasanites, характеризующие 
бореальную Среднерусскую зоогеографическую провинцию, не являются 
местной фауной, так как их предков нет среди аммонитов верхнего подъ
яруса волжского яруса. Вероятно, эти аммониты мигрировали с юго-востока 
из северо-восточной части Средиземноморского бассейна в Среднерусский 
эпиконтипентальный бассейн, где нашли очень благоприятные условия 
обитания и достигли здесь дышпого расцвета. Предками R i a s a n i t e s могут 
быть позднетитонекие B e r r i a s e l l a . 

В бериасском море Русской платформы кроме R i a s a n i t e s присутствуют 
аммониты, предками которых были местные виды поздневолжского рода 
C r a s p e d i t e s . Значительного развития достигают многочисленные виды A u 
c e l l a , являющиеся потомками A u c e l l a , населявших поздневолжское море. 
Раковины A u c e l l a часто образуют в мелководных частях моря фосфорити
зированный ракушник. На северо-востоке отложения с R i a s a n i t e s известны 
в верховьях Вятки (нос. Лойно на р. Кобре). 

Дальше к северу и северо-востоку море этого времени не распростра
нялось. В Печорской синеклизе в это время, возможно, был мелководный 
залив Северного океана, в котором отлагались преимущественно гли
нисто-алевритовые образования, но достоверных данных для такого утвер
ждения нет. 

В юго-западной части Московской синеклизы отложения времени ^ R i a 
s a n i t e s rjasanensis* представлены образованиями мелководной фации. Это 
иреимзтпествепно пески и песчаники косослоистые, известковистые и глау
конитовые, кварцевые, в основании с включением мелких черных глянце
вых фосфоритовых желваков размером в диаметре от 1 до 15 м м . Мощность 
этих отложений до 5 л. 
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Литологический состав непостоянен, в прибрежных участках (Алпать
ево на р. Оке) отлагались глинистые песчаники глауконитовые и оолитовые 
мергели с фосфоритовыми желваками. Б этих осадках присутствует массо
вое скопление ископаемой фауны, указывающей на благоприятные условия 
обитания в прибрежных участках этого моря. Наиболее полный разрез 
отложений расположен по правому берегу Оки от с. Никитино до с. Ст. Ря-

Рис. 27. Палеогеографическая схема. БерриасСкий век. Время «Riasanites rjasanensis*. 
Условные обозначения см. ряс. 10. 

I — пункты, в которых присутствуют смешанные номплекеы фауны бореальной и средиземноморской 
воогеографических областей: I — р. Амнновка, левый приток Белой; 2 — Мангышлак (Дшармыш, 
Якши-Сауры); II — Феодосия, фауна берриаса только средиземноморской аоогеографической области; 
III — южная граница распространения фауны бореальной области; ГУ — направление трансгрессии 
и миграции аммонитов Riatanites rjatanenste; V — северная граница распространения обитания смешан

ного комплекса фауны (бореальной и средиземноморской) воогеографичеоких областей. 

зани. Представлены они песком глауконито-кварцевым темно-зеленого 
цвета с включениями мелких черных глянцевых окатанных фосфоритовых 
желваков с многочисленной фауной аммонитов — R i a s a n i t e s и др., толсто
стенных O s t r e a , обитавших в зоне прибоя и ауцелл. 

Море было очень мелководное, теплое, на что указывает присутствие 
теплолюбивых T r i g o n i a с нормальным газовым режимом у дна, обильной 
растительностью, способствовавшей пышному развитию фауны. В основании 
этих осадков встречаются окатанные фосфоритизированные ядра поздне-
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волжских переотложенных аммонитов Craspedites aff. okensis, С. subditus 
и др. По-видимому, отложения конца волжского века присутствовали на 
этой территории, но были размыты берриасской трансгрессией. 

В Прикаспийской синеклизе море времени ^ R i a s a n i t e s rjasanensis* 
было мелководным, глубина его не превышала 50—100 м и только в юг-о-
восточной части Прикаспийской синеклизы глубина, возможно, достигала 
200 м* По данным С. Н. Колтыпина [1961], осадки моря представлены гли
ной с. прослоями песков и песчаников, участками в основании с кремневой 
и песчаной галькой, железистыми оолитами, аммонитами рода R i a s a n i t e s 
и обилием видов A u c e l l a . 

Обильный снос терригенного материала шел с невысоко приподнятой 
холмистой суши, что можно предположить по отсутствию в отложениях этого 
моря грубообломочного материала: галечников крупно- и среднезернистых 
песков. Берриасское море имело широкое распространение на юго-востоке 
и северо-западе Русской платформы, но последующие трансгрессии размыли 
осадки этого моря, сохранившиеся в настоящее время в виде отдельных 
изолированных пятен. 

Изучение распространения и литологического состава отложений вре
мени ^ R i a s a n i t e s rjasanensis* позволяет сделать предположение о наличии 
в море этого времени многочисленных островов, вокруг которых шло накоп
ление песка алевритисто-глинистого, глауконитового, косослоистого и 
мергеля глинистого, оолитового. Косая слоистость, наблюдающаяся в раз
личных по составу породах, мы предполагаем, образовалась.в результате 
подводных течений вдоль береговой полосы. 

Время «Bogoslovskia stenomphala*. В начале времени ^Bogoslovskia 
s t e n o m p h a l a * (рис. 28) через Печорскую и Мезенскую синеклизы на Русскую 
платформу очень быстро распространилась трансгрессия бореального моря 
через Московскую синеклизу, по Шиловско-Владимирскому и Ульяновско-
Саратовскому прогибам в Прикаспийскую синеклизу и в Закаспий на Ман
гышлак и в районы северо-восточного Предкавказья. Одновременно с транс
грессией с севера мигрирует бореальная фауна аммонитов и ауцелл, нашед
ших благоприятные условия обитания в море Русской платформы. 

В северной части этого моря, занимающего территорию современной 
Советской Арктики, широкое распространение имели аммониты рода Tol-
l i a , повсеместно известного в одновозрастных отложениях Арктики и Запад
ной Сибири [Сакс, Шульгина, 1962]. 

В более южных частях этого моря и, особенно, в Подмосковном бассейне, 
занимающем территорию Московской синеклизы, аммониты рода Т о Ш а 
отсутствуют, здесь их замещают аммониты родов B o g o s l o v s k i a и S u r i t e s . 
Даже в пределах Среднерусской зоогеографической провинции имеются 
ареалы с преимущественным развитием отдельных видов этих аммонитов, 
например, вид B o g o s l o v s k i a s t e n o m p h a l a P a v l . , широкое распространение 
имеет в северных и северо-восточных районах, а в юго-западной и юго-восточ
ной частях бассейна преобладал вид S u r i t e s spasskensis N i k . Такое распре
деление ареалов обитания этих видов аммонитов, по-видимому, зависит от 
географических условий, главными из которых являлись изменение климата 
и фациальной обстановки. 

На северо-востоке был более холодный климат, на юге — относительно 
более теплый. 

В нижнем течении Суры и в бассейне среднего течения р. Москвы 
(с. Алпатьево) отлагались мергели с железистыми оолитами, в которых встре
чены многочисленные Bogoslovskia stenomphala P a v l . , Surites suprasub-
d i t u s B o g o s l . и др. Это отложения мелководные, образовавшиеся вблизи 
береговой полосы. Более глубоководные осадки можно наблюдать в бассейне 
Оки у сс. Никитино — Ст. Рязань, Здесь отлагались пески и песчаники 
разнозернистые, косослоистые с фосфоритовыми желваками (табл. LXVIII, 
фиг. 3) с многочисленными остатками аммонитов (табл. LXVIII, фиг. 1). 
В этих же отложениях залегает слой ауцеллового ракушника (табл. LXV), 
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который прослеживается на большой территории от Рязани на западе до 
Ульяновска и Сызрани на востоке, а также в верховьях Камы и Вятки. 

Ракушник сложен фосфоритизированными ядрами ауцелл, содержащих 
Р 2 0 5 до 5—6%. Мощность его до 1,5 м. 

Ауцеллы залегают в глауконитовом зеленовато-сером мелкозернистом, 
слюдистом алеврите косослоястом с известковисто-фосфатным цементом. 

Р и с . 28 , Палеогеографическая схема. Берриасский век. Время «.Bogoslovskia stenomphala*. 

Условные обозначения см. рис. 10, 
Направление миграция фауны: 1 — Surlier, ГГ г- ауцелла. 

Для определения количества ауцелл, захороненных в этом слое, сделано 
четыре подсчета количества раковин на 1 м* породы при средней мощности 
слоя в 20 с м . В ракушняке из района с. Никитино на Оке оказалось 512 и 
492 ауцелл, а в ракушняке из Кашпура на Волге ауцелл обнаружено 481 
и 479 шт. Эти цифры не претендуют на большую точность, но дают представ
ление, какое огромное количество ауцелл населяло это море и об их массовом 
вымирании за очень короткий срок. По-видимому, это были мелководные 
отложения, образовавшиеся на глубине до 50 м. 

Хорошая сохранность ауцелл, у которых, как правило, сохранилась 
тонкая известковистая раковина, дает основание предполагать седимента-
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цию этих осадков в спокойном море. Косая слоистость в глауконитовом алев
рите позволяет предполагать наличие течений, направленных вдоль берегов, 
на это также указывают многочисленные глянцевые фосфоритовые желваки, 
•образовавшиеся в. результате неремыва осадков. В юго-восточной части 
Прикаспийской синеклизы по сравнению с Подмосковным и Средневолжским 
-бассейнами был более глубоководный участок моря, в котором шло образо
вание глинисто-алевритистых известковистых осадков. 

В А Л А Н Ж И Н С К И Й В Е К 

Время ((Temnopthychites hoplitoides* и {(Polyptychites keyserlingi*. В на
чале валанжинского века (рис. 29} во время ((Temnoptychites h o p l i t o i d e s * и 
^ P o l y p t y c h i t e s keyserlingi* на Русскую платформу из Северного океана рас
пространяется трансгрессия, с которой в Среднерусское морс мигриро
вали аммониты родов T e m n o p t y c h i t e s , P o l y p t y c h i t e s и др. Одновременно ши
роко развиваются местные виды ауцелл, предки которых населяли моря 
Русской платформы —- берриасского века. 

Во время « P o l y p t y c h i t e s k e y s e r l i n g i * валанжинское море имело неболь
шое распространение на Русской платформе. Море в начале времени ((Тет-
>mptychites hoplitoides* занимало Печорскую и Мезенскую синеклизы, 
в дальнейшем широким проливом проникло к юго-западу в Подмосковье, 
где образовался заливообразный бассейн, несколько расширявшийся к юго-
западу, к правобережью Десны и верховьям Сейма. К югу море распростра
нилось по Ульяновско-Саратовскому и Шиловско-Владимирскому проги
бам, и, особенно, в северо-восточную часть Прикаспийской синеклизы. 

По-видимому, ранневаланжинское море Русской платформы было 
типичным эпиконтинентальным морем с повсеместным распространением 
мелководных фаций, где преимущественно отлагались пески мелкозернистые, 
алевритистые, в разной степени глинистые, глауконитовые, кварцевые 
с включением фосфоритовых окатанных желваков переотложенных; кроме 
того, участками залегает песчаник глауконитово-кварцевый, фосфоритизи
рованный, в цементе которого содержится Р г 0 5 до 2—3%. 

С окружающих море материков временные потоки и реки приносили 
обильный терригенный материал. В связи с небольшими глубинами моря, 
в котором шло накопление указанных осадков, они неоднократно перемы
вались в результате волнений, а также течениями, имевшими большое зна
чение в формировании осадков. 

Течения, особенно, в прибрежных участках моря, размывали ранее от
ложившиеся породы. При этом глинисто-алевритистые частицы уносились, 
а фосфоритовые желваки переотлагались, образовался конденсированный 
фосфоритовый слой, в котором отчетливо выделялись фосфориты двух гене
раций — мелкие, окатанные, глянцевые черные глинисто-песчанистые фос
форитовые желваки, вымытые из нижележащих образований, и крупные 
размером до 10—40 м м песчанистое, нлохоокатанные или неокатанвые, 
сингенетичные с породой (табл. LXIV, фиг. 1). 

Интенсивные течения, способствующие образованию конденсированных 
слоев из фосфоритовых желваков разного возраста, наблюдались вдоль запад
ной береговой полосы — в Подмосковье и Ульяновско-Саратовском прогибе. 
В Печорской синеклизе было относительно более глубоководное море, здесь 
преимущественно шло накопление темных глин алевритистых, известко
вистых, с подчиненными прослоями песков с фосфоритовыми желваками. 
В этих отложениях ерхранилась многочисленная ископаемая фауна аммони
тов, белемнитов, ауцелл и др. Мощность отложений точно не установлена, 
но, по-видимому, превышает 10 м. ' 

К югу в верховьях Камы и Вятки и на водоразделе последних и р. Вы
чегды мелководные отложения этого времени представлены плотной пли
той оже лез ценного конгломерата, состоящего из глинистых хорошо ока
танных фосфоритовых желваков и фосфоритизированных ядер ауцелл, 
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сцементированных фосфоритизированным песчаником известковистый. Выше1 

залегает толща песка глауконитового, глинистого, с прослоями фосфоритов 
вых я(елваков с P o l y p t y c h i t e s cf. t r i p t y c h i f o r m i s N i k. и другой фауной. 
Мощность этих отложений до 4,2 м. 

В Горьковской области скважинами вскрыты (с. Коньково, Шарья 
и др.) глауконитовые песчаники фосфоритизированные с обломками Poly,-
ptychites и Auceila, мощностью 1—13 м. 

Р и с , 29 . Палеогеографическая схема . Валанжинский век . 
Условные обозначения ем. рис. Ю. 

Направление миграции фауны: Polyptychites, Auceila. 
а -~ северная граница распространения моря времени <tRiasanitet riasanensis». 

В районе Рыбинска отчетливо прослеживается береговая линия, про
ходившая северо-западнее города. Об этом свидетельствует распространение 
здесь прибрежной фации, представленной кварцевым косослоистый песком 
и песчаником крупнозернистым с плохоокатанными зернами кварца и не
большим содержанием глауконита, зерна которого имеют изъеденные края, 
глинистым песчаником,косослоистый с глинисто-известковистыми фосфори
тами оолитовыми, с многочисленными ауцеллами. Мощность этих отложений 
до 4 л*. В юго-западной части Московской синеклизы в междуречье Десны 
и Оки в отложениях валанжина преобладают глины слюдистые с линзами 
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песка мелкозернистого глауконитового, с T e m n o p t i c h i t e s sp., P o l y p t y c h i t e s 
sp., A u c e i l a sp. Мощность до 5 м. Такой литологический состав породы ука
зывает на некоторое углубление морского бассейна в этой части моря по 
сравнению с подмосковной. 

В центральной части Ульяновско-Саратовского прогиба (западная 
часть Жигулевских дислокаций, с. Марьевка — с. Рачейка) в относительно 
более глубоководной части моря, отлагались песчанистый известковистый 
алеврит и глина известковистая с прослоями фосфоритов. При последующем 
диагенезе из фосфоритовых желваков в результате цементации желези
стыми растворами образовался конгломерат, в котором преобладают белем
ниты и пелециподы. Этот участок моря населяли многочисленные аммониты 
( P o l y p t y c h i t e s ) , ауцеллы и белемниты. Мощность отложений до 4,9 м. 

В центральной и юго-восточных частях Прикаспийской синеклизы в ран-
неваланжинское время располагалась более глубоководная часть моря, 
в котором отлагались глинисто-алевритистые осадки с небольшим содержа
нием глауконита. В его западной части в Новоузенской прогибе отлагались 
мелкозернистые, алевритистые и глинистые пески известковистые, мощностью 
около 10 м. Западнее отложения моря представлены глиной и известняками 
глинистыми. Такой тип осадков можно наблюдать в разрезе на г. Улаган. 
Западнее, в прибрежной части, в зоне сильных течений отлагались только 
фосфоритовые желваки, залегающие в глауконитовом алевритисто-глини^ 
стом косослоистом песке. В северо-восточной части Прикаспийского моря 
в бассейне Илека отлагались глины с тонкими прослойками песков мелко
зернистых ожелезненных, с песчано-мергельными фосфоритизированными 
конкрециями, в которых встречаются хорошо сохранившиеся многочислен
ные аммониты, ауцеллы, пелециподы и другая ископаемая фауна. Мощность 
отложений в бассейне Илека достигает 2,1 м. В прибрежных частях этого 
моря встречаются слои, переполненные фауной аммонитов. 

В поздневаланжинское время связь Бореального и Средиземноморского 
бассейнов, по-видимому, была непостоянной. Наблюдается тенденция к 
общей регрессии йз западной части Среднерусского бассейна к северо-
востоку и юго-востоку. Акватория морского бассейна сокращается. Море 
занимало Печорскую и Мезенскую синеклизы, северо-восточную часть 
Московской синеклизы, Ульяновско-Саратовский прогиб и восточную часть 
Прикаспийской синеклизы. .< . . 

Общий характер фауны изменяется. Полностью исчезают последние 
представители семейства Crasp^ditidae, меняется облик ауцелл, вместо ви
дов с уплощенной раковиной, унаследованных от позднеюрских форм, пре
обладающее распространение приобретают местные виды со вздутой мощной 
раковиной, У некоторых видов раковина становится уродливой, асимме
тричной формы; уменьшается общее количество видов ауцелл, которые 
к концу этого времени вымирают. Заметно беднеет видовой и родовой состав 
фауны. По-видимому, меняются химический и гидродинамический режимы 
бассейна. Всё это указывает на развивающуюся регрессию моря. Наиболее 
глубоководный участок моря занимал Печорскую сцнеклизу, где шло накоп
ление глин в разной степени песчанистых алевритистых. В северной части 
Ульяновско-Саратовского прогиба (Верхнее и Среднее Поволжье) море 
было мелководным. Осадки представлены разнозернистыми глинистыми алев
ритистыми песками, участками косо слоистыми с фосфоритизированными жел
ваками и фосфоритизированными полуокатанными ядрами аммонитов и 
ауцелл. В центральной части Ульяновско-Саратовского прогиба (с. Марьевка, 
рис. 2) в поздневаланжинское время было очень мелководное море, в кото
ром отлагался алевролит темно-зеленый глауконитовый, в подошве с фосфо
ритизированным песчаником мощностью до 0,1 м, с P o l y p t y c h i t e s $]). 

Распространение этого моря западнее в Пензо-Муромский и Шиловско-
Владимирский прогибы не установлено. Есть основания предполагать, 
что центральная часть Окско-Цнивского вала в это время была пологим 
островом, В Подмосковном бассейне в поздневаланжинском море отлагались 
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[Даныпин, 1947] пески, глинистые с мелкими редкими рыхлыми фосфорито
выми конкрециями. Мощность этих осадков 3,6 м, 

В юго-восточной части Прикаспийского бассейна (Южно-Эмбенский 
район) в поздневаланжинское время был относительно более глубоковод
ный участок моря, о чем свидетельствует наличие глинистых образований 
с небольшим содержанием глауконита при отсутствии фосфоритовых жел
ваков. Вблизи куполов появляются более мелководные отложения, пред
ставленные алевритами, в которых встречаются раковины толстостенных 
устриц, типичных представителей фауны, обитающей в прибрежной зоне 
действия волн и прибоя (Кой-Кара). Мощность этих отложений до 15 м 
[Колтышш, 1961]. 

В сводах ряда соляных куполов в основании готерива залегает конден
сированный фосфоритовый галечник, содержащий смешанный комплекс 
ископаемой фауны валанжина и поздней юры. Присутствие в цементе этих 
отложений поздневаланжинских P o l y p t y c h i t e s sp., D i c h o t o m i t e s sp. дает 
основание утверждать, что некоторые купола к началу готеривского века 
были островами или мелководными участками моря. 

В Северо-Эмбенском районе поздневаланживские образования пред
ставлены [Колтыпин, 1961] глинистыми песками мощностью до, 15 Л1 с кон
крециями тонкозернистого песчаника. В этих отложениях встречены 
аммониты, брахиоподы и фораминиферы. 

Оренбургское Приуралье, по-видимому, занимала прибрежная часть 
поздневаланжинского моря, на что указывает широкая полоса развития 
разнозернистых песков с косой слоистостью. 

На северо-западе граница валанжинского моря проходила по юго-
западному склону Балтийской суши. На западе сушей являлась Белорус
ская антеклиза, соединяющаяся на юге с Украинским щитом Донбасса и 
Воронел^ской антеклизой. Днепровско-Донецкая синеклиза в это время 
не существовала, возможно, в ее северных частях располагалась низменная 
аккумулятивная равнина. Морской берег проходил по северному и восточ
ному склонам Воронежско-Ставропольской суши. 

На востоке огромный материк образовался из объединения Урала с Кам
ским, Башкирским, Татарским сводами. 

На северо-востоке в виде островов возвышался Тиман, разделявший Пе
чорский и Мезенский проливы. 

Граница моря на северо-западе проходила вдоль левого берега Мезени, 
пересекая Вычегду между гг. Котласом и Сыктывкаром, далее отклонялась 
на юго-запад и южнее Вологды, несколько южнее Курска. Береговая 
полоса проходила южнее Воронежа я севернее Саратова, где резко от
клонялась на юг к Волгограду, переходила на левый берег Волги 
и продолжалась восточнее Астрахани до берега современного Каспий
ского моря. 

Восточная граница проходила с севера на юг1 — от о. Вайгач вдоль 
правого берега р. Адзьвы до пересечения с р. Печорой (в устье Усы) и да
лее па юг, пересекая у 60 параллели р. Каму и отклоняясь к юго-западу 
к Йошкар-Оле, откуда проходила на юго-восток, через Казань, Куйбышев, 
и далее резко изгибалась к востоку. 

Наиболее характерной особенностью валанжинского века являются 
интенсивные, но короткие во времени колебательные движения, в резуль
тате которых наблюдается быстрая смена во времени и пространстве лито-
фаций. Это видно по небольшим мощностям отложившихся осадков и нали
чию конденсированных фосфоритовых желваков, сгруженных в базалыюм 
слое, образовавшемся в момент колебательных движений. Этот базальный 
слой местами превращен в конгломерат, содержащий фосфориты нескольких 
генераций. 

Частая смена колебательных движений и наличие сильных подводных 
течений, вызванных этими движениями, приводили к частым фациальным 
изменениям, различным замещениям литологических разностей пород 



и выпадениям из разрезов на очень небольшом расстоянии отдельных слоев, 
зон и подъярусов. 

Судя по характеру осадков, валанжииское море было мелководным, 
эпиконтинентальным бассейном, а окружавшая его суша представляла собой 
пологий и невысокий материк, с которого сносился мелкозернистый песок, 
алеврит, обогащенный слюдой и устойчивыми минералами. 

Г О Т Е Р И В С К И Й И Б А Р Р Е М С К И Й В Е К А 

На большей части территории Русской платформы отложения готерив-
ского и барремского веков (рис. 30) имеют широкое распространение, но 
остатки ископаемой фауны в них встречаются очень редко, что не позволяет 

Рис. 30. Палеогеографическая схема, Готеривский и барремский века. 

Условные обозначения см. рис. 10. 
Направление миграция фауны: 

I — Oxyteuthis; II — Leapoldia, Simbirskites; а — северная граница распространения аммонитов рода 
Leojioluia, 

точно (за исключением Среднего Поволжья) провести границу между этими 
ярусами. Литологический состав и фациальный характер отложений этих 
ярусов очень разнообразны, а из-за отсутствия маркирующих горизонтов 
нельзя достаточно убедительно коррелировать разрезы Прикаспийской 
и Днепровско-Донецкой синеклиз с Ульяновско-Саратовским прогибом 
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и др. В связи с этим, чтобы дать более точное представление об истории 
развития этой территории, нами составлена единая для обоих веков палео
географическая схема (см. рис. 30), 

Однако в Среднем Поволжье детальное изучение опорных разрезов 
(см. рис. 3, 4, 5, 6 и 7), хорошо охарактеризованных ископаемой фауной, 
позволяет провести границу между этими ярусами, проследить изменение 

Рис. 31. Палеогеографическая схема. Готеривский вок. Время ((Distoloceras hystrtx*, 
Alteopoldia biassalensis* и ^Speetoniceras versicolor*. 

Условные обозначения см. рис 10. 
Направление миграции фауны: 

I — Dichotomites, Distoloceras; II — Leopoldia biassalensis, Speetoniceras; a — северная граница распро
странения отложений времени ifLeapaldia biaasalensisv. 

(Палеогеографическая схема для Польши построена по карте В. Пожарыскосо (1962)). 

их литологического состава и установить их фациальный характер. Эти 
опорные разрезы дают некоторое основание для составления более упро
щенно-обобщенных палеогеографических схем для каждого века. 

Готеривский век. В начале раннего готерива во время ^Distoloceras 
h i s t r i x ж D i c h o t o m i t e s bidichotomus* Среднерусское море было регрессиру
ющим (рис. 31). 

Территорию Среднего и Верхнего Поволжья занимало мелководное 
море. Относительно более глубоководные участки располагались в Печор-
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ской и Прикаспийской сижеклизах. Мы рассматриваем их как широкие-
открытые заливы: Печорский — из Северного океана, а Прикаспий
ский — из северо-восточной части Кавказского моря. В Среднерус
ском море, которое относится к бореальной зоогеографической области, 
развивались эндемичные виды рода ауцелл с признаками вырождения. 
Появляются виды с ярко выраженной асимметричной и уродливой, нерав
номерно утолщенной раковиной, что, по-видимому, указывает на неблаго
приятные условия обитания этой фауны, в результате чего к концу времени 
^Dichotomizes bidichotomus?> ауцеллы полностью вымирают. 

Береговая линия эпиконтинентального моря времени «Distoloceras hist-
r i x » проходила несколько южнее Рязани. Днепровско-Донецкая синекли»а 
и Воронежская антеклиза были сушей — низкой денудационной равниной. 
В юго-восточной части Московской синеклизы (Рязанская, Ярославская 
области) отлагались мелководные осадки, представленные кварцево-глау-
конитовыми песками, песчаниками и алевритиетыми глинами, с конкре
циями песчанистого фосфорита, с. Distoloceras pavlowi S р a t h, Auceila 
sublaensis K e y s , и другой фауной. 

Отложения времени « D i c h o t o m i t e s bidichotomus* сохранились отдель
ными небольшими пятнами в бассейнах pp. Сызрани, Унжи и Мологи, 
а также в Печорской синеклизе. 

В Прикаспийской синеклизе море этого времени имело широкое рас
пространение. В Волго-Уральском междуречье отлагались песчаники алев
ритистые, известковистые, с прослоями песчаной глины глауконитов ой, 
известковистой. Максимальная мощность этих осадков 8,0 м. По-видимому, 
на западе берег моря проходил по левобережью Волги. 

В настоящее время типичные прибрежные осадки с D i c h o t o m i t e s bidi-
chotomus L e y m . известны на горе Улаган (левый берег Волги). Это 
песчаники глинистые, алевритистые, косослоистые, с фосфоритовыми 
желваками. Мощность 0,5 м. 

К концу времени « D i c h o t o m i t e & bidichotomus» начинается интенсивная 
регрессия Среднерусского моря из центральных областей Русской плат
формы на юго-восток, в Прикаспийскую синеклизу, и к северо-востоку, в Пе
чорский залив. . . . 

В начале времени «.Leopoldia biassalensis* (см. рис. 31) из Крымско-
Канказского моря в южную часть Прикаспийского залива распространи
лась морская трансгрессия. 

В это время центральная и северо-восточная части Русской платформы 
были сушей — низкой денудационной равниной, слабо наклоненной к юго-
востоку. Предполагаемые границы.распространения, моря времени uLeopol-
d i a biassalensis» показаны на рис. 31. В этом бассейне отлагались преиму
щественно глины серые и зеленовато-серые, алевритистые, с прослоями 
мелкозернистого песка и алевролита. В этих отложениях встречаются мас
совые скопления мелких пелеципрд и редкие аммониты: L e o p o l d i a bias-
salensis К а г., Leda (Nuculana) scapha d ' O r b . , Nucula cornuelina 
d ' O r b . , A s t a r t e subcostata d ' O r b . и др. В то же время пол
ностью отсутствуют валанжинские аммониты рода P o l y p t y c h i t e s , а также 
Auceila. 

Приведенный комплекс фауны указывает на ее миграцию с юга, из 
Средиземноморской зоогеографической области. В районе Южной Эмбы 
эти отложения выделяются в пелециподовую свиту, мощность которой со
ставляет около 50 м. По-видимому, отложения пелециподовой свиты образо
вались в мелководной части моря. В дальнейшем произошло еще большее 
обмеление моря и, возможно, частичное его опреснение. Этому времени 
соответствзгет отложение глины алевритистой, не содержащей фауны, мощ
ностью до 11 м, которая в Южноэмбенском районе выделяется под назва
нием песчано-глинистой толщи. Терригенный материал в восточную и юго-
восточную части Прикаспийского бассейна поступал с Мугоджарских гор 
и Оренбургского Приуралья. Общая максимальная мощность готеривских 
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отложений в районе Южной Эмбы, по С. Н. Колтыпину [1961], дости
гает 100 ж. 

В начале времени ^Speetoniceras versiclor* (см. рис. 31) трансгрессия" 
из Кавказского моря через Прикаспийскую синеклизу распространялась 
в восточную часть Русской платформы, где образовался Средневолжскии. 
мелководный бассейн со спокойным гидродкнамическим режимом. 

Эта трансгрессия на своем пути частично, а местами полностью раз
мыла отложения раннеготеривского времени, валанжинского и бер-
риасского веков, а в прибрежных частях отложения поздней юры. В мелко
водных участках Средневолжского моря времени ^Speetoniceras versicolor*-
обильно развивалась аммонитовая фауна, мигрировавшая с юга, из Кав
казского моря, — это Speetoniceras versicolor T r a u t . , S. subinversum 
M. P a v l . и другие виды, нашедшие в этом бассейне весьма благоприят
ные условия для широкого развития. Здесь образовалась своеобразная зоо-
географическая провинция с характерным местным комплексом аммони
тов: Speetoniceras inversus М. P a v l . , Simbirskites coronatiformis P a v l . 
и другими представителями родов Speetoniceras и S i m b i r s k i t e s . Эти аммониты 
достигают больших размеров (до 0,60—0,80 м в диаметре), что, по-видимому, 
нужно отнести за счет исключительно благоприятных условий их существо
вания. 

Средневолжское море этого времени было мелководным, на это указы
вает одновременное обитание аммонитов, брахиопод рода R h y c h o n e l l a ш 
многочисленных червей, обитавших на небольших глубинах, порядка до-
50 м (табл. LXIX, фиг. 1, 1а). 

В этом бассейне отлагались глинистые некарбонатные осадки с не
большим содержанием алеврита, в котором в небольшом количестве присут
ствуют глауконит и слюда. Для этих отложений характерными являются 
известковисто-сидеритовые конкреции с большим содержанием F e 2 0 3 . 
При этом большинство конкреций разбито трещинами, выполненными кри
сталлическим желтым кальцитом (табл. LXVIII, фиг. 2). 

К юго-востоку, в Прикаспийской синеклизе, в Новоузенском прогибе-
отлагались песчано-алевритистые осадки (табл. LXIV, фиг. 2; табл. LXVII, 
фиг. 1, 2). По-видимому, увеличение количества мелкозернистого песка 
и алеврита в отложениях этого прогиба объясняется наличием сильных 
течений в западной его части, вдоль береговой полосы, в результате 
которых из осаждавшихся осадков частично вымывались глинистые 
частицы. 

На северо-западе Русской платформы в готеривский век во время 
^Speetoniceras versicolor* из Польского моря ответвился узкий залив в се
веро-восточную часть Балтийской синеклизы (юго-западная часть Литов
ской ССР), в котором отлагались мелководные глинисто-алевритиетые или 
глинисто-песчанистые отложения с глауконитом (см. рис. 6), В них при
сутствуют редкие фораминиферы и ихтиофауна. Мощность этих отложений 
небольшая — до 10 м; на территории Польши — до 80—100 м. Существо
вание такого залива предполагается польскими геологами [Pozaryski, 
1962 и др.]. Мы также склонны считать возможным существование этого 
рукавообразного гипотетического залива и показываем его на литолого-
палеогеографических картах [Сазонова, 1965а], а также на рис. 31. В на
стоящее время материалов для точного установления границ распростране
ния этого залива недостаточно. В дальнейшем только при совместных 
работах польских и советских геологов этот вопрос будет окончательно-
решен. 

Установление границы распространения моря к северо-востоку и се
веру вызывает ряд трудностей. Главные из них — это очень небольшое ко
личество естественных разрезов, охарактеризованных фауной на северо-
востоке Русской платформы, в Мезенской и Печорской синеклизах, а также-
в Советской Арктике. Присутствие морских глинисто-алевритистых осадков 
со Speetoniceras versicolor T r a u t . известно в бассейнах Печоры и Вычегды. 
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По данным В. Д. Дибнера [1962] и др., на Земле Франца-Иосифа к готериву-
баррему относится свита «Бухты Тихой». Представлена она базальтовыми 
потоками и покровами, разделенными слоями туфов. Выше но разрезу за
легают алевриты, глины, углисто-глинистые сланцы с прослоями углей. 
В этих осадках мощностью 240—270 м присутствуют редкие пелециподы 
рода Сугепа и многочисленные отпечатки листьев гинкговых. 

На Новой Земле к образованиям этого времени относятся пески и але
вриты с тонкими прослоями лигнита и углистого детрита с обуглившейся 
древесиной. В связи с отсутствием аммонитов и другой морской фауны воз
раст этих отложений на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа точно не мо
жет считаться установленным. Эти отложения являются аллювиальными 
озерно-бопотными образованиями низменной аккумулятивной равнины, 
но не исключается, что временами эта равнина заливалась морем. 

По данным В. Д. Дибнера [1962], на островах центральной части Кар
ского моря, на Северной Земле и на Горном Таймыре отложений готеривского 
века нет: здесь была денудационная равнина. Во вторую половину готерив
ского и особенно в барремский века, по данным В. Н. Сакса [1960а], акти
визируется вулканическая деятельность в пределах шельфа современного 
Баренцева моря. 

Большая мощность отложившихся осадков указывает, что они образова
лись за счет интенсивно разрушавшихся горных сооружений Таймыра, 
Урала, Новой Земли и, возможно, Тимана. В. Н. Сакс и Ы. И. Шульгина 
[1962] указывают наличие морских отложений со Speetoniceras ex gr. versi

color T r a u t . в Западно-Сибирской синеклизе, откуда А. Е. Глазунова 
(1960 г.) определила Speetoniceras ex gr. versicolor T r a u t . (Уватская сква
жина, гл. 2144,8 м ) . Все это дает основание предполагать возможность, 
миграции аммонитов рода Speetoniceras из Среднерусского моря через Пе
чорский пролив в Северный океан, где условия обитания для этих аммони
тов были неблагоприятными. 

В начале времени ^Simbirskites decheni и Craspedodiscus discofalcatus^ 
(рис. 32) площадь распространения и конфигурация морского бассейна на 
Русской платформе несколько изменились. На западе и юго-западе транс
грессия расширилась в пределы Воронежской антеклизы, в северную и 
северо-западную части Днепровско-Донецкой синеклизы, а также в Припят-
екий прогиб (см. рис. 6). Из северо-восточной части Балтийской синеклизы 
(Литовская ССР) и прилегающей территории Польской Народной Республики 
море регрессировало. В центральной части Датско-Польской синеклизы 
располагалась аккумулятивная равнина, на которой накапливались аллю
виальные и озерно-болотные образования, представленные косослоистыми 
песками, глинами, гравием и бурым углем небольшой мощности. Эта акку
мулятивная равнина продолжала существовать в барремское, аптское и 
раннеальбекое время. 

На всея остальной территории Русской платформы морской бассейн 
времени ^Simbirskites decheni и Craspedodiscus discofalcatus* не претерпел 
существенных изменений по сравнению с морем времени ^Speetoniceras 
versicolor*. 

В Средневолжском мелководном морс отлагались преимущественно 
некарбонатные глины. В нем пышно развивается фауна аммонитов, особенно 
в большом количестве местные виды аммонитов родов S i m b i r s k i t e s и Speeto
niceras. Широкое распространение получают Inoceramus a u c e l l a T r a u t . , 
A s t a r t e porrecta В u c h , , многочисленные белемниты, фораминиферы и 
остракоды. Обильный комплекс фауны (как донной, так и свободноплава
ющей) дает основание предполагать благоприятные условия ее существова
ния и нормальный газовый режим у дна этого бассейна. На табл. L X X f 

фиг, 1, 1а изображены толстостенная I n o c e r a m u s aucella T r a u t . и коло
ния Dentalium из отложений времени ^Simbirskites decheni* Ульяновского 
Поволжья. Многочисленные гастроподы в этих глинах (табл. L X X , фиг. 2) 
указывают на небольшую глубину этого бассейна и наличие в нем донной 



растительности, по которой ползали гастроподы, К концу этого времени на
чинают изменяться физико-географические условия бассейна. Происходит 
массовое вымирание всех аммонитов. А. Е. Глазунова [1961] предполагает, 
что произошло частичное опреснение Средневолжского моря в районе Улья
новска, так как эти отложения содержат многочисленную фауну: C o r b u l a 
polita T r a u t . , С. phillipsi М о г d v., Buccinum incertum d' O r b . , 
Turbo humilis T r a u t . 

Рис. 32. Палеогеографическая схема. Готеривский век. Время ^Speetoniceras (Craspedo-
discus) discofalcatus и Simbirskites decheni*. 

Условные обозначения см. рис. 10. 

С этими выводами А. Е. Глазуновой нельзя согласиться. Указанная 
фауна встречается совместно с белемнитами и фораминиферами G l o m o s p i r e l l a 
gaultina B e r t h . , Miliammina mjatliukae D a i n, Haplophragmoides 
subnonioninoides J. N i k . , Lenticulina novalis V a s s . , типичными обита
телями бассейна с нормальной соленостью. Кроме того, в этих отложениях 
присутствуют в большом количестве зеленые, хорошей сохранности, зерна 
глауконита до 5—8% легкой фракции, а также Р 2 0 6 до 1 ,5%. Наличие 
глауконита и фосфата не дает основания предполагать опреснение этого бас-
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сейна. Распространение моря к северо-востоку достоверно не известно. 
Мы предполагаем, что берегом его на северо-востоке являлись Пай-Хой и 
восточные горы Новой Земли, а на севере — Земля Франца-Иосифа. В районе 
северной и восточной частей Баренцева моря располагалась низменная 
аккумулятивная равнина, на которой накапливались дельтовые и озерные 
осадки, некоторые из них образовались в опресненной лагуне, но присут-

Рис. 33. Палеогеографическая схема.- Барремский 'век. 
Условные обозначения см. рис. 10. 
Направление миграции белемнитов. 

а — нерасчлененная мощность отложений Оарремского, аптского и раниеальбского времени в Польше, 
по данным В. Пожарыского; б — область распространения роговой обманки.. 

ствие редких аммонитов дает основание утверждать, что море временами 
заливало эту часть Русской платформы. Терригенный материал поступал: 
с востока — Урала и Новой Земли; с запада — из Феноскандии, а также 
с Тимана и возвышенностей, расположенных в центральной части Барен
цева моря. 

Барремский век. В начале барремского века (рис. 33) в Среднерусском 
море резко меняются физико-географические условия осадконакопления. 
Существенно изменяются состав фауны, населявшей его, и минералогическая 
характеристика терригенной части осадков. Полностью вымирают аммониты, 
но пышно развиваются многочисленные белемниты рода O x y t e u t h i s и, 
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особенно, в массовом количестве вид О. j a s y k o w i L a h , (табл. L X X I I I , фиг. 3) . 
На дне бассейнов на алевритовом или глинисто-алевритовом глауконитовом 
субстрате обитали многочисленные скафоподы — лопатоногие из рода D e n 
talium, особенно вид Dentalium barremicus S a s o n o v a , являющийся 
индикатором нормальной солености Среднерусского моря (табл. L X X I I I , 
фиг. 1,2, 3; табл. L X X I V , фиг. 2; табл. L X X V ^ H T . 6; табл. L X X V I , фиг. 1; 
табл. L X X V I I , фиг. 1, 2). 

D e n t a l i u m ведут бентосовый образ жизни. Условия обитания белемни
тов, пелеципод и скафопод в этом море были очень благоприятными, но видо
вой состав их весьма беден при большом количестве отдельных особей. 
В осадках Средневолжского бассейна, представленных алевритом глауко-
нитовым, косослоистый (табл. L X X I I I , фиг. 3; табл. L X X V I , фиг. 1), встре
чено массовое захоронение D e n t a l i u m barremicus S a s o n o v a . По-види
мому, такое явление объясняется наличием течений, которые вымывали 
раковины из субстрата и здесь же их конденсировали. Персотложенные 
раковины переносились течениями на очень небольшое расстояние, на что 
указывает их прекрасная сохранность. 

В отложениях барремского моря повсеместно встречаются остатки 
D e n t a l i u m barremicus S a s o n o v a . Этот вид скафопод был встречен 
даже в валуне алеврита с Новой Земли (образец передан В. И. Бодылев-
ским). Такие же скафоподы встречены в глинистых песчаниках в западной 
части Прикаспийского бассейна. 

Все вышесказанное дает основание предполагать, что в Среднерусском 
море были сравнительно одинаковые физико-географические условия и нор
мальный морской режим. 

Совместно с видом D e n t a l i u m в осадках баррема в большом количестве 
присутствуют пелециподы и фораминиферы, особенно массовое распростра
нение имеет вид G l o m o s p i r e l l a g a u l t i n a B e r t h . Однако литологический и 
особенно минералогический состав этих отложений неоднороден, что 
является следствием различного петрографического состава суши, с которой 
сносился терригенный материал в барремское море. 

В раннебарремское время море регрессирует из юго-восточной части 
Прикаспийской синеклизы, где в это время широко распространяется при
брежная равнина, временами заливавшаяся морем. На этой равнине, по дан
ным С. Н. Колтыпина [Тр. Всес. совещ., 1961, стр. 52], отлагалась толща пест-
роцветных глин: зеленых, красных и других с прослоями алевролитов, мерге
лей, песков мощностью в Прорвинском прогибе 386 м, в бассейне Эмбы 165 м. 

В районе Южной Эмбы в основании псстроцветных отложений выде
ляется «горизонт песков» мощностью до 30 м, залегающих трансгрессивно на 
более древних отложениях и постепенно переходящих в вышележащие 
пестроцветные осадки. Пестроцветные осадки подразделяются на две части 
(подсвиты): нижнюю и верхнюю. Нижняя мощностью 200 м сложена преиму
щественно пестроцветными глинами с прослоями алевритов, песков, песча
ников, мергелей. Верхняя мощностью более 170 м представлена чередованием 
пачек песков, алевритов и глин, к которым приурочены прослои известняков, 
мергелей и песчаников. В этих отложениях установлено повышенное содер
жание ставролита (до 2,5%) и лейкоксена (до 63%) . В их основании, по дан
ным С. Н. Колтыпина, в урочище Азнагул, залегает конгломерат, состоящий 
из галек кремневых, мергельных и других пород, сцементированных извест-
ковистым песчаником. По-видимому, этот конгломерат (опорная скв. 
Азнагул) образовался в дельте реки вследствие изменения скорости ее 
течения. 

Северная и северо-западная границы распространения прибрежной 
равнины барремского времени точно не установлены — нет достаточного 
количества точек наблюдения. Они показаны на палеогеографической схеме 
по данным С. Н, Колтыпина (см. рис. 33). 

Несколько иначе на севере границу распространения «красноцветных 
прибрежных морских и континентальных отложений баррема» проводит 

182 



Б. С. Журавлев [19606, стр. 64]. Он пишет: « . . . многие вопросы стратигра
фии еще требуют разрешения. В частности, еще недостаточно изучены от
ложения баррема». По-видимому, это и является основной причиной неоди
накового проведения границы распространения прибрежной равнины 
барремского века. Но в принципе эта граница всеми исследователями прово
дится одинаково. 

Западные и северо-западные районы Прикаспийской синеклизы зани
мало море, в котором отлагались глины неравномерно алевритовые с про
слоями песчаников. Эти отложения вскрыты многочисленными скважинами, 
но наиболее подробно изучены в Новоузенской опорной скважине (см. рис. 4) . 
Характерным в минералогическом составе этих пород является присутствие 
граната (в среднем до 18% и больше), ставролита (до 2%), эпидота (до 1,2%) 
и отсутствие роговой обманки, В южной части Ульяновско-Саратовского 
прогиба, в районе Саратова, судя по изученным разрезам па Соколовой 
горе [Сазонова, 1958в], резко изменяется литологический состав этих отло
жений. Увеличивается содержание алеврита, появляются прослои косослои
стого песка, алеврита глауконитового с содержанием эпидота более 20%, 
•ставролита до 4% и слюды в легкой фракции до 5%, при отсутствии роговой 
обманки, К западу и юго-западу от Саратова по направлению Воронежско-
•Ставропольской суши увеличивается содержание алеврита, появляются про
слои мелкозернистого песка. Возрастает процентное содержание тяжелой 
фракции за счет увеличения в ней эпидота, но роговая обманка продолжает 
отсутствовать. 

Есть вес основания предполагать, что в барремский век Среднерусское 
море не имело сообщения с Кавказским, в связи с чем прекращается мигра
ция аммонитов из этого бассейна к северу, в Среднерусское море, где 
полностью отсутствуют аммониты южной Средиземноморской зоогеографиче
ской области; B a r r e m i t e s , Heteroceras и др. Возможно, препятствием мигра
ции к северу южных аммонитов были климатические условия — более 
холодный климат в Среднерусском морс. Однако связь с Северным 
океаном не прекращается, о чем свидетельствует присутствие O x y t e u t h i s 
cf, j a s y k o w i L a h . в Северной Канаде [Сакс и Шульгина, 1962], Эти же ав
торы (стр. 35) указывают, что в Сибири морская фауна баррема не известна. 

