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Том H I т р у д о в В с е с о ю з н о г о с о в е щ а н и я п о у т о ч н е н и ю у н и -
фицированной с х е м ы с т р а т и г р а ф и и м е з о з о й с к и х о т л о ж е н и й Р у с -
с к о й п л а т ф о р м ы в к л ю ч а е т д о к л а д ы , в к о т о р ы х и з л о ж е н ы с о в р е -
менные д а н н ы е о с т р а т и г р а ф и ч е с к о м п о д р а з д е л е н и и м е л о в ы х 
о т л о ж е н и й Р у с с к о й п л а т ф о р м ы и о т д е л ь н ы х ее р е г и о н о в , д а н н ы е 
по и с п о л ь з о в а н и ю к а р о т а ж а д л я д е т а л ь н о г о с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о 
расчленения , п р и в о д я т с я с о п о с т а в л е н и я у н и ф и ц и р о в а н н ы х с х е м 
н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й Р у с с к о й п л а т ф о р м ы с у н и ф и ц и р о в а н -
н ы м и с х е м а м и д л я а л ь п и й с к о й з о н ы ю г а Е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р . 

К р о м е т о г о , п у б л и к у ю т с я м а т е р и а л ы к о л л о к в и у м а п о м и к р о -
фауне ю р с к и х и м е л о в ы х о т л о ж е н и й , в к о т о р ы х п р и в о д и т с я п е -
речень р у к о в о д я щ и х к о м п л е к с о в ф о р а м и н и ф е р и о с т р а к о д д л я 
отдельных р е г и о н о в Р у с с к о й п л а т ф о р м ы и о п и с а н и е н о в ы х р у к о -
в о д я щ и х в и д о в . 

Р е ш е н и я с о в е щ а н и я и у н и ф и ц и р о в а н н ы е с х е м ы п у б л и к у ю т с я 
отдельным и з д а н и е м . 

Т р у д ы с о в е щ а н и я п р е д с т а в л я ю т и н т е р е с д л я г е о л о г о в , п а л е о н -
т о л о г о в , г е о ф и з и к о в , а т а к ж е д д я с т у д е н т о в в у з о в и в т у з о в 
г е о л о г и ч е с к и х п р о ф и л е й . 



ОТ Р Е Д А К Ц И И 

Труды В с е с о ю з н о г о совещания по уточнению унифицированной 
схемы стратиграфии мезозойских отложений Р у с с к о й платформы издаются 
по постановлению совещания и подготовлены к печати редакционной 
комиссией. 

Созыву совещания предшествовало ш и р о к о е обсуждение унифициро-
ванной схемы стратиграфии м е з о з о й с к и х отложений , принятой на первом 
совещании в Ленинграде в 1954 г . и изданной Гостоптехиздатом в 1955 г. 

С 1957 г . научные и производственные организации, ведущие работы 
по изучению мезозоя на т е р р и т о р и и Р у с с к о й платформы, неоднократно 
обращались во В Н И Г Н И с п р о с ь б о й о р г а н и з о в а т ь второе мезозойское 
совещание для уточнения у н и ф и ц и р о в а н н о й схемы 1954 г . , особенно 
зонального подразделения и р у к о в о д я щ и х к о м п л е к с о в фауны, в первую 
очередь, фораминифер, для о т д е л ь н ы х зон и п о д ъ я р у с о в . 

В декабре 1957 г . председатель м е ж в е д о м с т в е н н о г о стратиграфического 
комитету академик Д . В . Н а л и в к и н с о о б щ и л во В Н И Г Н И , что комитет 
утвердил проведение у к а з а н н о г о с о в е щ а н и я . М и н и с т е р с т в о геологии и 
охраны недр СССР п о р у ч и л о п р о в е д е н и е его В с е с о ю з н о м у научно -исследо -
вательскому г е о л о г о р а з в е д о ч н о м у н е ф т я н о м у и н с т и т у т у — В Н И Г Н И с о в -
местно с В С Е Г Е И , В Н И Г Р И и А к а д е м и е й н а у к СССР. 

При В Н И Г Н И был о р г а н и з о в а н о р г к о м и т е т из представителей 
А Н СССР ( В . В . М е н н е р , Н . П . М и х а й л о в ) , А Н Б С С Р ( А . В . Ф у р с е н к о ) , 
В Н И Г Н И (С. П . М а к с и м о в — председатель о р г к о м и т е т а , Н . Т . Сазо-
нов — у ч е н ы й с е к р е т а р ь ) , В Н И Г Р И (С. Н . К о л т ы п и н , Е . М . Люткевич ) , 
В С Е Г Е И ( А . Е . Г л а з у н о в а ) , М Г У ( Д . П . Н а й д и н ) , Н и ж н е - В о л ж с к и й 
филиал В Н И Г Н И (Т . Н . Х а б а р о в а ) . 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕЩАНИЯ 

М а к с и м о в С. П. — председатель. Всесоюзный научно-исследовательский 
геологоразведочный нефтяной институт ВНИГНИ (Москва). 