В Средневолжском бассейне осадки баррема имеют неоднородное лито-
логическое строение. Это объясняется различными фациальпыми условиями, 
в которых происходило их образование. В западной части этого бассейна, 
в Шиловско-Владимирском и Пензо-Муромском прогибах, море было неглу
боким — до 50 м, с наличием течений, направленных с севера на юг. Сводо
вые части Окско-Цнинского и Сурско-Мокшинского валов временами высту
пали пологими островами или были мелководными участками моря. 
В Шиловско-Владимирском прогибе отлагались (см, рис. 3 и 7) глины, уча
стками песчанистые, с прослоями алеврита, песка и песчаника косослоистого 
{табл. L X X I I , фиг. 2) с O x y t e u t h i s j a s y k o w i L a h . мощностью до 30—80 л*. 
К востоку, в Пензо-Муромском прогибе — преимущественно алевритистые 
глины с прослоями серых жирных глин, в которых встречены многочислен
ные Oxyteuthis jasykowi L a h . , О. brunsvicensis S t г о m b . , Dentalium 
•sp. (табл. L X X V I I , фиг. 2) и большое количество фораминифер, с преоблада
нием G l o m o s p i r e l l a g a u l t i n a B e r t h , и др. Мощность отложений 40—60 м. 
В северной части Пензо-Муромского прогиба увеличивается количество пес-
чано-алевритистых косых слоев, в бассейне Мокши появляются прослои и 
линзы мелкозернистого песка и гравия. 

Изучение распространения минералогических ассоциаций, характерных 
для барремских отложений этой части моря, показывает широкое распростра
нение в них роговой обманки и эпидота (табл. 7). Роговая обманка и эпидот 
поступали с севера и северо-запада (см. рис. 3) по Пензо-Муромскому и Ши-
ловско-Владимирскому прогибам, являвшимся подводными долинами, 
по которым транспортировались эти минералы. В меньшей степени их транс
портировка шла по Ульяновско-Саратовскому прогибу. Роговообманково-
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Средний гранулометрический и минерало 

Разрез 

Гранулометрический 
состав, % 

В 
о 
я 
3 S 

а 

Валун с о. Новая Земля (кол. В. И. Бодылевского) 
Ульяновско-Саратовский прогиб, с. Диково Некрасовского 

р-на, скв. 6 . . . . 
Ковернинский прогиб 
с. Телегино 
с. Белозерье 
ст. Охотничья (опорная скв.) 
с. Атятпево . 
г. Инза 
с, Екатериновка {центральная часть ирогиба) . . . . 
Прудовская опорная скважина 
Верховья р. Иванырс 
В 3 км севернее с. Вышел ей, скв, 19 —Сурско-Мокшин-

ская зона поднятии . . . . . . . . . . . . . . . . 
Обнажение у с. Васильевка, южный склон Жигулев

ского вала , 
Соколова гора у Саратова (южная часть прогиба) 

Пензо-Муромскай прогиб 
Северная часть прогиба, р. Мокша, с. Ласицы . . . . 
с. Матвеевское 
ст. Торбеево 
с. Мордовская Поляна 
пос. Комсомольский 
Удельное лесничество . . . . . 
г. Беднодемьяновск 
г. Мокшаны, скв. 8 
Нижний Ломов, скв. 7 

Шиловско-Владимирский прогиб 
Ибредь .' 
Путятиио ' • • 
с. Просандеевка 
с. Земетчино 
с. Кавказ 

Северо-западная часть Прикаспийской синеклизы, Ново-
узспская опорная скв 

— 2 0,23 55,35 44,42 

12 6 48,2 38,8 13,0 
30 3 41,2 36,3 22,5 
89 6 5,3 45,5 49,2 
30 5 0,4 35,1 64,5 
44 9 0,4 35,9 64,0 
18 8 36,9 27,0 36,1 
38 4 — 43,3 36,7 
44 7 — 22,5 77,5 
42 4 0,8 36,5 62,7 
23,2 3 9,1 33,0 57,9 

40 4 12,5 11,9 75,6 

32 13 9,6 68,8 21,6 
25 8 — 34,2 65,8 

18 8 24,2 11,8 64 
2,9 2 19,2 27,1 53,7 

16,5 2 23,2 7,5 69,3 
29 3 6,2 28,8 65 
16,3 4 13,6 24,7 61,7 
20 5 6,17 21,8 172,03 
39 6 8,15 25,17 66,68 
70 8 44,17 21,55 34,28 
40 9 17,9 31,7 50,4 

38 9 24,3 18,5 57,2 
20 1 2,2 39,6 58,2 
59 9 37,3 17 45,7 
78 10 35,3 33,7 31 
80 5 6,5 46,2 47,5 

122 5 0,7 30,3 69,0 

эпидотовый комплекс минералов в барремских отложениях распространяется 
примерно до широты Хвалынска, южнее которого роговая обманка в этих 
отложениях отсутствует, Эпидот распространялся значительно южнее, 
особенно по Ульяновско-Саратовскому прогибу. К западу от Шиловско-
Владимирского прогиба роговая обманка не распространялась. Можно 
предполагать, что на востоке границей ее распространения был восточный 
борт Ульяновско-Саратовского прогиба. Ульяновско-Саратовский прогиб 
занимало мелководное Средневолжское море, но относительно более глубоко
водное по сравнению с западной его частью (Шиловско-Владимирский и 
Пензо-Муромский прогибы). В этом бассейне отлагались глины жирные, 
плитчатые, нензвестковистые, с прослоями алеврита глауконитового, косо-
слоистого, с включением сгруженных конкреций мергеля, ощелезненного, 
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Таблица 7 
гический состав барремских отложений 

Наиболее характерные минералы фракции размером 0,01—0,25 мм, % 

Фракция 
Фракция с удельным весом > 2 , 7 5 с уд. весом 

< 2 , 7 5 

Устойчивые 

Я 
минералы 

о 
К 

S 8 
at 
Я £ 

а 1 Й 
>& 
О , 

Ю 
О а, 

та 1 g 

рн
ы

е 

в s 
Я 

sS" 
та

м
о]

 

ГО
ВА

! 
3 В Ш ат

ит
 

«5 

I ! 8 
3S 
£ 

& 
И .(ве й 

О 
в< а ё « • • . < 1 Е R 

О а 

9,0 1.9 се 0,2 0,2 10,6 0,2 — 0,6 0,6 0,2 2,4. 0,3 

11,5 14,0 7,9 8,2 3,3 8,6 0,4 — 0,2 0,4 1,4 17,2 
11,4 10,4 5,9 4,7 16,8 14,5 7,8 1,2 — 1,3 12,5 4,6 28,1 
22,4 15,3 10,4 3,3 12,1 22,8 1,5 3,5 5,3 1.4 0,2 2,1 15 
10,4 6,8 4,7 0,7 6,7 20,6 2,5 2,1 4,2 0,9 0,2 3,9 6,7 
13,9 11,1 4,7 0,7 1,3 20 2,5 1,2 1,8 1,5 1,5 2,9 15 
20,9 7,9 5,6 4,1 10,2 10 0,6 0,5 1,1 — — 0,9 70,6 
12,1 8,7 6 0,8 3,4 42,1 11,9 2 2,9 1,5 0,7 3 2 
16,5 7,2 5,6 — 7,3 26,8 16,2 — 1,4 — 0,8 2,6 6,9 
19,3 39,5 5,9 0,4 6,5 31,7 3,3 3 5,9 1,9 0,4 2,4 10,7 
16,5 10,6 5,6 — 12,8 23,8 3,3 0,3 0,5 — 18 — 16,1 

23 9,3 3,3 2,9 2,0 17,6 8,7 0,5 . — 0,6 0,4 4,1 7,8 

14,1 16,3 6,7 5,2 7,9 ' 28,9 7,5 3,6 5,7 1,1 2,5 2,8 9,5 
17 12,1 6,7 3,2 0,8 20,7 5,8 2,1 2,1 1,1 — 2,8 3,1 

8,4 : 7,8 3,2 6,1 28,4 26,4 12,6 1,2 0,5 22,8 4,8 , 7,1 
17,6 5,7 3,1 — 18,2 28,5 12,7 0,9 — 0,1 — 1,4 0,2 
6,4 10 4,4 5,0 20 14,5 6,5 1,2 — 0,5 31,8 2,8 26,5 
8,4 4,6 2,2 1,4 14,4 9,8 5,9 0,1 0,8 0,2 1,2 3,4 11,6 
4,9 5,9 2,6 2,4 13,2 6,6 3,4 0,1 0,6 — 8,3 4,0 27,6 

20,85 10 4,1 4,2 9,55 15,1 1,9 0,35 0,6 0,1 ' 0,2 2,9 12,1 
16,3 10,18 5,1 2,50 7,14 16,14 6,5 0,5 0,7 0,2 0,3 6,5 4,56 
19,2 10,7 7,3 2,05 10 13,55 6,8 0,6 1,6 0,5 0,05 3,1 21,8 
11,5 13,8 7,1 7,1 15,9 20,9 5,6 2,3 0,8 1 0,5 2,3 3,5 

17,8 16,5 7,1 4,6 16,2 14,5 2,9 0,7 0,2 1,3 1,1 . 
20 12,6 4,9 — 18,2 16 6,7 2,2 — — — 2,7 5,9 
10,9 6,2 2,8 4,3 10,3 8,7 19,5 0,1 — 0,1 0,8 2,9 9,4 
34,8 16,6 10,2 1,9 14 15,5 3,1 1,5 1.2 0,4 — 1,8 1,3 
19,3 15,3 10,1 4 14,5 24,5 . w 2,5 4,6 1,3 0,2 2 17,4 

21,3 375 17,8 0,9 — 1,0 11,6 0,8 0,3 4,9 2,0 5,4 3,8 

с характерной для него текстурой «конус в конус», (табл. L X X I V , фиг. 1). 
Размер этих конкреций достигает 1,6 м. Химический состав конкреций 
из Сингелей на Волге и из окрестностей с. Васильевки на р . Кубре очень 
близок, отклонения выражаются в сотых долях процента, а между тем 
между этими пунктами более 200 к м . Мы приводим анализ конкреции у с. Ва
сильевки ( % ) : нерастворимого остатка — 55,97; А1 аО„ — 2,61; F e 2 0 3 — 
6,48; FeO — 0,36; СаО — 17,63; MgO — 1,17; S 0 3 — 0,07; п. п. п. — 15,8; 
Н 2 0 — 1 , 5 1 . 

В этих отложениях присутствуют массовые скопления ископаемой фауны: 
Oxyteuthis jasykowi L a h . , Cyprina sedgwicki W a l k . , Dentalium morea-
nus d' O r 1)., D. barremicus S a s o п., D. n o t a b i l e E i c h w . (табл. LXVIII , 
фиг. 1, 2 и 3; табл. L X X I V , фиг. 2; табл. L X X V , фиг. 1) и фораминиферы, 
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из которых наиболее распространенным видом является G l o m o s p i r e l l a g a u l 
t i n a В е г t h. К северу от Ульяновска в отложениях баррема увеличивается 
содержание мелкозернистого песка и алеврита, что. свидетельствует, на наш 
взгляд, о незначительном обмелении бассейна, но никак не об опреснении 
последнего, как предполагает А. Е. Глазунова [1961]. Наличие в этих от
ложениях очень большого количества глауконита (табл. 7), оолитов и псевдо-
олитов (табл. L X X I , фиг. 1, 2; табл. LXXIL,.фиг. 1, 2) дает основание пред
полагать, что барремское море в центральных областях Русской платформы 
было мелководным (глубина не превышала 100 м ) , с нормальной соленостью 
и газовым режимом. Об этом же свидетельствуют встречающиеся в большом 
количестве фораминиферы и скафоподы. 

В северо-восточной части Московской синеклизы, в бассейне Унжи и 
дальше к северо-востоку, достоверных отложений с фауной баррема нет, 
но это не исключает возможности широкого распространения моря в этом 
направлении. В. Н. Сакс [1961, стр. 35] пишет: «Готеривский век был вре
менем дальнейшего сокращения Арктического бассейна. Море осталось 
еще до пачала баррема включительно на шельфах Баренцова ж Карского 
морей, у берегов Норвегии, в Печорской впадине, соединялось через бас
сейн Северной Двины с морем сродней части Русской равнины; мелководные 
морские осадки с Pecten ex gr. spitzbergensis S t о 1 1. есть на Западном 
Шпицбергене, тогда как на Земле Франца-Иосифа уже формировались при-
брежно-континентальные фации» — средняя часть «свиты Бухты Тихой». 

В начале баррема в Печорской и Мезенской синеклизах был мелковод
ный залив Среднерусского моря, затем сменившийся прибрежной равниной, 
временами заливавшейся морем, а в конце баррема образовалась низменная 
аккумулятивная равнина. 

А П Т С К И И В Е К 

В начале аптского века (рис. 34) трансгрессия Кавказского моря через 
Прикаспийскую синеклизу широко распространяется в центральную часть 
Русской платформы ж дальше к северо-востоку по Унжинскому проливу 
в Печорскую синеклизу. Основной путь трансгрессии на север проходит 
по Ульяновско-Саратовскому и Пензо-Муромскому прогибам, которые 
были более глубоководными частями раннеаптского Средневолжского моря. 
Мощность осадков аптского моря постепенно уменьшалась с юга на север, 
от 148 м в Новоузонском прогибе до 53—61 м в северной и центральной 
частях Средневолжского бассейна в районе Ульяновска — Инзы, В берего
вых частях бассейна мощность отложений уменьшается до 15 м в западной 
части у с. Пруды и до 17—28 м в восточной части — у с. Кременки. В центре 
Пензо-Муромского прогиба у г. Нижнего Ломова мощность этих осадков 26 м , 
в северо-восточной части прогиба, у с. Торбеево — 38 м . В северо-запад
ной части прогиба в бассейне Мокши, в Ласицком Овраге мощность умень
шается до 3 м , 

В районе г. Мокшаны, по-видимому, в продолжение всего аптского века 
существовал небольшой остров, что подтверждается наличием в непосред
ственной близости от острова грубообломочного материала в нижних слоях 
.апта. Примером может служить разрез скважины, пробуренной в верховьях 
р. Иванырса в юго-восточной части Сурско-Мокшинских поднятий, вблизи 
предполагаемого острова. Здесь вскрыты пески мелкозернистые, косослои-
стые, глинистые, мощностью 15,7 м . В средней части разреза залегает слой 
песчаника разнозернистого мощностью 0,68 ж и в основании пласт известко-
вистого песчаника мощностью 0,7 м мелкозернистого, глауконитового, с ред
кими включениями окатанной гальки и обуглившихся растительных остат
ков. Кластический материал песчаника (табл. 8) представлен угловатыми 
зернами кварца, полевого шпата и глауконита. Размер зерен 0,05—0,1 м м . 
Встречаются редкие чешуйки слюды, рудные минералы, эпидот и единичные 
обломки кремня. Зерна сцементированы известковистым цементом, участ-

186 



ками глинисто-известковиетым. Цемент составляет 25—30%. Минералоги
ческий состав этих отложений следующий ( % ) : в тяжелой фракции граната 
до 14,5; эпидота — 28, слюды — 1,9—2,7, апатита — 4—5; в легкой фрак
ции — глауконита 6,7—8,4. 

К востоку от предполагаемого острова песчано-алевритовые осадки 
замещаются более глинистыми разностями. 

Рис. 34. Палеогеографическая схема. Аптский век. 

Условные обозначения см. на рис. 10. 
Направление миграции фауны: Deshayesites, Sinzovia, Cketonieeras И др. 

в — нерасчлененная мощность барремского, аптского и раннеальбского времени в Польше по данным 
В. Пожарыского [1962]; б — предполагаемая северная граница максимального распространения поздне-

аптского моря; е — область распространения роговой обмапки Е раннеаптское время. 

В Среднерусское раннеаптское море с юга из Кавказского бассейна 
мигрируют многочисленные виды аммонитов рода Deshayesites и др., которые 
нашли здесь благоприятные условия развития, в результате чего в пачале 
раннеаптского времени появился эндемичный новообразованный род аммо
нитов S i n z o v i a S a s o n o v a [Сазонова-, 1958в]. В конце раннеаптского 
времени аммониты рода S i n z o v i a мигрировали через Печорский и Мезенский 
проливы в северо-западную часть Северного океана в Гренландское море, 
где, несколько видоизменившись, продолжали развиваться в морс поздне-
аптского времени, но как новый род S a n m a r t i n o c e r a s , существенно отлича
ющийся от своего предка — рода S i n z o v i a . 
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СредниЁ гранулометрический и минерале 
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Ульяновско-Саратовский прогиб 
Белоозерье 64 87,5 7 1,8 1,1 21,4 77,5 
Охотничья опорная скважина . . . . 82 88,6 18 1,7 1,5 14,0 84,5 
с. Атяшево . 65,4 80,1 12 1,7 4,9 16,0 79,1 
г, Инза . 78,5 79,5 8 1,1 0,4 35,8 63,8 
Верховья р. Иванырса 35,6 72,5 8 2,2 26 8,1 65,9 

75 80,1 20 1 ,4-7 ,7 4,6 54,8 40,6 
24 52,0 10 • 3,6 3,6 63,4 33 

Пензо-Муромский прогиб 
Мордовская Поляна 23 88,5 8 0,9 5,6 6,5 87,9 
Нижний Ломов, скв. 7 . . . . . . . 88 86,7 10 2,1 13,0 7,8 9,2 

Северо-заиадная часть Прикаспийской си
неклизы 

Новоузенская опорная скважина . . . 178 92,7 15 0,8 0,5 37,9 61,6 
Юго-восточная часть синеклизы 

139 85 — — — 44,4 55,6 
Юго-западная часть Прикаспийской сине

клизы 
97,6 5 0,5 — 67,5 32,5 
93,5 6 0,8 ' 0,1 68,8 31,1 
93,5 7 0,6 25,0 50,0 25,0 

Эпигерцияская Предкавказская платформа 
Погребенный вал Карпинского 

169 67,3 8 0,1 82,5 15,2 2,3 
Межевая площадь ; . . 118 95 4 0,8 1,0 76,0 23 
Оленииковская площадь 162 96,2 8 1,25 — 41,9 58,1 
Краснокамышаиская 88 94,5 10 0,4 0,4 57,4 42,0 

95,0 12 1,9 51 22 27 
Воронежская антеклиза. Южный склон, 

с. Яковлевна, скв. 284 . 33 95,7 8 0,6 8,0 68,4 23,4 

В позднеаптском Среднерусском море аммониты родов S i n z o v i a и S a n -
m a r t i n a c e r a s не известны. 

Отложения раннеаптского времени постепенно, без следов размыва, 
залегают на барремских образованиях, однако, несмотря на отсутствие 
видимого перерыва, повсеместно отмечается различный минералогический 
состав осадков позднего баррема и раннего апта. В отложениях апта Средне-
волжского бассейпа установлено высокое содержание эпидота, устойчивых 
минералов, в том числе граната, и полное отсутствие роговой обманки 
(табл. 8), большое количество которой встречается в барремских осадках 
этого бассейна (табл. 7) . В аптекой море резко изменяется состав фауны. 
Появление многочисленных аммонитов указывает - на благоприятные 
условия для их существования и позволяет точно проводить нижнюю 
границу апта. 

В начале раннего апта, во время ^ M a t h e r o n i t e s r i d z e w s k y i * , море рас
пространялось через западную часть Прикаспийской синеклизы (Новоузен-
ский прогиб) в южную часть Ульяновско-Саратовского прогиба, откуда 
узким заливом проникало к северо-западу, в Пензо-Муромский прогиб, зали-
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Таблица 8 
гнческий состав аптских отложений 

Наиболее характерные минералы фракции 0 , 0 1 — 0 , 2 5 мм В / 
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14,7 
13,5 
12,6 

3,6 

4,6 
4,0 
1,9 

11,4 
9,2 
5,8 
2,6 

0,5 
0,3 
1,0 
0,6 
0,1 
0,7 
0,5 

0,1 
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0,2 

15,5 
22 

20,1 
8,1 
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27,7 
17,4 
42,4 

9,5 

3,1 
0,4 
3,1 
3,1 
1,8 
5,7 
2,3 

1,1 
0,5 
0,2 
3,8 
1,6 
0,1 
0,6 

2,0 
0,1 
0,6 
6,4 
3,7 
3,2 

1,0 
0,1 
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1,3 
0,1 
0,8 

0,3 
0,1 

•21,7 
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15,7 35,3 22,0 0,3 0,1 1,0 12,6 0,1 1,0 4,1 0,2 2,6 0,8 

40,1 12,7 6,2 0,3 — 1,3 1,5 0,7 0,5 1,3 1,3 — — 

29,5 
24,5 

3,9 

37,2 
21,6 
78 ,3 ' ; 

20,4 
5,2 

61,3 
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0,4 

15,4 
11,2 
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— 5,7 
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1,8 

1,5 
1,3 
0,2 

6,5 
0,9 
0,1 

14,6 
0,7 

9,5 
36,7 

2,9 
2,1 
1.7 

55,9 
38,7 
25,5 
35,4 
31,4 

27,3 
4,8 

15,9 
0,2 

5,0 

0,2 
0,6 

— 0,4 

0,2 
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2,0 
3,5 

36,6 
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0,2 

0,3 

3,3 
1,4 
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12,5 
14,3 
35,3 

3,8 
0,9 
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0,3 
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0,6 
2,8 

1,9 
2,3 

6,4 
0,6 

16,6 32,6 8,7 6,0 0,2 6,9 4,5 0,5 3,4 15,6 0,4 0,8 

вая наиболее опущенные участки, но севернее широты Горького не распро
странялось. 

Палеонтологически охарактеризованные отложения этого времени уста
новлены в северо-западной части Пензо-Муромского прогиба и в районе 
Доно-Медведицких поднятий. Это типичные прибреяшо-морские образования, 
представленные алевритом и песком грубозернистым, косослоистый. Очень 
разнообразен минералогический состав тяжелой фракции. В Пензо-Муром-
ском прогибе в них содержится (%): эпидота — 24—3D; циркона — 6—8; 
граната — 2—3; роговой обманки — до 1; слюды — 23—25; черных рудных 
минералов — до 15; дистена — до 1 . На Доно-Медведицких поднятиях 
минералогический состав отложений этого времени резко меняется. В них 
содержится (%): черных рудных — 2,12; эпидота — 9,45; роговой обманки — 
22,03; слюды — 2,28; устойчивых минералов — 4,59; целестина — 0,65; 
сфена — 0,65. 

По-видимому, эти отложения формировались за счет денудации суш, 
сложенных различными породами. Мы предполагаем, что роговая обманка 
на эту территорию поступала из центральных районов Русской платформы 
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за счет размыва верхней части барремских отложений, богатых роговож 
обманкой. Максимальной трансгрессии аптское море достигло во время 
^Deshayesites weissi* и ^Deshayesites deshayesi*. 

В начале времени o D u f r e n o y a f u r c a t a * начинается постепенная регрессия. 
На палеогеографической схеме (см. рис. 34) показано распространение апт
ского моря, приходившееся на время «Deshayesites deshayesi*. Наиболее-
глубоководная часть этого моря (глубина не более 100 л*) занимала террито
рию Среднего Поволжья и северо-западную часть Прикаспийской синеклизы. 
Это был спокойный эпиконтинентальный бассейн с нормальной соленостью* 
и газовым режимом. Климат, по-видимому, был теплый, воды этого бассейна 
хорошо прогревались, что способствовало расцнету пышной донной расти
тельности, обильному развитию аммонитов и другой фауны. Большое коли
чество органических остатков способствовало образованию битуминозных 
сланцев и битуминозных глин темно-серых, зкирпых, с тонкими прослоями 
алевритов. Площадь моря, в котором отлагались битуминозные осадки,, 
занимала всю территорию Среднего Поволжья, от Окско-Цнинского вала на 
западе до правого берега Волги на востоке. На юге граница проходила по 
широте Саратова. Битуминозные сланцы отлагались в северной и северо
западной частях Прикаспийской синеклизы. 

Химическая характеристика битуминозных сланцев приведена в табл. 9. 

Таблица 9 
Химический а на ли л битуминозных аптскпх сланцев, % 

Местонахождение 
Нерас

творимый 
остаток 

SiO. Г е а О я А 1 г 0 . СаО MgO S O . П. п. П. Р*0» 

Северо-западная часть 
Ульяновско-Саратов 
с к о г о прогиба . П р у д о в -
ская о п о р н а я скв . Г л у 
бина 240—243 м . . . . 

Т о ж е , но несколько Дру
гая разность 

Пензо -Муромский п р о г и б , 
Нижний Л о м о в . Глубина 
1 2 9 , 7 - 1 3 2 , 8 м 

Северо-западная часть 
У л ь я н о в с к о - С а р а т о в 
с к о г о прогиба . Севернее 
П р у д о в с к о й о п о р н о й 
скважины на 90 км у 
с . А т я ш е в о : 

а) верхняя часть слан
цевой толщи . . . . 

б ) ниже на 5 ниж
няя часть сланцевой 
толщи 

52,34 

61,58 

39,19 

43,95 

33,24 

38,32 

10,11 

5,21 

9,71 

8,58 

15,16 

20,79 

13,21 

14,40 

5,24 

7,73 

3,07 

9,18 

8,87 

1,78 

2,26 

2,33 

1,75 

1,74 

1,74 

2,10 

1,43 

1,45 

24,78 

29,05 

21,94 

1,88 29,83 

26,55 

0 , 1 * 

0,12 

0,14 

0 , 1 * 

0,13 

В сланцах встречаются многочисленные отпечатки аммонитов и пеле
ципод (табл. L X X X I I , фиг. 2). 

По данным С. К. Нечитайло, аптские слапцы в районе Ульяновска 
имеют следующую характеристику (%): влажность 3,9—8,22; зольность 
79,10—80,95; сера общая — 3,10—5,34; летучих — 13,84—21,30; С 0 2 — 
7,35—9,32. Теплотворная способность 1100—1300 к а л . 

В середине времени ^Deshayesites deshayesi* медленное ритмичное на
копление некарбонатной битуминозно-сланцевой толщи прерывается. Ме
няются условия осадконакопления. В центральных частях Ульяновско-
Саратовского и Пензо-Муромского прогибов, а также в северо-западной; 
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части Прикаспийского бассейна в это время отлагаются известняки, мергели, 
мощностью 0,5—1,8 м. Их химический анализ (но данным Е. С. Ташновой и. 
А. С. Поспелова) приведен в табл. 10 ( % ) . 

Таблица 10 
Химический анализ известняков, мергелей 

Местонахождение SiO. Fe E o . A1,0. СаО MgO s o , П. п. п. • 

Р. Бирюч, в 2 и от с. Б. Ногаткино 

В 2,25 км от с . Устеренки ( северо -
западнее Ульяновска) . . . . . . . 

5,74 

7,22 

4,77 

4,83 

3,52 

4,14 

45,62 

42,06 

0,72 

1,03 

0,96 

2,45 

38,76 

38,18 

Эти отложения переполнены аммонитами и пелециподами (табл. L X X V I , 
фиг. 2). В более мелководной части моря, на севере Средневолжского 
бассейна, у Инзы, шло накопление мелкозернистых неравпомерно алев
ритистых известняков с железистыми оолитами (табл. L X X V I I I , фиг. 1; 
табл. L X X I X , фиг. 2), обогащенных Р 2 О в — до 2,85%. 

Вблизи Сурско-Мокшинской зоны поднятий, центральная часть кото
рых, воможно, была в это время островом, отлагались известняки с неболь
шим содержанием полуокатанных зерен кварца и с мелкими углистыми 
частицами (табл. L X X I X , фиг. 1). К северо-западу и юго-западу эти извест
няки фациально замещаются песчаником мелкозернистым, глауконитово-
кварцевым. Для верхней части этих осадков характерными являются неболь
шие линзы мергеля с текстурой «конус в конус». 

Непосредственно на известково-мергелистую толщу налегают неизвест-
ковистые битуминозные и глинистые сланцы с обильными отпечатками аммо
нитов и пелеципод. В дальнейшем условия осадконакопления меняются, 
прекращается образование битуминозных сланцев. Начинают отлагаться 
глины темно-серые, слоистые, с тонкими линзами светло-серого слюдиствго 
алеврита, с рассеянными включениями овальной формы конкреций извест
няка. Размер конкреций 10 X 15 X 5 см, внутри которых встречаются аммо
ниты очень хорошей сохранности: Deshayesites deshayesi L e y т . , D. vol
gensis S a s o n o v a , D. consobrinoides S i n г., Sinzovia trautscholdi 
S i n z . , а также обломки пелеципод и другой фауны. На табл. L X X X I I , 
фиг. 1, табл. L X X X I V , табл. L X X V I I приведены конкреции с аммонитами. 
Большинство аммонитов из этих конкреций описано И. Г.Сазоновой [1958в]. 

Слой глины, включающий черные лепешковидные конкреции извест
няка, отлагался на всей территории Средневолжского бассейна раннеапт-
ского моря. Эти конкреции можно наблюдать в разрезах по правому берегу 
Волги, от Ундор до Ульяновска, и .южнее, в Кременках, Сингелях и Кли
мовне, в оврагах у сс. Новоспасское, Барановка и др. 

По химическому составу все конкреции очень однородны. В табл. 11 
приведены типичные анализы конкреций из Кременок и Сенгилей (%)• 

Западнее Пензо-Муромского прогиба литологический состав осадков 
раннеаптского моря изменяется. По-видимому, Окско-Цпинский вал и Ке-
ренско-Чембарские поднятия в какой-то степени влияли на распростране
ние фаций этого моря, возможно временами выступали в виде плоских 
островов, являясь барьером для распространения моря па запад, В Шиловско-
Владимирском прогибе отлагались более мелководные осадки. Есть основания 
предполагать, что в этом прогибе распространялась морская часть дельты 
реки, приносившей с севера большое количество терригенного материала, 
а сильные подводные течения уносили глинистые частицы к югу, одновре
менно препятствуя проникновению на север аммонитовой фауны. Даже 
фораминиферы встречаются очень редко и при этом обедненного видового 
состава. Не исключена возможность некоторого опреснения моря на этом 

191 



Анализ конкреций из Крененок и Сенгилей 
Таблица 11 

в, 
"8 

220 

16 

186 
17 

Порода 

Известняк темно-серый, 
с раковистым изло
мом. Плоская кон
креция с Sinzovia sp. 
Правый берег Волги 
у с. Кремепки . . . . 

Конкреции известняка 
*емно-серого, с рако-
виетым изломом, за
легающие в глинах 
па 2 л выше кровли 
сланцев. Конкреция 
с Deshayesites ex gr. 
deshayesi ( L e y m . ) , 
Sinzovia sp. Правый 
берег Волги, в 1,5 км 
ниже Сенгилея . . . 

Там же, выше кровли 
сланцев на 4 .« . . . 

Там же, выше кровли 
сланцев на 5 м . . . 

1° S3 
се 
<ц а 
ffis 

3,78 

21,32 

3,69 

8,5 

о 

0,34 

2,40 

0,89 

3,63 

0,11 

0,08 

0,12 

2,73 

0,28 

2,48 

0,16 

1,06 

0,18 

0,13 

49,65 

36,30 

50,08 

43,21 

2,44 

0,98 

2,38 

1,15 

0,13 

0,65 

0,02 

0,41 

41,30 

33,49 

42,45 

38,37 

go 
о 

0,41 

1,28 

0,24 

0,60 

участке. Здесь преимущественно отлагались пески разнозернистые, глинисто-
алевритистые, в которых встречаются линзы косослоистого песка. Западнее 
и юго-западнее Шиловско-Владимирского прогиба море быстро мелеет, 
в его осадках все больше и больше преобладают алевритисто-песчанистые 
породы с линзами песка. На всей этой территории достоверно выделить 
осадки позднего апта не представляется возможным. 

К юго-востоку, в районе Лепягинско-Сердобских поднятий, у сс. На-
деждино и Кавказ, отложения аптского моря имеют широкое развитие. Пред
ставлены они чередованием прослоев глины серой, плотной, с тонкими про
слоями алеврита, содержащего небольшое количество глауконита и слюды. 
По-видимому, аналогом битуминозных сланцев Средневолжского бассейна, 
в разрезе у с. Надеждино, является 7-метровая толща серых глин, жирных, 
битуминозных, листоватых, неизвестковистых, в нижней части с тонкими 
прослоями алеврита. 

Далее к юго-западу, по данным Г. В. Дементьевой, проблематичные 
аптские отложения вскрыты у с. Ольховка к юго-западу от г. Грязи, на се
веро-восточном склоне Воронежской антеклизы. 

В этом разрезе аптские отложения трансгрессивно залегают на валан-
жинском фосфоритовом слое. Они представлены чередованием алеврита и 
глины темно-серой, почти черной, общей мощностью 17,9 м. В тяжелой фрак
ции (%): дистена — 2—7, силлиманита — до 2,7; слюды 1,8—4,6; гранита — 
0—1,8. Встречены редкие фораминиферы, по определению В. А. Шохиной, 
указывающие на аптский возраст данных отложений. 

На юго-восточном склоне Воронежского кристаллического массива, 
у с. Коренное, апт трансгрессивно залегает на девонских породах; сложен 
глиной темно-серой, почти черной, песчанистой, слюдистой, с неравномер
ными прослоями алеврита мощностью 19 м. В тяжелой фракции (%): ди
стена — 1,5—3,3; слюды — 9—19,4; эпидота — до 3;, граната — до 4,4. 
В легкой фракции (%): кварца — 66,5—85,5; глауконита — 3,4—6,5. 

Аптские осадки в районе Воронежской антеклизы и ее склонов транс
грессивно перекрыты разнозернистыми песками среднего альба, с фосфори-
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товыми желваками в основании. Еще дальше к западу, в разрезе у с. Хрено
вое Воронежской области, апт сложен глиной темно-серой, песчанистой, 
с прослоями глинистых песков; мощность — 10,8 м. В районе г. Лосева 
на р. Витюге — алевритом глинистым светло-серым и глиной темно-серой 
с линзами песка и прослоем сидерита. В основании этих отложений залегает 
слой фосфоритовой гальки. Мощность сокращается до 2—3 м. Аптские от
ложения в этом районе трансгрессивно налегают на девон. Минералогический 
состав аптских алевритов характеризуется высоким содержанием устойчивых 
минералов — свыше 20%, черных рудных — до 40%, слюды — до 8%, 
титанистых" — до 10%. В своде Воронежской антеклизы апт залегает транс
грессивно на кристаллических породах докембрия. 

В Подмосковье и окрестностях Москвы в аптский век отлагались песча
ники и пески косослоистые, с растительными остатками. Наиболее полные 
разрезы известны в районе с. Татарова, около Клина и в Москве на Ле
нинских горах, за окружным мостом. Этот типичные аллювиальные отложе
ния низменной аккумулятивной равнины. Возможно, некоторая более 
глинистая их часть относится к прибрежно-морским образованиям. К такому 
выводу приходить, читая работу С. Н. Никитина [1888, стр. 39]. 

«За деревней Степуриной я наблюдал черную глину кое-где у ручья. 
Тут-то удалось мне найти превращенным в колчедан совершенно типичный 
и отчетливый обломок Deshayesites «р. и таким образом подтвердить парал-
лелизацию черной глипы аптиенскому ярусу». В геологической литературе 
это обнажение известно под названием «Варавинский овраг». 

Указанная находка С. Н. Никитина позднейшими исследователями не 
была повторена. Но зная, что С. Н, Никитин был крупнейшим специалистом 
по аммонитовой фауне, нельзя предположить, что им допущена ошибка 
в определении. По-видимому, это была единичная находка. 

Благодаря любезности М. С. Швецова, мы получили от него два образца 
аптекой породы из окрестностей Москвы: один из разреза у с. Татарова и 
другой из обнажения у с. Парамонова. Их гранулометрический состав при
веден в табл. 12. 

Таблица 12 
Гранулометрический состав образцов, % 

Образцы 
Размер частиц, мм 

Образцы 
0,5—0,25 0 , 2 5 - 0 , 1 0 , 1 - 0 , 0 1 < 0 , 0 1 

Песчаник светло-серый ( с . Татарово) 
Песчаник серый, разнозернистый, 

алевритовый (с . Парамонове) 
8,05 

96,43 
24,35 

2,82 
65,98 

0,75 
0,72 

В тяжёлой фракции татаровский образец содержит (%): гематита — 
97,6 и эпидота -г 1; в парамоновском образце: гематита — 0,2; эпидота — 
3,4; мусковита — 1,9; устойчивых минералов — 24,2, в том числе граната — 
0,8; сфена — 0,2; апатаза — 8,1; метаморфических минералов — 8,8; ба
рита — 0,2; апатита — 0,6. В легкой фракции татаровский образец со
держит (%): кварца — 97, полевого шпата — 3; в парамоновском об
разце: кварца — 91,4; полевых шпатов —- 6,3; слюды — 1, кремня — 0,7' 
опала — 0,3. 

В Подмосковной низменной равнине были широко распространены прес
новодные озера и болота, берега которых покрыты пышной растительностью, 
преимущественно папоротниками и реже хвойными. Отпечатки этой 
ископаемой флоры (листья, окремпелые стволы растений и т. д.) в большом 
количестве встречаются в косослоистых песчаниках, залегающих в виде 
линзовидных прослоев среди разнозернистых песков, глинистых, алеври
тистых и песчаников кварцевых, слабо железистых, кварцитовидных, с про
слоями огнеупорных глин. 
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В некоторых пресноводных озерах накапливались глины коалинизиро-
ванные,, огнеупорные, жирные, белые, желтые, розовые, образовавшиеся за 
счет продуктов выветривания полевошпатовых пород докембрия, при
носившихся речными потоками с Воронежской антеклизы. В глинах встре
чаются редкие обуглившиеся растительные остатки. Мощность этих конти
нентальных образований колеблется от 4 до 35 м. По простиранию наблюда
ется постепенный переход от глин жирных; тонкоотмученных до глин песча-
но-алевритистых с линзами песчаника, содержащего отпечатки хорошо-
сохранившейся флоры (Латное). Тип этих отложений показан на рис. 6. 

Как указывалось выше, в северо-западной части Прикаспийского бас
сейна и южной части Ульяновско-Саратовского прогиба (южнее Хвалынска)1 

литологичесний характер осадков раннеаптского моря Средневолжского 
бассейна по сравнению с северной частью прогиба изменяется. В отложениях 
появляется большое количество алеврита и мелкозернистого песка. Битуми-
нозно-глинистые осадки, распространенные в Средневолжском бассейне, 
в районе Саратова [Сазонова, 19611 замещаются песчано-алевритистыми 
глинами с тонкими прослоями битуминозного сланца, алевритистого. Южнее 

; и юго-западнее Саратова битуминозный сланец и глины битуминозные пол
ностью замещаются песчано-алевритовыми и глинистыми отложениями-

Южнее Хвалынска в осадках раннеаптского времени начинают преобла
дать алевритистые глины и алевриты ко со слоистые" глинистые с конкрециями 
мергеля, местами образующие небольшие линзы с текстурой «конус в конус»-
В этих отложениях встречены многочисленные аммониты преимущественно-
родов D e s h a y e s i t e s и S i n z o v i a , а также пелециподы и единичные форамини
феры. Особое внимание обращает ъа себя резкое изменение минералогиче
ского состава терригенной части этих осадков по сравнению с минералоги
ческим составом в одновозрастных отложениях Средневолжского бассейна 
(табл. 8). В осадках Саратовско-Волгоградского бассейна в тяжелой фрак
ции содержится (%): обыкновенной роговой обманки — 33; тремолита — 
0,2—0,6; "эпидота до 25,1; слюды до 8,2; в легкой фракции: слюды ^ 6,3;. 
глауконита — до 4,9. 

Акватория моря, в осадках которого шло накопление высокого содержа
ния роговой обманки и эпидота, располагалась по правому берегу Волги, 
от широты 52° на севере и до широты Волгограда на юге. На востоке границей 
этого бассейна являлась Волга, западная граница неясна, так как просле
дить распространение роговой обманки западнее р. Медведицы очень трудно 
в связи с недостаточным количеством изученных разрезов. 

Наиболее высокое содержание роговой обманки установлено в алеври-
тисто-песчаных отложениях в районе Саратова [Горн, 1948; Сазонова, 1958 в1 
и на Доно-Медведицких поднятиях в линзах разнозернистого ожелезненпого 
песка. Это типичные прибрежные образования, отлагавшиеся в зоне подвод
ных течений, и, возможно, являлись образованиями подводной части дельты 
большой реки, которая приносила роговую обманку и эпидот с Воронежского 
кристаллического массива. Кроме, того, роговая обманка накапливалась за-
счет переотложения ее из верхней части барремских отложений, размыва
ющихся в центральной части Жигулевского вала. 

Опорным (типовым) разрезом этих отложений мы считаем разрез Соко
ловой горы около Саратова. Он подробно описан в работе Н. К. Горн [19481, 
который впервые обратил внимание на присутствие роговой обманки в апт-
ских алевритах, а также И. Г. Сазоновой [1958в]. К востоку и юго-востоку— 
в Прикаспийском бассейне — изменяется литологический состав этих отло
жений и минералогический комплекс их терригенной части. По левому 
берегу Волги, в отложениях аптского моря, на основании детально изучен
ных разрезов (Эльтона, Новоузенска, Красного Кута, Энгельса, Уральска, 
Астрахани и др.) видно, что роговая обманка и эпидот отсутствуют 
(табл. 8). • 

Вдоль северной части Прикаспийского бассейна (в районе Стеклогаза) 
отлагались пески глинистые, алевритистые, песчаники разнозернистые и 
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глины слоистые. По-видимому, это были прибрежные осадки в зоне действия 
волн и прибоя. Ширина зоны накопления этих осадков достигает 50—70 к м . 

Южнее широким распространением пользуются глины алевритистые, 
битуминозные сланцы с пропластками и присыпками алеврита по напласто
ванию и глины. Накопление этих осадков происходило в относительно более 
глубоководной части спокойного эпиконтинентального моря при глубине 
не более 50—100 м, с нормальным газовым режимом, на что указывает 
обильная фауна аммонитов, фораминифер и пелеципод. Преобладающее 
распространение в этих отложениях имеют глины неравномерно алеврити
стые с небольшими линзами алеврита. Терригенная часть их состоит из 
угловатых и угловато-окатанных зерен кварца и полевых шпатов (Новоу-
зенская опорная скважина, табл. L X X X , фиг. 2). На этой же фотографии 
очень хорошо видна небольшая линза алеврита, залегающая в толще глин; 
глины переслаиваются с битуминозными сланцами, по плоскостям напласто
вания которых видны тонкие налеты алеврита светло-серого, содержащего 
большие пластинки мусковита (размером до 1,2 м м ) . Среди этой толщи зале
гают прослои алевролита глинистого (табл. LXXV, фиг. 1), алевролита 
(табл. L X X X , фиг. 1; табл. L X X X I , фиг. 1) и песчаника алевритового 
(табл. L X X X I I I , фиг. 1). В этой же толще среди битуминоаных глинисто-
алевритистых сланцев с отпечатками аммонитов залегает криноидный 
известняк песчанистый, являющийся аналогом известково-мергелистой толщи 
времени ^Deshayesites deshayesi* Средневолжского бассейна. 

Отложения раннего апта распространены на всей территории При
каспийского бассейна. Южнее и юго-восточнее Новоузенска битуминозные 
сланцы и глины замещаются глинами темно-серыми, жирными, с линзами 
алеврита, с прослоями алевритов и мергелей темно-серых, местами с текстут 
рой «конус в конус», в которых встречаются многочисленные аммониты и 
пелециподы. По-видимому, в этой части Прикаспийского бассейна во время 
^Deshayesites deshayesi* море было относительно более глубоководным, чем 
в западной части. 

На юго-востоке Прикаспийского бассейна, в Южной Эмбе, в ранне-
аптском море выделяются два цикла осадконакопления. Первый — ранний 
выделяется как алтыкульская свита, время ^Deshayesites weissi* и * M a t h o -
r o n i t e s r i d z e w s k y i * [Колтыпин, Тр. Всес. совещ., 1961]. В это время здесь 
накапливалась толща мощностью до 30 м песков и алевритов кварцево-
глауконитовых, глин черных с конкрециями известняка. В подошве встре
чается конгломерат, который можно рассматривать как базальный слой 
в основании аптских отложений, указывающий на широкое распространение 
аптекой трансгрессии на юго-восток Русской платформы. Второй цикл — 
поздний выделяется как сагизская свита. В это время накапливались почти 
исключительно глины черные, содержащие многочисленные ископаемые 
остатки аммонитов родов Deshayesites и S i n z o v i a , а также пелециподы C o r b u l a , 
N u c u l a n a и др., встречаются S e r p u l a и многочисленные фораминиферы. 

Образования сагизского времени Южной Эмбы соответствуют отложе
ниям времени ^Deshayesites deshayesi* и «Dufrenoya furcata* в центральных 
областях Русской платформы. 

В северо-восточной части Прикаспийского бассейна, в том числе и в Се
верной Эмбе, на основании работ В. А. Вахрамеева [1952], В. С. Журавлева 
[1960 б], С. Н. Колтыпина и др. можно сделать вывод о широком распростра
нении на этой территории мелководного раннеаптского моря. Мощность 
отложений раннего апта в Южной Эмбе по С. Н. Колтыпину до 70 м. 

В раннеаптское время Мезенская и Печорская синеклизы являлись 
мелководными морскими бассейнами, по которым море Средневолжского 
бассейна соединялось с Северным океаном. В их водах обитали 
аммониты Deshayesites deshayesi и Sinzovia trautscholdi S i n z. Здесь отла
гались мелкозернистые пески и глины, в разной степени глинистые. Терри
генный материал поступал сюда из трех питающих провинций — с западного 
склона Урала, островов Тимана и восточного склона Кольского полуострова. 



К концу раннего апта во время «Dufronoya f u r c a t a * морской бассейн 
северо-восточной части Русской платформы регрессирует к югу, и здесь, 
по-видимому, образуется низменная аккумулятивная равнина. Судя по рас
пространению аммонитов родов D e s h a y e s i t e s и S i n z o v i a , климат в Средне
русском и в северо-восточной части Средиземного морей в раннеаптское 
время был одинаковым. 

Терригенный материал в Среднерусское море поступал с окружающих 
невысоких материков — Белорусской синеклизы, Украинского щита, Во-
ронежско-Ставропольской антеклизы и, кроме того, несомненно, были 
внутренние острова, которые поставляли обильный терригенный материал 
в омывающее их море. Эти острова существенно влияли на формирование 
осадков и их минералогический состав. Изучение изменения литологического 
состава и минералогического комплекса терригенной части осадков, а также 
процентного количества фракции с удельным весом более 2,75 позволяет 
предполагать наличие следующих островов: Мокшанского, Окско-Цнинского, 
Сурско-Мокшинского и Доно-Медведицкого. Не исключается, что на юго-
востоке — в Прикаспийском бассейне — некоторые соляные купола высту
пали в виде небольших островов. 

Регрессия, начавшаяся в конце времени ((Dufrenoya f u r c a t a * и в начале 
позднего апта, значительно расширилась, главным образом на севере. Море 
сохранилось только на юге в пределах Средневолжского и Прикаспийского 
бассейнов. Предполагаемая площадь распространения моря позднего апта 
времени ((Cheloniceras tscherny schewi* показана на рис. 34. К началу времени 
<(Parahoplites melchioris» регрессия еще больше усиливается и море посте
пенно отступает к юго-востоку. В конце этого времени наступает полная 
регрессия и вся территория центральных и сопредельных областей Русской 
платформы, а также северная и северо-западная части Прикаспийской сине
клизы становятся сушей. Среднерусское позднеаптское море является зали
вом Кавказского моря, которое в свою очередь являлось восточной частью 
Средиземного моря (северная часть Тетиса). Аммониты родов P a r a h o p l i 
tes и Cheloniceras, населявшие Среднерусское море, являются типичными 
представителями южной зоогеографической области, но более суровые кли
матические условия не благоприятствовали их массовому развитию в этом 
бассейне. 

Судя по находкам аммонитов этих родов, море в позднеаптское время 
не распространялось севернее широты Ульяновска. По площади своего рас
пространения и конфигурации этот бассейн напоминал современное Балтий
ское море. В Средневолжском море позднего апта отлагались глины серые, 
плотные, слоистые, с линзами и тонкими прослоями алеврита, с конкрециями 
песчаника известковистого. Мощность отложений до 40 м. В прибрежных 
частях, где на дне пышно развивалась донная растительность, обитали мно
гочисленные пелециподы: А и с е Ш п а o p t i e n s i s P o m p . (табл. L X X X V , 
фиг. 1) и мелкие C o r b u l a , хорошо сохранившиеся в многочисленных конкре
циях темно-серого известняка [Сазонова, 1958в, табл. X X I I , фиг. 1), зале
гающего в темно-серой тонкослоистой алевритистой глине с прослоями 
светло-серого алеврита. Такие конкреции очень характерны для времени 
^Cheloniceras tscherny schewi*. Основные коррелятивные минералы этих кон
креций приведены в табл. 13. В этих же отложениях встречаются S e r p u l a 
s a r a t o v i e n s i s S a s o n o v a (табл. L X X X V , фиг. 1, la, 16; табл. L X X X V I I , 
фиг. 2), характерные для мелководных отложений этого моря. В Средне-
волжском бассейне (с. Каменки) отложения этого времени подразделяются 
на две толщи: нижнюю — глинистую, участками с конкрециями известняка, 
мощностью 10 м и верхнюю, сложенную глиной с прослоями алеврита, 
мощностью 13 ж. 

Южнее, у с. Климовки (см. рис. 4 и 5) такое подразделение сделать 
нельзя. В этом участке Средневолжского моря осадки позднего апта предста
влены однородной толщей глин темно-серых, тонкослоистых, местами с не
большим содержанием песка мелкозернистого и алеврита. В нижней части 
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Таблица 13 
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Иа обнажения у с. Кре -
м е н к и , южнее Ульянов
ска. Мергель алевритово-
песчано-глинистый . . . 9 16,2 1,2 0,7 17,9 7,1 0,4 2,5 1,8 0,2 0,5 43 22,4 8,5 68,1 

Из обнажения по правому 
берегу р . Гуселки, севе
ро-восточнее Саратова. 
Песчаник мелкозерни
стый, глинистый, взвест-
ковистый 0,9 10,1 21,5 45,1 2,7 11,2 7>1 1,8 2,1 1,7 0,6 54,3 25,7 0,3 18,5 

То же обнажение. Образец 
взят на 0,5 м ниже пре
дыдущего—из конкреции 6 9,5 20,2 46,5 0,2 8,6 4,9 2,3 0,8 2,7 0,4 0,2 — 0,2 40,6 30,3 2,5 17,1 

Глина, в которой залегают 
0,4 15,9 42,4 3,5 3,3 18,3 13,8 и 3,7 1,3 — 0,2 3 48,7 43 2,5 2 

Основные корреляционные минералы верхнеаптских конкреций 
(фракция размером 0,25—0,01 мм, %) 



залегает слой известковистого песчаника, переполненного S e r p u l a s a r a t o v i e n 
sis S a s o n o v a , Aucellina ex gr. aptiensis P o m p . , Corbula sp. Мощ
ность этих отложений 37,5 м. Граница с нижележащими осадками раннего 
апта нерезкая, наблюдается постепенный переход одних отложений в другие. 

Присутствие позднеаптских отложений в северной части Ульяновско-
Саратовского прогиба установлено в скважинах у с. Пруды, у г. Инза, 
у с. Екатериновки, у ст. Охотничья и др. (см. рис. 4, 5 и 7). 

В Прудовской опорной скважине мощность позднеаптских отложений 
21 м. Тип отложений по сравнению с отложениями у с. Кременки не меняется. 
В кровле, на 4 м ниже подошвы среднеальбского подъяруса, залегает прослой 
известпяка алевритистого коричневато-серого, с обломками S e r p u l a sarato-
viensis S a s o n o v a . В породе присутствуют Р 2 0 5 — 1,85%, глауконит 
и слюда. Этот слой прослеживается во многих разрезах Среднего Поволжья, 
местами он замещается песчано-мергелистыми конкрециями, переполненными 
Aucellina aptiensis P o m р., единичными обломками Cheloniceras (Epiche
loniceras) tscherny schewi S i n z. и многочисленными Serpula saratoviensis 
S a s o n o v a . 

Образование этих конкреций проходило в мелководной части моря на 
глубине до 50 м. Фотография такой конкреции из обнажения на р. Гуселке 
с Aucellina aptiensis P o m p , и многочисленными Serpula saratoviensis 
S a s o n o v a приведена на табл. L X X X V , фиг. 1. На табл. L X X X V , 
фиг. 1а, 16 дано изображение шлифа из этой конкреции, где показан ее пе
трографический состав и поперечный разрез S e r p u l a . Описание шлифа 
(табл. L X X X V , фиг; 1а, 16) следующее: песчаник мелкозернистый, алеврито
вый. Песчаный и алевритовый материал представлен в основном кварцем и 
глауконитом. В меньшем количестве встречаются полевые шпаты, мусковит, 
единичные зерна черных руд и непрозрачных минералов. Встречаются мно
гочисленные мелкие зерна пирита и углистые частицы. 

Цемент песчаника состоит из разнозернистого, в основном мелкозерни
стого, карбоната кальция. 

Местами порода окрашена в коричневато-бурый цвет за счет тонкорас
пыленного пирита и присутствия в ней органического вещества. 

В песчанике встречаются многочисленные остатки серпул, поперечные 
разрезы которых хорошо видны на фотографии. Внутренние полости серпул 
выполнены среднезернистым кальцитом, зерна которого имеют вытянутую 
форму, или тем же песчаником, из которого состоит основная порода. Обо
лочка серпул сложена микрозернистым кальцитом, сохранившим строение 
органической ткани, — наблюдается концентрическое строение. Обычно 
серпулы окружены каймой среднезернистого кальцита, зерна которого имеют 
призматическую форму. Расположены они перпендикулярно к поверхности 
серпул. Нередко эта кайма сильно расширяется и имеет волнистое или ве
ерообразное угасание. 

Вероятно, эта оторочка произошла за счет перекристаллизации микро
зернистого кальцита. Местами в последнем видно внедрение перекристалли
зованного карбоната. Минералогический состав этой породы приведен 
в табл. 13, из которой видно, как резко изменяется минералогический состав 
одновозрастных отложений от Ульяновска к югу — к Саратову. В районе 
с. Кременки эти отложения не содержат амфиболов, эпидота в них 1,2%, 
но они очень богаты глауконитом —до 43%. Конкреции из гуселковского 
разреза у Саратова, наоборот, содержат (%): амфиболов — до 46,5; эпидота — 
21,5; глауконита — 0,6; остальные минералы тяжелой фракции встречены 
примерно в равном количестве. 

Легкая фракция в разрезе Кременки содержит: кварца — 18,1; поле
вых шпатов — 8,5; глауконита — 68,1. К югу резко увеличивается содержа
ние кварца (до 53,4%), полевых шпатов (до 25,7%), но уменьшается количе
ство глауконита (до 18,5%). 

В фациальном отношении накопление описываемых осадков происхо
дило в одинаковых условиях, но поступление терригенного • материала шло 
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из различных питающих провинций. В Ульяновское Поволжье терригенный 
материал поступал из северо-западных районов Русской платформы, в Сара
товскую область — из юго-восточных районов Воронежской антеклизы. 
Поступление терригенного материала в район Саратова с юго-западных 
склонов Уральских гор исключается, так как к востоку, в северо-западной 
и западной частях Прикаспийского бассейна эти отложения не содержат 
роговой обманки (Новоузенск, Красный Кут, Советское, Стеклогаз и др.). 
Граница между указанными терригенными областями, по-видимому, прохо
дила на севере по широте г. Хвалынска, на востоке — по левому берегу Волги. 

Отложения позднего апта в центральных областях Русской платформы 
размыты среднеальбской трансгрессией. В основании среднего альба залегают 
•фосфоритовые желваки в разнозернистом кварцево-глауконитовом песке. 
В юго-восточной части Среднерусского моря, в Прикаспийском бассейне 
перерыва в накоплении осадков между аптом и альбом не установлено. 

Минералогическая характеристика позднептских отложений северной 
части Средневолжского бассейна почти не отличается от минералогического 
-состава, характерного для отложений раннего апта. 

В западной части этого бассейна, в районе Сурско-Мошкинских поднятий, 
наблюдается увеличение песчанистости позднеаптских отложений. По 
данным разреза, в верховьях р. Иванырса [Сазонова, 1958в, стр. 81] в ос
новании отложений среднего альбского подъяруса залегает разнозернистый 
песчаник с редкими оолитами, с окатанными фосфоритизированными ядрами 
H o p l i t e s d e n t a t u s S o w . Ниже лежит темно-серая глина песчано-алеври
тистая мощностью 17,9 JB, местами переходящая в лесок мелкозернистый, 
глинистый, кварцево-глауконитовый, зеленовато-серый, в верхней части 

•с конкрециями песчаника с Aucellina sp. и Serpula saratoviensis S a s o 
n o v a . 

В северной части Пензо-Муромского прогиба, в районе с. Торбеево, 
позднеаптские осадки отсутствуют (см. рис. 3). 

В южной части этого прогиба, в разрезе у г. Нижнего Ломова (см. рис. 7), 
ъ позднеаптском море можно установить два цикла осадконакопления. 

В ранний цикл (djapj) отлагалась глина слоистая с линзами и про
слоями песка разнозернистого. В нижней части залегает песчаник фосфорити
зированный, участками пиритизированный, разнозернистый, глауконитово-
кварцевый, с многочисленными Serpula saratoviensis S a s o n o v a , Aucel
lina aptiensis P o m p . Мощность 32,5 м. 

Минералогический состав тяжелой фракции осадков раннего цикла 
характеризуется высоким содержанием (%): граната 15,9—20,9; эпидота 
12,3—26,5. Содержание дистена уменьшается снизу вверх от 7,5 до 1,5%. 
В легкой фракции много глауконита (4,3—5,3%) и слюды (0,6—0,8%). 

В поздний цикл (Cr^apJ отлагалась глина мощностью 19 м, тонкослои> 
стая, с прослоями алеврита слюдистого, светло-серого. В глинах присутствует 
мелкораспыленный пирит. В верхней части этих отложений залегают тонкие 
прослои разнозернистого песчаника. 

Минералогический состав характеризуется высоким содержанием (%): 
пирита, граната — 5,8—1,17; эпидота — 6,6—3,9; турмалина — 3,5—5,1; 
в легкой фракции глауконита — 2,9%—7,4; слюды — 0,3 в песчанистых 
прослоях и до 2,7 в алеврите. В районе пос. Земетчино (см. рис. 7) поздне
аптские осадки полностью размыты среднеальбской трансгрессией. В Ши-
ловско-Владимирском прогибе к позднеаптскому времени весьма условно 
может быть отнесена толща песков разнозернйстых, глинистых, лишенных 
«фауны, мощностью у с. Просандеевки 40 м, трансгрессивно перекрытых пале
онтологически охарактеризованными отложениями среднего альба (см. рис.3). 

К западу и юго-западу на территории Воронежской антеклизы (Воро
нежская, Курская, Орловская, Липецкая и Белгородская области), юго-
западной части Московской синеклизы (Брянская и Смоленская области), 
Днепровско-Донецкой синеклизы (Украинская ССР) и в Припятском прогибе 
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(Белорусская ССР) отложения аптского века имеют широкое распростране
ние. Они известны на этой территории по работам А. Д. Архангельского, 
А. А. Дубянского, О. К. Каптаренко-Черноусовой, А. И. Мушенко, В. Д. При-
нады, А. В. Пустовалова, И. Г. Сазоновой, О. В. Савчинской, Н. П. Хожаи-
нова и др. Исключительное распространение здесь имеют континентальные 
образования низменной аккумулятивной равнины (аллювиальные, озерные 
и др.), в которых встречается ископаемая флора. Отложения этой равнины 
представлены песком кварцевым разнозернистый, местами косослоистый, 
глинами и песчаниками с отпечатками растений, каолинизированными гли
нами и глинами в разной степени алевритовыми. По-видимому, здесь имеются 
отложения только раннего апта. 

В. Д. Принада Ц933, 1935] и А. С. Перееветов [1947] приводят из бак-
чеевского карьера на левом берегу р. Девицы Воронежской области, у с. Лат
ное (см, рис. 6) из разрезов у г. Липецка, из клинских песчаников в окрест
ностях Москвы следующий комплекс ископаемой флоры: папоротники — 
Hausmannia sewardii Р г in. , Laccopteris dunkeri S с h е n k, L. pectinata 
G о e p p., Gleichenia semichatovii P r in., G. auriculata Pr in . , G. ro-
tula H e e r, G. cycadina (S с h e n k) S e w , , G, longipennis Н е е г, G. 
(Didymosorus) comptoniaefolia D e b . et E t t., Polypodites simplex P г i n.T 

P. explanatus T r a u t s c h o l d , Weichsolia reticulata S t o c k e s et 
W а о b . , Filix minuta P г i п., хвойные — Thuites ecarinatus T r a u t 
s c h o l d . 

В. Д. Принада предполагает, что указанная флора представляет собой 
поселенцев песчаных берегов или островов аптского моря. 

Нижняя граница для этих отложений точно установлена в окрестностях 
Москвы, где они налегают на прибрежно-морские отложения готеривского 
века с аммонитовой фауной, а перекрываются трансгрессивно залегающими 
отложениями среднего альба. 

Аптские континентальные отложения мощностью 2—8 м имеют широкое 
развитие в юго-западной части Московской синеклизы (см. рис. 3 и 6), где 
они трансгрессивно залегают на юре, карбоне и девоне. На Воронежской 
антеклизе апт распространен очень широко. В северо-западной части анте
клизы на Веретеновском участке апт залегает на докембрии [Мушенко, 
1960, фиг. 21], в районе г. Воронежа, в Латное (см. рис. 6), откуда В. Д. При-
надой [1933, 1935] определена вышеприведенная ископаемая флора — на 
барреМе. 

По южному склону антеклизы (см. рис. 6) на Яковлевском и Обоянском 
участках в районе Белгорода мощность апта возрастает до 33 м. Это преиму
щественно отложения глины с неравномерными прослоями песка и песча
ника, глины светло-серой, белой, желтой, розовой и кирпично-бурой, глина 
местами каолиновая, слоистая, участками алевритистая, с отпечатками иско
паемой флоры, аналогична описанной В, Д. Принадой. 

Минералогический состав отложений характеризуется высоким содержа
нием черных рудных, слюды, циркона и полевых шпатов (табл. 8). Очень 
непостоянный минералогический и гранулометрический составы этих отло
жений мы относим исключительно за счет их аллювиального происхождения 
(образования озер, временных потоков и т. д.). На это указывает отсутствие 
морской фауны, большое количество ископаемой флоры и неустойчивый лито
логический состав отложений при наличии косой слоистости в алевритах 
и песках и многочисленных линз песка косослоистого с мелким гравием. 

Очень интересные работы по изучению нижнего мела северо-западной 
части Днепровско-Донецкой синеклизы провели О. Д. Бил так и Р. Ф. Су-
хорский 11959]. Эти авторы считают типовым разрезом нижнего мела Черво-
но-Партизанский, где ими выделяется только апт, который, по их данным, 
трансгрессивно залегает на нижнем кимеридже. С некоторыми выводами 
авторов нельзя согласиться. Сопоставляя приведенные ими разрезы с разре
зами южного склона Воронежской антеклизы, Припятского прогиба (см. 
рис. 6) и района Полтавы (по материалам Т. А. Ткаченко, Е. С. Липник, 
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[1955]), а также учитывая стратиграфические исследования О. К. Капта-
ренко-Черноусовой и других авторов и наши работы, можно считать, что 
в районе Червоно-Партизанской структуры и Чернигова присутствуют 
позднеготеривские, барремские, аптские и альбские отложения. 

Отложения апта имеют широкое распространение и в западной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы. Б. П. Стерлин [1962] указывает, что апт-
ская «глинисто-песчанистая свита» мощностью около 41 м вскрыта скважиной 
в Харькове, а также прослеживается в районах Краснограда, Глинска, 
Русановки, Нежина, Новгорода-Северского. Из этих отложений Е. Е. Мига-
чева определила: Gleichenia rotula H e e r , Ruffordia goepperti ( D u n k.) 
S e w . , Coniopteris onychioides V a s- et K.-M., Cyparissidium gracile 
H e e r , W e i c h s e l i a aff. r e t i c u l a t a S t o k e s et W e l b . 

В Припятском прогибе (см. рис. 6) в аптский век шло накопление глины 
мощностью в 20—42 м, в разной степени алевритистой, местами с линзами 
мелкозернистого песка. В этих отложениях встречены отпечатки ископаемой 
флоры, по типу относящейся к аптекой флоре, описанной В. Д. Принадой 
из Латного. В средней части глин в ряде скважин встречен слой песчаника 
разнозернистого с высоким содержанием тяжелой фракции (до 9,29%), 
в которой много глауконита (70,9%) и сидерита (25%). В этом песчанике* 
присутствует Р 2 0 6 — 0,06%. 

Аналогичные слои песчаников или авлеритистых глин темно-серых 
с глауконитом, залегающих в средней части аптских отложений, установлены 
на всей территории Днепровско-Донецкой синеклизы, мощность их неболь
шая: от нескольких сантиметров до 2—5 м. В них не содержится ископаемой 
флоры. По-видимому, более правильно, считать эти отложения не континен
тальными, а морскими мелководными образованиями. 

Есть все основания предполагать, что Днепровско-Донецкая синеклиза 
в аптский век временами заливалась морем, которое проникало на эту терри
торию с юга через Ореховский гипотетический пролив. Это предположение 
требует уточнения, как и вообще вопрос детального стратиграфического 
подразделения нижнего мела в Днепровско-Донецкой синеклизе с выделе
нием подъярусов, точного проведения границ между выделяемыми ярусами 
и описания опорных разрезов. 

За последние годы опубликовано несколько статей о распространении 
раннего мела на юго-востоке Днепровско-Донецкой синеклизы (Ю. И. Селин 
[1959]; В. М. Семененко [1961]; В. Г. Геворкян, 1963 г.; Ф. М. Дысса 11965] 
и др.), в которых высказаны предположения о существовании в аптском 
и альбеком веках Ореховского пролива, проходившего через Конско-Ялин-
ский (Запорожский) грабен. Этот пролив соединял Днепровско-Донецкий 
и Крымский бассейны. Авторы указанных статей не единодушны в оценке 
условий осадконакопления в этом проливе, и даже его существование некото
рые исследователи ставят под сомнение. По-видимому, более правильную 
фациальную обстановку определил В. Г. Геворкян (1963 г .) , по мнению 
которого в аптское время здесь был небольшой залив Крымского моря. В цен
тральной части пролива на размытой поверхности кристаллических пород 
докембрия, в районе Белозерской площади, залегают мергели и опоковидные 
песчаники аптского времени, к бортам замещающиеся песком темно-серым 
глинистым с прослоями обуглившихся растительных остатков. Мощность 
осадков 0—55 м. Палеогеографическая обстановка этой территории показана 
на рис: 34. 

Морское происхождение части аптских отложений подтверждается ра* 
ботой В. Ф. Пчелинцева [1960], в которой он описал аптские неренеиды 
из Донбасса — левый берег р. Ольховки (коллекция Е. О. Погребицкого) 
и указал на большое сходство этой фауны с формами, описанными Б. Ребин-
дером (1902 г.) из апта окрестностей озера Баскунчак. К сожалению, в работе 
В. Ф. Пчелинцева отсутствует описание разреза, в котором найдены нере
неиды, а Ё. О. Погребицкий по истечении долгого времени не смог восстано
вить этот разрез и выразил сомнение в точности местоположения этой фауны. 
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В табл. 8 приведен средний гранулометрический и минералогический 
состав аптских отложений Средневолжского и Прикаспийского бассейнов. 
Из таблицы видно, как изменяется соотношение минералогических ассо
циаций. Содержание эпидота в отложениях апта увеличивается к северо-
западу от Прикаспийского бассейна, где в Новоузенске эпидота 0,95%, 
а в северных частях Средневолжского бассейна в Ульяновско-Саратовском 
прогибе — в Инзе —-27,7%; у с. Белозерье в бассейне Суры —20,1%; 
Наоборот, содержание граната уменьшается: в Новоузенске — 22,00%; 
в Инзе — 11,4%, а в Белозерье 4,58%. То же и с апатитом: в Новоузенске до 
8,38%; в Инзе — 6,4%, ,а в Белозерье — 2,02%. 

Метаморфические минералы содержатся в Новоузенском разрезе в не
большом количестве (0,21%), в пределах северной части Ульяновско-Сара
товского прогиба их также немного (в Инзенском разрезе 0,6%; в районе 
с. Белозерье 0,5%), но к западу их содержание резко возрастает, например, 
в Пензо-Муромском прогибе в разрезе у г. Нижнего Ломова доходит до 4%. 

Учитывая приведенные материалы, можно предположить, что аптские 
отложения в пределах рассматриваемых бассейнов формировались за счет 
поступления терригенного материала с 4 основных направлений: 1) с северо
западной части Русской платформы поступал в большом количестве эпидот; 
2) с юго-западных предгорий Урала поступал терригенный материал, обо
гащенный гранатом и апатитом; 3) с Воронежского кристаллического 
массива и прилегающих островов обильно сносились осадки, богатые дисте-
ном; 4) в Саратовско-Волгоградском Поволжье имелась локальная зона 
накоплений аптскнх осадков, обогащенных роговой обманкой. По-види
мому, роговая обманка поступала сюда с юго-восточного склона Воронеж
ской антеклизы, сложенной кристаллическими породами, а также за счет 
переотложения барремских образований, богатых роговой обманкой. 

В юго-восточной части Прикаспийского бассейна (Южная Эмба), 
по данным С. Н. Колтыпина [1961], позднеаптское море имело широкое 
распространение, в нем отлагались в основном алевриты, глинистые, пере
слаивающиеся с песками мелкозернистыми, глинистыми и песчаниками, 
иногда карбонатными. С. Н. Колтыпин указывает, что к востоку в этих 
отложениях увеличивается содержание песка и алеврита. В этих осадках 
найдены ископаемые остатки аммонитов рода P a r a h o p l i t e s и пелециподы 
A u c e l l i n a a p t i e n s i s P o m p , и др., а также многочисленные фораминиферы. 
Мощность этих отложений в Южно-Эмбенской скважине — 107 м. Поздне
аптское море широко распространялось и в юго-западной части Прикаспий
ской синеклизы, а также в Кума-Манычском прогибе, где отлагались алевро
литы и песчаники глинистые с прослоями темно-серой глины. В этих осад
ках встречаются Cheloniceras tschernyschewi S i n z. и Serpula sp. Мощность 
отложений 40—60 м. 

К концу позднеаптского времени северная и западная части Русской 
платформы становятся сушей — слабо всхолмленной денудационной рав
ниной. Морские отложения времени « A c a n t h o p l i t e s n o l a n i * известны в районе 
Саратова, где в осыпи глинистых известняков А. Е. Глазуновой [1961] 
найден обломок H y p a c a n t h o p l i t e s cf. j a c o b i C o l l . , но плохая сохранность 
этого аммонита заставляет относиться с большой осторожностью к сделан
ному А. Е. Глазуновой определению. Кроме того, из песчано-глинистых 
отложений верхней части Соколовой горы у г. Саратова В. Ф. Пчелинцевым 
Ц926] описано несколько видов брюхоногих, характеризующих клансей-
ское время. 

По-видимому, западной границей позднеаптского моря являлись Доно-
Медведицкие поднятия, западнее которых располагалась Воронежско-
Ставропольская суша. 

К концу позднеаптского времени значительная часть Русской плат
формы испытывала общий подъем. Морской бассейн регрессировал на юго-
восток, постепенно уменьшаясь в размерах, и в конце этого времени на боль-
щей части территории наступает длительный перерыв в накоплении осадков. 
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А Л Ь Б С К И Й В Е К 

К началу времени ^ L e y m e r i e l l a t a r d e f u r c a t a » трансгрессия из Кавказ-
«кого моря распространяется в южную часть Прикаспийской синеклизы. 
Площадь распространения этого бассейна показана на рис. 35. В северо
восточной части Прикаспийского моря отлагались глины темно-серые 

Р и с . 35 . Палеогеографическая схема . А л ь б с к и й век. 
Условные обозначения см. рис. 10. 

Направление миграции фауны: I — Hoplites, Pervinquieria; II — Leymeriella; а — северная траиица 
распространения раннеальбского моря времени «Leymeriella tardefurcata*. 

с прослоями алевритов, песков и песчаников. На юго-востоке в районе 
Южной Эмбы преобладают глины алевритистые, карбонатные. В нижней 
части почти повсеместно залегают глауконитово-кварцевые мелкозернистые 
пески алевритието-глинистые мощностью 10—15 м, местами в основании 
с фосфоритовыми желваками и конгломератом из галек осадочных и извер
женных пород, указывающие на трансгрессивное залегание раннеальбских 
•осадков на более древних слоях. В нижних слоях раннего альба встре
чается фауна: Leymeriella tardefurcata L e y m . , Uhligella embaensis L u p p., 
Nuculana sp., Nucula sp., Trigonia sp. и фораминиферы. Максимальная 
мощность отложений, по данным С. Н. Колтыпина Ц961], в Южной Эмбе 
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достигает 90 м, в опорной скважине Тугаракчан — 46 м. Аналогичного-
типа осадки распространены и в северо-западной части Прикаспийского 
бассейна. 

В Новоузенском прогибе отлагались осадки мелководного моря, однако 
относительно более глубоководные по сравнению с западной частью этого 
бассейна. Представлены они песчаниками мелкозернистыми с угловато-
окатанными зернами кварца и полевого пшата (табл. L X X X V I I I , фиг, 1) 
с глауконитом; песчаник переслаивается с глиной алевритистой глаукони-
товой (табл. L X X X V I I I , фиг. 2) . Мощность этих отложений 94 м. К северо-
западу, в районе Саратова, рапнеальбекие отложения, по-видимому, быстра 
выклиниваются; возможно, к образованиям этого времени нужно отнести 
слой песков и песчаников глауконитовых, известковистых мощностью 
4—5 м, залегающих в основании альбекой толщи. Из-за отсутствия фауны 
трудно точно определить их возраст и нельзя проследить площадь распро
странения. Фораминиферы из альбеких отложений изучены недостаточно 
хорошо, в связи с этим до сих лор не выделены комплексы, характерные 
для подъярусои. 

Севернее Саратова отложения раннего альба отсутствуют. В разрезах 
по р. Елшанке, около Саратова, фосфоритовый слой среднего альба с H o p 
l i t e s d e n t a t u s S о w. трансгрессивно залегает па породах позднего апта. 
Однако это не исключает возможности распространения прибрежной части 
ранпеальбекого моря по правому берегу Волги, что и показано на палео
географической схеме (см. рис, 35). 

К юго-западу от Новоузенска, в районе Астраханских поднятий 
(Замьяпы, рис. 4, табл. 14) в альбеких отложениях увеличивается содер
жание алеврита и мелкозернистого песка, но мощность отложений умень
шается до 42 м. На юго-запад от Прикаспийского бассейна, в продолах 
вала Карпинского и Кума-Манычского прогиба уже на территории северо
восточной части эпигерцинской Скифской — Предкавказской платформы 
отлагались пески и песчаники глауконитовые, содержащие промышленные 
скопления газа и нефти. Мощность осадков раннего альба достигает до 
164 м (см. рис. 4) . Предполагаемые границы распространения раннеальб-
ского моря на севере показаны на рис. 35. 

В начале среднего альба — во время n H o p l i t e s d e n t a t u s * в пределы 
Русской платформы из Кавказского мрря распространяется трансгрессия. 
Море устремляется по Новоузенскому прогибу к северо-западу в Ульяно-
вско-Саратовский, Пензо-Муромский и Шиловско-Владимирский прогибы 
и заливает всю центральную и юго-западную части Московской синеклизы. 
Воронежскую антеклизу и Днепровско-Донецкую синеклизу, откуда через 
Припятский прогиб соединяется с Польским морем, а из юго-западной части 
Днепровско-Донецкой синеклизы (Канев) через проливы, образовавшиеся 
в Украинском кристаллическом щите, соединялось с морем Предкарнат-
ского прогиба. Образуется обширное Восточно-Европейское среднеальб-
ское море, в состав которого входят Среднерусское море, включающее три 
бассейна: Днепровско-Донецкий, Средневолжский и Прикаспийский; 
Польское и Предкарпатское моря. 

Среднеальбское море было мелководным, климат теплым, о чем сви
детельствует обитание в нем многочисленной фауны аммонитов Южной 
зоогеографической области, а особенно: H o p l i t e s d e n t a t u s S o w . Частые 
колебания уровня моря как результат тектонических движений при нали
чии сильных подводных течений приводили к быстрой смене литологиче-
ского состава отлагавшихся осадков с преобладанием в них косослоистых, 
глинисто-алевритистых, глауконитовых, разнозернистых песков и глин 
песчанистых (табл. L X X X I X , фиг. 1) с многочисленными прослоями фос-
форитовых желваков (табл. Х С Ш , фиг. 2). В прибрежных участках в начале 
среднеальбекого времени отлагался алевролит фосфоритизированный с со
держанием Р 2 0 6 до 8,25% с оолитами. Шлиф этого тина породы приведен 
на табл. L X X X I X , фиг, 1 (скв. 21 верховье р . Иваыырса, обр. 12). Основная 
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масса породы слощена изотропной разностью фосфата (60%), в которой 
равномерно рассеян алевритовый материал до 18—20% и единичные зерна 
карбоната. 

Пластический материал представлен угловато-окатанными зернами 
кварца, полевого шпата и многочисленными чешуйками слюды размером 
0,02—0,1 м м . 

В основной массе фосфата присутствуют включения округлой, оваль
ной формы оолитов. Ядра оолитов представлены зернами глауконита и фос
фатом, оболочка сложена анизотропной разностью фосфата. Размер ооли
тов 0,3—0,5 м м . Встречаются мелкие углистые частицы, единичные зерна 
лимонита и черных рудных минералов. Такого типа осадки широко распро
странены в западной и северной частях Средневолжского бассейна в Пензо-
Муромском и Шиловско-Владимирском прогибах и по склонам Сурско-
Мокяшнских поднятий, а также в западной части Жигулевского вала (овраг 
Чемеришный у д. Маловки, см. рис. 8). Все эти отложения содержат морскую 
фауну головоногих. Повсеместным распространением пользуется главным 
образом H o p l i t e s d e n t a t u s , но в этой зоогеографической провинции широко 
развиваются и местные виды A r c t h o p l i t e s jachromensis N i к. и др. По-види
мому, род A r c t h o p l i t e s является викарирующим по отношению к T e t r a -
c h o p l i t e s , распространенным в Мангыш лакской зоогеографической про
винции. 

В подошве сроднеальбекйх отложений повсеместно залегают кварцево-
глаукопитовые пески с фосфоритовыми окатанными желваками, которые 
являются базальным конгломератом. Наличие глауконита, фосфоритов 
и аммонитов указывает, что среднеальбекое море имело нормальную соле
ность и нормальный газовый режим. Мощность осадков увеличивается 
-с запада на восток от 20 до 80 м. В юго-западной части Подмосковной сине
клизы, в пределах Воронежской антеклизы и ее склонов было очень мелко
водное море. Здесь преимущественно отлагались пески кварцевые, разно-
зернистые, глауконитовые, участками глинистые. Встречаются песчани
стые фосфоритовые желваки, содержащие P 2 O s до 9,7%. В приподнятых 
участках в основании среднего альба отлагался галечник из кремня и кварца. 
Мощность этих отложений от 5 до 20 м. Залегают они трансгрессивно на 
различных по возрасту отложениях: апта, валанжина, юрских, а местами 
и на более древних породах карбона, девона и кристаллического фунда
мента Воронежской антеклизы [Мушенко, 1960, стр. 42, 66]. Этот тип осад
ков широко распространен в Орловской, Курской, Белгородской областях, 
а также на юго-западе Днепровско-Донецкой синеклизы. Южнее Киева 
появляются значительные прослои глин с подчиненными прослоями квар-
цево-глауконитовых песков. По данным О. К. Каптаренко-Черноусовой 
[1960], в глинах встречена многочисленная фауна фораминифер. 

В Припятском прогибе, в районе Гомеля — Мозыря —Речицы 
{см. рис. 6), отлагались преимущественно серо-зеленые мелкозернистые 
кварцевые пески с глауконитом мощностью до 15 м, с прослоями кварце
вого галечника и редкими или единичными фосфоритовыми желваками, 
в которых иногда встречаются отпечатки аммонитов H o p l i t e s sp. Есть все 
основания предполагать широкое распространение мелководного средне-
альбекого моря в северо-западные районы Белоруссии, а также в Брестский 
прогиб и в пределы северо-восточной части Балтийской синеклизы (Кали
нинградская область РСФСР и Литовская ССР). На это указывается в рабо
тах И. А. Далинкевичюса [1956, 1961], Ю. Киснерюса [1960], И. Г. Сазо
новой [1960], а также в работах польских геологов В. Пожарыского 
[Геол. атлас Полыни, 1962] и др. Отложения ереднеальбекого моря на этой 
территории трансгрессивно перекрывают допалеозойские, палеозойские, 
триасовые и юрские породы. В их основании залегает базальный конгло
мерат, сложенный фосфоритовыми желваками, залегающими в глаукони-
тово-кварцевом песке, или разиозернистые пески с хорошо окатанными 
кварцевыми зернами размером до 1 м м , В дальнейшем здесь отлагались 
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глины алевритистые, глауконитовые. И. А. Далинкевичюс [1956, 19611 
отмечает присутствие в этих отложениях многочисленной ихтиофауны — 
селяхий: Oxyrhina primaeva D а 1 i n k., Synechodus recurvus T r a u t . , 
S. nitidus W o o d w . , Odontaspis macrorhyza G о p 1., Gyrodus erafaceus-
и др. 

Мощность нерасчленснных альбеких отложений в Польше, в погранич
ных районах с СССР, по данным В. Пожарыского: в Крынках — 24 м, 
в районе Элка — 58 м; В Литовской ССР у с. Шауленай — 57 м, у с. Калва-
рия — 51 м. Ю. Киснерюс [1960] мощность среднеальбеких отложений 
определяет в 3—21,5 м и указывает в их основании и кровле следы перерыва 
в осадконакоплении. 

Широкое распространение мелководного морского бассейна в южной 
части Белоруссии не исключает возможности наличия в этом море р я д а ; 

островов, например, Микашевичского, Лидийского и других, которые-
в средне- и позднеальбекое время поставляли большое количество терри-
генного материала в окружающее их море. Среднеальбские отложения 
в восточной части Польского . моря, занимающего восточную часть-
Балтийской синеклизы, нами изучались по керну скважин. Наиболее-
полный разрез был вскрыт скважиной у Калварии (см. рис. 6), где они 
трансгрессивно залегают на О к с ф о р д е и подразделяются на три части: 
нижнюю, сложенную глиной алевритистой мощностью 10 м. Эта толща 
условно относится к нижнему готериву. Средняя часть сложена глиной 
алевритистой глауконитовой мощностью 27,1 ж , в основании ее залегает 
песчаник глауконитовый фосфоритизированный мощностью 0,2 м (средний: 
альб) и верхнюю — песчанистую мощностью 24 м (верхний альб). Контакт 
юра — нижний мел в скв. Калвария вскрыт на глубине 324,7 м, кровля 
нижнего мела на глубине 263,1 м. с 

В основании среднего альба, на глубине 324,7 м, залегает песок алеври-
тистый, глауконитовый, участками уплотненный до рыхлого песчаника, 
с включением хорошо окатанных зерен кварца размером до 1,5 м м , В этих, 
отложениях встречаются редкие селяхий. 

Минералогический состав этих отложений однороден, но отмечается 
уменьшение глауконита снизу вверх. В образце с глубины 324 м порода 
имеет темно-зеленую окраску. Глауконита в легкой фракции 12,5%. 
В образце с глубины 318 м тяжелая фракция содержит (%): черных рудных— 
53,3; эпидота — 6,4; роговой обманки — 0,2; мусковита — 5,5; зеленой 
слюды — 3,4; сфена — 0,9; устойчивых минералов — 19,4, в том числе-
граната — 7,5; сфена — 0,9; анатаза — 0,7; дистена и ставролита — ш> 
0,2; глауконита — 0,4. В легкой фракции содержится (%): мусковита — 
4,8; зеленой слюды — 0,7; хлорита — 0,4; глауконита 5,9; полевых шпа
тов — 18,4; кварца — 68. На глубине 303 м залегает песчаник алеврити-
стый, известковистый мощностью 0,3 м. Его химический состав следу
ющий (%): нерастворимого остатка — 52,58; А1 2 О а — 2,39; F e 2 0 3 — 6,4;. 
FeO — 0,59; P a O s — следы. В другом куске породы этого же песчаника 
содержится (%): Р ,О в —.0,59; СаО — 22,32; MgO — 0,47; S 0 3 — 0,03;. 
п. п. п. — 18,97; Н а О — 0,95. 

В скважине у с. Шауленай среднеальбские отложения вскрыты в ин
тервале 313—270,5 м мощностью 42,5 м. Они имеют несколько иной мине
ралогический состав тяжелой фракции (глубина 290 м ) , чем одновозрастные-
породы в скважине Калвария. В них содержится (%): черных рудных — 
35,7; эпидота — 29; роговой обманки — 0,4; мусковита — 2,7; зелепой. 
слюды — 0,2; устойчивых минералов — 21,9, в том числе граната — 
6,7; сфена — 0,8; анатаза, брукита, дистена, ставролита — но 0,2; барита — 
0,4, глауконита — 0,8; в легкой фракции: мусковита — 2,9; зеленой слюды— 
0,3; глауконита - - 2 8 , 2 ; полевых шпатов — 12,8; кварца — 55,2. Из отло
жений скважин Калвария и Шауленай было взято 12 образцов для опреде
ления фораминифер, но ни в одном из них фораминиферы не обнаружены. 
Среднерусское море, занимающее территорию по западному и. северному 
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склонам Воронежской антеклизы и юго-западную часть Московской сине
клизы, было мелководным. 

Его отложения мощностью до 20—25 м представлены алсвритието-
песчанистыми глинами, песчаниками и песками косослоистыми, глауко-
нитово-слюдистыми с прослоями фосфоритовых желваков, с редкой морской 
фауной. Среди этих отложений встречаются линзовидные слои песка квар
цевого, разнозернистого, косоелоистого, с мелкой кварцевой галькой и ок-
ремнелой древесиной. По-видимому, это аллювиальные отложения, обра
зовавшиеся в морской части дельты крупных рек, которые приносили тер
ригенный материал с севера. 

Этот же тип осадков отлагался в западной части Средневолжского 
моря, в Шиловско-Владимирском прогибе. В восточной части этого бас
сейна, в Пензо-Муромском прогибе, уменьшается количество песчаных 
прослоев. В Ульяновско-Саратовском прогибе отложения среднего альба 
сложены глиной алевритистой с подчиненными прослоями песков. В их 
основании залегают фосфоритовые желваки. Встречаются многочисленные 
аммониты не только южной зоогеографической области, как H o p l i t e s den
tatus S o w . и др., но и местные виды Arcthoplites jachromensis N i k . Мощ
ность осадков колеблется от 16 м на севере до 30—35 м на юге. 

В южной части Средневолжского и в северо-западной части При
каспийского бассейнов в среднем альбе располагалась относительно глубо
ководная часть моря. Мощность отложений в Новоузенской опорной сква
жине достигает 102 м (см. рис. 6). 

В первой половине среднеальбекого времени здесь отлагалась толща 
переслаивания песчаников алевритистых с глинисто-алевритистыми про
слоями. В их основании залегает известняк органогенный, переполненный 
обломками ископаемой фауны (табл. ХС, фиг. 1, 1а), среди которых при
сутствуют иглокожие, брахиоподы и обрывки водорослей. Участками этот 
слой неравномерно фосфоритизирован, в нем присутствует Р 2 0 6 — 2,-8%. 
В слое встречен Hoplites dentatus S o w . 

Во второй половине среднеальбекого времени шло образование алевро
лита глинистого (табл. XCI, фиг. 2), переслаивающегося с глиной неравно
мерно алевритистой. В северной части Прикаспийского бассейна море 
было более мелководным, осадки егО представлены (р. Чаган) глиной серой 
с тонкими прослоями алеврита и песка мелкозернистого. 

В междуречье Утвы и Илека, по данным А. Л. Яншина [1943], морские 
отложения среднего альба сложены в нижней части глинами с конкре
циями сидерита, содержащими H o p l i t e s d e n t a t u s S o w . , выше — глинами, 
переслаивающимися с кварцево-глауконитовыми песками с ожелезненными 
конкрециями мергеля, в которых содержится массовое скопление фауны: 
Hoplites dentatus S о w., Н, aurites S о w., H. raulinianus d'O r b., Anahop-
Utes splendens S о w., Nucula pectinata S o w., Inoceramus striatus M o u t . , 
Aucellina pavlovi D. S о k. и др. • 

Общая мощность этих осадков составляет 35 м. Аналогичные отложе
ния распространены и западнее Ак-Булака. В более позднее время сред
него альба на этой территории море мелеет, усиливаются подводные течения, 
направленные с северо-востока на юго-запад. Осадки моря представлены 
светло-серым песком слюдистым косослоистым, с прослоями железистого 
песчаника. Мощность до 40—45 м. 

В Южной Эмбе в это время отлагались глины, переслаивающиеся 
с песком и алевролитом с прослоями песчаников [Колтыпин, 1961]. В осно
вании залегает конгломерат или песчаник сильно глауконитовый, е кремне
вой и фосфоритовой галькой. Максимальная мощность этих отложений 
80—90 м. По данным Ю. П. Никитиной [1948] и С. Н. Колтыпина [1961], 
в них встречена многочисленная фауна: Sonneratia tenuis S i n z,, S. coro-
natiformis L u p p о v, S. media S in z., Cleoniceras cleon d'O г b., Inoce
ramus mandibula M o r d w , , Lucina tenera S o w . , а также обилие фора
минифер. 
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Средний гранулометрический и минера 
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У л ь я н о в с к о - С а р а т о в с к и й прогиб 
с. Белоаерье на р . Суре , с к в . 5 . - 42 96,8 3 2.1 5,2 48,1 46,7 

52 96,2 12 1,7 1,9 2,5 95,6 
42 96,8 7 0,9 2,6 37,0 60,4 

с . П р у д ы , о п о р н а я скв 58 97,2 10 0,92 1,6 16,2 82,7 
Верховье р . Иванырска , с к в . 21 - - 4 4 98,2 4 1,8 21,5 16,4 62,1 

П е н з о - М у р о м е к и й п р о г и б 
12,8 59 98,6 10 2,9 30,4 12,8 56.8 

г . М о к шаньг, с к в . 8 38 96,4 6 0,8 14,4 18,2 67,4 
г . Нижний Л о м о в , с к в . 7 41 68,2 6 0,6 19,1 18,5 62,4 

Ш и л о в с к о - В л а д и м и р с к и й п р о г и б 
21,2 51,4 54 69,1 9 2,9 27,4 21,2 51,4 

Северо-западная часть Прикаспийской 
синеклигщ. Н о в о у з е н с к а я о п о р н а я 

46,5 48,8 299 95,6 30 0,9 4,7 46,5 48,8 
Ю г о - В о с т о ч н а я часть синеклизы 387 82,91 40 ? 4,6 54 

Юго-западная часть Прикаспийской 
синеклизы 

Полднейая . 34,2 8 0,9 8,6 44,6 46,8 
Михайловская 40,7 5 0,6 12,1 52 35,9 

С в о д о в а я часть п о г р е б е н н о г о вала 
К а р п и н с к о г о 

И к и - Б у р у л ь с к а я площадь . . . . 315 63,5 5 0,2 59,5 20,8 19,7 
583 - 87,8 8 0,7 0,5 54,5 45,0 

Межевая площадь 346 59,3 4 1,0 19,0 59,3 21,7 
Оленниковская п л о щ а д ь 388 75,6 6 0,4 15,1 67,7 17,2 
Красный камыщанник 375 97,3 8 0,7 — 34,5 65,6 

Ю ж н ы й склон В о р о н е ж с к о й антеклизы 
с. Я к о в л е в с к и й у ч а с т о к , с к в . 284 15 3 0,9 18,7 76,1 5,2 
Т о же , с к в . 316 21,5 4 52,8 33,8 13,4 

П р и п я т с к и й п р о г и б 
0,8 8,6 24,6 Рсчица , с к в . 83 3,5 3 0,8 66,7 8,6 24,6 

Северо-западная часть Д н е п р о в с к о -
Д о н е ц к о й синеклизы, Олщпевеная 

2 99,5 4 0,6 17,2 58,0 24,8 

Восточнее меридиана 55° увеличивается количество песчаных прослоев 
д происходит постепенное замещение морских отложений континенталь
ными, представленными белыми мучнистыми каолинизированными песками 
мощностью более 100 м. 