С а з о н о в Н. Т. — заместитель председателя. ВНИГНИ (Москва). 
Я Н Ш И Н А. Л. — Академия паук СССР (Москва). 
М е н н е р В. В. — Академия наук СССР (Москва). 
С а к с В. Н. — Сибирский филиал Академии наук СССР (Новосибирск). 
Ф у р с е н к о А. В. — Академия наук Белорусской ССР (Минск). 
К а ч а р а в а И. В. — Академия наук Грузинской ССР (Тбилиси). 
Э р и с т а в и М. С. — Академия наук Грузинской ССР (Тбилиси). 
Д а л и и к е в и ч ю с И. А. — Академия наук Литовской ССР (Вильнюс). 
К а п т а р е н к о - Ч е р н о V с о в а О. К. — Академия наук Украин-

ской ССР (Киев). 
Л ю т к е в и ч Е. М. — Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский гео-

логоразведочный институт ВНИГРИ (Ленинград). 
К о л т ы п и н С. Н. — ВНИГРИ (Ленинград). 
Г л а з у н о в а А. Е. — Всесоюзный научно-исследовательский геолотаГОв-

«мши институт ВСЕГЕИ (Ленинград). 
1* 



4 От редакции 

Н а й д н н Д. П. — Московский государственный университет mr. М. В. Ло-
моносова (Москва). 

М а к р и д и к В. П. — Харьковский государственный университет 
им. А. м. Горького (Харьков). 

X а л и л о в А. Г. — Академия паук Азербайджанской ССР (Баку). 

Работали три секции: 

1) триаса — председатель Е. М. Люткевич; 2) юры н нижнего мела — предсе-
датель Н. Т. Сазонов; 3) верхнего мела — председатель С. И. Колтыпин. 

В разработке решений секций участвовали:1 

По триасу — А. И. Вала, Л. Д. Кипарисова, И. 10. Лапкам, 10. Е. Лапчик, 
Е. М. Люткевич, М. Ф. Нейбург, В. Г. Очев, Е. Е. Мигачева, Е. Н. Соколова, 
Б. П. Стерлин, Д. Л. Фрухт. 

По юре — Г. Е.-А. Айзенштадт, М. И. Бланк, А. А. Григелис, Л. Г. Дайн, 
О. К. Каптаренко-Черноусова, Г. Я. Крымгольц, Н. П. Михайлов, В. Л. Макридин, 
И. В. Митянина, В. Е. Пермяков, И.Г.Сазонова, Н .Т .Сазонов , В. Н. Сакс, 
А. И. Сарычева, Б. П. Стерлин, Т. Н. Хабарова, А. В. Фурсеико, И. М. Ямниченкс 
и др. 

По нижнему мелу — А. Е. Глазунова, В. В. Друщиц, В. Л. Егояи, А. М. Куз-
нецова, М. П. Кудрявцев, Т. А. Мордвилко, И. Г. Сазонова, Н. Т. Сазонов, 
А. Г. Ю. Халилов, М. С. Эристави и др. 

По верхнему мелу — В. С. Акимец, Л. В. Атабекян-Захарова, И. В. Качарава, 
С. Н. Колтыпин, Н. И. Маслакова, М. М. Москвин, В. Г. Морозова, Д. П. Найдин. 
А. Л. Яншин и др. 

Н а о с н о в а н и и о б с у ж д е н и я д о к л а д о в и в ы с т у п л е н и й в п р е н и я х б ы л и 
в ы р а б о т а н ы п р о е к т ы р е ш е н и й п о с т р а т и г р а ф и и м е з о з о й с к и х о т л о ж е н и й . 

Н а з а к л ю ч и т е л ь н о м п л е н а р н о м з а с е д а н и и б ы л и р а с с м о т р е н ы и у т в е р -
ж д е н ы в ы н е с е н н ы е с е к ц и я м и р е ш е н и я . 

Д л я р у к о в о д с т в а и з д а н и е м р е ш е н и й и т р у д о в с о в е щ а н и я у т в е р ж д е н а 
р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я в с о с т а в е : С . Н . К о л т ы п и н ( р е д а к т о р п о л у т о м а 
в е р х н е г о о т д е л а м е л о в о й с и с т е м ы ) ; Е . М . Л ю т к е в и ч ( р е д а к т о р т о м а т р и а -
с о в о й с и с т е м ы ) ; С . П . М а к с и м о в , В . В . М е н н е р , Н . Т . М и х а й л о в , Н . Т . С а -
з о н о в ( р е д а к т о р т о м а ю р с к о й с и с т е м ы и п о л у т о м а н и ж н е г о о т д е л а м е л о -
в о й с и с т е м ы ) ; А . В . Ф у р с е н к о ( р е д а к т о р м а т е р и а л о в к о л л о к в и у м а п о 
м и к р о ф а у н е ) ; A . JI . Я н ш и н . 

О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р Н . Т . С а з о н о в . 
И з д а в а е м ы е д о к л а д ы и с о о б щ е н и я н е я в л я ю т с я с т е н о г р а ф и ч е с к и м и 

о т ч е т а м и с о в е щ а н и я , а с п е ц и а л ь н о п о д г о т о в л е н ы а в т о р а м и д л я о п у б л и к о -
в а н и я . К р о м е т о г о , п у б л и к у ю т с я м а т е р и а л ы к о л л о к в и у м а п о м и к р о ф а у н е 
ю р с к и х и м е л о в ы х о т л о ж е н и й . Р е ш е н и я с о в е щ а н и я и з д а ю т с я о т д е л ь н ы м 
и з д а н и е м . 

Т р у д ы с о в е щ а н и я в ы х о д я т в с в е т т р е м я о т д е л ь н ы м и т о м а м и : т о м I — 
т р и а с о в а я с и с т е м а , т о м I I — ю р с к а я с и с т е м а , т о м I I I — м е л о в а я с и с т е м а 
и м а т е р и а л ы к о л л о к в и у м а п о м и к р о ф а у н е ю р с к и х и м е л о в ы х о т л д а к в м й . 

1 Полный слциюк участников совещания ^»шу%иковад введрввм теме трудвв. 
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и . Г . САЗОНОВА 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ 
Ш1ЖПЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ПРОЕКТ) 

Н и ж н и е м е л о в ы е о т л о ж е н и я и м е ю т ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е в ц е н -
л ь н ы х о б л а с т я х Р у с с к о й п л а т ф о р м ы , в С р е д н е м и Н и ж н е м П о в о л ж ь е 

и в Прикаспийской с и н е к л и з е . За п о с л е д н и е г о д ы п р и с у т с т в и е и х 
у с т а н о в л е н о в Д н е п р о в с к о й с и н е к л и з е . В о т л о ж е н и я х н и ж н е г о мела 
наличие н е ф т и и г а з а б ы л о и з в е с т н о в ю г о - в о с т о ч н о й ч а с т и П р и к а с п и й -
ской с и н с к л и з ы — в Э м б е н с к о й о б л а с т и , а за п о с л е д н и е г о д ы о т к р ы т ы 
промышленные с к о п л е н и я и х в ю г о - з а п а д н о й ч а с т и с и н е к л и з ы — в А с т р а -
ханской о б л а с т и и К а л м ы ц к о й А С С Р . П о т е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и 
к открытию н е ф т и и г а з а э т и о т л о ж е н и я и м е ю т в с е в е р о - з а п а д н о й , 
западной и ц е н т р а л ь н о й ч а с т я х П р и к а с п и й с к о й с и н е к л и з ы и П р е д -
кавказья. 

К о т л о ж е н и я м н и ж н е г о м е л а п р и у р о ч е н ы м а р к и р у ю щ и е г о р и з о н т ы , 
имеющие б о л ь ш о е з н а ч е н и е п р и с о с т а в л е н и и с т р у к т у р н ы х к а р т , на о с н о -
вании к о т о р ы х в ы я в л я ю т с я л о к а л ь н ы е с т р у к т у р ы в С р е д н е м и Н и ж н е м 
П о в о л ж ь е д л я п о и с к о в н е ф т я н ы х м е с т о р о ж д е н и й в б о л е е д р е в н и х п о р о -
дах п а л е о з о я . В с в я з и с э т и м и з у ч е н и е с т р а т и г р а ф и и н и ж н е г о отдела 
меловой с и с т е м ы и м е е т н е т о л ь к о н а у ч н о е , н о и п р а к т и ч е с к о е зна -
чение. 

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о д р а з д е л е н и е н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й р а з р а -
ботано на о с н о в а н и и о б о б щ е н и я р а б о т : Н . А . Б о г о с л о в с к о г о , М . М . В а с и л ь -
евского , Н . Т . З о н о в а , Н . П . Л у п п о в а , Е . В . М и л а н о в с к о г о , Т . А . М о р д -
вилко. Е . В . М я т л ю к , С . Н . Н и к и т и н а , А . П . П а в л о в а , Г . Г . П о с л а в с к о й , 
В. П . Р е н г а р т е н а , Н . Т . С а з о н о в а , Е . С . Ч е р н о в о й , А . Л . Я н ш и н а и д р . , 
а т а к ж е р а б о т а в т о р а п о и з у ч е н и ю ф а у н ы , л и т о л о г и ч е с к о г о и м и н е р а л о -
гического с о с т а в а н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й п о к е р н у с к в а ж и н и п о е сте -
ственным о б н а ж е н и я м , к о т о р ы е я в л я ю т с я т и п и ч н ы м и д л я о т д е л ь н ы х 
районов о п и с ы в а е м о й т е р р и т о р и и . С т р а т и г р а ф и я н и ж н е г о м е л а в о с н о в н о м 
построена на о с н о в а н и и и з у ч е н и я а м м о н и т о в . 