В юго-западной части Прикаспийского бассейна, в районе эпигерцин-
ской Скифской = Предкавказской платформы в пределах погребенного 
вала Карпинского среднеальбскос море было относительно глубоководным, 
в нем отлагались глины с подчиненными прослоями алеврита. В глинах 
встречаются редкие фораминиферы: G a u d r y i n a f i l i f o r m i s B e r t h . , E p i s t o 
m i n a r e t i c u l a t a R e u s s , H a p l o p h r a g m o i d e s u m b i l i c a t u l u s D a i n . Максималь
ная мощность осадков 225 м. 

В заключение кратко рассмотрим минералогический состав средне-
альбеких отложений, образовавшихся в Средневолжском бассейне. В этих 
.отложениях установлено (табл. 14) высокое содержание граната, достига-
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Таблица 14 
логический сослав альбеких отложений 
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29,6 18,6 11,4 0,5 0,1 16,4 1,2 3,4 3,7 2,7 0,2 0,9 13,6 
1,9 4,0 1,4 0,2 0,1 0,7 0,1 0,2 — 1,7 ОД 0,1 2,3 

21,1 9,7 5,0 1,8 0,2 6,0 1.4 1,0 1,2 — 0,1 1,4 19,6 
6,3 6,0 8,0 0,4 0,1 3,1 0,5 1,0 0,8 1,4 0,1 2,3 8,0 

27,8 10,7 6,4 0,0 0,1 4,6 0 J 2,2 1,0 0,3 — 29,1 

14,3 25,1 9,4 5,1 0,3 2,2 2,1 1,4 1,0 8,5 1 1 12,8 
18,2 8,5 5,3 1,8 0,1 4,9 4,1 1,1 0,6 о д 6,1 1,2 43,5 
22,3 17,1 7,2 5,7 0,3 4,3 1,4 0,7 — 1,2 0,9 3,1 10,9 

28,6 18,0 8,4 4,3 0,1 1,7 17,5 0,2 • 0,7 3,0 5,3 23,1 

22,0 37,6 23,3 0,2 _ 1,5 9,9 0,8 0,1 4,8 3,1 3,1 3,9 
37,7 14,1 3,6 0,3 0,3 1,3 2,2 0,3 0,1 6,8 0,1 

13,9 41,2 28,6 0,1 19,9 0,3 7,0 0,9 3,0 1,1 
5,9 36,0 17,9 0,1 — 0,1 26,5 0,1 10,0 1,8 4,3 4,6 

35,6 20,3 1,6 1,1 • г 7,3 2,4 
8,0 27,8 9,5 0,1 — 0,2 27,6 0,1 — 7,9 4,4 2,8 4,2 

53,6 38,0 23,5 0,8 — 0,4 0,6 0,6 — 0,6 0,6 — 1,0 
6,8 60 42,3 0,2 — 0,2 5,1 — 2,4 6,8 — 3,7 
2,8 21,5 3,4 0,7 — 0,3 18,4 — — 8,9 3,6 5,9 13,1 

21,7 17,5 4,9 4,6 11,9 3,7 0,4 1,8 28,7 0,3 11,9 
24,8 17,6 1,0 1,0 0,2 4,2 3,3 _ — 3,3 28,9 0,5 1,2 

12,8 7,2 2,4 3,4 — 1,4 — 0,3 — 0,3 71,5 0,6 2,2 

16,6 12,3 1,9 — — — 2,3 — ' — — 34,2 — 4,0 

ющее в Шиловско-Владимирском прогибе в среднем по данным 200 ана
лизов — 14,4%, в северной части Пензо-Муромского прогиба со
держание граната снижается до 11,1%, а в южной его части — до 4,1— 
6,8%. 

Содержание метаморфических минералов возрастает с востока на 
запад. В северной части Ульяновско-Саратовского прогиба метаморфические 
минералы почти отсутствуют или встречаются в единичных зернах (Инза), 
а в северной части Пензо-Муромского прогиба, в разрезе у с. Торбоево, 
в среднем по 6 анализам их уже 6,2%; в Шиловско-Владимирском прогибе, 
в с. Земетчино, в среднем по 6 анализам — 6,9%. Эпидота вообще встре
чается немного— в пределах 2—6%. 

Обращает на себя внимание повышенное содержание сфена и апатита. 
В северной части Ульяновско-Саратовского прогиба, в разрезе у г. Инза, 
сфена до 7,1%, апатита — 4,1%, анатаза и брукита — 1,8%. В более западных 
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районах Русской платформы содержание этих минералов резко умень
шается до единичных зерен и не превышает 1 % . 

В северных и северо-западных районах Прикаспийского бассейна, 
по данным Новоузенской и других сквагкин, в этих отложениях много 
граната 20—25%, отсутствуют метаморфические минералы, немного эпи
дота (от 0 до 5%) , но много апатита (8—15%). 

Весьма своеобразный минералогический состав установлен в отложе
ниях среднего альба, отлагавшихся в районе погребенного вала Карпин
ского. Эти отложения почти не содержат эпидота (0,2—0,4%). В тяжелой 
фракции содержится ( % ) : слюды — 23—46; граната — 6—18; анатаза — 
до 6,1 —10,7; турмалина.— до 8; в отдельных образцах глауконита — до 14; 
в легкой фракции: глауконита — до 17 и слтоды— до 3. 

Все это указывает на существование в среднеальбское время основных 
двух провинций, поставлявших терригенный материал. Первой являлась 
северо-западная часть Русской платформы — юго-восточный склон Бал
тийского щита, сложенный не только кристаллическими породами, но и 
осадочным комплексом, откуда поступали в основном гранат и метаморфиче
ские минералы. Другая — на востоке (Урал и его предгорья) — являлась 
поставщиком большого количества граната, апатита, сфена и анатаза. 
Мы не исключаем возможности существования третьей провинции — 
Воронежско-Ставропольской суши, но ее значение было небольшим. 

Обращает на себя внимание весьма своеобразное распространение 
аммонитовой фауны в среднеальбской море. Изучение местообитания 
дает основание считать, что они жили только в прибрежных частях моря, 
в зоне фосфоритообразования, поэтому в основном встречаются только 
в песчаниках фосфоритизированных или и виде фосфоритизированных 
ядер, залегающих прослоями в разнозернистых, местами косослоистых 
песках или алевритах. 

Участками наблюдается массовое скопление фосфоритизированных ам
монитов, особенно много их в глауконитовых разнозернистых песках 
в районе Шиловско-Владимирского прогиба (с. Вяземка на р. Выша, 
нос. Красный Октябрь, Люмберцы, пос. Земетчино и др.) . В более глу
боких частях моря, где шло накопление глинистых или глинисто-
алевритистых отложений, аммониты встречаются очень редко или совсем 
отсутствуют. 

В заключение рассмотрим вопрос о северной и западной границах 
распространения среднеальбекого моря. На палеогеографической схеме 
(см. рис. 35) северная граница проходит по липии Чебоксары — Кострома — 
Рыбинск — Калинин, на западе показан широкий пролив, соединяющий 
Среднерусское море с Польским и Предкарпатским. По нашим пред
ставлениям, северная граница распространения среднеальбекого моря 
не вызывает сомнения. Указания па присутствие среднеальбской фаушл 
[Герасимов и др. 1962, стр. 115] в валунах па побережье Чешской губы 
(на л о в е Канин, где был найден A r c t h o p l i t e s jachromensis N i к.), дают 
основание предполагать, что в районах северпых частей Печорской и Мезен
ской синеклиз, возможно, был небольшой залив среднеальбекого моря, 
которое распространилось на эту территорию из Северного океана и За
падно-Сибирского бассейна. 

Широкое распространение моря в юго-западную часть Днепровско-
Донецкой синеклизы обосновывается редкими находками фауны аммонитов 
[С. И. Пастернак, 1964] в приподнятой части Украинского щита и юго-
западной части Московской синеклизы, а также на северо-восточном склоне 
Припятского прогиба. По-видимому, утверждение белорусских геологов 
(В. С. Акимец, И. В. Митянина), что на территории Белоруссии средне
альбское море не распространялось, требует пересмотра, и в этом отноше
нии правы геологи Литовской ССР (А. А. Григялис, И. А. Далинкевичюс 
и другие), которые предполагают широкое распространение альба в районе 
Белорусской антеклизы. 
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В позднеальбекое время трансгрессия продолжает расширяться в юго-
западные районы Подмоскоиной синеклизы и к юго-западу в Днепровско-
Донецкую синеклизу, откуда через Припятский прогиб море соединяется 
с Польским, а через юго-западную частг. Днепровско-Донецкой синеклизы 
(район Канева) с Предкарпатским морями, В этих западных и юго-западных 
районах Русской платформы по сравнению с концом среднеальбского вре
мени море становится относительно более глубоководным, но в нем про
должают сохраняться отдельные небольшие острова — Микашсвичский 
и другие. 

По склонам Воронежской и Белорусской антеклиз пело накопление 
кварцево-1'лауконитовых песков с прослоями песчаников, местами фосфо
ритизированных, и линзовидными прослоями фосфоритовых песчанистых 
желваков. Изредка в этих отложениях, преимущественно в песчаниках, 
встречаются единичные фосфоритизированные ядра аммонитов. В глинах 
встречается обеднённый комплекс фораминифер. Эта ископаемая фауна, 
а также присутствие в большом количестве глауконита и фосфорита 
указывают, что море имело нормальный газовый режим и нормальную соле
ность. Мощность этих отложений 5—30 ж. Наибольшее количество иско
паемой фауны, определяющей возраст этих отложений, обнаружено в мелко
водных осадках л юго-западной части Подмосковной и в юго-западной 
части Днепровско-Донецкой синеклиз. Б. М. Ворожева (1932 г.), Г. И. Бу
шинский Ц954], Г. А. Радкевмч [1898, 1900] и другие указывают присут
ствие аммонитов: Parvinquieria inflata S o w . , Collihoplites vracononsis 
P i с t, et С о т р . , S t o l i c z k a i a disper d ' O r b . ; фораминифер: A m m o d i s c u s 
translucens S u Ь b . , Haplophragmoides umbilicatutus D a i n , Gaudryina 
f i l i f o r m i s B e r t h . , G. g r a d a t a B e r t h . , E p i s t o m i n a s p i n u l i f e r a R e u s s. 
С. И. Пастернак [1964] обнаружил разнообразный комплекс позднеальб-
ских аммонитов к северо-востоку от Львова в районе Луцка и Мельницы 
Подольской уже в пределах приподнятой Волыно-Подольской части Украин
ского щита. В связи с этим есть все основания предполагать наличие про
ливов, соединяющих Среднерусское средне- и позднеальбекое моря 
с Польским и Предкарпатским. Такая палеогеографическая реконструкция 
не согласуется с построениями А. Д. Архангельского (1924 г.) и совре
менными представлениями белорусских геологов (В. С. Акимец, 
И. В. Митяниной и др.), но соответствует представлениям Г. И. Путин
ского [1954], А. П. Павлова [1936], О. В. Савчинской [1939] и И. Г. Сазо
новой [1965]. 

В северо-восточной части Польского моря, в пределах Литовской ССР 
и Калининградской области РСФСР в позднеальбекое время был 
относительно глубоководный залив, в котором отлагались в основании 
конгломерат с фосфоритовыми желваками с блестящей черной глянцевой 
поверхностью, глина зеленовато-черная алевритистая и песок глауконито
вый глинистый с прослоями фосфоритизированного песчаника алевриТнетогл 
глинистого мощностью до 0,3 м, в котором присутствует Р 3 0 6 — 4,52— 
8,22% и СаО — 12 ,8 -15 ,62%. 

Общая мощпость отложений поздпеальбекого моря достигает 240 ж 
(Калвария). Из этих отложений И. А. Далинкевичюс [1956] определил 
A u c e l l i n a gryphaeoides S o w . и ихтиофауну селяхий. В легкой фракции 
алевритистых глин много глауконита, в отдельных прослоях до 12,5% и 
слюды 5,5%. В тяжелой фракции отмечено высокое содержание черных-руд
ных минералов, эпидота, слюды и устойчивых минералов. 

В юго-восточных районах, ближе к Белорусской антеклизе, в это время 
была слабо всхолмленная суша — источник, с которого сносился терриген
ный материал в мелководпую часть моря. В этих прибрежных отложениях 
содержание тяжелой фракции возрастает до 15—18,2%, т. е, в 5 раз больше 
по сравнению с содержанием тяжелой фракции в осадках более глубоко
водной западной части бассейна. Здесь же более трансгрессивно выражен 
контакт сономана с альбом. В основании сеноманских отложений залегают 
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кварцево-глауконитовый гравелит и песок с фосфоритовыми желваками 
неокатанными, песчанистыми (скважина у Шауленай глубиной 253 м ) . 

Белорусская антеклиза в позднеальбское время была залита морем, 
но здесь выступали отдельные поднятия в виде небольших плоских остро
вов, унаследованых от среднеальбекого времени, с которых интенсивно 
поступал терригенный материал в окружающее их море. По-видимому, 
такие острова были в районе Микашевичи, Лиды, Столбцы, к северо-западу 
от Слуцка и в районе Гродно. В связи с этим мы и предполагаем, что отло
жения, вскрытые скважиной Шауленай, отлагались вблизи берега в зоне 
подводных течений, приносивших с указанных островов терригенный мате
риал, обогащенный минералами тяжелой фракции. 

В разрезе скважины Шауленай на глубине 270,5 м в толще альбеких 
отложений залегает фосфоритовый слой, который мы считаем базальным 
слоем в основании позднеальбеких осадков. В Подмосковье позднеальбекие 
морские осадки начинаются песком зеленовато-серым глауконитовый, с фос
форитовыми желваками, постепенно переходящими в парамоновские глины, 
слоистые, в нижней части алевритистые с многочисленными радиоляриями 
и разнообразным комплексом спор и пыльцы, с линзами косослоистого 
алеврита и мелкозернистого песка. Мощность до 40 JU. 

Перекрываются парамоновские глины трансгрессивно залегающими 
на них сеноманскими разпозернистыми песками и песчаными фосфоритами 
в основании. К северу от Москвы, в Дмитровском районе около ст. Инша, 
к позднеальбеким образованиям относятся пески разнозернистые, квар-
цево-глауконитовые мощностью до 2,9 м. Севернее Рыбинска отложений 
альбского века нет. По-видимому, здесь они не отлагались. В южной части 
Шиловско-Владимирского прогиба (в районе с. Шигаево Путятинского 
района, у с. Деревягино и др.) в позднеальбеком море преобладали сильные 
течения с северо-запада на юго-восток, в результате которых в этом прогибе 
в Основании позднеальбеких осадков образовался слой фосфоритовых жел
ваков черных окатанных размером до 3—4 см, содержащих Р 2 0 5 Д° 18,2%. 
Эти фосфоритовые желваки переотложились из более древних осадков, 
здесь же присутствуют и сингенетичные с породой фосфоритовые желваки 
светло-желтые, розоватые размером 0,01—0,3 м. Залегают они в плохо 
отсортированном песке мощностью 0,55 м, желто-зеленом, глауконитово-
кварцевом. Зерна кварца размером 1—3 м м . 

В фосфоритовых желваках встречаются P e r v i n q u i e r i a cf. i n f l a t a S o w . , 
Callihoplites vraconensis P i c t . et С a m p. и др. 

Выше залегает песок алевритистый, разнозернистый, участками гли
нистый, глауконитово-кварцевый с многочисленной ихтиофауной — селя-
хий. В этом разрезе можно проследить, как постепенно море становится 
более спокойным и пески сменяются отложениями, сложенными глиной 
в нижней части алевритистой с линзами светло-серого слюдистого алеврита, 
а в более позднее время начинает отлагаться глина темно-серая, слоистая, 
жирная с небольшим количеством линз алеврита с многочисленными радио
ляриями и редкими фораминиферами. 

Общая мощность отложений позднего альба составляет 22—25 м. 
Затем наступает перерыв в накоплении осадков, за которым следует 

сеноманская трансгрессия. В основании сепомана лежит песок кварцевый 
разнозернистый, косослоистый с линзами гравия, в которых встречается 
многочисленная ихтиофауна (по определению В. В. Меннера) сеноман-
ского возраста. Почти аналогичные условия осадконакопления были и 
в северной части Пензо-Муромского прогиба. Здесь в ряде прекрасных 
разрезов в районе Вадинска у с. Чуфаровки можно проследить последо
вательность осадконакопления позднеальбекого моря (см. рис, 5). В осно
вании всюду залегает фосфоритовый конгломерат из окатанных черных 
глянцевых фосфоритовых желваков, залегающих в глауконитово-кварце-
вад* песке (табл. Х С Ш , фиг. 1). Выше лежит глина мощностью 3 м-, ее пере
крывает песчаник с фосфоритовыми желваками мощностью 1,65 м, это 

212 



нижняя часть разреза. Верхняя часть разреза сложена глиной слоистой» 
участками алевритистой мощностью 29,5 м, трансгрессивно перекрытой 
конгломератом сеноманского времени. 

В средней части глин в северо-западной части прогиба в районе г. Еедно-
демьянска залегают слои песчаника косослоистого алевритистого, опоко-
видного мощностью до 5,5 м, с большим содержанием радиолярий. 

Присутствие многочисленных радиолярий при полном отсутствии фора
минифер и другой фауны, возможно, указывает на проникновение в эту 
часть. позднеальбского моря относительно холодных течений. Нижний 
слой конгломерата к северу у с. Устье па р. Парце переходит в типичный 
базальный слой {табл. L X X X V I I , фиг. 1). Это песчаник, состоящий из плохо-
окатанных зерен кварца и кремня размером от мелкозернистого песка до 
гравия и фосфоритовых желваков. Последние встречаются двух генера
ций — древние переотложенные фосфориты — глинистые мелкие, окатан
ные с глянцевой черной корочкой, содержащие Р а 0 5 — до 22,5% и первич
ные желваки, образовавшиеся здесь же в этом бассейне. Эти желваки 
песчанистые, фосфоритизированные, остроугольные, плохоокатанные, 
с радиоляриями, Р 2 0 5 в них до 10%. 

В более южных районах Пензо-Муромского прогиба {Нижний Ломов, 
Мокшаны) преобладают глинистые или глиписто-алевритистые отложения 
мощностью 31 м, содержание глауконита в них резко уменьшается — это 
осадки, отлагавшиеся на значительном удалении от береговой полосы в зопе 
отсутствия подводных течений. 

Вдоль Сурско-Мокшинской полосы поднятий в отложениях мелковод
ного моря увеличивается содержание алеврита и мелкозернистого песка, 
обогащенного глауконитом и слюдой. Относительно более глубоководные 
осадки отлагались в Ульяновско-Саратовском прогибе. Представлены они 
глиной темно-серой мощностью 28—30 м с тонкими линзами алеврита и 
мелкозернистого песка мощностью 0,1—0,05 м. В средней части этих отло
жений почти повсеместно залегает кварцево-глауконитовый опоковидный 
песчаник мощностью 0,5—0,8 м. В районе Кременок на Волге мощность 
песчаника достигает 5 м. Наиболее типичной породой является песчаник 
алевритовый, кварцево-глауконитовый с глинисто-опоковым цементом с ра
диоляриями, вскрытый скважиной у Инзы на глубине 103 м. Основная 
Масса этой породы сложена кластическим материалом до 50%, распреде
ленным в породе неравномерно, представленным глауконитом до 30%, 
кварцем и полевыми шпатами до 20% и единичными чешуйками слюд, рого
вой обманки и хлорита. 

Зерна глауконита большей частью хорошей сохранности, форма зерен 
окатанная, размер — 0,04—0,2 м м . Преобладают зерна размером 0,1 м м . 
Форма зерен кварца и полевого шпата преимущественно угловатая, реже 
угловато-окатанная. Преобладают зерна размером 0,02—0,1 м м , реже 
встречаются зерна размером 0,2 м м . 

Обломочный материал сцементирован аморфным кремнеземом {до 20%) 
и тонкочешуйчатым слабо поляризующим глинистым материалом (до 30%) 
с неодинаковой ориентировкой глинистых частиц. Встречается много радио
лярий (до 5% от всей породы), сложенных опалом, в отдельных участках 
шлифа радиолярий до 30—40%. Присутствуют включения пирита и зерна 
черных рудных минералов, беспорядочно рассеянных в породе, В этом же 
разрезе выше залегает глина плотная, участками алевритовая с радио
ляриями. Шлиф из этой глины приведен на табл. XCII , фиг. 2. Основная 
масса породы сложена тонкочешуйчатым хорошо поляризующим глинистым 
материалом (до 45%) с различной оптической ориентировкой чешуек. В гли
нистой массе неравномерно распределены довольно многочисленные (до 25%) 
раковины радиолярий, сложенные опалом. Кроме того, в породе присут
ствует аморфный опал. 

В глинистой массе равномерно рассеяны зерна кластического мате
риала (до 30%), представленного угловато-окатанными и угловатыми 
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зернами кварца, полевого шпата, глауконита и чешуйками слюды. Размер 
зерен: обломочного материала 0,02—0,1 мм. Присутствуют единичные вклю
чения пирита, зерна черных рудных минералов, лимонита и нерудных 
непрозрачных минералов. Мощность указанных глин с радиоляриями дости
гает 5—6 м. Шлиф из аналогичных глин, отлагавшихся вдоль восточ
ного склона Сурско-MoKiuинских поднятия (Прудовская опорная сква
жина), приведен на табл. Х С П , фиг. 1. Основная масса породы (до 35%) 
сложена тонкочешуйчатым глинистым материалом с одинаковой оптической 
ориентировкой чешуек, в котором имеется незначительная примесь опала. 

Пластический материал (до 30%). представлен угловато-окатанными 
и угловатыми зернами кварца, полевого шпата, глауконита и чешуйками 
слюды. В породе содержится большое количество (до 25—30%) радио
лярий. Встречаются зерна черных рудных минералов, пирита и лимонита. 

Минералогический состав этих отложений следующий ( % ) : в тяжелой 
фрикции —• сумма устойчивых минералов до 12; из них граната — 4,7; ана
таза — 3,5; барита — 3,4; фосфата — 1,9 (часто пирит составляет 90—100% 
тяжелой фракции). В легкой фракции ( % ) : глауконита 11,3; слюды 4,8. 
В восточной части Средневолжского бассейна в районе Ульяновска — Кре
менки — Сенгелей имеется следующая последовательность осадкообразова
ния позднего альба. В основании залегает базальный слой, представленный 
песчаным фосфоритовым конгломератом с окатанными черными глянце
выми фосфоритовыми желваками.. Снизу вверх песчанистость осадков и 
количество глауконита резко уменьшаются. Песчаник замещается алев
ритом глинистым, с редкими песчанистыми фосфоритами, выше лежит алев
ритовая глина, постепенно переходящая в алевритистую и глйпу жирную 
темно-серую мощностью до 16 м. Затем наблюдается постепенный переход 
к опоковидной глине и опоке буровато-желтой мощностью до 2,2 м, с тон
кими пропластками серой глины. В опоко очень много радиолярий. Опока 
и оноковидпые глины, залегающие и средней части позднеальбеких отло
жений, содержащих массовое скопление радиолярий, отлагались во всем 
Средневолжском бассейне. 

Над опокой лежит шестиметровая толща темно-серой жирной глины, 
в средней части которой залегает слой мощностью 1 м уплотненной песчаной 
глины и песка темно-зеленого, сильно глауконитового, тонкозернистого 
с линзами черной глины. В нижней части этот слой переполнен фосфори
товыми желваками двух генераций — кремнистыми и глинистыми, содер
жащими Р 2 0 5 — 22,2%, розопато-желтыми, очень крепкими, заключенными 
с гипсовую рубашку. Общая мощность осадков позднего альба в районе 
Кременок 25 м. 

В более южной части Средневолжского бассейна, в западной части 
Жигулевского вала, в начале этого времени отлагались преимущественно 
глины: темно-серые слоистые, в нижней части с алевритом и мелкозернистым 
глауконитоно-кпарцевым песком с редкими желваками фосфоритов. В верх
ней части залегают (овраг Чемеришный у д. Маловки) два слоя опоки фос-
форитизированной мощностью 0,2 м с радиоляриями (см. рис. 9). К юго-востоку 
опоки замещаются песчаниками, в которых не встречаются радиолярии 
(разрез Черных гор, рис. 8). Южнее и юго-восточнее Жигулевского вала 
и отложениях позднего альба встречаются единичные экземпляры радио
лярий. 

К югу Саратовско-Волгоградскии бассейн (Саратовские и Допо-Мед-
ведицкие поднятии) был мелководным (прибрежным), осадки представлены 
песками, участками косослоистыми, алевритистыми и глинами алеврито
выми мощностью до 50 м. В этих отложениях встречаются редкие фора
миниферы, и только в бассейне Балыклея на р. Голой Н. А. Бакин в осыпи 
нашел Pervinquieria inflata S o w . Осадки позднеальбекого моря на этой 
территории сильно размыты сеноманской трансгрессией, а недостаточно 
хорошо изученное их стратиграфическое подразделение затрудняет делать 
палеогеографические выводы. 
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В северо-западной части Прикаспийского бассейна в Новоузенской 
прогибе позднеальбекие осадки представлены относительно глубоководными 
отложениями мощностью 105 м — в Новоузенской опорной скважине 
(интервал 1653—1548 м). Здесь преимущественно отлагались глины темно-
сирые жирные, участками алевритистые, с линзами и тонкими неравномер
н ы м и прослоями (0,01—0,03 м) мелкозернистого песка и алевролита неравно
мерно глинистого (табл. ХС1, фиг. 1). В этих осадках много фораминифер: 
Haplophragmoides- umbilicatulus D a i n , И. af Г. fontinenseformis J. N i k., 
Gaudryina gradata В о г t h., G. filiformis B e r t h . , G. dispansa С h a p . , 
Tritaxia pyramidata R e u s s и др. 

-Из юго-западной части Прикаспийского бассейна через район погре
бенного вала Карпинского проходил глубокий пролив, соединяющий 
Среднерусское море с Кавказским. Здесь отлагались преимущественно 
глины, в разной степени алевритистые, с подчиненными невыдержанными 
прослоями песчаников и алевритов. В этих отложениях редко встречаются 
фораминиферы. Мощность отложений колеблется в широких пределах от 14 
до 105 м, что объясняется трансгрессивным размывом их верхней части 
туронской и сеноманской трансгрессиями. Эти отложения, по-видимому, 
образовались за счет терригенного материала, поступавшего с юго-восточ
ного склона Воронежско-Ставропольской суши. В связи с этим в осадках 
западной части бассейна ближе к Ставропольскому своду содержание тяже
лой фракции достигает до 1,45% (Цубукская скважина), и более восточных-
районах содержание тяжелой фракции уменьшается до 0,46—0,82% (Михай
ловская). Тяжелая фракция содержит ( % ) : слюды — до 47; эпидота — 
следы; граната — до 32%; анатаза—до 11,8; группа метаморфических мине
ралов почти отсутствует, в единичных зернах присутствуют дистен и ставро
лит. В легкой фракции: глауконита — до 16,5% и слюды — до 7,9%. 

Юго-восточная граница Прикаспийского бассейна на Южной Эмбе, 
по работам В. А. Вахрамеева [19521, В. С. Журавлева [19606], С. Н. Кол-
тыпина (1961 г.) , Ю. П, Никитиной [1948], А. Д. Яншина [1943] и других, 
проходила по меридиану 54° 30'—55°. Восточнее распространялась при
брежная равнина, временами заливавшаяся морем. Восточнее ст. Кандагач 
в позднеальбекое время (желтая скита, по А. Л. Яншину, кенкиякская 
с в и т а , по С. Н. Колтыпину) простиралась низменная аккумулятивная рав
н и н а . Аллювиальные осадки этой равнину,! содержат большое количество 
-отпечатков листьев платанов и другой ископаемой флоры, указывающих 
на теплый влажный климат этой области. 

К востоку и юго-востоку от Актюбинска эти отложения залегают на 
палеозое [Вахрамеев, 1952, стр. 63]. Это косослоистые разнозернистые 
пески, в которых местами появляются глинистые прослои. Здесь же встре
чаются прослои конгломератов из плоской гальки с железистой корочкой 
и конкреции песчаников размером до 2—3 м (С. Н. Колтыпин). В основа
нии залегает песчаник с линзами гравия размером 1—2 см из кварца 
и кремня. 

К концу поздпеальбекого времени, полностью завершается перестройка 
тектонического плана Русской платформы. Морской бассейн, в течение 
почти всей раннемеловой эпохи распространявшийся в виде сравнительно 
узкого меридионального пролива, соединявшего южный Средиземномор
ский бассейн с бореальным, к началу альбского века приобретает субширот-
ное простирание. Прямая связь Средиземноморского и Северного морей 
прекращается. Сеиерная и частично юго-восточная части платформы испы
тывают общий подъем, в то время как юго-западная — наоборот, опускается 
и заливается морем. Впервые в течение раннемеловой эпохи Среднерусское 
море непосредственно соединяется с Польским и Предкарпатским, образуя 
•единое Восточно-Европейское субширотное море. 

При описании палеогеографии юрского и раннемелового времени 
неоднократно употреблялись палеогеографические наименовании морей, 
бассейнов, суши, равнин и т. д. Эти названия авторами взяты из 
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Рис. 36. Палеогеография юрского и раннемелового времени. Составили И. Г. Сазонова 
и Н. Т. Сазонов. Площадь суши показана максимальная. 

Палеогеографические термины Русской платформы в юрское и раннемеловое время 

А — Восточно-Европейское лоре. Время существования как единого бассейна: среднекелловей-
ское, позднекелловейское, раннеоксфордское, позднеоисфордское?, кимериджское?, ранневолжское, 
средне- и позднеальбекое. В другие пека и эпохи было разделено Балтийско-Унраинской сушей на Сред
нерусское Б и Польское В моря. Среднерусское море Б образовалось в начале позднебайосского времени 
и подразделяется: 

Средневолжский бассейн — в него входит территория Среднего Поволжья, в которое включается 
Шиловско-Владимирский прогиб ев, Пензо-Муромский ба и северная часть Ульяновско-Саратовского 
прогибов 66, Окско-Цнинсиий вал 9 и Сурско-Мокшинские поднятия 10, на юге граница проходит по 
широте Хвалынска, на севере — по широте Ярославля. . 

Бг— Уижинский пролив, соединяющий Средневолжский бассейн с Печорским заливом. 
В — Польское море — занимало территорию Датско-Пильской синеклизы. В северо-восточной 

части в средне-и позднекелловейское, раннеоксфордское, а также в средне- и позднеальбекое время суще
ствовал широкий Балтийский залив, занимающий территорию Калининградской области РСФСР и за
падной части Литовской ССР. 

Балтийская суша — равнина, возвышенная со слабым наклоном к юго-востоку. 
Двинская равнина — холмистая, со слабым наклоном к югу и юго-востоку. В позднебайосское-

время, батское и ранненелловейское Двинская равнина станевится низменной, местами аккумулятивной, 
особенно в юго-западной части на склоне к Балтийскому заливу/ 

Среднерусская равнина — низменная денудационная, является южной и юго-восточной частью-
Балтийской суши. Время существования: от гетангского века до начала позднего байоса. Среднерусская 
равнина имела слабый наклон к юго-востоку в Прикаспийскую низменную аккумулятивную равнину, 
такой же наклон был к югу в направлении Днепровско-Донецкого моря. 

На юге Среднерусской суши вздымалась Воронежская возвышенная равнина, занимающая тер
риторию Воронежской антеклизы — основного поставщика терригенного материала в Днепровско-
Донецкую низменную аккумулятивную равнину геттангско-плинсбахского и в море тоарско-ааленокого 
веков, 2 — Белорусский мыс на южном окончании Балтийской суши — равнина холмистая, на юге не 
исключается возможность более приподнятого участка суши — равнины возвышенной. 2а, — Микаше-
вический остров — равнина холмистая. 26 — Лидовский остров — равнина холмистая. 3 — Украин
ский щит — представлял в центральной и северо-западной частях равнину возвышенную, остальную* 
территорию занимала равнина холмистая. За — Днестровская равнина — низменная аккумулятивная 
средне- и поэднеальбекого времени, образовалась по периферии Украинского щита в результате мери
диональных сбросов. 4 — Воронежская холмистая равнина — образовалась на месте Воронежской анте
клизы в позднебайосское время. 5 — Ставропольский остров отчленения от Воронежско-СтавропольскоЙг 
суши в альбский век, возможно существовал в конце позднебайосского и начале раннебатского времени. 
4—S — Воронежско-Ставропольская суша образовалась в результате сочленения допалеозойской Воро-
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существующей тектонической терминологии, некоторые предлагаются впер
вые. Для удобства пользования ими приведена схема палеогеографического 
районирования Русской платформы (рис. 36) и приводится их описание. 
При этом нумерация на палеогеографической карте (рис. 36) соответствует 
нумерации тех: же элементов, выделенных на папеотектонических картах 
(рис. 40 и 41). 

неженой антеклизы и впигерпинского Ставропольского свода. 6 — Прикаспийский бассейн аален-
альбекого времени, связывающий Среднерусское море с Кавказским (Кавказский запив рассматривается 
нак северо-восточная часть Средиземного моря). Из Прикаспийского бассейна ответвляются заливы: 
во — ПензО-Муромский; бб — Ульяновск о-Саратовский; бд — ГЯяловско-Владимирский зйливы, через 
которые Среднерусское море соединялось с Прикаспийским заливом и Кавказским морем. Эти наливы 
образовались в конце среднеюрского времени на месте одноименных тектонических прогибов. Ик разде
ляли валообразные поднятия — Окско-Цнинское 9 и Сурско-Мокшинское 10. 

Прикаспийская равнина — низменная, аккумулятивная, раннеюрской эпохи. На равнине б ш ш 
многочисленные замкнутые и полузамкнутые озера-болота. Временные потоки (р. Прабелая и др.) при
носили с Уральского кряжа по Предуральскому прогибу (12) обильный терригенный материал, который 
также поступал с Ющно-Эмбенсних островов (вж). 1 — Ряжский, 8 — Горьковский, э — Окско-Цнин-
ский, 10 — Сурско-Мокшинский, Мокшинский и другие острова в Среднерусском море, образовавшиеся 
в сводовых частях тектонических поднятий. Существовали эти острова очень непродолжительное время. 
По своему рельефу это были низменные денудационные равнины. l i — Ковернинское озеро — болото 
позднебайосского? — батского времени. 12 — долина р. Прабелой — ранне? - среднеюрского времени, 
протекала по унаследованному от палеозойского времени Предуральскому прогибу. Н — озера-болота 
Орского Урала — в течение ранней и средней юры, возможно, имели непостоянный сток на Прикаспий
скую аккумулятивную равнину. 15 — Уральская возвышенная равнина — местами переходящая 
в плато с низкими горами. 16 — Татарская холмистая равнина — к западу переходит в равнину низмен
ную, денудационную. 17 — Тиманская гряда, образованная низкими горами, которые к Печорскому 
заливу переходили в холмистую и низменную равнину. Временами тиманская суша расчленялась на 
отдельные гипотетические острова, образуя Тиманский архипелаг. 18 — Печорская равнина — низмен
ная, аккумулятивная, позднебайосского? — батского времени. 18а — Печорский залив Северного 
океана, через который начиная с раннего келловея Северный океан сообщался со Среднерусским морем. 
19 — Мезенская равнина — низменная, аккумулятивная, позднебайосского? — батскЪго времени. 
19а — Мезенский пролив, через который начиная с раннего келловея Северный океан через Унжинский 
пролив сообщался со Среднерусским морем. 20 — Московская аккумулятивная низменная равнина 
раннебайосского и батского времени. С северо-запада на юго-восток пересекалась рекой. На равнине 
были расположены многочисленные озера и болота. 21 — Днепровско-Донецкая равнина — низменная 
геттанг-плинсбахского времени. 21а — Днепровско-Доиецкое море, ракнетоарского — позднебайос
ского времени. Можно рассматривать как апиконтинентальный залив через Ореховский пролив Среди
земного моря. 21б — Днепровско-Донецкий валив Среднерусского моря существовал от позднебайос
ского до позднеальбекого времени. Временами границы залива сужались и большая часть территории 
Днепровско-Донецкой синеклизы превращалась в равнину низменную, участками аккумуляционную 
(раннекимериджское, поздневолжское, барремское, алтекое и раннеальбекое время). По-видимому, 
в раннем альбе эта территория была низменной денудационной равниной. 22 — Припятский пролив, 
соединяющий Среднерусское и Польское моря, существовал в среднекелловейское, позднекелловейское, 
раннеоксфордское, позднеоксфордское?, ранневолжское, средне- и позднеальбекое время. 23 — Орехов
ский пролив — образовался на месте Запорожского грабена, соединял Днепровско-Донецкое море 
с Крымским бассейном в тоарский век, в среднеюрскую епоху и в оксфордский век, а также, возможно, 
в средне- и позднеальбекое время. В остальные века юрского периода и раннего мела Ореховский пролив 
представлял пониженную часть суши — низменную равнину, временами аккумулятивную, временами 
денудационную. 2Л — Белгородский пролив — образовался в поэднекимериджском и продолжал суще
ствовать в начале ранневолжского времени. Образовался он в результате регрессии моря Днепровско-
Донецкого позднеюрского залива на север, расширением Воронежско-Ставропольской суши на запад 
и Белорусского выступа на восток. 

Донецкий пролив — проблематичный, позднебайосского — батского времени, образовался на 
стыке между докембрийской и герцинской платформами. Его существование в более позднее и более 
раннее время юрского периода и в раннемсловую эпоху не подтверждается анализом литолого-фациаль
ного состава отложений и распространением аммонитовой фауны, зо — Балтийский ( = Польско-Литов
ский) залив Польского моря образовался в среднекелловейское время и продолжал существовать 
в позднекелловейское, оксфордское, раннекимеряджское?, готеривское?, средне- и позднеальбекое 
время. В батское и раннекелловейское время здесь была низкая аккумулятивная равнина, которая 
являлась юго-западным продолжением Двинской равнины — Балтийской суши. 31 — Преддобрудж-
ский залив северо-западной части Средиземного моря ранней и среднеюрской эпох, келловейского, 
оксфордского, раннекимериджского?, раннеаптского, средне^ и позднеальбекого времени. В поздне-
кимериджское, волжское, берриас-барремское, позднеаглское и раннеальбекое время Преддобрудж-
ский залив становится низменной эрозионной равниной. 32 — Люблинско-Львовский мелководный Про
лив проходил вдоль западного погружения Восточно-Европейской (Русской) платформы и соединял 
Польское и Карпатское моря, зз — Добруджа — остров, образовавшийся в начале юрского времени 
на месте герцинской плиты. На юго-востоке расчленен в триасовораннеюрское время заливом Тульча. 
зза — Кагульский мыс, выступающий и северо-востоку от Добруджского острова. 



ПАЛЕОТЕКТОНИКА 

Палеотсктоника ю р с к о г о и раннемелового времени может бить в о с 
становлена на основании изучения изменения площадей и конфигурации 
морей и суши, по появлению островов; на основании изучения изменения 
направления сноса терригенного материала и по его гранулометрическому 
и минералогическому составу, а также по распространению и замещению 
фаций н пространстве и времени. 

Изучение распределения литологически однообразных зон Осадкона
копления и химического состава отложений является обязательным при 
палеогеографических и палсотектонических реконструкциях. Нужно обя
зательно изучать пути миграции фауны, позволяющие установить наличие 
проливов, по которым шла эта миграция между морями разных зоогеогра-
фических провинций. Проливы образовываются в результате тектониче
ских движений, которые приводили к образованию грабенов. Например, 
Припятский пролив, соединяющий Польское и Среднерусское моря, обра
зовался на месте грабена между Украипским щитом и Белорусским масси
вом, Ореховский пролив — между Днепронско-Донецким и Крымско-Кав
казским морями на месте Запорожского грабена и т. д. 

Необходимо учитывать распределение минералов по удельному несу. 
•Это позволяет установить источники, откуда они поступали, а различный 
их сослан (особенно большое количество роговой обманки, эпидота и слюды, 
циркона и граната, пистона и ставролита, апатита) дает возможность опре
делить петрографический характер пород, слагающих области денудации, 
являющихся поставщиком терригенного материала в окружающие их 
бассейны. 

Все литолого-палеогеографические изменения, особенно происходящие 
в короткий отрезок времени, мы рассматриваем как следствие тектониче
ских движений в геосинклинальпых областях: на юге — Крымско-Кавказ
ской и на юго-западе — Карпато-Балканской; не исключая влияния коле
бательных движений Р у с с к о й платформы. . 

Большое значение' авторы придают изучению изменения мощностей 
•образовавшихся осадков (табл. 15, 16 и 17) за отдельные эпохи, века и о с о 
бенно время. Этот метод, разработанный В . В . Белоусоиым 11937, 1940, 
1944J и А . Б. Роновым [1949, 1961J, заслуживает большого внимания и 
широко применяется при палеотектонических реконструкциях. Изменение 
в пространстве и времени мощности осадков как показателя дифферен
цированной скорости прогибания отдельных участков Русской платформы 
дано на графиках колебательных движений (рис. 37, 38 и 39), на которых 
показано, на каких стратиграфических уровнях проявлялись колебатель
ные движения, приводившие к перерывам в накоплении осадков, а также 
указан абсолютный возраст отдельных эпох юрского и мелового периода. 
Эти данные приводятся по материалам советских исследователей — 
Г. Д . Афанасьева и др. (1964), Г. А . Казакова (1964) и др. , а также англий
с к о г о геолога Р. Кесси (1964), который специально отбирал образцы пород 
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с большим содержанием глауконита для определения абсолютного возраста 
из района Ст. Рязани на Оке. 

Графики колебательных движений и таблицы, показывающие изменение 
объемов накопившихся осадков и площадей палеобассейнов, позволяют 
проследить распространение волнообразно колебательных движений на 
Русской платформе. 

Все наши построения основаны па рассмотрении современных мощностей 
•осадков, а но палеомощиостей. В этом отношении заслуживают внимания 
слова С. Н. Никитина 11886, стр. 96], который писал: «Современная наука 
все более и более убеждается, что известные образования какой-либо эпохи 
являются ничтожными остатками отложений, действительно некогда суще
ствовавших, но разрушенных в большей или меньшей степени мощными 
денудационными процессами». Эти слова должны учитываться всеми геоло
гами, занимающимися изучением палеогеографии. Они должны являться 
предостерегающими против некоторых быстрых выводов и поэтому взяты 
нами как эпиграф к нашей книге. Но все же совокупность проведенных 
исследований позволяет восстановить лалеотектопику и наметить основ
ные области прогибания и поднятий, а также зоны тектонических наруше
ний, которые влияли на распределение литологического состава осадкой 
и фаций. 

Эти материалы приведены па палеотектонических схемах рис. 40 и 41. 

ЮРСКИЙ ПЕРИОД 

Анализ палеогеографических схем (см. рис. 10—15 и 17—26), графиков 
колебательных движений (см. рис. 37 и 38) и распределения мощностей 
осадков (табл. 15 и 16) и палеотектонических профилей (рис. 42, 43, 44) 
дал возможность составить палеотектоническую схему юрского периода 
Русской платформы (рис. 40) и па этой схеме выделить основные струк
турные элементы, которые являлись стабильными в продолжение всего 
юрского периода и влияли на распределение фаций и литологического со
става осадков. Геологическую историю Русской платформы можно подраз
делить на три основных этапа развития: первый этап продолжался от начала 
раннеюрской эпохи до позднебайосского времени среднеюрской эпохи. 

В геттангский, синемюрский и плинсбахский века платформа почти 
не испытывала тектонических движений и являлась денудационной равни
ной, слабо наклоненной к югу и юго-востоку. 

Днепровско-Донецкая сипеклиза продолжает развиваться как внутрен
няя аккумулятивная низменная равпипа, унаследованная в своем развитии 
от нозднетриасовой эпохи. Возможно на юго-востоко Прикаспийской сине
клизы появляются низменные участки, и которых отлагались аллювиалыго-
озерные отложения. Но уже к началу юрского периода Украинский щит 
был разбит меридиональными разломами, описанными М. Ф. Носовским 
•(1957 г.) и др. В юрский период по этим разломам проходили грабенообраз-
пые опускания отдельных его участков, по которым с юга из Средиземного 
моря в Днепровско-Донецкую синеклизу в тоарский век проникала морская 
трансгрессия. Наиболее крупным тектоническим разломом является При
азовский, проходящий в районе гг. Орехово и Гуляй-Поле. О. Д. Билык 
и др. [1960J указывают трансгрессию моря в Днепровско-Донецкий бас
сейн через Запорожский грабен (— Ореховский юрский пролив), возможно 
образовавшийся на месте приазовского разлома. Доказательством суще
ствования такого пролива является определение И. М. Ямниченко в районе 
ст. Ново-Алексеевка (глубина 2723—2729 м) Pseudogrammoceras cf f a l l a -
eiosum В а у 1 е. M. В. Муратов, М. Ф. Микунов и Е. С. Чернова [1962] 
высказывают сомнение: «. . .как проходило это соединение, неизвестно, 
и большинство исследователей проводят его прямо через приазовский кри
сталлический массив, хотя более вероятно предполагать его через Манычскнй 
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Площади палеобассейнов, объемы и вес осадков ранне-, средне- и 
и для отдельных ее час 

Бассейн 

Ранняя эпоха Средняя эпоха. 

Бассейн 
Площадь 
бассейна, 

км* 

Объем 
осадков, 

КМ? 