Значительно хуже обстоит дело с привлечением фораминифер, йеле-
Ципод̂  и брахиопод для палеонтологического обоснования стратиграфи-
ческой схемы, особенно при зональном расчленении. 

До настоящего времени зональные и подъярусные комплексы форами-
нифер достаточно полно неизучены, и различные авторы приводят раз-
личные комплексы для одних и тех же стратиграфических единиц — зон, 
подъярусов и даже ярусов. 

Нижний отдел меловой системы подразделяется на валанжинский, 
г°теривский, барремский, аптский и альбский ярусы. На табл. 1 приво-
дится проект унифицированной схемы стратиграфии нижнемеловых втло-
жений Русской платформы и сопоставление с унифицированной схемвй 
стратиграфии нижнемеловых отложений Альпийской зоны юга Европей-
ской части СССР. На табл. 2 дано сопоставление районных схем стратигра-
фии мжнемеловых отложений Русской илатформы. 
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Валанжинский ярус 

Валанжинский ярус подразделяется на 3 подъяруса: нижний [ =- берри-
асский-рязанский горизонт Н . А . Богословского, 1897], средний и верхний. 

Нижний подъярус( = берриасский-рязанский горизонт) подразделяется 
на две зоны. Нижняя — Rjasanites rjasanensis и верхняя — Bogoslovskia 
stenomphola. 

В 1853 г . в Швейцарии Д е з о р впервые выделил в а л а н ж и н с к и й ярус , 
дав это название по имени замка В а л а н ж и н (Valangis) . К сожалению, 
в стратиграфическом разрезе в а л а н ж и н , описанный Д е з о р о м , залегает 
на пресноводных о б р а з о в а н и я х , а н а л о г и ч н ы х п у р б е к у , и в с в я з и с транс-
грессивным нижним к о н т а к т о м в а л а н ж и п с к н е о т л о ж е н и я имеют в этом 
месте неполный р а з р е з . В 1867 г . Пиктет (Р i с t с t F . I . ) описг.л «изве-
стняки берриаса» по имени деревни Б е р р и а с во Ф р а н ц и и и отнес их 
к н е о к о м у . К а к с а м о с т о я т е л ь н а я с т р а т и г р а ф и ч е с к а я единица берриас 
впервые у п о м и н а е т с я в р а б о т е К о к а н д а (С о q u a n d , 1871) , позднее 
в н е к о т о р ы х р а б о т а х К и л и а н а , Р е н ь е и д р у г и х а в т о р о в . К беррилсу отно-
сятся известняки н и ж е с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о разреза в а л а н ж и н а по Д е з о р у , 
а налегают они на м о р с к и е о т л о ж е н и я в е р х н е г о т и т о н а . 

В 1868 г . А . И . В е н е ц к и й о п и с а л м е з о з о й с к и е о т л о ж е н и я по р . Проне 
эт г . М и х а й л о в а до г . П р о н с к а и по р . О к е от с . Старая Р я з а н ь до с . Н о в о -
селки. П р и этих р а б о т а х А . И . В е н е ц к и й с о б р а л к о л л е к ц и ю аммонитов, 
азучая к о т о р у ю он в п е р в ы е выделил н о в ы й вид Ammonites rjasanensis, 
ю описанный т о л ь к о в к о л л е к ц и и ; на это у к а з ы в а л и И . И . Л а г у з е н [1883, 
стр. 69] и Н . А . Б о г о с л о в с к и й [1897 , с т р . 14] . 

В 1885 г . Н . А . Б о г о с л о в с к и й (на с т р . 99) с л о и с Riasanites rjasanensis 
i V e n e t z k y в п е р в ы е в ы д е л я е т под именем « р я з а н с к и й горизонт» с 
ссылкой (на с т р . 23) , что н а и м е н о в а н и е « р я з а н с к и й » сделано по предло-
жению С. Н . Н и к и т и н а . 