Бес Осадков, 
млп. тгь 

Площадь 
бассейна, 

км' 

Объем 
осадков, 

км' 

В о с т о ч н о - Е в р о п е й с к и й в 
пределах Р у с с к о й плат
формы на территории ' 
СССР 

63 ООО 6402 13 444 200 2 103 750 285 331 ' 

Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к и й и 
Припятский в пределах 
современного р а с п р о с т 
ранения осадков по и з о -
пахите 50 м 

63 « 0 0 6402 13 444 200 119000 20 921 

Прикаспийский , включая 
Ульяновско -Саратовский , 
Пенво-Муромский и Ш и -
ловско-Владимирский , 
в пределах современного 
распространения осадков 
п о изопахите 50 м 

С у ш а . Интенсивная денудация. 
В центральной и юго-западной 
ч а с т я х синеклизы не исключается 
присутствие осадкол аллювиаль
н ы х и озерных — аккумулятивной 
равнины 

548 750 140 280 

Печорский 

Суша. Интенсивная денудация 

171000 17 026 

Брестский и Балтийский 
(Калининградская о б 
ласть Р С Ф С Р , Литовская 
и Б е л о р у с с к а я ССР) 

Суша. Интенсивная денудация 40 750 1223 

Львовский , занимающий 
ю г о - з а п а д н у ю часть Р у с 
с к о й платформы — Л ь в о в 
ский п р о г и б 

На юго- западе возможно п р и с у т 
ствие аллювиальных и озерных 
осадков аккумулятивной равнины, 
на в о с т о к е — с у ш а , интенсивная 
д е н у д а ц и я 

15 750 1575 

Преддобруджский 5000 250 525 000 5000 250 

П р и м е ч а н и е . В среднэм мощность юрских осадков, образовавшихся (если их 

прогиб и далее через окраину Донецкого бассейна», но в той же статье 
указывается: « . . .другой, возможный вариант соединения юрских бассейнов 
Скифской плиты и Днепровско-Донецкой впадины можно предполагать 
через Запорожский грабен». 

Рассмотрение палеогеографических схем и путей миграции аммонитов 
дает основания утверждать существование юрских грабеноподобных про
гибов в Украинском щите. В последние годы в Ореховском прогибе обна-* 
ружены следы морских осадков ранней и «реднеюрской эпох (устное сооб
щение И. М. Ямниченко). Прикаспийскую синеклизу в раннеюрскую эпоху 
занимала низменная равнина, местами аккумулятивная, но, по-видимому, 
были и приподнятые участки, которые подвергались денудации. 

Есть все основания предполагать кратковременное вторжение моря 
в раннем аалене в западную часть синеклизы по Новоузенскому прогибу. 
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Таблица IS 

позднеюрской эпох и для всего юрского периода Русской платформы 
тей в пределах СССР 

Поздняя эпоха Юрский период 

Вес осадков, 
млн. т 

Площадь 
бассейна, 

Объем 
осадков, 

В А С 3 

Вес осадков, 
млн. т 

Максималь
ная площадь 

бассейна, 
Объем 

осадков, 
км' 

Вес осадков, 
млн. m 

599 195 100 2 500 250 185 244 389112 400 2 528 350 476 977 1 001 751 700 

43 934100 177 750 31238 65 599 800 253100 58561 112978 100 

294 588000 456 750 86400 181 440000 718 750 226 680 476028000 

35 754 600 197 500 9888 20764800 217 750 26 914 56 519400 

2 5 6 8 3 0 0 99 000 3401 7 142100 79 500 4624 9 710 400 

3 307 500 15 750 31 500 6 615 000 15 750 4725 9 922 500 

525 000 9750 488 1024 800 9750 988 2 074 800 

распределить равномерно) на Р у с с к о й платформе, составит о к о л о 180 м. 

Второй этап начинается в конце времени « G a r a n t i a n a g a r a n t i a n m позд
него байоса. Интенсивные колебательные движения приводят к великой 
трансгрессии на Русскую платформу во время «parkinsoni». Трансгрессия 
распространялась по двум основным направлениям: Ореховскому прогибу 
из Крымско-Кавказского бассейна в Днепровско-Донецкую синеклизу 
и из ч Кавказской геосинклинали через Прикаспийскую синеклизу по Уль-
яновеко-Саратовскому и Владимирско-Шиловскому прогибам в централь
ную область Русской платформы. Наблюдаются некоторые различия в ассо
циациях фауны, населяющей Днепровско-Донецкий и Прикаспийский 
бассейны. Это зависит от ее обитания в обособленных зоогеографических 
провинциях с различными климатическими условиями, В это время начи
нается дифференциация локальных структур Русской платформы. Очень 
четко от Прикаспийской синеклизы к северу ответвляются Ульяновско-

15 Палеогеография. 



/ 
Суша - область денудации. 
Аккумулятивные равнины LJ ' 1 У ИератоВая область, верхняя часть шельфа, ел. до 100 м 

Относительно Шее глубоководная часть шельфа, гл. до 200 м 
Мощность, м 0,5 0 \35-15 4-/5 J | до25 о \ю-т\ 20 

II 
Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины LJ ^ ~ неритоеая область. Верхняя часть швлыра, гл. до 100м * ч 

Относительно шее глубоковоаная часть шелыра, ел. до200м 
Мощность, м 7 0-14 59-80 24-401 0 0 \20-24\2S-36 

ill 
Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины 

неритоеая область, верхняя часть шельфа, ел. до }00м 
Относительно более глубоководная часть шелыра, гл. Уо200м 

Мощность, м 0,5 4,0 22-42 1В-Б5 38-78 1 0 0 \24-22\3S-18 
Суша-область денудации 1 1 4 • \ 
Аккумулятивные равнины II \ 1 Неритобая область, верхняя часть —V ^ 

шельфа, гл. до 100м > относительно более глубоковоаная часть шельфа, гл. дагоом 
V 