В 1888 г . С. Н . Н и к и т и н отмечает ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е слоев 
; Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. swiatovianus N i k . и массой 
1уцелл в Р я з а н с к о й и п р и л е г а ю щ и х о б л а с т я х . П о в о з р а с т у этот горизонт 

Н . Н и к и т и н считает п е р е х о д н ы м от ю р ы к м е л у , у к а з ы в а я на стр . 92 
аа близкое с х о д с т в о Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y с Berriasella 
orivasensis, о п и с а н н о й E . I . P i с t e t ( 1 8 6 7 — 1 8 6 8 Melanges paleontologi-
que, G e n e v e , pi. 18, fig. 1 — 2 , page 84) из и з в е с т н я к а Berrias, т. е. из 
самого о с н о в а н и я н и ж н е г о мела — с л о е в , к о т о р ы е не м о г у т относиться 
к в а л а н ж и н у в понимании Д е з о р а (1858 г . ) . Н а наш в з г л я д , это сходство 
весьма отдаленное , и с о в е р ш е н н о п р а в и л ь н о эти два аммонита относятся 
к двум различным р о д а м . О п и с а н н ы й в э т о й ж е р а б о т е Rjasanites subrja-
sanensis N i к . С. H . Н и к и т и н с о п о с т а в л я е т с Hoplites calisto и указывает 

•ео**' < ( ' " Я И Х е д в а в с о с т о я н и и различить» . Н . И. К р и ш т о ф о в и ч 
в т892 г . подтверждает наличие и ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е горизонта 
с Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y , R. subrjasanensis N i k . в М о с к о в -
с к о й и Р я з а н с к о й о б л а с т я х и впервые у к а з ы в а е т , что э тот горизонт зале-
гает выше слоев с Craspedites nodiger Е i c h w . , Garniericeras subclypeifor-
mis M i l a s c k . , т . е. выше в е р х н е г о в о л ж с к о г о я р у с а , и предположи- -
тельнв относит его к в е р х н е м у т и т о н у . 

В 1897 г. Н . А. Богословский опубликовал описание фауны, стратн-
а^&фическвв подразделение рязанского горизонта и дал его с о п о с т а в л е н и е 

»дж«в»зр®етдыми отложениями Западной Европы. 
Ж своей работе И . А . Богословский по указал, какой разрез он и̂ > 

Ж И М А Г Г З А стратвтив рязайвкоро г^ивфжта. Этот горизонт в Н Е Д Р : 



Унифицированная схема нижнемеловых отложений Русской платформы, 7' 

нием на три слоя Н. А. Богословский описал в двух разрезах: по правому 
берегу р. Оки напротив г. Спасск-Рязанский «между селениями Цыквино 
й^Клёментьевский погост» и у с. Шатрищи. В других разрезах, например 
у с. Кузьминского на берегу р. Оки севернее г. Рязани, у г . Михайлова 
и других пунктах, Н. А. Богословский выделяет рязанский горизонт как 
состоящий из одного слоя, судя по фауне, соответствующей нижнему слою 
у с. Шатрищи. Мы дважды посетили обнажения рязанского горизонта 
у г. Спасск-Рязанский. В настоящее время наиболее полные разрезы 
сохранились у Шатрища и у Никитине. У Никитино в небольшом глубо -
ком овраге, прорезающем правый берег Оки, нами был описан следующий 
разрез, который и принимается нами за стратотипический разрез рязан-
ского горизонта. 

J.,ox3. 1. Глина темно-серая известковистая с Amoeboceras alter-
nans В и с h. 

Ci^Vj. 2. Рязанский горизонт (нижний слой Н. А. Богословского ) . 
Песок глинистый, глауконитовый зеленовато-серый с песчаными срост-
ками и черными глянцевыми фосфоритовыми желваками. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,5—0,25 0,25—0,10 0,10—0,01 <0,01 

Содержание фракций, % 29,25 36,9 1,25 32,60 

В т я ж е л о й фракции п р и с у т с т в у ю т : амфиболы до 0 , 4 % , устойчивых 
минералов 2 3 , 1 % , в т о м числе граната 1 8 , 8 % , метаморфических минера-
лов 2 0 , 4 % , в том числе дистена 1 0 , 5 % , ставролита 8 , 5 % , глауконита 
4 1 , 2 % , слюды 0 ,2 , эпидота 2 ,9 . 

М о щ н о с т ь с л о я н е п о с т о я н н а я и колеблется от 0 ,2 до 1,40 л . В нем 
встречена многочисленная фауна Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y , 
R. subrjasanensis N i k . , R. swistowianus N i k . , Tollia bidevexa В о g о s 1., 
Paracraspedites (?) dorsorotundus В о g о s 1., Euthymiceras transfigurabilis 
В о g о s 1., Berriasella privasensis P i с t . , Pachyteuthis russiensis О г Ь м  

P. subcuadrata R о e т . , Aucella volgensis L a h . , A. fischeriana O r b . , 
Rhynchonella sp . , Trigonia scapha A g . 