Мощность, м 0.1 37-81 38-34 73-80 а \35-m\22-w 
V 

Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины 

Неритоеая область, верхняя часть шельфа, ел. до 100м 
~~~~ Относительно более глубоководная часть шельфа, гл.до20Ом 

Мощность, м * 0 0.2 0' I 20 50 90-105 до 144 
VI 

Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины Неритоеая область, верхняя часть шельфа, гл. до 100м Относительно более глубоководная часть шельфа, гл. до200м 

Мощность, м 2? IS 8ч 122 178 94 1 102 1 105 VII 
Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины \ Неритоеая область, верхняя часть тельта, гл'Ъо юом \ / 1 К. 

Относительно более глубоководная часть шельфа, гл. до200м 1 
Мощность, м 17 • 35 ( 30 22 \ 358 40 1 107 97 Ш-59Ш-М 

VIII 
• Cytka-область денудации 

Аккумулятивные равнины 
неритоеая область верхняя часть 4 

шельфа, гл. да100м , относительно волее глубоководная часть шельфа, гл. до200м —=\ 
Мощность, м 0 0 58 155 374-570 

Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины 

неритоеая область, верхняя часть шельфа, гл. до 100 м относительно более глубоковоаная часть шельфа, гл. да 200м 
Мощность, м 0 2 0 I s • 31 1 0 0 1 22 Абсолютный, возраст, млн. лет т,г-№.б mjs-me 119,9-112,6 112.6-105,4 

Хронологическое 
подразделение 

время 1 \г I I 1 1 2 1. 1 2 1 I г I з Хронологическое 
подразделение 

вен Готеривскиа бааремсний] Аптский Альбский Хронологическое 
подразделение Эпоха ' / • I P о, н н я я 

Хронологическое 
подразделение 

Период / /М е л о в о й . 
берриасский Валанжинский 
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X 
Суша - область денудации 
Аккумулятивные равнины 

нериятая область^ верхняя часть 
шелыра,гл. да 1В0н 

— \ n \ Г~ 
— I 

относительно более глубоководная 
част» шельфа, гл. vo 200м 

Мощность, м 0 0 0 1 19 112 I 0 0 I 30-60 

Суша-область денудации. 
X/ 

\ f 
Аккумулятивные равнины нершпаЬая ооласть^веахняя часть 
шельта. гл. Do тем 

У 

относительно более глубоководная 
часть шельфа, ея. во 200м 

Мощность, м 0 0 а \ to 1 и | о 0 | 20 

fiutf/i — ftftftfTfiTiK fifu/tfi/T/nf ti 
ЛИ 

Аккумулятивные равнины = V 
нератовая область, верхняя часть 

шельфа, гл. во 100 м 
Относительно шее глубоководная 
часть шельфа, гл. тГ 200м 

Мощность, м 0 0 0 | 10 0 0 0 I 27 \ 24 

Суша-область денудации 
Аккумулятивные равнины =н г - -

кротовая область, верхняя часть 
шельфа, гл. до 100н -U \-= 

Относительно donee глубоководная 
часть шельфа, гл- до ZOOM 

Мощность, м \а fS 5 I 20 SO \0 20-301 0 0 

Абсолютный возраст, млн. лет тл-ms ms-me 119.8-112,$ 112,6-105.4 

Аронояошческае 
подразделение 

Время 1\2 П 1 1 2 1 ' 1 2 1 \ 2 \ 3. 
Аронояошческае 

подразделение 
Век Готеривсшй барремский Аптский, Альбский Аронояошческае 

подразделение Эпоха / Р а н н я я 
Аронояошческае 

подразделение 
Период M e л о в о й . 

Верриассшй Валанжинский # 

Рис . 39. График колебательных движений в различных районах Русской платформы 
за меловой период. 

/ — Московская синеклиза (Москва и окрестности); I I — Шиловско-Владимирский п р о 
гиб (Ст. Рязань, Просандеевка и Звметчино); / / / — Пензо-Муромский прогиб — север
ная часть (ст . Торбеево и Нижний Ломов) ; IV— северная часть Ульяновско-Саратов
ского прогиба (Инза и Климовка) ; V — южная часть Ульяновско-Саратовского п р о г и б * 
(Саратовское Правобережье Поволжья) ; VI — северо-восточная часть Прикаспийской 
синеклизы (Новоузенская опорная скважина); VII ~ юго-восточная часть Прикаспий
ской синеклизы — Южная Эиба (Южно-Эмбенская и Тугоракчанская скважины); VIII ~-
юго-западная часть Прикаспийской синеклизы (территория погруженной части вала К а р 
пинского) ; IX — Воронежская антеклиза; X — Днепровско-Донецкая синеклиза; XI — 
Припятский прогиб; XII — северо-восточная часть Балтийской синеклизы (Литовская 

ССР и Калининградская область РСФСР); XIII — Печорская синеклиза. 

Саратовский, Шиловско-Владимирский и Пензо-Муромский прогибы, Сур-
ско-Мокшинский и Окско-Цнинский валы. Эти прогибы и валы (см. рис. 40) 
существенно влияли на литологический характер отлагающихся осадков: 
и распределение фаций. 

В герцинский цикл тектонического развития Русской платформы 
Пачелмский грабен байкальского времени заложения расширился и полу
чил наименование Рязано-Саратовского прогиба (см. рис. 42). В пермское, 
триасовое и ранпеюрское время прогиба не существовало. Эта территория 
развивалась как моноклиналь северо-восточной погруженной части Воро
нежской антеклизы (юго-восточная часть Московской синеклизы), которую 
занимала низменная, холмистая, денудационная равнина. В середине средне-
юрской эпохи на месте Рязано-Саратовского прогиба, в результате диффе
ренцированных колебательных движений (см. рис. 43), образуются на 
западе Шиловско-Владимирский прогиб, Окско-Цнинский вал, Пензо-Муром
ский прогиб и на воетоке Сурско-Мокшинский вал. Эти тектонические 
структуры подробно опиеаны в работах А. Д. Архангельского [1923], 
А. А. Бакирова (1961 г.) и других авторов как образования альпийской 
зоны складчатости. 
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Таблица 16 

Площади палеобаесейнов, объемы и вес накопившихся в них осадков 
за юрские века 

5раз-
ца 

Максималь
Объем 

осадков, км' 
Вес осадков, 

млв. т 5раз-
ца 

Время ная площадь 
палеооаееей-

Объем 
осадков, км' 

Вес осадков, 
млв. т 5раз-

ца 
на, км* 

1 63 600 2134 4481400 
2 63 600 4268 8 962 800 
3 В течение всей раннеюрской эпохи . . . 6 402 13444200 
4 565950 29 303 61536 300 
5 Байосский век 2063 000 179 721 377 414 100 
5а Раннебайосское время ' . . 573 750 39 303 82 536 300 
56 Позднебайосокое время 2 063 000 140 418 294877 800 
6 Батский век . 2 103 750 76 307 160 244700 
7 В течение всей среднеюрской эпохи . . . 285 331 599195100 
8 2 500 250 51527 108 206 700 
9 Оксфордский век 2 220 500 85 104 178 718400 
9а 2220 500 46 670 98 007 000 
96 1 745 800 38 434 80 711400 

10 1702 000 17020 35 742000 
11 Волжский (=титонский) век 1 543 000 31593 66 445 300 
На 1 543 000 17 850 37 485 ООО 
116 Средневолжское время nVirgatites virgatusn 

й <iEpivirgatites nikitini^ 1 220 000 8925 18 742 500 
И в Поэдневолшское время 963 566 4818 10117800 
12 В течение всей позднеюрской эпохи . . . 185 244 389112400 
13 В течение всего юрского периода . . . . 476 977 1001 751 700 

На палеогеографических схемах изменение литологического состава 
в прогибах не указано, сделать это не позволяет масштаб карт, но на деталь
ных картах и при сопоставлении разрезов можно наблюдать увеличение 
в осадках алеврита и песка вблизи поднятий. Кроме того, Шиловско-Вла
димирский и Пензо-Муромский прогибы были подводными долинами рек, 
приносящих терригенный материал с севера. 

Расчеты изменения площадей палеобаесейнов, объемов отложившихся 
осадков и их веса для каждой эпохи (табл. 15) и отдельно для каждого века 
(табл. 16) показывают, что в начале юрского периода трансгрессия захва
тила только южную часть платформы. В дотоарское время площадь палео
бассейна занимала 63 600 к м 2 , В дальнейшем трансгрессия расширяется 
и максимума, достигает в келловейский век, в который площадь палео-
бассейна определяется в 2 500 250 к м 2 . Затем начинается постепенная рег
рессия, и в позневолжское время площадь палеобассейна уменьшается 
до 963 566 км^. Следуя за В. В. Белоусовым, А. Б. Роновым, мы рассматриваем 
увеличение мощностей отложений как функцию величины тектонического 
опускания отдельных внутриплатформенных впадин. Это особенно хорошо 
видно из табл. 16. Максимальная мощность осадков отмечается в поздне-
байосское время, в которое внутриплатформенные впадины — Прикаспий
ская и Днепровско-Донецкая синеклизы—интенсивно прогибались. 
В среднем для всего позднебайосского палеобассейна мощность осадков 
определяется около 69 м. 

В кимериджский век площадь палеобассейна по сравнению с поздне-
байосским сократилась на 18%, что видно из табл. 16, но скорость проги
бания внутриплатформенных впадин резко уменьшилась, средняя мощ
ность отложившихся осадков для всего палеобассейна не превышает 10 м, 
В дальнейшем регрессия еще больше усиливается. Средняя мощность отло
жившихся осадкой не превышала 4—5 м. По-видимому, в это время рельеф 
суши был очень пологим, так же как и морского дна, в котором нельзя 
выделить крупные глубокие впадины. Суша представляла низменную мало-
расчлененную денудационную равнину. 
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Нами проведено определение средней скорости образования осадков 
в водоемах разных районов Русской платформы за юрский период в см 
за .1000 лет. . 

Юго-западная часть Прикаспийской синеклизы (Прорвинский 
прогиб) . . . . •-• •• 2,41 см 

Северо-западная часть Прикаспийской синеклизы (Новоузенский 
прогиб) 2,0 » 

Северная часть Ульяновско-Саратовского прогиба (Сенгилей) 0,52 » 
Юго-восточная часть Московской синеклизы (Москва) . . . . . . 0,17 » 
Юго-восточная часть (центральная) Днепровско-Донецкой сине

клизы 1,52 » 
Припятский прогиб (Хойники) 0,81 » 
Брестский прогиб ( с Высокое) 1,14 » 
Центральная часть Преддобруджского прогиба 5,22 » 

Эти средние скорости осадконакопления являются относительными, 
если учитывать наличие прерывов и внутриформациоиныс размывы. Истин
ные скорости были значительно больше. 

Приведенные цифры уточняют средние скорости, указанные Н. М. Стра
ховым [I960] и дают представление о степени дифференциации колебатель
ных движений на платформе, в результате которых накапливались неравно
мерные мощности осадков, в прогибах в 8—10 раз больше, чем в стабильных 
зонах центральной части платформы. 

Совокупность проведенных исследований позволяет восстановить палео-
тектонику и наметить основные области прогибания и поднятий, а также 
зоны тектонических нарушений, которые влияли на распределение лито
логического состава осадков и фаций. Эти материалы приведены на палео
тектонических схемах рис. 40 и 41. 

В юрское время следы вулканической деятельности установлены в Ко-
вернинской впадине. К северо-западу от Горького [Нечитайло, Веселовская, 
Скворцова, 1959; Ильина, Фрухт, 1956]. 

В этой впадине скважины под верхнебайосскими отложениями вре
мени « P a r k i n s o n i a p a r k i n s o n i » вскрыли конгломерато-брекчиевидную толщу 
видимой мощностью в районе с. Тонково 194 м. Эта толща сложена из облом
ков гнейсов, глинистых сланцев, вулканических пород и осадочных извест
няков каменноугольного и девонского возраста. Цементом служили гли-
нисто-алевритистые породы с большим содержанием вулканического стекла. 
Присутствовали туфобрекчии и туффито-брекчии. 

Н. С. Ильина и Д. Л. Фрухт рассматривают туфобрекчии Ковернино 
как следы «трубки взрыва», в результате которой образовался указанный 
конгломерат. Данных, подтверждающих предположение авторов, недоста--
точно, но в настоящее время это наиболее обоснованная гипотеза, которую 
желательно проверить бурением и детальным петрографическим исследо
ванием конгломерато-брекчиевидной толщи и ее цемента. Время образова
ния Ковернинской «трубки взрыва» может быть определено от конца ранне-
юрской эпохи и до начала времени ^ P a r k i n s o n i a p a r k i n s o n n . Судя по стро
ению конгломерато-брекчиевидной толщи, она образовалась в очень корот
кий отрезок времени. Возможна ли вулканическая деятельность в других 
участках Русской платформы? На этот вопрос мы отвечаем утвердительно, 
но, к сожалению, такие исследования не проводились. 

Ярко выраженные следы вулканической деятельности в юрское время 
имеются в зопе сочленения Русской докембрийской платформы с герцин-
ской платформой в районе северо-западного окончания Донбасса и приле
гающей юго-восточной части Днепровско-Донецкой синеклизы. На этой 
территории следы вулканической деятельности отмечены к северо-востоку 
от ст. Лозовая в позднебатских отложениях [Усенко и Ямниченко, 1952]. 
Эти осадки в основном представлены рристаллолитокластическим туфом ще
лочных базальтов, переслаивающихся с глиной алевритистой мелкозер
нистым песком, косослоистый аллювиального происхождения. В породе 
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Площади палеобаесейнов, объемы и вес накопившихся в них осадков раз 
на территории Русской плат 

Бассейн 

Валанжинский век 

Площадь, 
К Л 1 А 

Объем 
осадков, 

K J V 1 4 

Вес 
осадков, 
млн. т 

Готсрив-барремсний века 

Площадь, Объем 
осадков, 

Вес осадков, 
млн. т 

Палеобассейн, в котором 
отлагались разнофа-
циалыше осадки 
( № 1 1 + 12) 

Современное распрост
ранение морских осад
ков 

Отсутствие морских 
осадков в результате 
денудационных про
цессов 

Палеобассейн, где пред
полагаются морские 
осадки ( № 2 + 3) . . . 

Чередование морских и 
континентальных от
ложений .(№ 6 + 7) . . 

Современное распрост
ранение чередования 
морских и континен
тальных отложений 

Современное отсутствие 
чередования морских 
и континентальных 
отложений в резуль
тате денудационных 
процессов 

Палеобассейн развития 
континентальных от
ложений низменной 
аккумулятивной рав
нины ( № 9 + 1 0 ) - . . 

Современное распрост
ранение континенталь
ных отложений . . . 

Отсутствие континен
тальных отложений в 
результате денуда
ционных процессов 

Современное распрост
ранение осадков всех 
фациальных разностей 
( № 2 - | - 6 + 9) . . . . 

Отсутствие осадков всех 
фациальных разностей 
в результате денуда
ции (№ 3 + 7 + 10) . . 

1 676 500 

698 500 

978000 

1 676 500 

23 022 

14 024 

8 998 

23 022 

48 346 200 

29 450400 

18 895 000 

48 346 200 

2 175 750 

1 089 750 

1 0 0 4 0 0 0 

2 093 750 

82000 

82 000 

698 500 

978000 

14 024 

8 9 9 8 

29 450 400 

18 895 800 

1 171 750 

1004 000 

150 505 

60 708 

62 819 

123 527 

26 978 

26 978 

87 68В 

62 819 

316 060 500 

127 486 800 

131 919 900 

259 406 700 

56 653 800 

5 6 6 5 3 800 

184140 600 

131 Ж 900 

встречается многочисленная ископаемая флора, описанная Ф. А. Стани
славским [1957]. * 

Туфогенные образования имеют различную форму и размеры. На юге 
в них встречаются типичные лапилли, достигающие в диаметре до 2,5 м м . 
Основная масса лапилли состоит из разложенного стекла, плагиоклаза 
и амфиболов. Туфогенные псефиты (75%) представлены разложившимся 
вулканическим стеклом, роговой обманкой (20%) и в меньшей степени 
кварцем, пироксеном, слюдой, плагиоклазом и обуглившимися раститель-
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Таблица 17 

личных фациальных комплексов для отдельных веков мелового периода 
формы в пределах СССР 

Аптский век Альбский век Итого за всю ранне-
меловую эпоху 

Площадь, 
км' 

Объем 
осадков, 

км* 

Вес осадков, 
млн. т 

Площадь 
осадков, пмг 

Объем 
осадков, 

К Л 1 А 

Вес осадков, 
млн. т 

О бьем 
осадков, 

км3 

Вес осадков, 
млн. т. 

2 022 250 113 905 239 200 500 1547 500 178 362 374 560 200 465 794 978 167 400 

736 ООО 51 471 108 089 100 824 500 61 780 . 129 738 000 187 983 394 764 300 

480 500 33115 69 541 500 496 000 52114 109 439 400 157 046 329 796 600 

1 216 500 84 586 177 630 600 1 320 500 113 894 239177 400 345 039 724 560 900 

440 500 20 553 43 161 300 227 000 64468 135 382800 111999 235 197 900 

183 000 9 458 19 861 800 207 000 58 788 123 454800 95 224 199 970400 

257 500 11095 23 299 500 20000 5 680 .11 928000 16 775 35 227 500 

365 250 8 7 6 6 ' 18408 600 — — 8 766 18 408 600 

255 250 
> 

6 126 12 864 600 — — — 6126 12 864 600 

110000 2 640 5 544000 — — — 2 640 5 544000 

1 1 7 4 250 67 055 140815 500 1 031 500 120 568 253192800 289 333 607 599 300 

848 000 46 Ш 98 385000 516 000 57 794 121 367 400 176 461 370568100 

ними остатками, Туфогенные псаммиты ежшены вулканическим стеклом, 
кварцем, роговой обманкой и полевым шпатом. 

Весь пластический материал сцементирован карбонатным цементом, 
местами глинистым. Изучение керна в ряде скважин показывает, что эффу
зивные породы не образуют сплошную толщу, а залегают слоями мощ
ностью от 0ДО до 1,5 ж, переслаиваясь с йесчаником глинистым, алеври-
тистым или глиной алевритистой косослоистой. При этом общая мощность 
этой толщи непостоянная и колеблется от 40 м на юге и до 20 м в Кунянской 
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Рис. 40. Палеотектонииеская схема горского периода. 
Основные тектонические структуры юрского и раннемелового времени, влияющие на осадко-

накопление (цифры в кружках): 
I — Балтийский щит; 2 — Белорусский массив (Мозовецко-Белорусская антеклиза); 2а — Микаше-
внчский выступ; 26 -г Лидовский выступ; з — Украинский шит; йа — Днестровская прогиб (средне-
поздвеальбскОго времени); i — Воронежская антеклиза; 5 — Ставропольский свод; б — Прикаспийская* 
синеклиза; ва — Пензо-Муромский прогиб', 66 — Ульяновско-Саратовский прогиб; ее — Новсузенский 
прогиб; вг — Астраханские поднятия; вд — Шиловско-Владимирский прогиб; ее — Каратонекий 
< = Эмбенско-Сагизский) прогиб, с севера от которого ответвляется Байчунасский, а с юго-востока Про-
рвинский прогибы; «зе — Южно-Эмбенское поднятие; 7 — Рижское поднятие; « — Горьковское подня
тие; 9 — Окско-Цнвнский вал; 10 — Сурско-Мбкшинские поднятия; 11 — Ковернинская мульда; 12 — 
Лредуральский прогиб; 13 — Кума-Манычский прогиб; 14 — Внутренние мульды Южно-Орского Урала; 
13 — Уральский кряж; 1$ — Татарско-Башкирский свод; 17 — Тимшокая гряда; IS — Печорская 
синенлиза; 19 — Мезенская синеклвтза; 20 — Московская синеклиза; 21 — Днепровско-Донецвая сине-
клива; 2S — Припятский прогиб; 2$ — Ореховский прогиб; 2& — Белгородский прогиб; 25 — Донец
кий прогиб (проходил на стыке между докембрийской Воронежской антекаизой и впигерцднским Ста
вропольским сводом); ге — Ляпинекий прогиб; 27 — Северо-Сосьвинскнй свод; ге — Западно-Сибир
ская синеклиза; 29 — Датско-Польская синеклиза; 30 — Балтийская синеклиза; 31 — Преддобрудж-
ский прогиб (северо-западная часть Причерноморской нпадины); ss — Любяишжо-Львавский прогиб; 
33 •— Добруджа-герцинекая плита; 34 — Валахская впадина, образовавшаяся на Меаийской плат
форме, ваюго-аападе осложненная поздвеюрским прогибом титонского века (4$), переходящим в Северо-
Балканскую геосинклиналь (JJ); 35 — Северо-Еалканекая геосинклиналь; зе — Македоно-Родонский 
срединный массив; 37 — Южыо-Паннонский срединный Массив; 38 — Внутреннее динарское поднятие, 
39 — Трансильванское поднятие; 40 — Шомодь-Пештское поднятие; 41 — Чешско-Силеэский свод; 
42 — Карпатская геосинклиналь; ля — Келепко-Саадомярское поднятие (для поздкеюрского временит 
Келецко-Станиславское поднятие); 44 — Соянокский прогиб; 45 — Северо-Волгарскнй прогиб — 

всрхнетитонского времени, заполнен флишем. 
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опорной скважине, быстро выклиниваясь к северу и северо-западу. 
Область их распространения очень ограничена и показана на рис. 45, соста
вленном по нашей просьбе И. М. Ямниченко. 

Минералогический состав этих отложений описан Г, В. Карповой [1952] 
из разреза по оврагу Сухая Каменка, правому притоку Северного Донца, 
около г. Изюма. 

Рис 41 . Палеотектоиическая схема. Ранняя эпоха мелового периода. 
Цифры в кружках — см. рис. 40. 

В табл. 18 приведены гранулометрический и минералогический составы 
туфогенных пеечаников, изученных нами в Купянской опорной скважине. 
Сравнивая их с анализами из Сухой Каменки, можно сделать следующие 
выводы: роговая обманка и слюды поступали с юга и юго-востока, с севера, 
с Воронежского кристаллического массива, — черные рудные, авгит, ана-
таз и полевые шпаты. В туфогенах Купянской скважины ланилли не уста
новлены. По-видимому в начале позднего бата в юго-восточной части Укра
инского щита, в зоне его сочленения с герцинским горным Донбассом, 
существовали небольшие вулканы, которые и поставляла туфогенный 
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ОШнь I 
ВОРОНЕЖСКАЯ АИТШШ 

Таи Денудационная раенина грязи 
I I 

Рис. 42. Палеотектоняческин -схематический п р о ф и л ь к началу раннемеловой эпохи. 
I — битуминозный сланец (Сг,ар,) западнее г. Нижнего Ломова фациальнозамещается глиной и гли
нистым песком; 2 — вервйский горизонт среднего карбона; з — кристаллический фундамент- 4 ~ де
вонские и додевонские отложения; 5 — мощности для отдельных разрезов; е - гипотетические сбросы 

в кристаллическом фундаменте. 
I — свод Воронежской айтеюгазы; II - северо-восточный склон Воронежской антеклизы; III — юго-
западный склон Воронежской антеклизы; IV — Ряэано-Саратовский допалеоэойский и палеозойский 
прогиб; V — Керенско-Чеыбарские поднятия; VI — северная часть Ульяновско-Саратовского прогиба 
(юрского (позднебайоссиото) ~ палеогенового времени); VII — Щиловско-Владимирский прогиб 
(юрского (позднебайосского) — мелового и неогенового времени); VIII — Цензо-Муромский прогиб 
(юрского (позднебайосского) — мелового времени); IX — Мелекесско-Радаевская палеозойская впа

дина; X — Сурско-Мокщинскяв вал. 



to 
T O 
1 Л 



от о я) «гаки 
„исПпппг,„л „ ВОРОНЕЖСКАЯ ' 1 ' ' , , ПРЕДУРАЛЬСНИЙ 
ДНЕПРОВСИО-ДОНЕЦИДЯ АНТЕНЛИЗА УЛЬЯНОВСНО-САРАТОВСНИЙ СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПРИНАСПИЙСНОЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ 

СИНЕЙ ЛИЗА Денудационной равнина ПРОГИБ СИНЕИЛИЗЫ ' Ур.Сарыеуя 
Балаилея Иупинси Павловск Балашов Саратов Савельевна Ханская гора 

Рис. 44. Палеотектони-
чсский профиль но ли
нии А — В (см. рис. 40). 
Составили Н. Т. Сазонов, 

Г. Н . Молодых. 

/ — к началу раннемело-
вой эпохи; I I — к на
чалу поаднеюрской эпо

хи. 



пластический материал, в основ
ном в виде пепла. Транспорти
ровался он к северу речными 
потоками, а также воздушны
ми течениями. 

На юго-востоке Преддоб-
руджского прогиба вдоль шов
ной зоны сочленения плат
форм — докембрийской (Рус
ской) с герцинской, в сква-

Рис. 45. Площадь распространения 
•туфогенных отложений повднето 

бата. 
1 — границы, в которых установлено 
присутствие туфогенных отложений; 2 — 
направление сноса туфогенншх образова

ний. 

яшне «Глубокое» на глубине 
940, м вскрыта толща чередо
вания порфиров, туфов и лав 
0 3 6 м ) . Эти вулканические 
породы трансгрессивно пере
крыты осадочными образова
ниями позднего байоса. 

Вулканические извержения 
проходили по трещинам вдоль 
шовной зоны между указан
ными платформами в начале 
времени щагапЫапа». Наиболее 
интенсивное накопление пиро-
кластических пород с образо
ванием пирогенных минералов 
имеет место в северо-восточ
ной части эпигерцинской (Пред-
кавказской) платформы, вбли
зи зоны сочленения ее с Рус
ской платформой. Это- северо
западная часть Кума-Маныч-
ского прогиба* (Синебугровка 
и др.). Вероятно, этот район 
был очень мобильным, в резуль
тате вертикальных движений 
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ОБРАЗОВАЛИСЬ ГРАБЕНЫ И ГОРСТЫ, А ДО РАЗЛОМАМ МЕЖДУ НИМИ — ВУЛКАНЫ, 
В РЯДЕ СКВАЖИН ВСКРЫТА МОЩНАЯ ТОЛЩА КРИСТАЛЛО-ЛИТОКЛАСТИЧЕСКОГО ТУФА 
КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРОВ (ТАБЛ. XII , ФИГ. 1, 1А). 

ВЕСЬМА ИНТЕРЕСЕН МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКО ЗАЛЕ
ГАЮЩИХ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД НА СИНЕБУГРОВСКОЙ ПЛОЩАДИ (ГЛУБИНА 3488— 
3492 м), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАРБОНАТНЫМ РАЗНОЗЕРНИСТЫМ ПЕСЧАНИКОМ (ТАБЛ. 18) 
С ПРИМЕСЬЮ ЭФФУЗИВНЫХ" ОБЛОМКОВ (ПОРФИРОВ) С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НОВО
ОБРАЗОВАННЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ПИРИТА И ХОРОШО ОГРАНЕННЫМИ КРИСТАЛЛАМИ 
МОНАЦИТА. 

ВОЗРАСТ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД — КОНЕЦ РАННЕЮРСКОЙ И НАЧАЛО СРЕДНЕ-
ЮРСКОЙ ЭПОХ. ВОЗМОЖНО, НАЧАЛО ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НУЖНО ОТ
НЕСТИ К ПОЗДНЕТРИАСОВОМУ ВРЕМЕНИ, Т. Е. К ПРОЯВЛЕНИЯМ ДРЕВНЕКИММЕРИЙСКОЙ 
ФАЗЫ СКЛАДЧАТОСТИ. МАТЕРИАЛА О СЛЕДАХ ЮРСКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ НЕДОСТАТОЧНО, ОДНАКО МОЖНО УВЕРЕННО ГОВОРИТЬ ОБ ИНТЕНСИВНОЙ ВУЛ
КАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЮРСКИЙ ПЕРИОД В ЗОНАХ СОЧЛЕНЕПИЯ ДОКЕМБРИЙ
СКОЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ С ГЕРЦИНСКОЙ И ЭПИГЕРЦИНСКОЙ (ПРЕДКАВКАЗСКОЙ). 

РАННЕМЕЛОВАЯ ЭПОХА 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РАННЕМЕЛОВОЙ ЭПОХИ (СМ. РИС. 41, ТАБЛ. 17) 
ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ ПРИ СРАВНЕНИИ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ (СМ. РИС. 27—35), 
СОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕКОВ, НА ГРАНИЦЕ КОТОРЫХ ПРОИСХОДИЛИ ИЗМЕ
НЕНИЯ ФПЗНКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
СКЛАДКООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В КРЫМСКО-КАВКАЗСКОЙ ГЕОСИНКЛИНАЛИ 
И КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ, А ТАКЖЕ НА ГРАФИКЕ КОЛЕ
БАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РИС, 39. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
В РАННЕМЕЛОВУЮ ЭПОХУ НЕОДНОКРАТНО ИЗМЕНЯЛИСЬ КОНФИГУРАЦИИ И ПЛОЩАДИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОРЕЙ И СУШИ. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ДЕНУДАЦИИ (ПОСТАВЩИ
КОВ ТЕРРИГЕННОГО МАТЕРИАЛА В ОБЛАСТИ СНОСА — МОРЯ) ПРИВОДИЛО К РЕЗКИМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОСАДКОВ. ОБЩАЯ КАР
ТИНА РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА ВСЮ РАННЕМЕЛОВУЮ ЭПОХУ ПОКАЗАНА 
НА ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ СХЕМЕ (СМ. РИС. 41) И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЯХ 
(СМ. РИС. 42 И 43). 

МОРЕ РАННЕМЕЛОВОЙ ЭПОХИ В ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕКА НЕОДНОКРАТНО ИЗМЕНЯЛО 
ПЛОЩАДИ СВОЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ! БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ, ОСО
БЕННО В КРАЕВЫХ ЧАСТЯХ БАССЕЙНОВ. НА ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЙ СХЕМЕ (СМ. РИС. 40) 
ВИДНО, ЧТО МОРЕ В НАЧАЛЕ РАННЕМЕЛОВОЙ ЭПОХИ ЗАНИМАЛО ТОЛЬКО ТЕРРИТОРИЮ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ, ОТКУДА ПОСТЕПЕННО РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ В ЦЕН
ТРАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И НЕШИРОКИМ РУКАВОМ ПРОТЯГИВА
ЛОСЬ К СЕВЕРО-ВОСТОКУ В МЕЗЕНСКУЮ И ПЕЧОРСКУЮ СИНЕКЛИЗЫ (ВАЛАНЖИН-
АПТСКОЕ ВРЕМЯ) И К ЗАПАДУ, А ТАКЖЕ ЮГО-ЗАПАДУ В СРЕДНЕ- И ПОЗДНЕАЛЬБЕКОЕ 
ВРЕМЯ, ГДЕ СОЕДИНЯЛОСЬ С ДАТСКО-ПОЛЬСКИМ МОРЕМ, А НА ЮГО-ЗАПАДЕ С ПРЕД
КАРПАТСКИМ. ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСЧЕТЫ ПОКАЗЫВАЮТ; ЧТО ПАЛЕОБАССЕЙН РАННЕ-
МЕЛОВОГО МОРЯ НА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЕ ЗАНИМАЛ ПЛОЩАДЬ 2 175 750 км2, НО 
ОСАДКИ ЭТОГО МОРЯ СОХРАНИЛИСЬ ТОЛЬКО НА ПЛОЩАДИ 1 117 750 км2, А С ОСТАЛЬ
НОЙ ТЕРРИТОРИИ ОНИ СМЫТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ПАЛЕОГЕНОВОЕ, НЕОГЕНОВОЕ И ЧЕТВЕРТИЧНОЕ ВРЕМЯ. ЗА ВСЮ РАННЕМЕЛОВУЮ 
ЭПОХУ ОТЛОЖИЛОСЬ 465 794 км3 ОСАДКОВ, ВЕС КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
В 978 167 400 МЛН. т, ПРИ ЭТОМ, ЕСЛИ ПОДСЧИТАТЬ НАКОПИВШИЕСЯ ОСАДКИ ПО 
ИЗОПАХИТЕ 100 м (СМ. РИС. 41), ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО 60% ОСАДКОВ ОБРАЗОВАЛОСЬ 
В ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЕ И В ЮЖНЫХ ЧАСТЯХ ПЕНЗО-МУРОМСКОГО И УЛЬЯНОВ
СКО-САРАТОВСКОГО ПРОГИБОВ. ТАКАЯ ОГРОМНАЯ МОЩНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ, ОБРА
ЗОВАВШИХСЯ НА СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ, ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ПРЕДПО
ЛАГАТЬ, ЧТО ОКРУЖАЮЩАЯ СУША ИНТЕНСИВНО РАЗМЫВАЛАСЬ, ОСОБЕННО В АЛЬБ
СКИЙ ВЕК, КОГДА ПРОХОДИЛА ИНТЕНСИВНАЯ ДЕНУДАЦИЯ СУШИ. ПО ПОДСЧЕТАМ 
ВИДНО, ЧТО В СРЕДНЕРУССКОМ МОРЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ ОСАДКОВ В БЕРРИАССКО-
ВАЛАНЖИНСКИЙ ВЕКА 23 022 км3; В ГОТЕРИВ-БАРРЕМСКИЙ ВЕКА — 150 505 км3; 
В АПТСКИЙ ВЕК — 113 905 км3, В АЛЬБСКИЙ ВЕК — 178 862 кмя. 
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В процентах от общего количества образовавшихся осадков за всю 
раннемеловую эпоху это составит: в берриасе — 2,1; в валанжине — 3,2; 
в готериве — 14; в барреме — 18; в апте — 24,4; в альбе — 38,1. 

По-видимому, суша в берриасский ( = рязанский) и валанжинский 
века была очень пологой. Присутствие в осадках этих веков большого 
количества, оолитов, фосфоритов и глауконита дает оснонание предполагать 
теплый климат. Море было мелководным с многочисленными островами. 
Морской бассейн был вытянут в меридиональном направлении. Это же на
правление в развитии трансгрессии продолжало существовать в готеривский, 
барремский й аптский века. В начале альбского века начинается принципи
альная перестройка тектонического плана строения Русской платформы. 

В раннем альбе море имело неширокое распространение только в пре
делах южной части Прикаспийской синеклизы (см. рис. 35), которая интен
сивно прогибалась в юго-восточной, юго-западной и центральной частях. 
В среднеальбское время трансгрессия расширяется в пределы центральных 
областей Русской платформы. Бассейн принимает широтное прости
рание. Прерывается связь с Северным океаном, открывается пролив 
к западу, в Датско-Польскую синеклизу, и через юго-западную часть Дне
провско-Донецкой синеклизы устанавливается связь с морем Предкарпат-
ского прогиба.. Судя по большой мощности и обилию терригенного мате
риала в отложениях средне-позднсальбского моря, можно предположить, 
что суша, откуда поступал терригенный материал, была гористой. Осо
бенно Воронежско-Ставропольская, образовавшаяся от соединения Воро
нежской докембрийской антеклизы со Ставропольским эдигерцинскнм 
сводом. Эта суша, рельеф которой был холмистым, являлась областью 
интенсивного сноса терригенного материала, так же как и южные отроги 
Урала. Значительно более пониженным был Татарско-Башкирский свод. 

Южные склоны Балтийского щита представляли низменную равнину. 
Небольшое количество терригенного материала поступало с Микашевич-
ского выступа, который, существовал всю раннемеловую эпоху в виде хол
мистого острова. Белорусская антеклиза представляла систему небольших 
островов, которые образовались в результате локальных блоковых подня
тий кристаллического фундамента или являлись останцами в связи с нерав
номерной денудацией Белорусской антеклизы. Неравномерная денудация 
суши при трансгрессии зависела от различного ее петрографического стро
ения. В настоящее время трудно восстановить характер окружающей суши. 
Он определяется в основном по изменению гранулометрического и минерало
гического состава отложений, отлагавшихся в море, вблизи береговой полосы, 
а также по спорово-пыльцевому комплексу, определенному в этих осадках, 
принесенных в них реками или воздушными течениями. Этот комплекс 
дает возможность определить флору, характерную для береговой по
лосы суши. 

Сделана попытка восстановить высоту размывающей суши, для чего 
подсчитан объем осадков, отложившихся за каждый век (табл. 17). В соот
ветствии с методикой, предложенной А . Б. Роновым [1961], средняя мощ
ность определялась как частное после деления объема обломочных осадков 
на площадь размывающейся суши. В результате этих расчетов получается, 
что Воронежско-Ставропольская суша и южные горы Урала имели в сред
нем высоту до 200—500 м. Только при такой высоте могли образоваться 
мощные толщи раннемеловых осадков в Прикаспийской синеклизе. В связи 
с этим имеет практическое значение изучение альбеких отложений на этой 
территории для поисков древних аллювиальных долин в пределах их мор
ской части. В этих морских частях дельт накапливались мощные песчано-
алевритистые толщи, являющиеся хорошими коллекторами для скоплений 
нефти и газа. Долины протягивались в широтном и юго-восточном напра
влении вдоль краевой части эпигерцинской (Скифской = Предкавказ
ской) платформы в зоне сочленения ее с Русской платформой. По-видимому, 
одной из таких широких долин, по которой сносился терригенный материал 
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с Воронежско-Ставропольской суши, был Промысловский палеопрогиб, 
который является северной ветвью Кума-Манычского прогиба, где мощ
ность нижнемеловых образований достигает 500—'750 м. 

От Прикаспийской синеклизы к северу ответвляется очень четко выра
женный Ульяновско-Саратовский прогиб. Существование его в раннемело
вую эпоху прослеживается на палеотектонической схеме (см. рис. 41), 
а также палеотектонических профилях (см. рис. 42 и 43). В северной части 
прогиба располагалось Средневолжское море, отличающееся спокойным 
режимом. Западная граница этого моря проходила по восточному склону 
Окско-Цнинского вала. Другим наиболее хорошо выраженным прогибом, 
ответвляющимся от Прикаспийской синеклизы, был Пензо-Муромский. 

Окско-Цнинский вал, Керенско-Чембарские и Сурско-Мокшинские 
поднятия в течение раннемеловой эпохи существенно влияли на распро
странение фаций. Это были положительные структуры, по-видимому, вре
менами выступавшие в виде небольших островов, которые необходимо рас
сматривать как локальные структуры третьего порядка. 

На протяжении всей раннемеловой эпохи очень хорошо выделяется 
северный борт Прикаспийской синеклизы. Он прослеживается по быстрому 
увеличению мощностей осадков и изменению их литологического состава. 
Здесь, на коротком расстоянии мощности раннемеловых отложений уве
личиваются с 265—340 м в бортовых частях до 700 м в центральной части 
Новоузенского прогиба (см. рис. 41) и до 688—1130 м в юго-восточной части 
Прикаспийской синеклизы в Каратонском { = Эмбенско-Сагизском) про
гибе, где в течение раннего мела находилась зона стабильного прогибания. 

На рис. 43 приведен палеоструктурный схематический профиль, пере
секающий южную часть ДТиловско-Владимирского прегиба, северную часть 
Пензо-Муромского прогиба, свод Сурско-Мокшинских поднятий и север
ную часть Ульяновско-Саратовского прогиба. На этом профиле видно 
трансгрессивное залегание нижнемеловых отложений на различных отло
жениях юры, а также существование в течение всей раннемеловой эпохи 
указанных прогибов и разделяющих их поднятий. На этом профиле хорошо 
видно, что битуминозные сланцы раннего апта в сводовой части Сурско-
Мокшинских поднятий фациально замещаются глинисто-алевритистымй 
отложениями, что указывает на существование в это время поднятия, 
влияющего на распределение литологического состава осадков. Свод Окско-
Цнинского вала являлся островом. 

Взаимосвязь Днепровско-Донецкого и Прикаспийского бассейнов к нача
лу раннемелового времени видна на рис. 44. Из этого же рисунка видно,что эти 
бассейны как самостоятельные существовали я к началу позднеюрской эпохи. 

Прямых проявлений вулканической деятельности в раннемеловую 
эпоху на территории Русской платформы не установлено, но исключать 
их нельзя. Изучение минералогического состава осадков барремского века 
в северной части Пензо-Муромского прогиба показало [Сазонова, 1961] 
содержание в их тяжелой фракции до 52% роговой обманки. 

В некоторых шлифах из песчаника обнаружены обломки эффузивных 
пород. Небольшие материалы позволяют гипотетически выделить зону 
вулканических проявлений в барремский век в Московской, Калининской 
и сопредельных областях. К сожалению, изучением петрографического 
состава раннемеловых осадков этой территории никто не занимался и вопрос 
пока остается нерешенным. 

Приведенные материалы дают основание считать, что в раннемеловую 
эпоху структура Русской платформы в основном зависела от тектонических 
движений в Крымско-Кавказской и Карпато-Балканской геосинклинали, 
но, кроме того, Русская платформа испытывала и собственные колебатель
ные движения. 

Преобладающее значение в раннемеловую эпоху имели меридиональ
ные движения или северо-западного простирания. В альбский век стали 
преобладать движения широтного простирания. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В книге изложена современная схема стратиграфии юры и нижнего 
мела Русской платформы. В развитие работ И. Г. Сазоновой [1963, 1965] 
обосновано выделение берриасского яруса в составе двух зон R i a s a n i t e s 
r j a s a n e n s i s и B o g o s l o v s k i a s t e n o m p h a l a . Описан опорный разрез яруса для 
Среднерусской провинции, который однопременно является лектострато-
типом рязанского горизонта. Впервые восстановлена палеогеография Средне
русского берриасского моря и показаны пути миграция в нем фауны. В ре
зультате обобщения работ В, Л. Егояна, А . Д. Нацкого, А. А. Савельева, 
И. Г. Сазоновой, М. С. Эристави и М. Брейстоффера и др. граница между 
аптом и альбом проводится по подошве зоны L e y m e r i e l l a t a r d e f u r c a t a . 

На основании приведенного анализа распространения фауны в раз
личных зоогеографических провинциях установлено существование про
ливов (Ореховского и др.), проходивших по грабенообразным опусканиям 
в теле Украинского щита, соединявших Днопровско-Донецкий и Среди
земноморский бассейпы в течение геттанг-плинсбахского, тоарского, аален
ского, байосского, оксфордского, аптского? и альбского веков. Припятский 
пролив соединял Польский и Днепровско-Донецкий бассейны в оксфорд
ский и альбский вока, а также в средне-раннекеляоввйское, ранневолжское 
и в начале средневолжского времени. Возможно, этот пролив существовал 
и в начале берриасского века. 

Авторы обращают внимание геологов, особенно нефтяников, на не
обходимость более широкого и полного изучения палеогеографии, которая 
дает возможность проследить изменения во времени распространения морей 
и суш, литологического состава осадков, образовавшихся в морях, лагунах 
и на аккумулятивных равнинах, выделить в каждом бассейне фациальные 
зоны, а также установить гидрохимические и гидродинамические условия 
осадконакопления. 

Все это дает основание прогнозировать направление поисков полезных 
ископаемых и в' первую очередь нефтяных и газовых месторождений, осо
бенно в отложениях, образовавшихся в наиболее благоприятных условиях — 
погруженных частях внутриплатформенпых впадин. 

Рассмотрение приведенных палеогеографических схем и объемов нако
пившихся осадков за юрское и раннемеловое время дает основание считать 
особоперспективными среднеюрские — позднебайосские и альбекие осадки 
юго-западной части Прикаспийской синеклизы. Эти образования отлага
лись вблизи юго-восточной окраины Воронежеко-Ставропольской суши, 
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обладают большой мощностью, к ним приурочены песчано-алевритовые-
коллекторы, в которых имеются промышленные скопления нефти и газа. 

Авторы считают, что поиски погребенных долин вдоль шовной зоны 
докембрийской — Русской и эпигерцинской — Скифской (Предкавказской) 
платформ могут привести к открытию крупных нефтяных и газовых место
рождений в среднеюрских и альбеких отложениях. Одним из методов по
исков этих месторождений авторы рекомендуют анализ детальных литолого-
палеогеографических изменений по циклам и ритмам седиментации и палео-
тектоническое изучение структур. Этот метод даст возможность установить-
перерывы в накоплении осадков ж тем самым наметить участки для поисков-
экранированных залежей углеводородов. 
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ТАБЛИЦЫ 
ТИПОВ ПОРОД, УСЛОВИЙ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ФАУНЫ И ФЛОРЫ 
В РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИАЛЬНЫХ 
ОБСТАНОВКАХ И 
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ 
ВИДЫ АММОНИТОВ 



Т А Б Л И Ц А I 

Фиг. 1. Песок алевритистый, участками косослоистый, с тонкой прослойкой (мощ
ность 2 см) глины листовой серой. На кровле этого прослоя стоит лезвие 
ножа . Аллювиальные отложения временных потоков . Ранний аален, время 
(/.Leioceras opalinum»; нижняя часть разреза ааленских песков в Малом Ка
менном овраге. Правый берег Медведицы, Волгоградская обл . 

Ф и г . 2 . Песок алевритистый, слоистый, с тонкими миллиметровыми прослоями серой 
листовой глины в верхней части разреза, изображенного на рис. 1. П о я в 
ляются линзовидные прослои глины серой и темно-серой, сланцевой мощ
ностью 0,30—0,20 м. Ранний аален, время ^Leioceras opalinum»; Малый 
Каменный овраг, правый берег Медведицы. 



Таблица I 



Т А Б Л И Ц А II 

пг. 1. Конкреции сливного кварцевого песчаника скорлуповидного строения в квар
цевом разнозернистом косослоистом песке. Аллювиальные отложения аален
ского века. Левый склон Малого Каменного оврага при впадении его 
в р . Медведицу. Волгоградская область. 

иг. 2 . Сгруженные в одном слое конкреции сливного кварцевого песчаника скорлупо
видного строения залегают в верхней части песков разнозернистых кварце
вых, участками косослоистых. Аллювиальные отложения ааленского века. 
Левый берег Большого Каменного оврага, в 1 км выше по оврагу от устья . 
Р. Медведица. Волгоградская область. 



Таблица II 



Т А Б Л И Ц А III 

Ф и г . 1. Ш п и ф ( Х 46), николи || . Песчаник средне -и крупнозернистый, слабо сцементиро
ванный. Песчаный материал представлен угловато-окатанными а зернами 
кварца ( 9 0 % ) . Редко встречаются зерна б полевого шпата ( 3 % ) и обломки 
кремнисто-кварцевых « пород ( 5 % ) . Размер зерен 0,2—0,6 мм. Цемен
том ( 2 % ) являются глинистый материал г и ангидрит; первый образует пле
ночный, а второй — поровый тип цементации. Редко встречаются мелкие 
зерна пирита округлой формы. Ааленский век, г. Новоузенск , левый берег 
Волги, опорная скважина, гл. 2932—2939 м, о б р . 18. 

Ф и г . 2. Шлиф ( X 46), николи || . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина слоистая. 
Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым, х о р о ш о поляризующим 
глинистым а материалом ( 5 0 % ) , значительная часть чешуек которого оди
наково оптически ориентирована. Порода содержит алевритовый материал б, 
представленный угловатыми и угловато-окатанными зернами кварца ( 3 2 % ) , 
полевого шпата ( 5 % ) , чешуйками слюды ( 3 % ) . Размер зерен 0,02—0,08 мм. 
Алевритовый материал распределен неравномерно, послойно обогащает 
породу . Прослоями скопление алевритового материала настолько обильно, 
что порода в этих прослоях переходит в алевролит. В породе встречаются 
обрывки обуглившихся растительных в остатков ( 1 0 % ) , ориентированных 
в основном параллельно слоистости. Ааленский век, г. Новоузенск , левый 
берег Волги , опорная скважина, гл. 2909—2928 м, обр . 19. 



Таблица Ш 



Т А Б Л И Ц А IV 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46), николи ]| . Алевролит песчанистый с кальцитовым цементом. 
Порода сложена обломочным материалом, состоящим из зерен кварца а, 
полевых шпатов б, обломков кремниевых пород в и единичных чешуек муско 
вита. Цементом служит кальцит е. Из непрозрачных минералов присутствуют 
в единичном количестве бурые гидроокислы, черные рудные и нерудные 
непрозрачные минералы г. Ааленский век, гнилушкинская свита, Гнилуш-
кинский овраг в бассейне Иловли, Волгоградская область. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Алевролит слоистый. Алевролитовый материал пред
ставлен угловатыми и угловато-окатанными зернами кварца а ( 4 5 % ) и поле
в о г о шпата ( 1 0 % ) , чешуйками слюды б ( 2 % ) . Размер зерен в основном 
0,02—0,06 мм, реже более крупные—до 0,1 мм. Цемент глинистый ( 3 0 % ) , 
распределен неравномерно, послойно обогащает породу настолько, что порода 
в этих прослоях переходит в глину в и обусловливает слоистость породы. 
В глине часто встречаются неравномерно распределенные скопления микро
зернистого сидерита г ( 1 0 % ) , присутствуют прожилки органического ве 
щества е ( 3 % ) . Ааленский век, г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная 
скважина, гл. 2915—2925 м, о б р . 363. 



Таблица 1У 



Т А Б Л И Ц А V 

Фиг . 1. Континентальные аллювиальные образования гнилушкинской свиты. Общий 
вид обнажения. Толща аллювиальных разнозернистых песков мощностью-
25 м, косослоистых, с линзами Сербй тонкослоистой глины жирной и мел
кого гравия, с редкими шарообразными конкрециями песчаника концентри
ческого строения. Гнилушкинская свита раннеааленского времени. Левый 
берег Гнилушкинского оврага в бассейне Иловли, Волгоградская область . 

Фиг. 1а. Деталь обнажения, условия залегания шарообразных конкреций песчаника. 
Диаметр конкреции 0,46 м. 



Таблица У 



Т А Б Л И Ц А V I 

•Фиг. 1. Деталь строения шарообразной конкреции песчаника, изображенной на табл. V , 
рис. 1 и 1а; х о р о ш о видны концентрические круги . Диаметр 0,46 м. 

Ф и г . 2. Деталь обнажения песков (см. табл. V , рис. 1). Косая слоистость . 



Таблица У1 

18 Палеогеография. 



Т А Б Л И Ц А V I I 

Фиг. 1. Шлиф ( X 46)> николи || . Алевролит песчанистый, слоистый. Песчано-алеврито-
вый материал представлен угловато- и угловато-окатанными зернами квар
ца а ( 4 3 % ) и полевого шпата ( 1 5 % ) , чешуйками слюды ( 2 % ) ; встречаются 
единичные зерна циркона. Размер зерен 0,02—0,15 мм, преобладают д о 
0,1 мм, причем более крупные зерна распределены неравномерно, обогащают 
п о р о д у послойно. Цемент глинистый ( 2 5 % ) , распределен неравномерно, 
прослоями обогащает породу настолько, что порода в этих прослоях пере
ходит в глину алевритовую. На отдельных участках и линзовидных прослоях 
цементом служит крупнокристаллический кальцит б ( 5 % ) . Тип цементации 
базальный. Нередко встречаются сгустки микрозернистого в сидерита 
( 5 — 7 % ) , а также прожилки е, ориентированные параллельно слоистости, и 
Сгустки органического вещества. Байосский век, время ^.Parkinsonia parkin
sonia, г. Новоузенск , левый берег Волги , опорная скважина, гл. 2892— 
2899 м, о б р . 360. 

Фиг. 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Чередование-
глины, содержащей алеврит а, с прослоями алевритового песчаника б. 
Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым, довольно х о р о ш о поля
ризующим, одинаково оптически ориентированным глинистым материалом 
( 7 5 % ) . Порода содержит прослои мощностью 0,3—0,8 мм алевритового-
песчаника ( 2 0 % ) . Обломочный материал представлен угловатыми и угловато-
окатанными зернами кварца и полевого пшата (иногда частично замещен
ного) ; в небольшом количестве ( 1 — 2 % ) встречаются чешуйки слюды и зерна 
нерудных непрозрачных минералов. Размер зерен 0,04—0,16 мм, н е с к о л ь к » 
преобладает 0 , 1 —0 ,12 мм. Алевритовый материал того ж е состава, неравно
мерно разбросан в Породе. Цемент глинистый, участками кальцитовый ( 1 % ) . 
В породе встречаются, в небольшие включения органического вещества ( 3 % ) г 

ориентированные параллельно слоистости, комочки микрозернистого кар
боната, окрашенные бурыми гидроокислами железа, редкие включения 
пирита. Химический состав породы ( % ) : нерастворимого остатка — 83,31 т 

А 1 2 0 3 — 2,69, F e ? 0 3 — 4,92, FeO — 0,42, СаО — 0,68, MgO — 0,28, S 0 3 — 
0,03, Н 2 0 — 0,86^ ц. п. п. — 5,32. Ааленский век, г . Новоузенск , левый 
берег Волги, опорная скважина, гл. 2905—2915 м, о б р . 362. 



Таблица У1 
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Т А Б Л И Ц А V I I I 

Ф и г . 1. Алеврит с тонкими неравномерными прослоями глины (темные полосы), р а с п о 
ложенными параллельно напластованию. Алеврита в породе до 9 4 % . В тяже
лой фракции содержится: эпидота до 3 4 , 6 % , мусковита до 1 0 , 9 % ; в легкой 
фракции: мусковита 2 , 8 % , зеленой слюды 0 , 3 % . В глинистой части осадка 
встречаются редкие фораминиферы — A m m o d i s c u s baticus D a i n . Мелко
водные морские отложения, образовавшиеся в спокойном бассейне. Поздний 
бат , время ((Parkinsonia witrttembergica» Малый Каменный овраг, В о л г о 
градская область. Обн. 12, слой 6. 

Ф и г . 2 . Глина с тонкими прослоями (белые полосы параллельно плоскости напласто
вания) алеврита ( 4 — 5 % ) слюдистого , содержащего в тяжелой фрак
ции ( % ) : мусковита 52,6, биотита 5,9, зеленой слюды 17,6, эпидота нет; 
в легкой фракции ( % ) : слюд соответственно — 3,8; 0,3; 1,9. Мелководные 
морские отложения в спокойном бассейне, но более глубоководные, чем 
отложения алеврита, изображенного на рис. 1. В глинистой части осадка 
встречаются редкие фораминиферы — Ammodiscus baticus D a i n . Поздний 
бат , время ^Parkinsonia wiirttembergica» г. Новоузенск , левый берег Волги , 
опорная скважина, гл . 2689—2698 м, о б р . 310. 

Ф и г . 3. Песчаник разнозернистый, алевритистый, косослоистый. Алеврита до 6 0 % , 
мелкозернистого песка до 2 8 , 6 % . В тяжелой фракции эпидота до 4 2 % . 
Прибрежные морские отложения в зоне прибоя . Поздний бат, время «РагЫп-
sonia wurttembergicab Малиновый овраг, к северу от Саратова. 





Т А Б Л И Ц А I X 

ф и г . 1. Песчаник алевритовый, Слабоизвестковистый, кварцевый, участками косослои
стый, с многочисленными отпечатками флоры ( X 2 ) . Прибрежные морские 
отложения в зоне дельты большой реки. Папоротники — Hausmannia сге-
nata (N a t h . ) R е с h t., Н. volgensis Р г у n a d a, Laccopteris sp . , Sphe-
nopteris sp . , из гинкговых — Feildehia cuspiformis (H e e r) N a t h., из хвой
ных — Elatides curvijolia (D u у n e r) N a t L , Conites sp. и фауна — 
Astarte sp . , Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . Поздний байос , время 
aParkinsonia parkinsonia, Бахиловский карьер на северо-востоке Самарской 
Луки . 

Ф и г . 2. Глина темно-серая (95 ,35%) с неправильными небольшими линзами, вытяну
тыми параллельно напластованию, светло-серого алеврита (4 ,65%) слои
стого (на пришлифовке светлые полосы) . В тяжелой фракции ( % ) : муско 
вита 52,6, биотита 5,9, зеленой слюды 17,6; в легкой фракции ( % ) : соответ
ственно 3,8, 0,3, 1,9. Глауконит в породе отсутствует . Пршплифовка ( X 2 ) . 
Поздний бат, г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, 
гл. 2705—2715 м, обр . 43. 

Ф и г . 3 . Аргиллит алевритистый (темная часть прйшлифовки) с линзами и включениями 
алеврита песчанистого серого (светлая часть прйшлифовки). Шлиф из линзы 
алевролита см. на табл. X , рис. 2. 
Мелководные отложения в зоне интенсивных подводных течений. Поздний 
байос , г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2842— 
2854 м, о б р . 349. 



Таблица IX 



Т А Б Л И Ц А X 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 46) , николи || . Песчаник мелко- и среднезернистый. Песчаный мате
риал представлен угловатыми и угловато-окатанными зернами а кварца 
( 3 0 % ) , угловатыми, угловато-окатанными и призматическими зернами 6 
полевого пшата ( 3 0 % ) , обломками кремнистых и кварцевых в пород ( 1 5 % ) . 
Встречаются редкие зерна циркона, черных рудных и нерудных непрозрач
ных минералов. Размер зерен 0,1—0,4 мм, преобладают размеры 0,15— 
0,25 мм. Цемент представлен разнозернистый сидеритом е — от микро-
до тонкозернистого ( 1 5 % ) , среди к о т о р о г о неравномерно разбросаны зерна & 
кристаллического кальцита ( 1 0 % ) размером 0,1—0,3 мм. Тип цементации 
базальный и соприкосновения. Поздний байос , время «Pa.rkinson.ia рагЫп-
soni», г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2820— 
2828 м, о б р . 348. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Стрелкой показана верхняя часть слоя. Аргиллит 
с линзами и включениями алевролита с примесью мелкозернистого песка. 
Шлиф сделан из линзы алевролита. Пришлифовку см. на табл. I X , рис . 3. 
Алевритовый материал представлен угловатыми и угловато-окатанными в 
зернами кварца и кремния в ( 3 0 % ) , полевого шпата ( 2 0 % ) , чешуйками 
слюды ( 1 0 % ) , ориентированными в основном параллельно слоистости п о 
роды. Размер зерен 0,01—0,15 мм (с преобладанием зерен размером 0,01 мм), 
причем более крупные зерна распределены неравномерно. Цементом с л у ж и т 
тонкочешуйчатый глинистый материал ( 2 5 % ) , распределенный неравномерно, 
в результате этого порода в отдельных линзовидных прослоях переходит 
в глину. Встречаются небольшие прожилки и сгустки микрозернистого 6 
сидерита ( 1 0 % ) , прожилки органического е вещества ( 5 % ) , ориентированные 
параллельно слоистости. Поздний байос , время ((Parkinsonia parkinsoni*, 
г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2842—2854 м, 
о б р . 349. 

http://�Pa.rkinson.ia




Т А Б Л И Ц А X I 

Ф и г . 1. Песчаник алевритовый, кварцевый, слабоизвестковистый, участками косослои
стый, с остатками корневой системы растений. Прибрежные морские отло
жения в зоне дельты большой реки. Темное пятно на фотографии — э т о 
участок, пропитанный битумом. В песчанике встречена флора: папорот
ники — Hausmannia crenata (N a t h.) R e с h t., H. volgensis P г у n a d a, 
Laccopteris sp . , Sphenopteris sp. ; из гинкговых — Feildenia cuspiformis 
( H e e r ) N a t h., из хвойных — Elatides curvifolia (D u n k e r) N a t h. , 
Conites sp. и фауна — Parkinsonia sp . , Astarte cf. voltzi Z i e t., Meleagri
nella doneziana B o r i s s . Поздний байос , время ^Parkinsonia parkinsonia, 
Бахиловский карьер на северо-востоке Самарской Луки . Обн. 2/56, о б р . 5. 

Ф и г . 2, 2а. Шлиф ( X 60), николи || . Из песчаника алевритового с кальцитовым цемен
том (см. рис. 1 на этой табл. ) . Кластический материал представлен полуока
танными, окатанными, реже угловатыми зернами кварца б и полевого шпата. 
Цементом является крупнокристаллический кальцит о. В центре шлифов 
видны удлиненные обломки корней, сложенные кристаллическим кальци
том. Поры между ними заполнены битумом (черные полосы) . 



Таблица XI 
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Т А Б Л И Ц А X I I 

, l a . Шлиф ( X 50), николи | | \ Кристаллолитокластический туф кварцевых порфй-
ров . Структура: кристаллолитокластическая. Порода состоит из непра
вильных остроугольных и иногда резорбированных зерен а кварца ( т и п и ч 
ных для кварцевых порфиров) , реже обломков измененного серицитизироВан-
ного и карбонатизированного полевого шпата,преимущественно плагиоклаза г 

а также из обломков пород — б о л е е плотных туфов, обломков Контактово-
измененных кварц-полевошпатовых песчаников, погруженных в неодно
родную более мблКообломочную массу и пепловый материал. По пепловому 
материалу, включая и полевые шпаты, развивается крипточешуйчатый 
агрегат серицита и карбоната. Карбонат наблюдается также в скоплениях 
х о р о ш о образованных кристаллов. Пепловый фелозатовый материал б участ
ками обнаруживает раскристаллизацию. Участками наблюдаются ново
образования альбита. Описание шлифа сделано 3 . Г. Ушаковой. Нижняя» 
юра; Эпигерцинская платформа, Кума-Манычский прогиб , С и н е б у г р о в с к а » 
Площадь , скв . 2, инт. 3219—3225 м. 





Т А Б Л И Ц А X I I I 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 60) , николи ||-.- Песчаник кварцевый, мелкозернистый, с кальцитовым 
цементом. Обломочный материал представлен угловатыми ( 5 0 % ) п л о х о -
окатанными (30—40%) зернами кварца а размером 0,05—0,3 мм и полевых 
пшатов б размером до 0,2 мм. Цементирующей массой (10—20%) с л у ж и т 
кальцит е. Поздний байос , время ^Parkinsonia parkinsoni», северо-восточная 
часть Самарской Л у к и , Бахиловский гудронный завод. Обн. 2/56, о б р . 2 . 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 60) , николи || . Алевролит песчанистый, полевошпатовый, кварцевый, 
глинисто-сидеритовый. Кластический материал породы состоит из зерен 
кварца а, полевых шпатов и сидерита б. Изредка встречаются м у с к о в и т , 
обломки кремнистых пород , единичные зерна циркона, турмалина, анатаза, 
нерудного непрозрачного в и черного рудного минералов. Форма зерен у г л о 
ватая ( 3 0 — 4 0 % ) , угловато-окатанная (до 5 0 % ) и окатанная (до 1 0 — 2 0 % ) . 
Размер их колеблется от 0,05 до 0,2 мм. Зерна меньше 0,05 мм встречаются 
редко. Цементом является тонкочешуйчатый слабо поляризованный глини
стый материал зеленоватого цвета и микрозернистый сидерит. Глинистый 
материал и сидерит т о смешиваются между собой , то расположены о б о с о б 
ленно. Встречаются сгустки гидроокислОв железа. Тип цементации сме
шанный: пленочный и реже базальный. Поздний байос , время ^Parkinsonia 
parkinsoni», центральная часть восточной половины Самарской Л у к и , 
с . Аскулы, около дороги Сызрань — Куйбышев. 



Таблица X I 



Т А Б Л И Ц А X I V 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 46) , николи || . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Алевролит с 
с прослоями глины б. Алевритовый материал представлен угловатыми, реже 
угловато-окатанными зернами кварца и полевого шпата ( 5 0 % ) , слюдой 
( 1 , 5 % ) ; ЛИСТОЧКИ хлорита и зерна нерудных непрозрачных минера
лов ( 3 % ) . Размер зерен 0,02—0,1 мм, редко более крупные (до 0,2 мм) 
зерна. Цемент глинистый ( 4 0 % ) . Тип цементации в основном базальный. 
Порода содержит прослои , сложенные тонкочешуйчатым, х о р о ш о поляри
зующим, одинаково оптически ориентированным глинистым материалом, 
окрашенным органическим веществом и содержащим углистые п р о 
жилки ( 5 % ) . Встречаются пятна б у р ы х гидроокислов железа. Химический 
состав породы ( % ) : нерастворимого остатка—78 ,31 , А 1 2 0 3 — 5 , 8 4 , F 2 0 3 — 2 , 7 7 , 
FeO — 3 , 1 2 , СаО — 0 , 4 2 , MgO — 0,09, S 0 3 — 0 , 0 2 , Н 2 0 — 1 , 2 6 . Байосский век, 

• время ^Parkinsonia parkinsonbt, г. Новоузенск , левый берег Волги , опорная 
скважина, гл. 2874—2885 м, о б р . 357. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Алевролит с карбонатным цементом. Основная масса 
породы сложена полуокатанными и угловатыми зернами кварца и полевого 
шпата (около 5 0 % , на фотографии светлые участки) . Размер зерен 0,02— 
0,1 мм, редко 0,08 мм. Встречаются одиночные чешуйки слюды. Цементом 
является карбонат, зерна которого имеют неправильную форму размером 
0,02—0,15 мм с нечеткими контурами; отдельные карбонатные зерна о к р у 
жены б у р о й гидроокисью железа. В цементе имеется примесь глинистого 
материала. Встречаются единичные зерна черных рудных минералов. Тип 
цементации пойкилитовый. Поздний байос , время «Parkinsonia parkinsonia, 
ст . Охотничья; западнее Ульяновска , опорная скважина, гл. 387,75— 
389,90 ж, о б р . 133. 



Таблица Х1У 
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Т А Б Л И Ц А X V 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46) , николи | | . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина неравно
мерно алевритистая. Порода сложена тонкочешуйчатым довольно х о р о ш о 
поляризующим глинистым а материалом ( 2 0 % ) и глиной, обогащенной б 
алевритом ( 6 5 % ) . Неравномерно распределен алевритовый материал, предста
вленный угловатыми и угловато-окатанными зернами кварца г и полевого 
шпата, чешуйками в мусковита . Размер зерен 0,02—0,08 мм, редко встре
чаются более крупные (0,1—0,3 мм) зерна. В породе встречаются короткие 
прожилки и мелкие включения углистого вещества ( 5 % ) , иногда с примесью 
пирита. Нередко наблюдаются пятна б у р ы х гидроокислов железа. Байос
ский век, время «Р arkinsonia parkinsoni)}, г. Новоузенск , левый берег Волги, 
опорная скважина, гл. 2867—2874 м, обр . 355. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Песчаник мелкозернистый, алевритовый. Обломочный 
материал представлен угловатыми и угловато-окатанными зернами кварца а, 
полевого пшата-б, частично серицитизированного ( 5 0 % ) , обломками кремни
стых пород ( 5 % ) , зернами в нерудных непрозрачных минералов ( 5 % ) , еще 
реже встречаются чешуйки слюды, листочки хлорита, обломки глинистых 
и кремнистых пород . Размер обломочного материала 0,04—0,4 мм, преобла
дает 0,1—0,2 мм. Цемент представлен г крупнокристаллическим кальци
том ( 3 5 % ) . Тип цементации пойкилитовый. В породе встречаются углистые 
включения и прожилки ( 2 % ) , а также пятна б у р ы х гидроокислов ж е 
леза ( 3 % ) . Химический состав породы ( % ) : нерастворимого остатка — 79,43, 
А 1 2 0 3 — 7,01, F e 2 0 3 — 0,85, FeO — 3,55, СаО — 1,01, MgO — 0,39, S O s — 
0,11, Н 2 0 — 1,96, п. п. п. — 6,07. Байосский век, время ^.Parkinsonia 
parkinsoni*, т. Новоузенск , левый берег Волги , опорная скважина, гл. 2867— 

: 2874 м, обр . 356. 
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Т А Б Л И Ц А X V I 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 46 ) , николи | | . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина алеври
тистая. Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым беспорядочно 
ориентированным глинистым а материалом ( 7 0 % ) . Порода содержит алеври
товый материал ( 2 0 % ) , представленный угловатыми и угловато-окатанными 
зернами в кварца ( 4 0 % ) , полевого шпата ( 4 8 , 8 % ) , чешуйками слюды ( 7 , 7 % ) , 
зернами глауконита ( 0 , 8 % ) , обломками кремня ( 0 , 9 % ) и редкими листочками 
хлорита. Размер зерен 0,03—0,2 мм, преобладает < ; 0,1 мм. Часто встре
чаются прожилки б углистого вещества ( 5 % ) , мелкие комочки микрозерни
стого кальцита ( 5 % ) и единичные крупные зерна кальцита. Байосский век, 
время ^Parkinsonia parkinsoni», г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная 
скважина гл. 2768—2778 м, обр . 333. 

•Фнг. 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина алеври
товая, Слоистая. Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым глини
стым а материалом ( 4 5 % ) . Порода содержит алевритовый материал ( 3 5 % ) , 
представленный угловатыми зернами кварца (45 ,8%) , полевого шпата (42 ,5%) , 
нередко серицитизированного чешуйками слюды (6,2%), обломками кремня 
и опала ( 3 , 7 % ) , присутствует пирит. Размер зерен 0,02—0,08 мм, редко 
наблюдаются зерна размером до 0,15 мм. Алевритовый материал распреде
лен неравномерно: наблюдаются прослои алевролита б, почти не содержащие 
цемента. Встречаются многочисленные прожилки органического в вещества 
, (10%) , вытянутые параллельно слоистости. Химический состав породы ( % ) : 
нерастворимого остатка — 78,94, А 1 2 0 3 — 7,12, F e 2 0 3 — 1,64, FeO — 3,17, 
СаО — 0,71 , MgO — 0,22, S 0 3 — 0,09, Н ? 0 — 2,56, п . п . п . — 6,15. 
Байосский век, время « Р ' a r k i nson ia parkinsonia, г. Новоузенск , левый берег 
Волги , опорная скважина, гл. 2820—2828 м, о б р . 344. 



Таблица ХУ1 



Т А Б Л И Ц А X V I I 

Ф и г . 1. -Шлиф ( х 46) , николи | | . Песчаник мелкозернистый. Песчаный материал ( 6 0 % ) 
представлен угловато-окатанными, реже угловатыми зернами кварца а и 
полевого пшата, обломками кремнистых б и кварцевых пород , реже встре
чаются обломки глинистых пород и листочки хлорита. Размер зерен 0,1 — 
0,37 мм, преобладают 0,2—0,3 мм. Цемент — средне- и крупнокристалли
ческий кальцит в, пропитанный бурыми гидроокислами железа ( 3 5 — 4 0 % ) . 
Тип цементации базальный. Химический состав породы ( % ) : нераствори
мого остатка — 78,94, А 1 2 0 3 — 7,12, F e 2 O s — 1,64, FeO — 3,17, С а О — 
0,71, M g O — 0 , 2 2 , S 0 3 — 0,09, Н 2 0 — 2,56, п. п. п. — 6,15. Байосский 
век, время ((Parkinsonia parkinsoni», г . Новоузенск , левый берег Волги, опор
ная скважина, гл. 2820 —2828 м, о б р . 348. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина слоистая. 
Основная масса сложена тонкочешуйчатым х о р о ш о поляризующим одина
ково оптически ориентированным глинистым материалом а ( 7 0 % ) . Порода 
содержит линзовидные прерывистые прослои алеврита б,: обусловливающие 
слоистость породы. Алевритовый материал ( 2 5 % ) представлен угловатыми 
и угловато-окатанными зернами кварца и полевого шпата (нередко сери-
цитизированного, иногда хлоритизированного) , редкими чешуйками слюды, 
зернами черных рудных и нерудных непрозрачных минералов, пирита. 
Встречаются короткие прожилки органического вещества (углистого — 5 % ) , 
ориентированные параллельно слоистости. Байосский век, время aParkin-
sonia parkinsonn, г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, 
гл . 2849—2854 ж, о б р . 350. 



Таблица ХУЛ 



Т А Б Л И Ц А X V I I I 

Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи [[. Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина тонко
слоистая. Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым, х о р о ш о поля
ризующим, одинаково оптически ориентированным глинистым а материа
лом (95—100%) . Порода содержит прослои б, обогащенные алевритовым 
материалом ( 2 % ) , представленным угловатыми и угловато-окатанными зер
нами кварца и полевого шпата размером 0,01—0,04 мм. К этим прослоям 
приурочены углистые включения. Байосский век, время ^Parkinsonia parkin
soni), г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2737— 
2749 м, о б р . 323. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина слоистая. 
Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым довольно х о р о ш о поляри
зующим глинистым а материалом ( 9 0 % ) , значительная часть чешуек кото
р о г о одинаково оптически ориентирована. Порода содержит прослои б, 
обогащенные алевритовым материалом, и линзовидные прослои алевролита. 
Алевритовый материал ( 7 % ) представлен угловатыми и угловато-окатанными 
зернами кварца и полевого шпата, реже чешуйками мусковита , листочками 
хлорита , обломками кремнистых пород , размер зерен 0,02—0,1 мм. Цемент 
в прослоях алевритовый, присутствует в незначительном количестве, пред
ставлен глиной. Встречаются прожилки органического вещества в, ориенти
рованные параллельно слоистости ( 2 % ) , и редкие комочки микрозернистого 
кальцита ( 1 % ) . Байосский век, время ^Parkinsoniaparkinsonhy, г . Новоузенск, 
левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2737—2749 м, о б р . 325. 



Таблица ХУШ 



Т А Б Л И Ц А X I X 

Фиг. 1, l a . Алевролит тонкослоистый, туфогенный. 
1 —обнажение ; 1а —пришлифовка образца из того же обнажения. Позд
ний бат, Крым, Планерское, Янышарская бухта . 



Таблица XIX 



Т А Б Л И Ц А X X 

Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи | | . Песчаник кварцевый, разнозернистый, глинистый. 
Песчаный материал состоит из кварца и редких зерен полевых шпатов, 
глауконита. Форма зерен угловато-окатанная и угловатая, иногда окатан
ная. Размер Их колеблется от 0,1 до 2,0 мм, изредка до 2,2 мм. Цемент пес
чаника состоит из тонкочешуйчатого глинистого материала, довольно х о 
рошо поляризующего , содержащего незначительную примесь мелкого алев
рита, представленного кварцем, углистые частицы и мелкие включения 
пирита. Поздний байос, с . Антонов Наровлянского р-на Гомельской области 
(Ельский прогиб) . Скв. 63, гл. 233,45—238,7 м, о б р . 72. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Песчаник кварцевый, разнозернистый, алевритовый, 
глинистый. Кластический материал породы состоит из песчаных ( 4 0 % ) и 
алевритовых ( 3 5 % ) зерен кварца а и очень редких обломков кварцита. 
Размер зерен колеблется от 0,02 до 1,2 мм, реже до 2 мм и редко до 3 мм. 
Форма песчаных зерен угловато-окатанная, реже окатанная и угловатая; 
алевритовых зерен — угловатая. Цемент песчаника состоит из тонкочешуй
чатого очень слабо поляризующего глинистого материала б буровато-жел
того цвета (вероятно, окрашенного органическим веществом). Тип цемента
ции базальный. В шлифе трещина в, заполненная бальзамом. Поздний байос, 
Гомельская область, в районе пос . Октябрьского , скв . 45, о б р . 13, гл. 239,7 м. 
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Фиг . 1, l a , 16. Parkinsonia doneziana B o r i s s . 
Волгоградское Поволжье . Ленинское. Верхний байос . 

Фиг . 2 , 2а. Parkinsonia compressa Q u е n s t. 
Красный Я р Астраханской области. Нижний бат . 

Фиг . 3. Parkinsonia aff. compressa Q u е n s t. 
Красный Я р . Нижний бат. 

Фиг. 4 , 4а. Parkinsonia wiirtembergica О р р е 1. 
Малый Каменный овраг у с. Жирное на р . Медведице. Нижний бат. 
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Известняк глинистый, темно-серый, с текстурой « к о н у с в к о н у с » . Залегает линзовидными 
прослоями протяженностью до 15 м, мощностью 0,10—0,20 м, в глине 
алевритистой, слоистой, с тонкими прослоями алеврита светло-серого с л ю 
дистого. Кровля отложений батского века, с . Батраки, западная часть Са
марской Луки . 



Таблица XXII 
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Общий вид Х а н с к о й горы на Бердянке. Верхняя часть оксфордских известняков алеври-
тисто-песчанистых^ тонкослоистых, местами окремнелых. В северо-восточ
ной прйбортовой части Прикаспийского бассейна широко распространяется 
узкой полосой вдоль прибрежной части. 
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Фиг . 1. Шлиф ( X 46) , николи 11. Песчаник темно-серый, мелкозернистый, кварцевый, 
с глинисто-известковистым цементом, ю редкими железистыми оолитами и 
прожилками кристаллического кальцита. Основная масса кластического 
материала в песчанике представлена угловато-окатанными зернами кварца 
и реже полевого шпата размером 0,2 X 0,25 мм, единичными зернами 
глауконита, пирита и обломками глинистых и кремневых пород . Оолиты 
размером 0 ,1— 0,15 мм сложены непрозрачными гидроокислами железа , 
окруженными тонкой корочкой карбоната шириной 0,02—0,03 мм. О с н о 
вание раннего келловея, время ^Macrocephalites macrocephalus*, С у р с к о -
Мокшинская зона поднятий, скв . 20, инт. 129,60—132,60 м, о б р . 42 , мощ
ность 6,40 м (с . Вышелей). 

Фиг . 2 . Оолитовый мергель ( X 2 ) , светло-желтый. Средний келловей, время «Ковтосе-
ras jasom, г . И н з а Ульяновской области, гл. 352 м, скв . 22 . 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 46), николи | | . Мергель оолитовый, глинистый, песчанистый, светло-
Желтый, ожелезненный. Железистые оолиты а сферические и овальной формы 
размером 0,1—2,1 мм. Как правило, в центре оолита находится зерно 
кварца б размером 0,1—0,9 мм. В некоторых оолитах это зерно очень не
больших размеров — 0,01 мм — или отсутствует . Цементом служит микро
зернистый карбонат кальция в, равномерно перемешанный с глинистым 
материалом. На отдельных участках порода перекристаллизована. В породе 
встречаются окатанные и полуокатанные зерна кварца г. Средний келло-
вей, время ^Erymnoceras coronatum*, с . Никитино Рязанской области, правый 
берег Оки. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Мергель оолитовый, неравномерно песчанисто-алеври-
тйстый, участками глинистый. На участке шлифа среди микрозернистого 
карбоната кальция а выделяются зерна оолитов б. Зерно оолита, изобра
женное слева, имеет центральное тело из зерна кварца б и железистой кон
центрической наружной оболотки . Между Ними оолит выполнен мелкозер
нистым кальцитом, частично выщелоченным и ожелезненным. На участке 
справа, в верхнем углу , выделяется оолит с железистым ядром, к о т о р о е 
окружено кальцитом. Строение радяально-лучястое г, иногда мозаичное е. 
Оолиты округлой или овальной формы размером 0,3—1,5 мм. Присутствуют 
зерна кварца, неполностью окруженные кальцятовой оболочкой. В породе 
имеются зерна кварца к и мелкий неопределимая детрит, сложенный каль 
цитом. Порода покрыта мельчайшими зернышками гидроокислов железа , 
видимо, окисленный пирит, так как наблюдаются реликты последнего . 
Средний келловея, время ^Kosmoceras jasom, с . Никитино на Оке. 

Фиг . 3. Известняк оолитовый, песчано-алевритистый. Оолиты железистые, концентри
ческого строения, овальной формы, размером 0,30—1,2 мм, сцементиро
ваны микрозернистым карбонатом а кальция ( 3 5 % ) , в котором часто встре
чаются более крупные зерна кальцита ( 1 0 % ) . В небольшом количестве 
присутствуют угловатые и полуокатанные зерна кварца б ( 5 % ) размером 
0,02—0,2 мм. Средний келловей, время ^Kosmoceras jasonb, северная часть 
Ульяновско-Саратовского прогиба, г. Инза Ульяновской области, скв . 22 , 
о б р . 110, гл. 352 м. 



Таблица ХХУ 



Т А Б Л И Ц А X X V I 

Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи 11. Известняк микрозернистый, глинистый, песчаный, 
с включением многочисленной фауны белемнитов, фораминифер, брахиопод 
и аммонитов. Основная масса породы сложена микрозернистым, глинистым 
карбонатом кальция. В породе песчаного материала 2 0 % , который пред
ставлен угловатыми и полуокатанными зернами кварца, редкими зернами 
полевого шпата и обломками кремнистых пород . Размер зерен 0,07—0,3 мм, 
с преобладанием ^> 0,15 мм. На снимке виден обломок мшанки размером 
1,3 X 0,7 мм. Стенки и внутренние перегородки камер мшанки сложены 
призматическим кальцитом. Внутренняя полость камер выполнена микро
зернистым кальцитом. Средний келловей, время ^Kosmoceras jasom, северо
восточный борт Припятского прогиба, г. Речица, скв . 83, о б р . 10* гл. 135— 
140 м. 

Фиг. 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Карбонатно-кремнистая порода с неравномерным с о 
держанием алеврита и обильной фауной. Основная масса породы сложена 
аморфным кремнеземом ( 3 5 % ) , в котором часто рассеяны зерна кальцита 
( 1 5 % ) . Нередко встречается алевритовый материал, представленный угло
ватыми и угловато-окатанными зернами кварца б ( 3 % ) , а также окатанными 
и полуокатанными зернами глауконита ( 7 % ) . Порода содержит обильную 
фауну ( 4 0 % ) , представленную опаловыми и известковистыми спикулами 
г у б о к а. Нередко спикулы выполнены глауконитом. Поздний келловей, 
время (kPeltoceras athleta». Припятский прогиб , с . Александровка Калинко-
вичского района Гомельской области, скв . 64, о б р . 11, гл . 195 ж. 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 60), николи 11. Доломит песчанистый. Порода сложена из ромбоэдри
ческих, иногда неправильной формы зерен доломита г, содержащего зерна 
кварца б и полевых шпатов. Выделяется крупное зерно а полевого шпата 
с трещинами, выполненными призматическим кальцитом в, и включениями 
глинистого вещества е. Присутствуют участки глины и единичные обломки 
иглокожих. Средний келловей, время {(.Kosmoceras jasom, Йольско-Литовская 
синеклиза, Брестская впадина, д. Бродятин Малоритсткого района, скв . 15, 
о б р . 6, гл. 251,75 м. 

Фиг. 2.' Шлиф ( X 46), николи 11. Песчаник ожелезненный, неравномерно участками 
глинистый и алевритистый. Основная масса породы ( 9 0 % ) сложена зернами 
сидерита неправильной, часто вытянутой формы. Нередко наблюдается 
веерообразное расположение лучистых агрегатов зерен сидерита. Размер 
этих зерен 0,02—0,3 мм. Встречаются небольшие участки, сложенные 
тонкочешуйчатым глинистым материалом. Порода содержит кластический 
материал ( 1 0 % ) , представленный окатанными и полуокатанными зернами 
кварца, полевого шпата размером до 0,3 мм, размер единичных зерен до 
0,4 мм, мусковита, глауконита, фосфорита, черных рудных минералов и 
обломками кремнистых пород. Кластический материал распределен неравно
мерно, образует прослои алевритистого песчаника с цементом, аналогичным 
основной массе, а также обогащает отдельные прослои. Порода окрашена 
бурыми гидроокислами железа. Одно зерно полевого шпата 6t достигает 
размера 1,3 мм. Цементом является сидерит. Средний келловей, время 
(tKosmoceras jasom, южная окраина г. Речицы, правый берег Днепра, северо
восточный борт Припятской впадины, скв . 83, о б р . 7-а, гл. 132,4 м. 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи • |. | . Алевритовый известняк с железистыми оолитами. 
Основная масса породы состоит из микрозернистого карбоната ( 5 5 % ) с не
значительной примесью тонкорассеянного глинистого материала ( 1 5 % ) . 
В карбонатной массе равномерно распределен кластический материал ( 1 0 % ) , 
представленный зернами кварца, полевого пшата и кремня. Форма зерен 
обломочного материала угловато-окатанная, размер 0,01—0,1 мм. В п о р о д е 
очень много железистых оолитов (до 3 0 % ) , имеющих овальную форму , 
размером 0,26—1,2 мм, или о к р у г л у ю форму, размером 0,3—0,8 мм. В кар
бонатной массе наблюдаются участки размером 5,5 мм, сложенные чешуй
чатой среднеполяризующей глиной, в которой отдельные участки и п р о 
жилки размером до 0,4 мм сложены тонко- , мелко- и среднезернистым 
карбонатом. Присутствуют единичные зерна пирита и черных рудных ми
нералов. Средний келловей, время {(.Kosmoceras jasom, Наровля Белорус 
ской ССР. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Мергель оолитовый, окремнелый. Основная масса породы 
в шлифе представлена аморфным кремнеземом ( 5 5 % ) , оолитами, выполнен
ными фосфатом, форма которых овальная, размером0,3—0,4 мм, и округлая, 
размером 0,28—0,8 мм, и зернами различных минералов: кварца и полевого 
шпата (до 7 % ) , обломков слюдисто-глинистых пород ( 7 % ) и единичных зе
рен фосфата, эпидота, турмалина и обломками кремнистых пород . Форма 
зерен угловато-окатанная, размер 0,02—0,2 мм. Размер чешуек слюды 
0,02—0,32 мм. Пирит встречается в виде отдельных точечных зерен, участ
ками Образует скопления. Средний келловей, время {(Kosmoceras jasom, 
с . Матвеевское, скв . 9, северо-западная часть Пензо-Муромского прогиба , 
Ведовская ветвь. I 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 46), николи 11. Карбонатно : глауконитовая порода. Основная масса, 
породы состоит из глауконита а(30%) и микрозернистого кальцита ( 2 0 % ) , 
равномерно смешанного. Порода содержит примесь алевритовых и песчаных 
зерен кварца б и полевых шпатов угловатой, редко угловато-окатанной, 
формы ( 1 0 % ) . Размер зерен колеблется от 0,4 до 0,18 мм. Наблюдаются, 
мелкие йкрапления пирита. В довольно значительном количестве (15%X 
присутствуют ромбоэдрические зерна сидерита величиной д о 0,15 мм, 
включения фосфата в ( 1 0 % ) размером до 0,7 мм, аморфного и в разной сте
пени раекристаллизованного» нередко содержащего примесь микрозерни
стого кальцита г. Обычно включения фосфата окружены каемкой г и д р о -
окислов железа. Порода содержит органические е остатки ( 1 5 % ) , предста
вленные фораминиферами с, иглокожими о , значительно реже спикулами 
г у б о к и другими неопределимыми формами. Иногда органические остатки 
выполнены фосфатом, спикулы г у б о к обычно выполнены кальцитом. Окс 
фордский век, время «Cardioceras cordatum*, д. Тришин Брестского района 
Брестской области, скв . 52, о б р . 529, гл . 273,6 м. 

Фиг. 2. Шлиф ( X 46), николи 11. Известняк кремнистый, алевритовый, с органическими 
остатками. Порода состоит из микрозернистого кальцита а ( 3 0 % ) , содержа
щего примесь аморфного кремнезема-опала ( 2 5 % ) , алевритового материала 
( 2 0 % ) и органических остатков ( 2 5 % ) . Кремнезем распределен в породе-
неравномерно, иногда он смешан с кальцитом, иногда присутствует в виде 
обособленных участков . Алевритовый материал представлен кварцем б, 
значительно реже полевыми шпатами, мусковитом и глауконитом. В породе-
присутствует пирит в виде отдельных зерен ( 3 % ) . Органические остатки 
представлены радиоляриями и спикулами г у б о к в. Несколько реже встре
чаются иглокожие и др . Радиолярии и спикулы г у б о к выполнены опалом г , 
глауконитом е. Наблюдаются мелкие углистые частицы ( 2 % ) . Келловейский 
век, время ^Quenstedtoceras lambertb), с . Александровна Калинковичского. 
района Гомельской области, скв . 64, о б р . 12, гл. 193,35 м. 
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Фиг. 1, 2. Шлиф ( х 46), николи 11. Известняк органогенный, алевритово-песчняистый. 
Порода состоит из органических остатков ( 7 5 % ) хорошей сохранности, 
алевритово-песчаного материала ( 1 5 % ) , микро- и мелкозернистого каль
цита ( 1 0 % ) . Органические остатки представлены в основном иглокожими а 
с отчетливым сетчатым строением. Несколько реже встречаются мшанки б. 
Нередко поры и каналы иглокожих, а также внутренние полости мшанок 
и других органических остатков выполнены фосфатом в. Последние, а также 
сетчатый скелет иглокожих довольно часто пропитаны гидроокислами ж е 
леза. Алевритово-песчаный материал состоит из кварца г, реже полевых 
пшатов е и обломков , кремнистых пород . Форма зерен угловатая, размер 
колеблется от 0,03 до 0,3 мм. Довольно часто зерна окружены каемкой 
гидроокислов железа. Иногда встречаются железистые оолиты гг. Цемен
тирующей массой является микро- и мелкозернистый кальцит п с незначи
тельной примесью тонкодисперсного ГЛИНИСТОГО материала. Местами каль
цит перекристаллизован до среднезернистого. Оксфордский век, время 
^Cardioceras cordatum», с . Антонов Наровлянского района Гомельской 
области (Ельский прогиб) , скв . 63, о б р . 34, гл. 148,6 м. 
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Ф и г . 1, 2. Шлиф ( X 46) , николи 11. Песчаник оолитово-органогенный с глауконитовым 
цементом. Песчаный материал состоит из органических остатков ( 4 5 % ) , 
оолитов ( 2 5 % ) и небольшого количества зерен кварца ( 5 % ) , полевых шпатов 
и обломков кремнистых пород. Форма зерен угловатая, размер до 0,4 ммг 

реже 0,8 мм. Органические остатки имеют очень х о р о ш у ю сохранность и 
представлены в основном иглокожими с отчетливым сетчатым строением. 
Нередко наблюдаются каналы. Поры и каналы выполнены фосфатом. Наблю
дается также частичное замещение фауны фосфатом и глауконитом г. Очень 
часто кальцит, слагающий скелет иглокожих, в различной степени пропитан 
гидроокислами железа в, в результате этого образуется железистая решетка. 
Нередко гидроокислы железа выполняют внутренние полости органических 
остатков б. Оолиты железистые, нередко с отчетливым концентрическим 
строением е. Центральное тело оолитов представлено зернами кварца а. 
или обломками фауны. Иногда .вокруг органических и минеральных зерен 
наблюдаются тонкие железистые каемочки. Вероятно, это начальная стадия 
оолитизации. Цемент состоит из глауконита зеленого цвета мелкоагрегат
ного строения д. Глауконит, выполняющий органические остатки, обычно 
имеет синеватый оттенок и пластинчатое строение. Тип цементации поровый 
и базальный. Оксфордский век, время ((Cardioceras cordatum», с . Антонов 
Наровлянского района Гомельской области, скв . 63, о б р . 26 , гл . 144,4 м. 
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Ф и г . 1 , 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Оолитово-органогенная порода с глауконитовый 
цементом. Порода состоит из органических остатков ( 4 0 % ) , оолитов ( 2 0 % ) , 
песчано-алевритового материала ( 1 5 % ) и цемента ( 2 5 % ) . Органические 

• остатки имеют очень х о р о ш у ю сохранность и представлены иглокожими а, 
' мшанками б , ,брахиоподами в, фораминиферами и другими неопределимыми 

ф&рмами. Поры в сетчатом скелете иглокожих и каналы полости мшанок 
и фораминифер обычно-выполнены глауконитом или фосфатом, а нередко 
вообще органические остатки частично замещены этими минералами. 

; Изредка скелет и г л о к о ж и х сложен, волокнистым кальцитом (селенитом). 
Оолиты г-железистые, иногда с центральным телом, состоящим из фосфата, 

• Зерен кварца « и реже микрозернистого кальцита. Алевритовые и песчаные 
зерна представлены кварцем е й полевыми шпатами, угловатой, значительно 
реже угловато-окатанной формы, величиной от 0,02 до 0,3 мм. Цементи
рующей массой является мелкоагрегатный глауконит с незначительной и 
неравномерной примесью микрозернистого кальцита. Оксфордский век, 
время nCardioceras cordatum*, с . Антонов Наровлянского района Гомель
ской обл . (Ельский прогиб) , скв . 63, о б р . 9, гл. 127,7 м. 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи | |. Глина алевритистая, известковистая, с небольшим 
содержанием песка. Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым, 
довольно х о р о ш о поляризующим глинистым материалом ( 8 0 , 5 4 % ) , значи
тельная часть чешуек которого одинаково оптически ориентирована, алеври
том ( 1 8 , 4 6 % ) , песком разнозернистый. (0 ,28%) . Алеврит и мелкозернистый 
песок представлены угловатыми и угловато-окатанными зернами а кварца 
( 7 2 , 5 % ) , полевого шпата ( 1 6 , 8 % ) , реже глауконита ( 6 , 6 % ) , слюды. В тяже
л о й фракции: мусковита — 1 2 , 7 % , биотита — 0 , 4 % , зеленой с л ю д ы — 0,8% ; 
в легкой фракции, соответственно: 1,5%, 0 ,3% и 0 , 9 % . Преобладает размер 
зерен 0,02—0,08 мм. Алевритовый материал беспорядочно разбросан по 
породе , а также образует небольшие скопления, ориентированные парал
лельно слоистости б. Т а к у ю же ориентировку имеют фосфоритизированные 
рыбные остатки в, встречающиеся в породе ( 1 % ) . Встречается г пирит ( 2 % ) . 
Химический состав породы ( % ) : нерастворимого остатка — 51,63; А 1 2 0 3 — 
7,54; F e 2 0 3 — 0,37; Feo — 1,22; СаО — 13,35; MgO — 0,09; S 0 3 — 0,14; 
Н 2 0 — 2,3 . Волжский век, конец времени aDorsoplanites panderi*, г. Н о в о 
узенск, левый берег Волги , опорная скважина, гл . 2400—2407 м, о б р . 244. 
Стрелка указывает кровлю слоя . 

Фиг. 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Глина, переполненная спикулами г у б о к а, с неболь
шим содержанием алеврита ( 8 , 8 6 % ) . Основная масса породы сложена тонко
чешуйчатым глинистым материалом ( 9 1 , 4 % ) . Алеврит представлен кварцем 
( 4 7 % ) , опалом ( 4 6 , 4 % ) , полевым шпатом ( 3 , 3 % ) и слюдой ( 3 , 1 % ) . Встре
чается обильная фауна, представленная спикулами губок ( 1 5 % ) , сложенных 
опалом,- иногда раскристаллизованным, и пелециподами ( 7 % ) , сложенными 
кальцитом. Присутствует пирит ( 5 % ) в виде прожилок , отдельных зерен и 
неправильных скоплений, иногда пирит приурочен к органическим остат
кам. Химический состав породы ( % ) : нерастворимого остатка — 58,74; 
А 1 2 0 3 — 5,17; F e 2 0 3 — 0,70; FeO — 0,98; СаО — 14,53; MgO - 0,46; S 0 3 — 
0,08, Н 2 0 — 2 , 0 6 , п. п. п. — 15,33. Оксфордский Век, время «Cardioceras 
cordatum*, г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2556— 
2562 м, о б р . 287. 

Стрелка указывает кровлю слоя . 
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Фиг. 1. Шлиф ( X 46) , николи 11. Известняк микро- и тонкозернистый, алевритистый, 
с обильной фауной. Основная масса породы сложена мелкими зернами каль
цита от микро- до тонкозернистого ( 5 5 % ) , Присутствует алевритистый мате
риал ( 2 8 % ) , размер зерен которого 0,04—0,1 мм. Это угловатые и угловато-
окатанные зерна г кварца ( 6 6 , 2 % ) , полевого шпата ( 1 9 , 2 % ) , глауконита 
( 8 , 7 % ) , слюды ( 5 % ) . Встречается пирит ( 2 — 3 % ) в виде отдельных зерен 
и небольпгих скоплений их . В тяжелой фракции ( % ) : слюды — 10,3; гра
н а т а — 9 , 3 ; глауконита — 14; анатаза — 4,2 . Йорода переполнена органи
ческими остатками ( 3 0 — 3 5 % ) ; это преимущественно — иглокожие а; зна
чительно реже встречаются брахиоподы б, еще реже — водоросли в. Орга
нические остатки сложены кальцитом, иногда частично замещенным глауко
нитом. Волжский век, начало времени ((Virgatites virgatus)), г. Новоузенск , 
левый берег Волги , опорная скважина, гл. 2365—2372 м, о б р . 234. 

Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Мергель алевритистый. Основная масса породы сло
жена мелкими зернами кальцита размером < 0,01 мм, с неравномерным 
содержанием алеврита и глинистого материала. Гранулометрический состав: 
глины — 71 ,75%, алеврита — 2 8 , 2 5 % . Присутствуют угловатые и угло
вато-окатанные зерна кварца ( 6 8 , 2 % ) , полевого шпата ( 1 9 , 2 % ) , глауко
нита ( 6 , 7 % ) , пирита ( 3 % ) , слюды ( 4 % ) . Размер зерен 0,03—0,15 мм. Порода 
содержит органические остатки ( 1 0 % ) , представленные иглокожими, бра-
хиоподами, реже водорослями. Химический состав породы ( % ) : нераствори
мого о с т а т к а — 4 1 , 2 7 ; А 1 2 0 3 — 5,11; F e 2 0 3 — 1,55; FeO — 1,31; С а О — 
25,24; MgO — 0,99; S 0 3 — 0,12; Н 2 0 — 1,56; п. п. п. — 22,42. Волжский 
век, начало времени (.(Virgatites virgatus», г. Новоузенск , левый берег Волги , 
опорная скважина, гл. 2372—2379 м, о б р . 237. 
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Ф и г . 1. Шлиф ( X 46), николи | | . Известняк органогенный, песчаный. Основная масса 
породы сложена обломками органических остатков ( 5 0 % ) , представленных 
в основном иглокожими а, брахиоподами, реже водорослями б. Цемент — 
микрозернистый в кальцит ( 3 0 % ) . Порода содержит песчаный материал 
( 1 5 % ) , представленный угловато-окатанными зернами кварца г и полевого 
шпата размером 0^06—0,16 мм, преобладает > 0,1 мм, неправильными 
зернами глауконита размером 0,1—0,45 мм. Химический состав породы ( % ) : 
нерастворимого остатка — 4 3 , 8 6 ; . А 1 2 0 3 — 2,77; F e 2 0 3 — 1,03; FeO — 1,11; 
СаО — 25,21; MgO — 1,6; S 0 3 . — 0,12; Н 2 0 — 0,88; п. п. п. — 22,4. Волж
ский век, время. ^.Virgatites uirgatus», г. Новоузенск , левый берег Волги , 
опорная скважина, гл . 2354—2362 м, о б р . 228. 

Ф и г . 2 . Шлиф (X" 46) , николи 11. Известняк с фауной. Основная масса породы сложена 
микрозернистым б кальцитом ( 6 5 — 7 0 % ) , с размером зерен < 0,01 и до 0,01 мм. 
Встречаются угловатые и угловато-окатанные зерна кварца а и полевого 
шпата размером 0,03—0,1 мм ( 1 0 % ) , округлые и неправильной формы зерна 
глауконита ( 2 % ) размером 0,05—0,15 мм и редкие зерна пирита. Порода 
содержит органические остатки ( 2 0 % ) , представленные в основном игло
кожими в и брахиоподами г, реже встречаются водоросли , фораминиферы. 
Органические остатки сложены кальцитом, иногда частично замещенным 
глауконитом. Волжский век, время nVirgatites virgatus», г. Новоузенск , 
левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2354—2362 м, о б р . 229 , 





Т А Б Л И Ц А XXXVI 

Фиг. 1. Шлиф ( х 46), николи- | | . Известняк глинистый г, алевритовый. Основная масса 
породы е сложена микрозерниетым карбонатом кальция (45—50%), с не-

. равномерным содержанием глинистого материала (15—20%) и алеврита, 
представленного угловатыми и угловато-окатанными зернами а кварца 

. • (72,8%).и полевого шпата (21,9%), глауконита (1%),,слюды (3,3%) и еди
ничными зернами иприта. Размер зерен 0,05 -0,1 мм. Встречаются обломки 
органических остатков (5—7%), Представленные: брахиоподами. б , пелеци-
подами и иглокожими- е. Химический состав породы ( % ) : нерастворимого 
остатка — 6 8 # 9 ; - A l i O , — 4,61; F e 2 0 8 — 1,34; FeO — 0,82; СаО-.— 22,07; 
M g O — 1 , 9 8 ; S 0 3 — 0,35; Н 2 0 — 1 , 7 2 . Волжский век, время ^Virgatites 
virgatus)), г . Новоузенск , левый берег Волги , опорная скважина, 
гл. 2277,5—2287,5 м, о б р . 192. 

Фиг. 2. Шлиф ( X 46), николи 11. Известняк микро- и тонкозернистый. Основная масса 
породы (85%) сложена микро- и тонкозернистым кальцитом а. Преобладает 
размер зерен 0,01 и < 0,01 мм; неравномерно разбросаны более крупные 
(до 0,05 мм) зерна карбоната (5%), среди которых встречаются зерна ромбо
эдрической и округлой формы, принадлежащие, вероятно, доломиту. Гра
нулометрический состав породы: алеврита — 29,25%, глины — 70,75%. 

: Алеврит в легкой фракции представлен угловато-окатанными и углова
тыми зернами кварца (68,2%), полевого шпата (20,2%), глауконита (6,7%), 
Слюды (4,3%), встречается пирит (2%). Размер зерен 0,04—0,06 мм, В тяже
лой фракции : ( % ' ) : слюды — 27,4; эпидота — 1; граната — 5,5; глауко-

; ' гни'та — 46»1; -пирита—.29 ,8 . . Неравномерно разбросаны обломки органи
ческих остатков (3—5%), преАртавленные брахиоподами б и иглокожими е. 
Химический состав породы (%)": нерастворимый остаток — 27,89; А1«03 — 
3,7; F e 2 O 3 - l , 0 1 ; FeO — 0,79; СаО — 35,27; MgO — 1,68; S 0 3 — 0,07; 
Н 2 0 — 1,20; п. п. п. — 28,87. Волжский век, время ^Virgatites virgatus*, 
г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, гл . 2309—2318 м, 

. о б р . 208. ' 
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Фиг . 1. Шлиф ( X 46), николи | | . Алевролит, переполненный фауной. Алевритовый Мате
риал представлен угловато-окатанными зернами кварца б и полевого шпата 
( 5 5 % ) , размером 0,05—0,1 мм, с редкими зернами размером до 0,15 мм 
и единичными зернами размером 0,9—0,5 и 0,7—0,5 мм, глауконита ( 5 % ) , 
слюды ( 2 % ) . Присутствуют зерна черных рудных и нерудных непрозрач
ных минералов. Встречаются включения фосфата размером 0,75—0,8 мм. 
Цемент карбонатно-глинистый в. Тип цементации в основном базальный. 
Цемент распределен неравномерно, образует линзовидные участки с незна
чительной алевритовой примесью. Эти участи вытянуты параллельно д р у г 
д р у г у , что определяет неясную слоистость породы. Порода содержит обломки 
фауны ( 2 0 % ) , представленной иглокожими, пелециподами, реже брахиопо-
дами а. Поздневолжское время, г. Новоузенск , левый берег Волги , опорная 
скважина, гл. 2250—2258,4 м, обр . 181. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46), николи 11. Алевролит песчаный, переполненный фауной. Песча
ный материал представлен угловато-окатанными зернами кварца б и поле
вого шпата ( 5 0 % ) , зернами глауконита ( 3 — 5 % ) , чешуйками слюды ( 2 % ) , 
единичными зернами граната и циркона. Размер зерен 0,05—0,17 мм, п р е 
обладает 0,1 и ^> 0,1 мм. Цемент г представлен тонкочешуйчатым довольно 
х о р о ш о поляризующим глинистым материалом ( 2 0 % ) , распределенным 
в породе неравномерно. Порода содержит обильные органические остатки 
( 2 5 % ) — брахиоподы, пелециподы а, реже иглокожие. Встречаются отдель
ные зерна и небольшие скопления зерен пирита в и редкие включения фос
фата. Волжский век, время ((Epivirgatites nikitini», г* Новоузенск , Левый 
берег Волги , опорная скважина, гл. 2263,4—2267,0 м, обр . 187. 
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Ф п г . 1. Шлиф ( X 46), николи 11. Стрелкой показана кровля слоя. Известняк глинистый, 
песчано-алевритовый, переполненный фауной. Основная масса породы 
сложена микрозернйстым карбонатом кальция (MgO — 1,01%, СаО — 
3 9 , 9 7 % ) с неравномерной примесью глинистого материала (до 3 0 , 3 1 % ) . 
Порода содержит алеврита 66,22% и песка мелкозернистого 3 ,44%, пред
ставленного угловато-окатанными, реже угловатыми, еще реже окатанными 

- зернами : а кварца ( 8 5 , 2 % ) , полевого шпата б — 9 , 9 % , зернами глауко
нита в —".4,6%. В тяжелой фракции много пирита, граната — 1 6 , 5 % , р у 
тила — 4 , 1 % , анатаза — -2,9%, слюды — 6 , 3 % ; в легкой фракции слюды — 
0 , 3 % . Размер Зерен 0,05—0,15 мм, преобладают зерна размером < 0,1 мм. 
Порода содержит многочисленные обломки фауны, представленной брахио-
подами, иглокожими г, пелециподами, редкими остракодами, и обломки фос
форитизированных остатков рыб е. Поздневолжское время, г. Новоузенск , 
левый берег Волги, опорная скважина, гл. 2250—2258,4 м, о б р . 183. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46), николи 11. Стрелка указывает кровлю слоя . Известняк микро-
и тонкозернистый, алевритистый. Основная масса породы ( 7 0 % ) сложена 
мелкими зернами кальцита в размером <С 0,01 и 0,01 мм. Гранулометри
ческий состав породы: глины — 4 8 , 8 % , алеврита — 5 1 , 1 8 % . Алеврит пред
ставлен угловато-окатанными, реже угловатыми зернами кварца о ( 8 0 , 4 % ) , 
полевого шпата ( 1 5 , 5 % ) , глауконита ( 1 , 3 % ) ; в тяжелой фракции присут
ствуют: пирит, гранат (26,7%), рутил ( 2 , 2 % ) , анатаз ( 6 , 3 % ) ; в легкой фрак
ции слюды — 1,6%. Размер зерен 0,05—0,25 * * , преобладают зерна разме
ром > • 0,1 мм. Органические остатки ( 1 0 % ) представлены в основном бра-
хирподами б и иглокожими. Некоторые обломки фосфоритйзированы, иногда 
по" органическим остаткам, наблюдаются выделения халцедона. Волжский 
век, время ^Epivirgatites nikitini*, г. Новоузенск , левый берег Волги , 
опорная скважина, гл . 2263—2267,5 м, обр . 185. 
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Ф и г . 1, 2. Шлифы ( X 46) , николи | | . Песчаник алевритовый, известковистый. Песчаный 
• материал представлен угловатыми и угловато-окатанными зернами кварца а 

и полевого шпата ( 4 0 % ) , зернами глауконита неправильной формы ( 5 % ) , 
; единичными чешуйками слюды. Встречаются мелкие включения б фосфата 

( 2 — 3 % ) и пирита ( 1 — 2 % ) . Размер зерен 0,05—0,2 мм, преобладают разме
ром 0,1—0,15 мм. Цемент кальцитовый от т о н к о - д о среднезернистого ( 2 0 % ) , 
с .примесью глинистого материала ( 5 % ) . Тип цементации базальный. Порода -
содержит многочисленные обломки органических остатков ( 2 0 % ) , предста
вленные иглокожими, червями, брахиоподами е, пелециподами г, водорос 
лями. ^Некоторые обломки фосфоритизированы. На рис. 1 х о р о ш о видны 
поперечные разрезы "колонии Serpula, внутренние полосы у раковин выпол
нены кристаллическим кальцитом г. Раковины Serpula сложены кальцитом, 
п о которому наблюдаются выделения халцедона в и кремня. Поздневолж-
ское время, г. Новоузенск , левый берег Волги, опорная скважина, 
гл. 2250—2258,4 м, обр . 181. . 



Таблица XXXIX 



Т А Б Л И Ц А X L 

Фпг. 1. Известняк глинистый, темно-серый, с небольшой примесью алеврита, слоистый, 
с массовым скоплением Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . В породе 
присутствуют фораминиферы Lenticulina dainae К о s у г е У a, L. miro-
novi D a in, L. vo.lganica 1) a in.. Поздний байос , время «Parkinsonia 
parkinsoni», г. Новоузенск . Левый берег Волги. Опорная скважина, 
гл. 2708—2779 .и. 

Фиг. 2. Глина плотная, серая, известковистая, с-многочисленными скоплениями Astarte 
depresoides L a h. и Parallelodon rouillieri T r a u t. ( X 2 ) . Поздний Оксфорд, 
начало времени «А moeboceras allernans». Северная часть Ульяновско-Сара
товского прогиба , с . Екатериновка. 



2 



Т А Б Л И Ц А X L ! 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46) , николи Ц. Известняк с обильными органическими остатками. 
Основная масса породы ( 4 5 — 5 0 % ) сложена микрозернистым кальцитом а, 
участками окремненным ( 1 5 % ) . Порода содержит остатки разнообразной 
фауны, особенно много спикул г у б о к ( 2 0 % ) , сложенных опалом б , часто 
раскристаллизованным до халцедона в. В меньшем количестве присутствует 
фауна с известковистой раковиной — пелециподы. В породе наблюдаются 
участки ( 5 — 1 0 % ) , почти не содержащие кремнистого материала и кремни
стых органических остатков. ПозднекеллОвейское время, с . Дроньки Х о й -
никского района Гомельской области, скв . 72 , гл. 250,7—257,7 м, о б р . 9. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11, Известняк органогенный. Основная масса породы пред
ставлена ; органическими остатками ( 5 0 % ) , состоящими из спикул г у б о к а, 
сложенных халцедоном, реже опалом б , обломков иглокожих в, сложенных 
кальцитом. Реже встречаются раковины фораминифер. Цемент ( 3 0 % ) опа
ловый г, участками раскристаллизованный. Встречаются зерна каль
цита е размером 0,1—0,15 мм ( 3 — 5 % ) . Порода содержит песчаный мате
риал ( 1 5 % ) , представленный угловатыми и угловато-окатанными зернами 
кварца о и полевого шпата размером 0,1—0,18 мм, редко более мелкими — 
0,04—0,1 мм. Присутствуют единичные зерна пирита. Средний келловей, 
время «Kosmoceras jasom, С, Дроньки Х о й н и к с к о г о района Гомельской 
области, скв . 72, гл . 267,3—268,3 м, о б р . 12 . 





Т А Б Л И Ц А . XI .1I 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46 ) , николи 11. Мергель мелкозернистый; глинистый, с редкими але
вритовыми зернами кластического материала, с многочисленными конкре
циями и кристаллами пирита размером 0,02—0,04 мм. Основная масса 
"породы представлена очень мелкими кристаллами известняка неправильной 
формы размером 0,02—0,03 мм, окруженными тонкой оболочкой глинистого 
материала. Пластический материал ( 0 , 5 — 1 % ) в основном состоит из у г л о 
ватых зерен кварца, глауконита и редких чешуек слюды размером 0 ,02— 
0,05 мм. В породе присутствуют 3—5% спор размером 0,04—0,06 мм. При
брежные отложения. Ранний Оксфорд i время nCardioceras cordatum», С у р с к о -
Мокшинская зона дислокаций, с . Выщелей, с к в . 19, гл . 122,45—126,35 ле. 

Фиг. 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Опока сильно раскристаллидованная. Порода состоит 
из аморфного кремнезема — опала а и раскристаллизованного халцедона в. 
Опал образует сплошные однородные участки или присутствует в виде мел
ких округлых образований, образующих различной формы скопления. 
Порода содержит примесь песчаного материала, представленного зернами 
кварца б и глауконита г. Встречаются спикулы г у б о к е, сложенные халце
доном. Средний Оксфорд, р . Ветлянка Оренбургской области, обн . 3 4 , 
о б р . 116. 



Таолица XLfl 



Т А Б Л И Ц А X L I I I 

Фиг . , 1. Шлиф ( X 46) , николи | j . Глина известковистая с органическими остатками 
и оолитами. Основная масса породы сложена тонкочешуйчатым глинистым 
материалом ( 4 0 — 4 5 % ) , среди которого неравномерно разбросаны мелкие 
зерна кальцита ( 1 0 % ) . Порода содержит органические остатки ( 2 5 % ) , пред
ставленные в основном иглокожими, реже встречаются фораминиферы и 
неопределимый мелкораздробленный ракушечник. Присутствует обломоч
ный Материал ( 5 % ) , представленный угловатыми и угловато-окатанными 
зернами кварца и полевого шпата, редко наблюдаются чешуйки слюды. 

• В породе встречаются железистые оолиты ( 1 5 — 2 0 % ) , в основном овальные, 
редко округлые размером 0,15—0,6 мм. Центральная часть оолитов сложена 
тонко- и мелкозернистым карбонатом, перемешанным с глинистым материа
лом; ядра некоторых оолитов состоят из раковин или зерен кварца, а внеш
няя часть сложена шамуазитюм. Средний келловей, с . Дроньки Х о й -
никского- района Гомельской области, скв . 72, гл. 308,6—309,4 м, 
о б р . 17. ' 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи 11. Песчаник разнозернистый. Песчаный материал ( 7 5 % ) 
представлен окатанными, реже угловато-окатанными зернами кварца ( 5 0 % ) , 
полевого шпата (до 1 5 % ) , зернами глауконита ( 5 % ) , обломками кремнистых 
пород ( 3 % ) . В незначительном количестве встречаются зерна черных рудных 
минералов ( 2 % ) и нерудных непрозрачных минералов. Размер зерен 0,1 — 
1 мм. Цемент представлен фосфатом ( 2 5 % ) . Тип цементации базальный, 

1 участками пленочный. Поздний келловей, с . Дроньки Х о й н и к с к о г о района 
Гомельской области, скв . 72, гл. 311,4—315,2 м, о б р . 20. 



Таблица XU 



Т А Б Л И Ц А X L I V 

Фиг. 1. Шлиф ( х 46) , николи | [. Песчаник микро- и среднезернистый. Песчаный мате
риал ( 5 0 % ) представлен угловато-окатанными, реже угловатыми зернами 
кварца, полевого шпата, реже обломками кремнистых и кварцевых пород . 
Размер зерен 0,1—0,5 мм; в небольшом количестве встречаются более м е л 
кие и крупные зерна. Цементом является разнозернистый микро-мелкозер-
нистый кальцит ( 2 0 % ) . Порода содержит обломки фауны ( 3 0 % ) , предста
вленные в основном иглокожими, реже фораминиферами, кораллами. Сред
ний келловей, с . Ключи, скв . 49, гл, 137 м, о б р . 512. 

Фиг . 2 , Шлиф ( X 46) , николи 11. Известняк органогенный, окремненный. Основная-
масса породы сложена органическими остатками ( 5 0 % ) — это спикулы: 
г у б о к , сложенные опалом и халцедоном, и в небольшом количестве и г л о 
кожие , раковины которых образованы кальцитом. Органические остатки 

' - сцементированы микро- и тонкозернистым кальцитом ( 3 0 % ) . В породе широ
кое развитие имеет аморфный кремнезем ( 2 0 % ) в виде опала и халцедона, 
который выполняет промежутки между зернами карбоната и слагает неболь
шие (размером 1,0 X 0,3 мм) участки породы неправильной формы. Ран
ний Оксфорд, время ^Cardioceras cordatum.)), с . Барарово Глусского р а й о н а 
Могилевской области, скв . 51 , гл . 152,8—153,2 м, о б р . 1. 



Таблица ХЫУ 



Т А Б Л И Ц А X L V 

Фиг . 1.=Песчаник разнозернистый, косослоистый, кварцевый, с о следами ползания 
червей. Аллювиальные континентальные отложения гнилушкинской свиты. 
Ранний аален, Большой Каменный овраг, на правом берегу Медведицы, 
Волгоградская область. 

Фиг . 2 . Конкреция мергеля алевритисто-ожелезненного размером 0,8 X 0,35 м залегает 
в глине слоистой, алевритистой. Конкреция переполнена многочисленными 
раковинами пелеципод рода Mytiloides sp. (в левом верхнем у г л у ) . Поздний 
байос , р . Медведица, Волгоградская область . Малый Каменный овраг , 
левый склон, обн. 8, о б р . 34. - • 

Фиг . 3. Глина известковистая, алевритистая с Procerithium sp . , с многочисленными мел
кими обломками раковин пелеципод и гастропод. Присутствуют форамини-

• феры: Lenticulina. bafrakiensis М j a t 1., L. cultratijormis M j a t 1., Margi-
V r i u l i n a A l i . robusta R e u s s , Epistomina uhligi M j a t 1. (фораминиферы 

определены Т . Д . Х а б а р о в о й ) . Прибрежные мелководные отложения , Сред
ний келловей, время ^Kosmoceras jasom, Суровская площадь, в юго-западной 