С г ^ . 3 . Р я з а н с к и й г о р и з о н т (средний с л о й А . Н . Богословского ) . 
Песчаник неравномерно глинистый, глауконитовый , зеленовато-, ^рый, 
переполнен м а с с о й а у ц е л л , в с т р е ч а ю т с я редкие аммониты, некоторые не 
них фосфоритизированы. В с т р е ч а ю т с я фосфоритовые песчанистые желваки. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,5-0,25 0,25—0,10 0,10-0,01 <0,01 

^Держание фракций, % 40,22 34,47 5,47 19,34 

' Втяжелой фракции амфиболов до 1,3%, слюда Д* 5,4 « 
, 2 % р а л о в До 7%, метаморфических минералов до 
* ft « о 2 , 7 % . 
» г . (?) doraerotundus В о g о s I . , Г - КП 
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Е В Р О П Е Й С К О Й Ч А С Т И СССР 

Зона 

Peninquieria 
inflata 

а < 

*. 
т 
(Л 

Hysteroceras 
rbbignyi 

Характерный иомп.-к-кс фауны 

A nahop liies 
daghestanensis 

A T , ^TurnJ ° Г " Pul°sia S p , t h, A nisocercs ! 
Sinz . • T u r r i h l " Ъ'Ч'П BrongM. , Parahibolites pse.doduvaha j Л и с е Ш ы 

Henng . , I 
centricus P 

tofcZSJerulr V °r,b%',"ji u S p a U ' II. irrprntinum S p a l l , , j^UWMis loucasi M e b. c i M. C h a I., Epihnplites gibbosus SpaLh. 

A nahoplites daghestanensis G i n s u п., A . burgenensis G 1 a s u n. 

Hop lites 
dentatus 

Leymeriella 
tardefurca'.a 

Hypacanthoplltes 
jacobi 

AeanthohopUtes 
nolani 

Paraho^ftes 
melchioris и 
Co lombiceras 

tobleri 

Ckeloniceras 
tscherny schewi 

Hopliles dentatus S о w . , / / . escragnollensis S p a I h, Kossmatella rencun-
lensis Lac. 

I Desmocera 
• L i s I., Ino> 

Leymeriella tardefurcata L e y m. , L. bogdanou-itschi N a L z k у in G 1 
s u п . , L. revili J а с ., Hypacanthoplltes millelianus O r b . 

Hypacanthoplltes jacobi Coll., 
nijormis N a t z. in G 1 a s u n . 

H. tscharlokensis G l a s u n . , II. 

AeanthohopUtes nolani S e u п . , A. trautscholdi S i т . , В а с . , et S o г.. 
A. aplanatus S i n z . , A. bigoureti S e u п., A. bergeroni Seun. , Cheloni-
ceras clansayensis J a c . , Diadochoceras nodosocostatum О г b. , Thetironia 
nolani M ' o ' r d V. 

Thetironia 
В u с h, Р 
natus S о i 

Deshayesites 
dechyi 

p. СБ 

О 

Parahoplites melchioris A n t h . , P. multicostatus 
S i n z . , P. schmidti J a c., Colombiceras tobleri J i 
S i n z . , AeanthohopUtes aschiltaensis A n t h., Tetragonite.s 
A n t h., T. duvali R a s p . , Ammonitoceras pavlowi \Y a s s 

Sinz., I. maximus 
е., С. subpeltoceroids 

heterosu Icatu s 

Cheloniceras tscherny scheu-i Sinz.. Ch. subnodosocostatum Sinz., (h. 
martini O r b . , Gargasiceras gargasense O r b . , Colombiceras crassicostatum 
О г b . , С. caucasicum Ij u p p . 

Aconeceras 
Zurcherella 
Neohibolites 
N. aptiensis 
M о r d v., ( 
mis M о г d 
callistina r> 
Dosinimeria 

Deshayesites dechyi P a p p, D. deshayesi L e у m. , D. consobrinus O r b . 
D. lavaschensis К a s а п. , Dujrenoya furcata S o w D . sub/urcata K a s « i ' - . 
Pseudosaynella bicurvata M > с h . , Ancyloceras abichi S i m . , В а с . et S о r. 

Matheroniles 
ridzewskyi и 

Co Ichiditis 
securiformts 

Jfeteroctrai 
attieri 

tf« Icodticat 
callU^ 

*nuUlhurmmnl<i 
tnluUcHbt' 

V 
S 

Matheroniles ridzewskyi К а г., M. khwamliensis R о u с h 
weissi N с u m. el U h 1., Cheloniceras albrechtiaustriae H o h 
securi/ormis [Sim., Imeritrs densecostatus 

De*t>?" 

R с n n g. , I."fal-rei R * 11 c h' 

Sinzovia trc 
Orb,, Ancyl 
Sinz., Ch. с 
N. с lava S t 
M. elegans S i 
gonia ixctlana 
Birbitia apt и 
S о w - Nucul 
N i V i t i n a. 