части Саратовской области, скв . 37, о б р . 19, гл. 180—183,6 м. 



Таблица ХЬУ 



Т А Б Л И Ц A X L V I 

•Фиг. 1. Песчаник разнозернистый, известковистый, ожелезненный (шулаевские песча
ники) j с массой мелких отпечатков пелеципод. Прибрежные отложения 
раннего бата , с . Преображеновка , междуречье Б у з у л у к — Самара. 

Фиг. 2 . Конкреция сидерита пиритизированного, переполненного разнозернистыми 
раковинами Quenstedtoceras corinatum Е i с h., пелециподами из рода Astarte 
и гастроподами из рода Procerithium. Поздний келловей, время «Quensted-
toceras lamberti», -Восточная Польша, карьер у г. Лукува . 

Фиг. 3, За. Compylites aff. delmontanus О р р е 1. 
3 — вид с правой боковой стороны; За — вид с вентральной стороны. При
пятский прогиб , скв . 72 у Дроньки. Нижний о к с ф о р д ! верхняя часть зоны 
Cardioceras cordatum. 

Фиг. 4 , 4а. Creniceras crenatum В г u g. 
4 — вид с левой боковой стороны; 4а — вид с вентральной стороны. Припят
ский прогиб , с к в . 72 у с . Дроньки . Нижний Оксфорд, верхняя часть зоны 
Cardioceras cordatum. 

•Фиг. 5, 5а. Taramelliceras polonicum М а 1 i п о w s k а. 
5 — в и д с левой боковой стороны; 5а — вид с вентральной стороны. Припят
ский прогиб , скв . 72 у с. ДрОньки. Нижний Оксфорд, верхняя часть зоны 
Cardioceras cordatum. 



Таблица Х1У1 

23 Палеогеография. 



Т А Б Л И Ц А X L V I I 

Ф и г . 1, la. Ракушечник в зоне прибоя . Многочисленные раковины пелеципод Oxytoma 
aff. inaequivalvis S o w . (а), О. inaequivalvis S o w . (6), Exogyra nana 
S o L W . ( « ) , Meleagrinella sp . (с) сцементированы карбонатом. Прибрежные 
отложения воджского моря , время ^Dorsoplanitespanderi и Zaraiskites scythi-
cus», г. Улаган. у оз . Эльтон, 

Ф и г . 2 . Ракушечник из аммонитов рода Quenstedtocerasпреобладают Q< carinatum Е i c h . T 

Q. henrici R . D о u v . ; пелеципод преимущественно Astartecordata T r a u t . 
и многочисленных разновидностей этого вида и гастропод рода Procerithium. 
Поздний келловей, время {Quenstedtoceras lamberti». Восточная Польша , 
карьер у г . Л у к у в . 

Фиг . 3. Глина темно-серая с многочисленными раковинами Astarte depressoides L a h . 
и Oxytoma inaequivalvis S о w , (левая часть) . Полесская партия, Б е л о р у с 
ская ССР. Ранний Оксфорд, скв . 96, гл . 363 м. 



23» 



Т А Б Л И Ц А X L V I I I 

Фиг . 1. Прибрежные отложения в зоне прибоя . Фосфоритовый конгломерат с обломками 
* раковин Pachyteuthis sp . , Gryphea dilatata S о w . , присутствуют тонкорако-

виетые пелециподы: Loripes sp. и др . Х о р о ш о видна Gryphea dilatata S o w . 
Фосфоритовые желваки остроугольные, неокатанные, серого цвета, содер
жат Р 2 0 5 до 2 2 % . Начало позднего оксфордского времени. Оренбургская 
область, р . Ит-Чаган. 

Фиг . 2. Мелководные морские отложения; глинисто-алевритистые отложения в спокой
ном бассейне;-многочисленные раковины Meleagrinella doneziana B o r i s s . 
В породе присутствуют фораминиферы Lenticulina. volganica D a i n . Позд
ний байос , время «Р'arkinsonia parkinsoni)}, Пензо-Муромский прогиб , 
г . Беднодемьяновск. 

Фиг . 3. Прибрежные отложения в зоне дельты. Песчаники известковистые, неравно
мерно алевритистые, участками с текстурой «конус в конус» , плитчатые, 
косослоистые, с волнопрйбойными знаками на поверхности плит, с редкими 
обломками древесины, с многочисленными отпечатками пелеципод (шулаев-
ские песчаники). Ранний бат, с . Шулаевка, междуречье Б у з у л у к — Самара, 
северная прибортовая часть Прикаспийской синеклизы. 



Таблица ХЬУЛГ 



Т А Б Л И Ц А X L I X 

Фиг. 1. Meleagrinella doneziana B o r i s s . ( X 2 ) . Разновозрастные особи . Присутствуют 
фораминиферы: Ammodiscus sp . , Lenticulina ex gr. semiinvoluta T e r -
q u ё m, L. immodulata H a b a r o v a . Поздний байос , время «P'arkinsonia 
parklrisonib, Доно-Мёдведицкие поднятия, Коробковская структура , скв . 1, 
гл . 172,35 ж, о б р . 10/6. 

Фиг . 2, Cadoceras-(Stenodoceras) ox gr . striatum I m Г а у и массовое скопление гастро-
под рода Procerithium sp. Глинатемно-серая , алевритистая, слоистая. Ран
ний келловей, время «<S igalloceras calloviensisD, Малиновый овраг , к северу 
от Саратова. 

Фиг . 3. Глина алевритистая,, известковис'гая,~битуминозная, участками переходит в би 
туминозный глинистый сланец,. По плоскостям напластования с массой отпе
чатков Cardioceras russiensis S a s o n o v . Присутствуют многочисленные 
фораминиферы. Ранний Оксфорд, время «Cardioceras zenaidae*, г. Рамецское, 
окрестности М о с к в ы , с к в . 2 1 . гл . 18,3—21,3 м, о б р . 7. 

Ф и г . 4 . Мелководные морские отложения в зоне направленных течений с севера на ю г . 
В связи с этим белемниты залегают ориентированно, параллельно направле
нию течений. Волжский век, время «Dorsoplanites panderi и Zaraiskites 
scy ttiieus», северная Часть Ульяновско-Саратовского прогиба , с . Екатери
новка. 

Ф и г . 5. Meleagrinella jiseudodoneziana S a s o n o v sp . п. ( X 2 ) , три разновозрастных 
формы; справа вентральная часть Parkinsonia subcompressa M o u r a 
e h k i n . В глине (53 ,92%) с неравномерным содержанием алеврита (46 ,08%) 
тяжелой фракции 0 , 7 0 % . В ней содержится ( % ) : черных рудных 29,2; эпи
дота 0,2; слюды 16; циркона 9,2; граната 10,2; турмалина 7 ,1; рутила 5; 
анатаза 9,8; ставролита 0,8; шпинели 0,4; глауконита 0 ,4 . В легкой фрак
ции ( % ) : слюды 9,5; глауконита 1,5; полевых шпатов 27,6; кварца 61,4 . 
Фация глин алевритистых, зеленовато-серых, глауконитово-слюдистых, 
неслоистых. Участками это рыхлые алевролиты, глинистые. Присутствуют 
•фораминиферы: LenticuUna volganica D a i n , L. dainae К о s у г е v а, 
L. concinna H a b a r o v a . Ранний бат, время ^.Parkinsonia wiirtembergica*, 
Красный Я р , скв . 1, гл, 1064—1074 м, о б р . 1203. 



Таблица XLIX 



Т А Б Л И Ц А L 

Ф и г . 1, l a . Posidonia ЪисЫ R о e m e г. Массовое скопление пиритизированных рако
в и н в алевролитах. Ааленский век, время ((Leioceras opalinum*, Хукмарин-
ское месторождение угля , бассейн р . Кубани , Северный Кавказ , скв . 207 , 
гл . 28,7 ж, о б р . 10. 

Фиг. 2 . Ракушечник ( X 2) из обломков раковин аммонитов, пелеципод, белемнитов и 
гаетропод на глине темно-серой, слоистой , с тонкими прослоями светло
серого алеврита. В глине присутствуют фораминиферы: Haplophragmoides! 
ventosus H a b a r p v a , Lenticulina aff. limata S c h w a g 6 r, Margi-
nulina robusta R e i i s s , Guttulina tatariensis M j a 1 1 . Ранний келловей, 
время iiCadoceras elatmae*, с, Суровка Саратовской области, правый берег 
Волги , с к в . 34, гл. 158—164 м, о б р . 84. 

Фиг . 3. Mytiloides'quenstedti Р с е 1 i п с е v (большой экземпляр); Mytiloides amyg-
dalpides- G o 1 d f u s s (два маленьких экземпляра) . Ааленский век, время 
^.Leioceras opalinum*, Хукмарйнское месторождение угля , бассейн К у б а н и , 
Северный Кавказ*-скв. 207, гл. 49 м, о б р . 7. • 

Фиг . 4. Mytiloides amygdaloides G o l d f u s s . Ааленский век, время tLeioceras ора-
: Ипит», Х у к м а р й н с к о е месторождение угля , бассейн Кубани , Северный К а в 

каз , скв . 211 , гл. 74,9 м, обр . 60* 



Таблица L 



Т А Б Л И Ц А LI 

Ф и г . 1. Массовое захоронение гастропод рода Procerithium С о s s m a n ( X 2 ) , ОблОмкн 
тонкораковинных пелеципод и белемнитов. Брюхоногие моллюски рода 
Procerithium преимущественно ползают по дну и по растительности подводных 
л у г о в , в тихих заливах и б у х т а х . Встречены фораминиферы: Lenticulina 
tumidaM j a t l . , L. cultratiformis M j a t l . , L. uhligi M j a t 1., Tristix 
ex gr. temirica D a i n, Fjondicularia spatulata T e r q u e m , Lamarckina 
rjasanensis U h 1 i g, Epistomina uhligi M j a t l . Средний келловей, время 
AKosmoceras jasdn*, с . Суровка Саратовской области, правый берег Волги , 
скв . 37, гл . 188—194,5 м, о б р . 21. 

Ф и г . 2 . Meleagrinella doneziana B o r i s s . ( X 2 ) . Глина слабо алевритистая, серая, 
мощностью 0,10 м, переполненная раковинами пелеципод рода Meleagri
nella. Присутствуют фораминиферы Lenticulina volganica D a i n, L, dainae 
К о s у r e.V а. Из этого ж е слоя второй образец с Meleagrinella изображен 
на фиг. 4 , табл. L V I . Поздний байос , время ^Parkinsonia parkinsnnib, левый 
берег Волги , в 6 км южнее г. Красный К у т Саратовской области, скв . 89, 
гл. 446—452 л , о б р . 77. 

Ф и г . 3. Geyphia bronni R р ш . ( X 2 ) , Песчаник алевритистый, опоковидный. Прибреж
ные отложения, содержащие много обломков аммонитов Amoeboceras alter
nans В и с h, белемнитов, перебитых раковин пелеципод. Поздний Оксфорд, 
время ^Amoeboceras alternans*, Оренбургская обл . , Х а н с к а я гора , обн . 118, 
о б р . 11/56. 

Ф и г . 4. Массовое захоронение Meleagrinella aff. doneziana B o r i s s . ( X 2). Встре
ч а ю т с я редкие фораминиферы — Lenticulina volganica D a i п . Поздний 
байос , время ^Parkinsonia parkinsoni», с . Суровка Саратовской о б л . , правый 
берег Волги , скв . 34, гл . 272,5—279,0 м, о б р . 141. 



Таблица LI 



Т А Б Л И Ц А LI I 

Фиг . 1. Условия захоронения аммонитов в прибрежно-морских отложениях раннего 
келловея, времени ((Cadoceras elatmae* (уменьшено в 2,5 раза). Плита мер
геля, переполненного раковинами разновозрастных аммонитов — Cadoce
ras elatmae N i к. , залегает в глине темно-серой, алевритистой, слоистой , 
слюдистой. Ранний келловей, Малиновый овраг к северу от Саратова. 

Фиг . 2 . Serpula (Tetrase'rpula) quinquangularis G o l d f u s s , многочисленные колонии 
на мертвых раковинах Gryphea lucerna T r a u t . Gryphea в большом коли
честве встречаются в оолитовом мергеле, переполненном фауной аммонитов, 
пелеципод и брахиопод. Прибрежные морские отложения в зоне прибоя . 
Средний келловей, время ((Erymnoceras coronatum*, с . Никитино на п р а в о м 
берегу Оки. 





Т А Б Л И Ц A LIII 

Фиг. -Д. "Конкреция оолитового мергеля песчанистого, светло-желтого, переполненного 
iRhynchonella (Lvanoviella) alemanica R o u i l l . Конкреции залегают в глине 
алевритистой, серой , неравномерно оолитовой. Прибрежные морские отло
ж е н и я . Средний келловей, . время {Kosmoceras jasom, левый берег Оки 

'.. 1 У г. Клатьмы. ' г - - ' . - - ' -
Фиг . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | , . Оолитовый песчаник, известковистый, фосфоритизиро-

•ванный.: Средний келловей, время ^Kosmoceras jasorui, с . Кирицы Рязанской 
области, буровая скважина, о б р . 18, гл. 26—29 . « . 



Tad лица L I 

2 



Т А Б Л И Ц А LIV 

•Фиг. 1, l a . Serpula (Tetraserpula) quinquangularis G o l d f u s s ( X 2 ) , на раковине 
Gryphea lucerna T r a u t . Оолитовый мергель. Прибрежные отложения. 
Средний келловей, время ((Erymnoceras coronatum*, с . Никитино, Рязанская 
область, правый берег Оки. 

Фиг . 2 . Serpula (Cycloserpula) quadristriata G o l d f u s s ( X 3) . Мергель глинисто-
алевритистый с многочисленными обломками раковин пелеципод, гастропод, 
червей. Прибрежные отложения у западного берега волжского моря, время 
((Dorsoplanites panderi и Zaraiskites scythicus* (западная часть Прикаспий
ской синеклизы), г . Улаган, у оз . Эльтон, левый берег Волги . Сборы 
В. Д . Ильина. 

4>иг. 3, За. Meleagrinella echinata S р w . ( X 2) . Прибрежные отложения. Фация глауко-
нитовых глин алевритистых и алевритов рыхлых, глинистых, с массой облом
ков раковин пелеципод, преобладают разновозрастные формы Meleagrinella 
echinata S o w . и М. pseudodoneziana S a s o n o v sp. п. (см. табл. X L I X , 
фиг. 5 ) . Ранний бат, Красный Я р , скв . 1, гл . 1064—1074 м, о б р . 1203. 



Таблица LIY 
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Т А Б Л И Ц А LV 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 15), николи || . Поперечный разрез колонии Serpula (Cycloserpula) 
quadrlata G о 1 d f u s s, изображенной на табл. L, фиг. 2 . Основной мас
сой породы является тонкозернистый глинистый микрозернистый карбонат, 
переполненный раковинами серпул. Зерна карбоната имеют неправильную 
форму размером 0,01—0,1 мм, присутствуют зерна глауконита ( 2 % ) и еди
ничные зерна кварца неправильной формы размером 0,02—0,08 мм. Видны 
поперечные разрезы многочисленных червей. Внешняя оболочка раковинок 
серпул сложена глинистым микрозернистым известняком; по внутреннему 
краю проходит кайма, образованная тонким волокнистым кальцитом. Вну
тренняя полость Serpula выполнена перекристаллизованным среднезерни-
стым или микрозернистым глинистым кальцитом. Внутри раковинок серпул 
встречаются единичные зерна халцедона. Ранневолжское время, г. Улаган 
у о з . Эльтон. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , . николи || . Известняк микрозернистый, переполнен спикулами 
г у б о к ( 2 0 — 2 5 % ) , сложенных опалом а и халцедоном 6, и мелким известко
вистый детритусом ( 1 0 % ) . Основная масса породы сложена микрозернистым « 
кальцитом ( 4 5 % ) , участками неравномерно окремнелым ( 1 0 % ) . Встречаются 
крупные зерна кальцита ( 1 0 % ) размером 0,6—0,05 мм. Ранний Оксфорд, 
скв . 33, гл. 249,3—252,3 м, о б р . 4. 



Таблица 1У 
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Т А Б Л И Ц А LVI 

Ф и г . 1. Rhabdocidaris spinigera R о U i 11 . ( X 2 ) . Глина серая, известковистая, с н е 
большим содержанием алеврита. Волжский век, время «Dorsoplanites pan
deri и Zaraiskites scythicus*, Белый Я р , левый берег Волги , к ю г у от г. Н о в о 
девичье, скв . 137, гл. 118,6—122,5 м, о б р . 14. 

Фиг . 2 . Rhabdocidaris spinigera R o u i l l . — и г л ы разнозернистых ежей ( X 2 ) . Биту
минозный сланец глинистый, серый, известковистый, с небольшим содержа
нием ( 4 — 5 % ) алеврита. Волжский век, время uDorsoplanites panderi и Za
raiskites scythicus*, с . Белый Я р , левый берег Волги , южнее г. Новодевичье, 
скв . 31 , гл . 88—91 м, о б р . 19. 

Фиг . 3. Scurria maeotis Б i с h w . ( X 2) . Массовое скопление. Глина серая известкови
стая, с небольшим содержанием алеврита, с массой мелких обломков рако
вин моллюсков . Волжский век, время dDorsoplanites panderi и Zaraiskites 
scythicus*, с . Белый Я р , левый берег Волги , к ю г у от г. Новодевичье, скв . 137, 
гл. 118,6—122,5 м, о б р . 14. 

Ф и г . 4. Meleagrinella doneziana B o r i s s . ( X 2) . Массовое скопление раковин разного 
возраста. Глина серая, слабо алевритистая мощностью 0,10 м, переполнена 
раковинами пелеципод рода Meleagrinella. Второй образец изображен на 
фиг.. 2 табл. L I . Поздний байос , время «Parkinsonia parkinsoni*, левый берег 
Волги, в 6 .км южнее г. Красный Кут Саратовской области, скв . 89, гл. 446— 
452 м, о б р . 77. 



Таблица ЬУ1 



Т А Б Л И Ц А LVII 

Ф и г . 1. Прибрежные отложения, оолитовый мергель с массовым захоронением аммо
нитов, брахиопод и пелеципод. На мертвых раковинах многочисленные 
поселения червей. Виден Rollieriles renardi N i k . , на раковине которой 
Serpula (Tetraserpula) quiquangularis G o l d f u s s . Вентральная сторона 
Rollieriles изображена на табл, L V I I I , фиг. 1. Средний келловей, время 
{.Erymnoceras coronatum», с . Никитине Рязанской области. Правый берег 
Оки. 

Ф и г . 2. Конкреция сидерита пиритизированного, переполнена аммонитами Quensted
toceras henrici R . D о u v . (две левые раковины); Q. aff. carinatum E i с h . , 
пелециподами и гастроподами. Залегает в глине алевритистой. Поздний 
келловей, время {Quenstedtoceras lamberti*, Папиле на Венте, Литовская С С Р 4 



Таблица ЬУП 



Т А Б Л И Ц-А L V I I I 

Фиг . 1. Rollierites renardi N i к . Вентральная сторона аммонита, изображенного на 
табл. L V I I , фиг. 1 с прикрепившейся Serpula (Tetraserpula) quinquangu-
laris G o l d f u s s . Х о р о ш о видна лопастная линия. 

Ф и г . 2 , 2а. Serpula (С у do serpula) quadristriata G o l d f u s s ( X 3) . Колония на мер
геле светло-сером с желтоватым оттенком. Прибрежные морские отложения 
у западного берега волжского моря . Время uDorsoplanites panderi и Zarais
kites scythicus*, г. Улаган у оз . Эльтон, о б р . 10/56. 

Ф и г . 3 . Массовое скопление Meleagrinella sp . Мелководные отложения. Глина слоистая , 
серая, с тонкими прослоями алеврита светло-серого, слюдистого . Поздний 
байос , Красный Я р , Астраханская область , левый берег Волги, гл. 1206— 
1212 м, о б р . 1157, 





Т А Б Л И Ц А L I X 

Ф и г . 1. Поперечный разрез колонии Serpula (С у clo serpula) quadriata G o l d f u s s 
( X 15), изображенной на табл. L V I I I , фиг. 2 . 

Ф и г . 2 . Поперечный разрез Serpula (Cycloserpula) quadriata G o l d f u s s ( X 40) , 
изображенной на табл. L V I I I , фиг. 2 . 



Таблица LIX 



Т А Б Л И Ц А L X 

Фиг. 1. Ракушечник ( X 3) . Массовое скопление раковин пелеципод рода Meleagrinellaг 

лопатоногих родов Antalis и Dentalium, мшанок, морских лилий рода Рсп-
tacrinus и другой фауны. Прибрежные отложения у западного берега волж
ского моря , время uDorsoplanites panderi* (западная часть Прикаспийской 
синеклизы), г. Улаган у оз . Эльтон, левый берег Волги . 



Т а б л и ц а L X 



Т А Б Л И Ц А L X I 

Фпг . 1, 2 . Колония Dentalium astrachanensis S a s o n o v a sp. п. с Meleagrinella ex g r . 
subechinata L a h u s e n, в глине серой с небольшим содержанием алеврита. 
Ранний О к с ф о р д , Астраханская область, Полдневая, скв . Р-1 , гл. 1 3 4 2 — 
1348 м, о б р . 4041. . 

Фиг . 3. Членик стебля Pentacrinus sp. и Serpula (Tetraserpula) quinquangularis G o l d 
f u s s , в породе присутствуют Spirillina kubleri M j a t l . Глина с е р а я , 
известковистая, с небольшим содержанием алеврита. Ранний Оксфорд, 
Астраханская область, Полдневая, скв . Р-3, гл. 1324—1333 м. 



Таблица L X i 



Т А Б Л И Ц А L X I I 

Фиг . 1. Lioceras opalinum R e i n . 
Джанайская опорная скважина, Кума-Манычский прогиб , гл. 2250,3— 
2251,4 м. Алевролит сильно глинистый. Нижний ааленский подъярус . 

Ф и г . 2, 2а. Epicheloniceras tschernyschewi S i n z . , p . Гуселка у г. Саратова. Верхняя 
часть разреза.. Из конкреции мергеля (разрез описан И. Г. Сазоновой) . 

Ф и г . 3, За. Epicheloniceras aff. tschernyschewi S i n z . (молодая о с о б ь ) . Северная часть 
Ульяновско-Саратовского прогиба. Овраг Торнов у с . Кременки. Слой № 7 
обнажения, описанного в тексте. Верхний аптский подъярус . 

Фиг . 4, 4а. Parkinsonia depressa Q u е n s t. Кагульская площадь, Преддобруджский 
прогиб , скв . 41 , гл. 674 м. Нижние слои бата, возможно верхняя часть верх
него байосского подъяруса . 

Фиг . 5. Мелководные отложения с многочисленными отпечатками офиур. Воронежская 
антеклиза. Гнездиловск, скв . 7, гл. 208 м. Верхний кимеридж, зова. Aula
costephanus pseudomutabilis (образец получен от В . Н . Преображенской) . 



Т а б л и ц а 1 Х П 
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Т А Б Л И Ц А L X I I I 

Ф и г . 1. Гравелит. Распространен узкой полосой в краевых частях позднебайосского 
бассейна. Широко- распространен вдоль ю ж н о г о борта прогиба. Мощность 
2—4 . и . Северо-Западная часть Припятского прогиба, скв . 67, гл. 224 м, 
д. Ванюшичи, в 12 км к северо-западу от КопаткеВичи Гомельской области. 

Ф и г . 2 . Знаки р я б и н а песчанике из кровли зоны A mmodiscussubjrasicus. Волгоградское 
Поволжье , ст . Сиротинская, правый берег Д о н а (фото А . В . Смирнова). 



Таблица LXI3 
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Т А Б Л И Щ А 1-Х IV 

Фиг. 1. Фосфоритовый конгломерат. Песчаник кварцево-глауконитовый с включением 
'фосфорит'бвых галек черных, окатанных, глянцевых размером 1—20 мм. 
В породе встречается массовое скопление ауцелл, на фотографии в нижней 
части Auceila crassa P a v l . Фосфоритовый конгломерат трансгрессивно 
залегает на сильно размытой поверхности глин раннего келловея, времени 
{Cadoceras elatmae*, Валанжинский век, время «Гemnopthychites hoplitoides*, 
с . Рыбкино , правый берег Мокши. 

Ф и г . 2. Т о ж е . Пришлифовка. Отчетливо видны фосфоритовые желваки д в у х генераций: 
большие, песчанистые, плохоокатанные или неокатанные размером 10— 
40 -мм, сингенетичные с породой, и маленькие глинисто-песчанистые 
х о р о ш о окатанные переотложенные размером 1—5 мм, с глянцевой черной 
корочкой. 

Ф и г . 3. Песчаник глинистый, глауконитовый с включением черных глянцевых фосфори
товых желваков. Берриасский век , начало времени cBagoslovskyi stenom
phala*, с . Никитине, на правом берегу Оки. 





T A B Л И Ц А L X V 

Ауцелловый ракушечник. Берриасский век, время ((Bogoslovskia stenomphala*, с . Ники-
' тино, на нравом б е р е г у Оки. 



Таблица ЬХУ 



Т А Б Л И Ц A L X V I 

Ф и г . 1 . Шлиф ( X 46 ) , николи | |: . Песчаник, алевритовый. Алввритово-песчаный мате
риал представлен угловато-окатанными зернами кварца а и полевого шпата 
(50—г55%) , зернами глауконита б неправильной формы ( 1 5 % ) , редкими че -

. щуйкдми слюды в, зернами черных рудных и нерудных минералов; встре
чаются единичные зерна" граната г и циркона. Размер зерен 0 , 0 5 — 0 , 4 мм, 
преобладают 0 , 1 ^ - 0 , 1 5 мм. Цементом является средне- и крупнозернистый е 
кальцит ( 3 0 % ) . Тип цементации пойкилитовый. В породе встречаются вк лю
чения фосфата ( 5 % ) размером 0 , 1 — 0 , 4 лш, иногда частично пирнтйзирован-
ные; некоторые из них оконтурены каемкой глауконита. Порода содержит 

- Р 2 0 5 — 2 , 8 % • Редко наблюдаются неопределимые обломки органических 
остатков, иногда фосфоритизированные о. Валанжинский век , Новоузенская 
опорная скважина, левый берег Волги, гл. 2 2 3 8 — 2 2 5 0 м, о б р . 1 7 7 . 

Фигг 2 , Шлцф ( X 46 ) , николи 11 . Песчаник мелко- и среднезернистый. Песчаный мате-
, • :рцал представлен угловато-окатанными, иногда окатанными зернами квар

ца а ( 5 0 % ) ^ ролевого шпата ( 3 5 % ) , зернами глауконита б , в основном не
правильной формы ( 7 % ) , размер зерен 0 , 1 — 0 , 5 мм, редко встречаются б о 
лее крупные зерна размером до 1 мм. Кроме того , встречаются редкие зерна 
фосфата и обломки кремнистых и кварцевых пород . Цемент присутствует 
в небольшом количестве и представлен кристаллическим кальцитом в ( 5 % ) 
и глиной е. Тип цементации поровый, пленочный и соприкосновения. Готе-
ривский век, Новоузенская опорная скважина, левый берег Волги, Сара
товская область, гл . 2 2 0 9 — 2 2 2 8 м, о б р . 1 7 1 . 
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Т А Б Л И Ц А L X V I 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 46) , николи || . Песчаник алевритовый. Алевритово-песчаный материал 
представлен угловато-окатанными, реже угловатыми зернами а кварца и 
полевого шпата ( 5 0 % ) , округлыми и неправильными зернами б глауконита 
(ТО—15%), чешуйками слюды в ( 2 — 3 % ) , единичными зернами циркона. 
Размер зерен 0,04—0,2 мм, преобладает размер зерен 0,1—0,12 мм. Цемент 
( 3 0 % ) представлен тонкочешуйчатым довольно х о р о ш о поляризующим 
глинистым г материалом, значительная часть чешуек к о т о р о г о одинаково 
оптически ориентирована. Тип цементации базальный. Встречается пирит 
( 5 % ) в виде отдельных зерен и цемента на отдельных небольших участках, 
реже включения обуглившихся растительных остатков . Готеривский век, 
Новоузенская опорная скважина, левый берег Волги , гл. 2147—2159 м, 
о б р . 164. 

Ф и г , 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Песчаник мелкозернистый. Песчаный материал пред
ставлен окатанными и угловато-окатанными зернами кварца а и полевого 
шпата б ( 6 5 — 7 0 % ) , зернами глауконита ( 1 5 % ) , редкими чешуйками слюды. 
Размер зерен 0,1—0,25 мм, реже встречаются более крупные зерна разме
ром 0,4—0,6 мм. Цемент присутствует в небольшом количестве; он пред
ставлен почти неполяризующим глинистым в материалом ( 5 — 1 0 % ) , ме
стами е кальцитовый ( 5 — 1 0 % ) . Готеривский век, Новоузенская опорная 
скважина, левый берег Волги, гл. 2197—2209 м, о б р . 169. 



Таблица ЬХУП 



Т А Б Л И Ц А L X V I I I 

Фиг . 1. Auceila aff. unciloides P a v 1. Paracraspedites? aff. stenomp halo ides S w i n -
n e r t o n . Берриасский век, время <sBogoslovskia stenomphala*, с . Н и к и 
тине , правый берег Оки. 

Фиг. 2 . Конкреция сидерита в диаметре 72 см, разбита трещинами, которые выполнены 
кристаллическим желтым кальцитом. Верхняя часть конкреции покрыта 
корочкой кристаллического кальцита, на которой расположена колония 
Serpula sp. (см. табл. L X I X , фиг. 1 , 1 а ) . Конкреция залегает в темно-серых 
глинах позднего готерива, времени aSpeetoniceras versicolor*, овраг Чеме-
ришный у с. Маловка (западное погружение Жигулевских дислокаций) . 



Таблица ЬХУШ 



Т А Б Л И Ц А L X I X 

Фиг . 1. Колония Serpula sp . ( X 2) на кальцитовой корочке , покрывающей в е р х н ю ю 
часть сидеритовой конкреции (см. табл. L X V I I I , фиг. 2 ) . 

Фиг . 1а. Шлиф ( X 18) . Разрез колонии червей. Видно Кристаллическое строение каль
цитовой корочки , покрывающей сидеритовую конкрецию и разрез Serpula sp . , 
стенки которых содержат органическое вещество. 



Таблица LXIX 



Т А Б Л И Ц А L X X 

Фиг . 1, l a . Inoceramus auceila T r a u t . и колония Dentalium. Фиг. 1 ( X 1), фиг. l a 
( X 2 ) . Глина темно-серая с конкрециями сидерита, переполненными фауной. 
Поздний готерив, начало времени {Simbirskites decheni», правый берег 
Волги , к северу от с . Кременки, южнее Ульяновска . 

Ф и г . 2 . Глина .серая с голубоватым оттенком, плотная, с массой раковин гастропод 
Alaria aff. cochleata Q u е n s t. В породе присутствуют фораминиферы: 
Haplophragmoides nonioninoides R e u s s, H. umbilicatulus D a i n , Milio-
lina infracretacea K u z n . , Discorbis barremicus M j a t l . , Epistomina aff. 
lacrina R e u s s. Поздний готерив, начало времени {Simbirskites decheni», 
г. Инза Ульяновской области, скв . 22, гл. 263,35—271,60 м, о б р . 60. 



Таблица LXX 

2 6 Палеогеография. 



Т А Б Л И Ц А L X X I 

Фиг . 1. Шлиф ( X 40) , николи [| . Песчаник кварцевый, разнозернистый, известковистый 
с многочисленными железистыми оолитами и псевдоолитами. Барремский 
век,, время vOxyieuthis jasykowi*, скважина у с . Йросандеевка Рязанской 
области, гл . 153—156 м. 

Ф и г . 2 . Шлиф, ( X 40),лгиколи || :.» Песчаник алевритовый с карбонатным цементом. Обло
мочный материал представлензернами кварца, реже полевого шпата, угло
ватыми или угловато-окатанными, размером 0,02—0,1 лш, редко до 0,32 мм. 
Барремский век, время aOxyteuthis jasykowi*, скважина в с. Пруды Пензен-

. ской области, гл. 150 м. 



Таблица LXXI 



Т А Б Л И II A L X X I I 

Фпг. 1. Шлиф ( Х - 4 0 ) , николи || . Песчаник разнозернистый глауконитово-кварцевый 
' с глинистым цементом. Порода в основном состоит из окатанных.зерен глауко-

• нита и более-редкихгзерен .кварца, полевого шпата, чешуек слюды и единич-
• ных зёрвн эпидота, фосфата. Размер зерен 0,02—0,01 мм, с преобладанием 

зерен 0,1 ' мм.Форма Зерен;кварца и полевого шпата угловато-окатанная. 
• Барремский век, время tOxyteuthis jasykowi*; скважина у г . Инзы, 

• гл. 248 . « . . > • •• : • 
Фиг . 2 . Шлиф ( X 40 ) , николи || . Песчаник разнозернистый, . алевритовый с глинисто-

йзвёстковистым цементом. Зерна угловатые и, реже угловато-окатанные раз-
. мером 0,1—0,2 и 0,05—0,08 мм. Барремский век, время Юху-teuthis jasy

kowi*, скважина у с . Ибредь Рязанской области. 



Таблица LXXTJ 



Т А Б Л И Ц А L X X I I I 

Фиг . 1. Колония Dentalium barremicus S a s о п о v а и обломки тонкостенных пелеци
под в алеврите глинистом, зеленовато-сером. В центре типичный вид Den
talium barremicus S a s o n o v a ( X - 2 ) . Барремский век, время ^Oxyteuthis 

Jasykowi*, с . Васильевна* на К у б р е , южный склон Жигулевского вала. 
Фиг. 2. Колония Dentalium barremicus S a s o n o v a и тонкостенные пелециподы 

в алеврите глинистом, зеленовато-сером. Барремский век, время nOxyteu-
this jasykowi*, с . Васильевна, на К у б р е , южный склон Жигулевского вала. 

Фиг . 3. КОЛОНИЯ Dentalium barremicus S a s o n o v a и Oxyteuthis jasykowi L a h . 
из верхней части конкреции мергеля песчанистого. Барремский век, время 
^Oxyteuthis jasykowi*, с . Васильевна, на К у б р е , южный склон Жигулевского 
вала. 



Таблица LXXffl 



Т А Б Л И Ц A L X X 1 V 

Фиг. 1. Алевролит с текстурой «конус в к о н у с » . Барремский век, время {Oxyteuthis 
jasykowi*, обнажение у западного конца с . Васильевки на К у б р е . Стрелкой 
показана верхняя часть слоя . 

Фиг . 2. Шлиф ( X 20) , николи || . Глинистый алевролит переполнен Dentalium sp. Слева 
виден разрез Dentalium barremicus S a s o n o v a . Барремский век, время 
{Oxyteuthis jasykowi*, обнажение у западного конца с . Васильевки на K v 6 o e 
(см. табл. L X X I I I , фиг. 3 ) . 



Таб лица LXXIY 



Т А Б Л И Ц А L X X V 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46) , николи || . Алевролит глинистый. Алевритовый материал (37 ,32%) 
представлен угловатыми зернами кварца а и полевого пшата ( 4 0 — 5 0 % ) , 
чешуйками б слюды ( 3 , 9 % ) , зернами глауконита ( 0 , 5 % ) . Размер зерен але
врита 0,05—0,1 мм, редко встречаются более крупные зерна. Цементом 
служит тонкочешуйчатый глинистый материал ( 3 5 — 4 0 % ) , окрашенный 
органическим веществом в. Тип цементации в основном базальный. Цемент 
распределен в породе неравномерно; наблюдаются линзовидные участки 
глины, содержащие незначительную примесь алевритового материала; эти 
участки вытянуты более или менее параллельно друг д р у г у , что обусловли
вает неясную слоистость породы. В породе разбросаны углистые частицы ( 5 % ) 
и зерна пирита ( 3 % ) . Порода содержит 9 2 % нерастворимого остатка. Апт
ский век, время {Deshayesites deshayesi*, Новоузенская опорная скважина, 
левый берег Волги , гл. 1976—1990 м, о б р . 123. 

Ф и г . 2 . Деталь строения разреза Dentalium barremicus S a s o n o v a , изображенного 
на табл. L X X I I I , фиг. 2 . Шлиф ( X 20) , николи || . Поперечный разрез. 
Стенки сложены кальцитом: внутренняя часть а более темная, волокнистого 
строения; наружная б — светлая радиально-лучистая. Полость раковины в 
выполнена мелкозернистым сидеритом. 





Т А Б Л И Ц А L X X V I 

Фиг . 1. Колония Dentalium barremicus S a s o n o v a ( X 2) в алеврите глинистом, 
слюдисто-глауконитовом, косослоистом. Гранулометрический состав п о 
роды ( % ) : песка —: 9,10; алеврита — 32,8; глины — 58,10. В тяжелой фрак
ции ( % ) : роговой обманки — 25—27,5; слюды — 7,2; сфена — 3,5; апа
т и т а — 4 ,1 ; глауконита — 3,8: эпидота — 24 ,1 ; в легкой фракции: 
слюды — 3,3, глауконита — 12,1 . Поздний баррем, время {Oxyteuthis jasy
kowi*, правый берег Волги, в 4 км к ю г у от г. Сенгели. 

Фиг . 2 . Конкреция известняка серого глинистого залегает среди битуминозных глин 
и Сланцев. Известняк слоистый переполнен раковинами Deshayesites и пелв-
циподамй. Ранний апт, время {Deshayesites deshayesi*, правый склон оврага , 
в 4 км южнее г. СенГели. 



Таблица 1Ш1 



Т А Б Л И Ц , A L X X V I I 

Ф и г . - 1 . Конкреция сидерита алевритисто-глинистого серо-желтоватого цвета размером 
до 1,5 X 0,75 м, концентрического строения, переполнена многочисленной 
фауной Oxyteuthis jasykowi L a h. , с мелкими раковинами гастропод, пеле
ципод. В верхней части конкреции, в концентрическом слое м о щ н о с т ь ю 
2—3 см расположена многочисленная колония Dentalium barremicus S а^ 
,s о п о v а. Изображена центральная часть конкреции ( X 2 ) . Стрелкой 
показана- наружная часть конкреции. Барремский век, время ^Oxyteuthis 
jasykowii), западный конец с . Васильевки на К у б р е , обнажение на левом 
берегу ручья . Ю ж н о е крыло Жигулевских дислокаций в западной и х части. 

Фиг . 2 . Колония; Dentalium barremicus S a s o n o v a с массой раковин пелеципод, иа 
которых преобладают Cyprina sp . , Astarte porrecta В u c h . , обломком 
Oxyteuthis jasykowi L a h. Алеврит глинистый, глауконитово-слюдистый, 
косослоистый, зеленовато-серый; гранулометрический состав породы ( % ) ; ; 
песка — 8,15; алеврита — 28,17; глины — 63,68; в тяжелой фракции: 
роговой обманки — 28,8; слюды — 82; сфена — 3,8; анатаза — 5,6; глауко
нита — 3 ,1 ; эпидота — 29 ,1 ; устойчивых минералов — 16,2; в легкой фрак
ции: слюды — 2,9 ; глауконита — 10 ,1 . Барремский век , время ^Oxyteuthis 
jasykowp, скважина у н о с . Комсомольского на Ваде, северо-западная часть 
Пёнзо-Муромекого прогиба. 

Ф и г . 3. Массовое скопление Deshayesites volgensis S a s o n o v a n Sinzovia trautscholdi 
S i n z . , в конкреции темно-серого известняка. Ранний апт, время «De-
shayesites deshayesU, скважина на ст. Торбеево, северо-восточная часть Пензо-
Муромского прогиба . 



Таблица ЬХХУП 



Т А Б Л И Ц A L X X V I I I 

•Фиг. 1. Шлиф ( X 40) , николи || . Известняк мелкозернистый, пиритизированный, с ж е 
лезистыми оолитами .и псевдооолитами, сложенные фосфатом, размером 0,10— 
0,15 мм. Внутренняя часть многих оолитов частично или полностью выще
лочена. В породе присутствуют глауконит, мелкие 'зерна кварца, размером 
до 0,2 мм, полевого шпата и единичные чешуйки слюды. Видны серая 
масса — мелкозернистый карбонат, черные участки — пирит. Х о р о ш о 
видны железистые оолиты неправильной формы. Ранний апт, время {De
shayesites deshayesi), скважина у г . Инзы, гл. 169 м, на 3 м выше кровли 
битуминозных сланцев. 

Ф и г . 2 . Шлиф. ( X 40) , николи || . Известняк мелкозернистый, сильно пористый. Встре
чаются единичные зерна кварца, размером 0,02—0,04 мм. Присутствуют 
мелкие углистые частицы — до 1%. Ранний апт, время {Deshayesites de
shayesi*, с . Пруды на С у р е , опорная скважина, г л . 225—226 м-



2 7 П а л е о г е о г р а ф и я 



Т А Б Л И Ц А L X X I X 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 40) , николи || . Песчаник мелкозернистый, глауконитово-кварцевый 
с известковистым цементом, с редкими обуглившимися растительными остат
ками. Ранний апт, время {.Deshayesites deshayesi*, скв . 21 в верховьях Ива-
нырса, о б р . ,35. Сурско-Мокшинская зона поднятий. 

ф и г . 2- Шлиф ( X 40) , николи || . Известняк мелкозернистый, алевритистый, залегает 
удлиненными линзами в толще глин плотных, темно-серых, алевритовых 
над битуминозными сланцами в 0,90 м. Основная масса породы ( 5 0 — 5 5 % ) 
представлена мелкозернистым волокнистым карбонатом, зерна к о т о р о г о 
образуют агрегаты веерообразной, звездообразной и лапчатой формы. Кла-

: стический материал ( 3 0 % ) расположен в породе неравномерно, участками 
наблюдаются значительные скопления, представленные зернами кварца, 
глауконита, полевого шпата, единичными зернами циркона, эпидота, гра
ната и чешуйками слюды. Форма зерен угловатая и окатанная. Размер зерен 
0,02—0,12 и 0,1 мм. В породе наблюдается значительное количество ( 2 0 % ) 
удлиненных включений и псевдооолитов, пропитанных бурыми гидроокис
лами железа. Встречаются включения зерен пирита и крупных зерен черных 
рудных минералов. Характерный слой мелководных отложений раннего 
апта, время {Deshayesites deshayesi*, скважина у г . Инзы, гл. 168,5—170 м, 
о б р . 2 2 . 



Таблица LXXIX 



Т А Б Л И Ц А L X X X 

Фит . 1. Шлиф ( X 46) , николи | | , сделан перпендикулярно плоскости напластования. 
Стрелкой, показана верхняя часть слоя . Алевролит. Алевритовый материал 
Представлен угловато-окатанными и угловатыми зёрнами кварца а ш поле
вого шпата ( 6 0 % ) , реже чешуйками слюды ( 5 % ) , зернами глауконита б 
( 1 5 % ) , еще реже обломками кремнистых пород и зернами граната. Размер 
зерен алевритового материала 0,03— 0 ,1 . мм, реже встречаются более к р у п -
ные-зерна размером до 0,15 мм. Цементом служит .тонкочешуйчатый глини
стый материал в ( 1 5 % ) , неравномерно окрашенный органическим веществом. 
Присутствуют углистые остатки ( 3 % ) и пирит ( 2 % ) . Цемент распределен 
неравномерно. Аптский век, время {.Deshayesites deshayesi*, Новоузенская 
опорная скважина, левый берег Волги, гл . 1910—1922 л*, о б р . 103. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | , сделан перпендикулярно плоскости напластования. 
Стрелкой показана верхняя часть слоя . Глина неравномерно алевритистая. 
Гранулометрический состав породы: глины — 6 2 , 6 8 % , алеврита — 3 7 , 3 2 % . 
Алевритовый материал представлен угловато-окатанными и угловатыми 
зернами кварца а ( 5 8 , 7 % ) , полевого шпата ( 3 6 , 8 % ) , листочками слюды 
{ 3 , 8 % ) , глауконита ( 0 , 3 % ) , единичными зернами черных рудных, граната, 
циркона и анатаза. Размер алевритовых зерен преимущественно 0 ,03— 
0,1 мм, единичные зерна размером до 0,15 мм. В верхней части виден 
участок б линзы алевролита с незначительным содержанием цемента (тип 
цементации поровый и пленочный). На остальной части фотографии алевро
лит с глинистым цементом в — тип цементации базальный. Аптский век , 

. в р е м я {.Deshayesites 'deshayesi*, Новоузенская опорная скважина, левый 
берег Волги , гл. 1970—1990 м, о б р . 122. 



Таблица LXXX 



Т А Б Л И Ц А L X X X I 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 4 6 ) , николи || . Алевролит. Гранулометрический состав породы: 
глины 4 4 , 3 1 % , алеврита 5 5 , 6 9 % . Алевролитовый материал представлен 
угловато-окатанными и угловатыми зернами а кварца ( 5 0 , 8 % ) и полевого 
шпата ( 4 4 , 7 % ) , чешуйками слюды ( 3 , 6 % ) , зернами глауконита ( 0 , 6 % ) , 
одиночными обломками..кремнистых пород, , зернами граната, пирита, цир
кона и редкими включениями фосфата. Размер алевритового материала 
0,03—0,1 мм, реже встречаются более крупные зерна размером до 0,15 мм. 
Цементом служит тонкочешуйчатый глинистый материал в, нераваомерно 
окрашенный органическим веществом. Присутствуют углистые остатки. 
Цемент распределен неравномерно- Встречаются линзовидные Ирослои 
алевролита с меньшим содержанием цемента, чем в основной массе , о б у с л о 
вливающие неясную слоистость породы, и прожилки гипса б . Химический 
состав породы ( % ) : нерастворимого остатка — 85,62; А ] 2 0 3 — 4 ,14 ; F e 2 0 3 — 
1,15; F e O — 2 , 0 9 ; СаО — 0,85; MgO — 1,74; S 0 3 - 0 ,16; Н 3 0 - 1,73, 
п . п. п. — 3,72. Аптский век, время ^Deshayesites deshayesi*, Н о в о у з е н 
ская опорная скважина, левый берег Волги , гл . 1934—1947 м, о б р . 114. 

Ф « г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи | | . Известняк криноидный, песчанистый. Основная масса 
породы сложена органическими остатками ( 5 0 % ) , представленными в основ
ном иглокожими а, реже брахиоподами и водорослями е. Цемент — микро
зернистый кальцит б, перемешанный с глинистым материалом. Тип цемен
тации базальный. Порода содержит песчаный материал, представленный 
^глвватоЧжатанными зернами кварца г и полевого шпата размером 0,06— 
0,18 мм, преобладают > 0,1 мм ( 2 5 — 3 0 % ) , редкими обломками кремни
с т ы х пород и чешуйками слюды, зернами е глауконита ( 5 — 7 % ) размером 
0 ,06—0,2 мм с преобладанием зерен размером > 0,1 мм. Встречаются 
углистые частицы и редкие включения фосфата. Аптский век, времй 
shayesites deshayesi», Новоузенская опорная скважина, левый берег В о л г и , 
гл . 1959—1964 м, о б р . 117. 



Таблица LXXXI 



Т А Б Л И Ц А L X X X I I 

Ф и г . t . Sinzovia trautscholdi S i n z . ( X 2 ) . Д в е раковины разного возраста. В черной 
конкреции известняка, залегающего в глине на 4—5 м выше кровли биту
минозных сланцев, на 4—5 км ю ж н е е Сенгилей. Ранний апт, время {De
shayesites deshayesi*, правый берег оврага, впадающего в В о л г у . 

Ф а г . 2 . Битуминозный сланец с многочисленными отпечатками Sinzovia sp . , Deshayesi
tes cf . consobrinoides S i n z о w , Д . deshayesi L e y m . Мелководные о т л о 
жения. Ранний апт, время {Deshayesites deshayesi*, опорная скважина 
у ст . Охотничья, около Ульяновска , гл . 133—141 м. 



Таблица LXXXTI 



Т А Б Л И Ц А L X X X I 1 I 

Ф и г . 1. Шлиф ( X 4 6 ) . николи |1 . Стрелкой показана верхняя поверхность слоя . Песча
ник алевритовый. Алевритово-песчаный материал представлен угловато-
окатанными и угловатыми зернами кварца ( 2 0 % ) и полевого шпата ( 1 5 % ) 
размером 0,02—0,1 мм, округлыми зернами глауконита ( 4 0 % ) , чешуйками 
слюды ( 2 % ) . Цементом служит тонкочешуйчатый глинистый материал ( 2 0 % ) , 
неравномерно пропитанный органическим веществом, участками обогаща
ющий п о р о д у в виде неправильных извилистых и прерывистых прослоев . 
Тип цементации базальный, поровый и соприкосновения. Встречается пи
рит ( 3 % ) . Ранний апт, Новоузенская опорная скважина, левый берег Волги , 
Саратовская область , гл . 1990—2000 м, о б р . 126. 

Ф и г . 2- Шлиф ( X 46) , николи || . А л е в р о л и т песчаный с включением сидерита. Песчано-
алевритовый материал представлен угловато-окатанными зернами а кварца 
и полевого шпата ( 3 0 — 3 5 % ) , значительно реже встречаются чешуйки слюды 
и обломки кремнистых пород ; нередко наблюдаются зерна 6 глауконита 
( 1 5 % ) размером 0,1—0,4 мм. Цемент в — среднезернистый кальцит ( 3 0 % ) . 
Тип цементации базальный. Порода содержит участки, сложенные зернами 
сидерита ( 2 0 % ) веретенообразной формы размером 0,1—0,15 мм. В с т р е 
чается пирит ( 3 % ) . Аптский век, время nCheloniceras tschernyschewb, Н о в о 
узенская опорная скважина, левый берег В о л г и , гл . 1850—1857 м, о б р . 9 2 . 



Таблица LXXXlfl 



Т А Б Л И Ц A L X X X IV 

Конкреция ( X 2 ) известняка темно-серого, плотного с раковистым изломом, перепол
ненная аммонитами, пелециподами и брюхоногими моллюсками (гастропо-
дами) Sinzovia trautscholdi S i n z. Deshayesites volgensis S a s о n с I T б 
D. consobrinoides S i n z . в. Конкреция залегает в темно-серой глине на 3 лГ 
выше кровли сланцев битуминозных. Ранний апт, время {Deshayesites desha-

L yesi», правый берег Волги, в 2 км южнее г. Сенгилей 



Таблица ЬХШУ 



Т А Б Л И Ц А L X X X V 

Ф и г . 1 , 1 а , 16, Serpula saratoviensis S a s o n o v a . Конкреция известняка алеврити-
с т о г о , песчанистого, мелкозернистого, с многочисленными Serpula saratovi
ensis. S a s o n p v а. В правом верхнем у г л у видна Aucellina aptiensis 
P o m p . Поздний апт, время aChelonicerds tschernyschewi*, p . Гуселка , 

' к северо-востоку от Саратова у с . Гуселка . 
1а, 16. Шлиф ( X 18,5) , николи || . Поперечные разрезы. Основная масса породы, вклю

чающая Serpula saratoviensis(верхняя часть на рис . 1а и в правом нижнем 
у г л у на рис . 16), состоит из средне- .и мелкозернистого карбоната кальция, 
содержащего песчаный и алевритовый материал, представленный п л о х о -
окатанными зернами кварца и полевого шпата, глауконита и единичными 
зернами эпидота, мусковита и пирита, а также раковинами Serpula. Стенки 
раковины Serpula сложены микрозернистым буровато-серого цвета каль
цитом б с волокнистой структурой , пропитанным органическим веществом. 
Раковины Serpula окружены широкой каймой а из тонкопризматического 
кальцита радиально-лучистого строения. Полости раковинок заполнены 
среднезернистым и частично микрозернистым кальцитом, слегка окрашен
ным в буроватый цвет и содержащим мелкие зерна пирита. 



Таблица ЬХХХУ 



Т А Б Л И Ц А L X X X V I 

•Фиг. 1 ,1а . Prohysteroceras (Goodhallites) aff. goodhalli S о w . 1 — вид с правой б о к о в о й 
стороны; la — вентральная часть раковины. Песчаник участками фосфори-
тизированный. Кровля верхнего альба. В 2 км от с . Шигаево Рязанской 
области, Шиловско-Владимирский прогиб . 

Ф и г . 2, 2а, 26, 2в . Deshayesites volgensis S a s o n o v a . 
2 — вид с правой боковой поверхности; 2а — вентральная часть раковины; 
26 — строение лопастной линии на правой стороне раковины около устья 
жилой камеры; 2в — строение лопастной линии на вентральной части рако
вины. Из глин, залегающих над сланцами, битуминозными в овраге Т о р н о в , 
у г . Сенгилей, нижний аптский подъярус . 



2 8 П а л е о г е о г р а ф и я . 



Т А Б Л И Ц А L X X X V I I 

Фиг . 1. Пришлифовка конкреции песчаника мелкозернистого, известковистого, перепол
ненного Serpula sarato viensis S a s o n o v a , изображенного на 
табл. L X X X V , фиг. 1. Видны разрезы Serpula в различных проекциях . 
Встречаются единичные Aucellina aptiensis P o m p . Мелководные отложе
ния позднего аптского моря, времени tCheloniceras tschernyschewi*, с . Г у с е л к а , 
к северо-востоку от Саратова, у с. Гуселки. 

Ф и г . 2 . Фосфоритовый конгломерат. Цементом является песчаник разнозернистый, 
кварцевый с плохо окатанными зернами и галькой кварца размером до 3 мм 
и кремня размером до 10 мм. Фосфоритовые желваки д в у х генераций, 
глинистые мелкие окатанные с глянцевой черной корочкой размером 0,5— 
3 мм и песчанистые плохо окатанные. Базальные конгломераты в основании 
отложений позднего альба, с . Устье на Парце, северо-восточная часть 
Пензо-Муромского прогиба. 



Таблица ЬХХХУИ 



Т А Б Л И Ц А L X X X V I I I 

Фиг . 1. Шлиф ( X 46) , николи || . Песчаник мелкозернистый. Гранулометрический состав 
породы: глины — 1 0 , 5 5 % , алеврита — 4 3 , 8 4 % , песка — 4 5 , 6 1 % . Песчаный 
материал представлен угловато-окатанными и окатанными зернами а кварца 
(66 ,8%) и полевого шпата ( 2 3 , 7 % ) , зернами в глауконита ( 7 , 1 % ) , обломками 
кремнистых пород ( 0 , 9 % ) , чешуйками слюды ( 1 , 2 % ) , хлорита ( 0 , 3 % ) , еди
ничными зернами граната б, циркона, черных рудных и нерудных непро
зрачных минералов. Размер зерен 0,15—0,25 мм. Ранний альб, Новоузен
ская опорная скважина, левый берег Волги, гл . 1785 м, о б р . 85а. 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 46) , николи || . Глина алевритовая, неяснослоистая. Основная масса 
породы сложена тонкочешуйчатым а глинистым материалом ( 5 0 % ) , значи
тельная часть чешуек которого одинаково оптически ориентирована. Порода 
содержит алевритовый материал ( 4 5 % ) , распределенный неравномерно, 
в виде линзовидных б участков и волнистых прерывистых прослоев , что 
обусловливает неясную слоистость породы. Алевритовый материал пред
ставлен угловатыми, реже угловато-окатанными зернами кварца, полевого 

; шпата, значительно реже чешуйками слюды, зернами глауконита, единич
ными зернами граната. Размер зерен 0,02—0,1 мм. По всей породе разбро
саны углистые включения ( 3 % ) . Встречаются зерна в пирита ( 2 % ) , иногда 
образующие небольшие скопления. Ранний альб, Новоузенская опорная 
скважина, левый берег Волги , гл. 1794—1800 м, о б р . 86. 



Таблица LXXXym 

2 



Т А Б Л И Ц А L X X X I X 

Ф и г . 1. Шлиф (х 40) , николи || . Фосфорит алевритовый с оолитами. Средний альб 
начало времени «НорШез dentatus*, скв . 21 , верховье р . Иванырса о б о 'l*>' 
Оурско-Мокшинская зона поднятий. ' 

Ф и г . 2 . Шлиф ( X 40) , николи | | . Глина песчанистая, на 5 ж выше подошвы среднего 
альба. Средний альб, время «Hoplites dentatus*, скв . у с. Чуфарово гл 86 5— 
89,5 м. ' ' ' 



Таблица LXXXIX 



Т А Б Л И Ц А Х С 

Фиг . 1, 1а. Шлифы ( X 46) , николи || . Известняк органогенный. Основная масса породы 
состоит из органических остатков , представленных иглокожими а ( 3 5 % ) , 
брахиоподами б ( 5 % ) , водорослями в ( 1 0 % ) , единичными тентакулитами. 
Размер обломков 0,15—2 мм. Цементом служит микрозернистый карбонат 
кальция г ( 3 0 % ) . Тип цементации базальный. Порода содержит обломочный 
материал ( 1 0 % ) , представленный угловато-окатанными зернами кварца, 
полевого шпата, глауконита, чешуйками слюды. Размер зерен 0,03—0,1 мм, 
редко встречаются более крупные зерна размером до 0,15 мм. Присутствуют 
мелкие зерна пирита е. Среднее альбское время, Новоузенская опорная сква
жина , левый берег Волги , гл. 1732—1744 м, о б р . 69, 



Таблица ХС 



Т А Б Л И Ц А X C I 

г. 1. Шлиф ( X 46) , николи || , сделан перпендикулярно плоскости напластования, 
стрелкой показана верхняя часть слоя . Алевролит с глинистым цементом, 
неяснослоистый: алевритовый материал представлен угловатыми и у г л о 
вато-окатанными зернами а кварца и полевого шпата ( 4 0 % ) , округлыми зер
нами глауконита ( 1 5 % ) , чешуйками б мусковита ( 5 % ) . Редко встречаются 
зерна граната, эпидота, биотита, циркона, анатаза. Размер зерен алеврито
вого материала 0,04—0,03 мм, встречаются размером до 0,15 мм. Цемент 
( 4 0 % ) представлен глинистым материалом, неравномерно (послойно) пропи
танным органическим веществом, что обусловливает н е я с н у ю слоистость 
породы. Последняя подчеркивается наличием прожилок в халцедона ( 1 — 2 % ) 
мощностью 0,06—0,1 мм. На отдельных участках наблюдаются агрегаты 
из чешуек хлорита. Поздний альб, Новоузенская опорная скважина, левый 
берег Волги, гл. 1552 м, о б р . 8. 

'. 2 . Шлиф ( X 46), николи || . Алевролит неравномерно глинистый. Основную массу 
породы слагает обломочный материал ( 6 0 % ) , представленный зернами квар
ца ( 3 0 % ) , полевого шпата ( 2 0 % ) , смятыми чешуйками слюд ( 1 0 % ) . Встре
чаются зерна непрозрачных нерудных и черных рудных минералов. Форма 
зерен угловатая, размер 0,04—0,08 мм. Встречаются зерна аутигенного 
глауконита, достигающие 0,1 мм и несколько более. Цементом служит 
тонкочешуйчатый глинистый материал ( 4 0 % ) , обогащенный тонкой углистой 
пылью и образующий многочисленные линзовидные и неровные прослойки 
и прожилки. Нередко встречаются более крупные (до 0,1—0,15 мм) обрывки 
обуглившейся растительной ткани, а также включения пирита. Текстура 
породы неровномикрослоистая. Средний альб, Новоузенская опорная сква
жина, левый берег Волги , гл. 1682 м, обр . 46. 



Таблица XCI 



Т А Б Л И Ц А X C I I 

Фиг . 1. Шлиф ( X 40) , николи |] . Глина сильно алевритовая, с массой обломков радио
лярий. Поздний альб, Прудовская опорная скважина, инт. 173—180 м. 

Фиг. 2 . Шлиф ( X 40) , николи || . Глина кремнистая, алевритовая, с радиоляриями. 
Поздний альб, скважина в г . Инзе, гл . 101 м. 



Таблица ХСП 



Т А Б Л И Ц А Х С Ш 

Фиг . 1. Фосфоритовый конгломерат (мощность 0,5—0,30 м) из х о р о ш о окатанных темно-
серых глинисто-песчанистых фосфоритовых желваков размером до 1—5 см, 
залегающих в основании буровато-серого , слоистого , алевритистого, сильно 
глинистого песчаника позднего альба, с . Чуфаровка на Ваде, северо-запад
ная часть Пензо-Муромского прогиба. 

Ф и г . 2 . Пески разнозернистые, участками глинисто-алевритистые, косослоистые , с лин
зами крупнозернистого песка, с пятью-семью прослоями и линзами песча
ника фосфоритизированного , -мощностью "5—20 еж. Средний альб, время 
{.Hoplites dentatus*, северо-западная часть Пензо-Муромского прогиба , 
с» Чуфаровка , правый берег Чиуша. 



Таблица ХСШ 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Ф 

С т р . 

Введение — Н. Т. Салонов, И. Г. Сазонова ................. 3 

Обзор литературы — Н. Т. Сазонов," И. Г. Сазонова 9 

Стратиграфия 27 

Юрская система — Н. Т. Сазонов ................... 37 
Нижний отдел — 

Геттангский, синемюрский и плинсбахский ярусы (37). Тоарский 
я р у с (41). 

Средний отдел . 42 
Ааленский я р у с (42). Байосский я р у с (44) . Батский я р у с (46). 

Верхний отдел 48 
Келловейский я р у с (48) . Оксфордский я р у с (52) . Кимериджский 
я р у с (57) . Волжский я р у с (60) . 

Меловая система — И. Г. Сазонова 70 
Нижний отдел . — 

Берриасский я р у с (70) . Валанжинский я р у с (87) . Готерив-баррем-
ский я р у с (89) . Готеривский я р у с (91). Барремский я р у с (95) . 
Аптский я р у с (97) . Альбский я р у с (103). 

Палеогеография 115 

Юрский период — Н. Т. Сазонов — 
Ранняя эпоха — 

Геттангский век (115). Синемюрский и плинсбахский века (118). 
Тоарский век (118). 

Средняя эпоха • 120 
Ааленский век (120). Байосский век (123). Батский век (129). 

Поздняя эпоха 140 
Келловейский век (140). Оксфордский век (147). Кимериджский 
век (155). Волжский век (157). 

Меловой период — И. Г. Сазонова . 166 
Раннемеловая эпоха — 

Берриасский век (167). Валанжинский век (171). Готеривский и 
барремский века (175). Аптский век (186). Альбский век (203)-

Палеотектоника 218 

Юрский период — Н. Т. Сазонов 219 

Раннемеловая эпоха — И. Г. Сазонова 238 

Заключение — Н. Т. Сазонов, И. Г. Сазонова . i 241 

Литература 242 

Таблицы и объяснения ( I — Х С Ш ) 261 

• 