Barremites strettostoma U h 1 , В hemiptychus К i 1 Heteroctr» 
n . k ft „bliauatum O r b . , Imerites giraudi К l 1., Matheronttts 
W , u on V !,Lnonis Otb ЯPulchellia ouachensis C o q £ " * W ' „ 
M a I h. SUesites s/ronon's U/ °fitrtg,nia abichi A n t h „ L naU^lken'' 

M o°r d ' ^ d t l l U s t i : I'll К а Л k „ Neithea ^ 
PtycLmya elongata A n t Ь... Л ^ ^ * ' Ь -
elegans S c ^ w e t z. , M. uhligl S с Ь w e U . 

„HcUodtKU. с a pjfyudi о г 

f,TutZ' S T F A T V C U N V Р,Ш«и. T I K I . ^ 

— Lllcostata O r b . , P. stantxlasi Tore., лЧЧ^.'и' l о * Ш " Craspedoiiscus fe.gt' h' 

J„vall L . v., C. n,Uni K i l . , C. seklitrl А я t., , iuvall ^ . -;, h , Smrtf nicer»s suHnvtnum Crleceratlte. 
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[ О Ж К П П Н А Л Ь П И Й С К О М з о н ы 
У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я СХЕМА С Т Р А Т 

РУССКО] 

Характерный комп.-ii-nc фауяы 

7„mis S p a l h . Л»1**"?,' , 
.. ParahiboHtes rse«iod,nahn 

'- р а I I ] . 

р а I 1]. 
7•lirrililoiilt-

rtrnsis G 1 a s и л. 

p a I h, Kossmatclla reticurr-

A ucellina gri/phaeoides Sow., Neohibolites stylioides 
H e n n g . , Гariamussiutn ninae K a r a k. , I noceramus con-
ccntricus Park., /. sulcatus Park, 

tschi N a I z k у in G 1 
ms Orb. 

nsis G 1 a s u п., И. по 1ч-

S i т . , В а е. . et S о г. . 
bergeroni S e u п., Cheloin-
statum O r b . , Thetironia 

Desmoceras latidorsatum M i c h . , Neohibolites minimus 
L i s I., Inoceramus sulcatus P a r k. , J. concentricus P a r k . 

Thetironia caucasica E i c h w . , A ucellina caucasica 
В u с h, Plerotrigonia alijormis P a r k . , Grammatodon cari-
natus Sow., Nucula albensis Orb. 

Зона 

Utl 

I'eruinquieria ! if 
in)lata ! £ ('allihoplites и 

Hop lites dentatus 

itus Sinz., P. maximus 
I а е., C. subpeltoceroidr s 
Tetragonites heterosulcatus 

utl W a s s. 

idosocostatum S i n z . , Ch. 
Colombiceras crassico statum 

Aconeceras nisum Orb., Desmoceras akuschaense Ant 
Zurcherella ziircheri J a c . , Salfeldiella guettardi H a s p . , 
Neohibolites semtcanaliculatus B 1., N. inflexus S t о 1 1., 
N. aptiensis K i l l . , Nuculana curta M o t d v . , N. caucasica 
M о г d v . , Cucullaea localis M о г d v . , Pterotrigonia pirilor-
mis M о г d v . , Venilicardia Iriangulata M о r d v . , Pseudo-
callistina recordeana Orb., Thetironia minor Sow., 
Dosinimeria parua S o w . , Geruillia extenuata E i с h w. 

У т., D. conmbririut 9 r b . 
w.,0. subfurcQta Rasa г., 
chi S i m . , В а с . et S о r. 

nsti В о u ch., mgthAW'U" 

u n KM 1. faurei R • u С п. 

Sinzovia trautscholdi Sinz., Pseudohaploceras math*roni 
O r b . , Ancyloceras renauxi O r b . , Chtloniceras seminodosum 
S i n z . , Ch. cornueli О r b., Neohibolites ewaldi Strom 
N. elava S t о 11., Mesohibolites renngarteni К г l ш й., 
M. elegans S с h w e t z.t M. uhligi S c h v e t i . , purotn-
gonia vectlana L y c e t t . , Astarte trapezoids A n t ® * » 
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F a t 1. 

* 1 1 г«, / ... • 
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Jeeheni u 
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disctfe IcMtus 
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Таблица 1 
УНИФИЦИРОВАННАЯ СХЕМА СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
( П р о е к т ) 

Я
ру

с 

о >> 
О. 
V 
if 
S 
В 

Зона 

И
нд

ек
с Характерный комплекс фауны 

Neohibolites stylioides 
г a k., Inoceramus соп-
к. 

А
ль

бс
ки

й 

В
ер

хн
ий

 
, 

Pervlnquieria 
inflata cj 

Callihoplites vraconensis Р i с t. el C a m p . , Pervlnquieria inflata S o w . 
Neohibolites stylioides 

г a k., Inoceramus соп-
к. 

А
ль

бс
ки

й 

В
ер

хн
ий

 
, 

"в 
о 

He выделены 

Neohibolites minimus 
I. concentricus P a r k . 

А
ль

бс
ки

й 

1 • « 
Ф 

"в 
и о 

He выделены 

Neohibolites minimus 
I. concentricus P a r k . 

А
ль

бс
ки

й 

1 • « 
Ф 

Hoplites dentatus "в 

U 
Hoplites dentatus S о w., H. benettiae S о w.t Dimorphoplites tethydi 

В а у 1 e, Arcthoplites jachromensis N i k., Inoceramus angllcus W o o d s . 

A ucellina caucasiea 
k. , Grammatodon cari-

А
ль

бс
ки

й 

'I 
Я 
£ 
в 
Я 

Leymeriella 
tardefurcata 
(для Эмбы) й 

Leymeriella tardefurcata L e y m.t UhUgella embaensis L u p p. 

A ucellina caucasiea 
k. , Grammatodon cari-

А
ль

бс
ки

й 

'I 
Я 
£ 
в 
Я 

He выделены 

2S akuschaense A n t h., 
ella guettardi R a s p . , 
N. inflexus S t 0 1 1.» 
М о г dv.t N. caucasica 

r.t Pterotrigonia pirifor-
ta М о г d r . , Pseudo-
tironia minor S о w., 
extenuata E L с h w. 

я 

В
ер

хн
ий

 
' 

He выделены 

2S akuschaense A n t h., 
ella guettardi R a s p . , 
N. inflexus S t 0 1 1.» 
М о г dv.t N. caucasica 

r.t Pterotrigonia pirifor-
ta М о г d r . , Pseudo-
tironia minor S о w., 
extenuata E L с h w. 

я 

В
ер

хн
ий

 
' 

Parahoplites 
melchioris 

О . в 
О 

Parahoplites melchioris A n t h. 

2S akuschaense A n t h., 
ella guettardi R a s p . , 
N. inflexus S t 0 1 1.» 
М о г dv.t N. caucasica 

r.t Pterotrigonia pirifor-
ta М о г d r . , Pseudo-
tironia minor S о w., 
extenuata E L с h w. 

я 

В
ер

хн
ий

 
' 

Cheloniceras 
tschernyschewi 

а 
и 

Cheloniceras tschernyscheivi S i n z . , Ch. tubnodosocostatum S i n z . таг. 
robusta S i n z . , Ch. volgensis V a s s . , Ch. martini O r b . 

tudohaploceras matluronl 
helonlceras seminodosum 
Нем ewaldi S t r o m } . , 
renngarteni К r l ш h.t 

S c h v e t i . , Pterotrl-
trapexoidea A n t k.t  

л p., Cucullaea fibrosa 
к i t i n a, N. gardneri 

w. 

я 

; 
Н

иж
ни

й 

Deshayesites 
deshayesi и 
Deshayesites 

dechyi 

веГ а 
и 

Deshayesites deshayesi L e y m.t D. dechfl P a p p, D. eonsobrlnotdes S i n-
z о w, D. volgensis I. S a a o n o v a , D. consobrlnus О г b., Sinsovla trout-
seholdl S i n z o w tudohaploceras matluronl 

helonlceras seminodosum 
Нем ewaldi S t r o m } . , 
renngarteni К r l ш h.t 

S c h v e t i . , Pterotrl-
trapexoidea A n t k.t  

л p., Cucullaea fibrosa 
к i t i n a, N. gardneri 

w. 

я 

; 
Н

иж
ни

й 

Deshayesites 
ureissi и 
Tropaeum 

boiptrbanki 
V Сб 
a 

Deshayesites wetssl N e u m. et U h ] . , B. leuasefuatIt K a e a o . , D. 
ssengtleyensis I. S a s о n o v a, -Sinsouia traut&haIdi 8 i а Ю w, Tropaeum 
bowerbankl S o w . 

tudohaploceras matluronl 
helonlceras seminodosum 
Нем ewaldi S t r o m } . , 
renngarteni К r l ш h.t 

S c h v e t i . , Pterotrl-
trapexoidea A n t k.t  

л p., Cucullaea fibrosa 
к i t i n a, N. gardneri 

w. 
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; 
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Matheronltes 
rldzewskyi 

"аГ я 
a 

Matheronltes ridieunkyi К а г., Deskayotites sp. 
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Qzyteulh.it 
fatykowl 
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Simblrtkllet 
dech&ti н 

Cr*tfed»dlscus 
ditavfalcatut 

£ 
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Oxyteuthis jetykowl L a h., 9. brun&icensis S t r e m b , . 0. Uhusent 
P a v 1. 

Simbirskites dechenl L i b . , S. umbonatus L a b . , S. kowaUusUi P a • 1., 
S. elftus T г., S. umbenattformis P a • \ a mteuMarbott P a • 1., Craipei*-
diteus diseofaleatus L a b . , C. philllptt ] ( i i i . ot U b l . , C. ftmful 
К • • п., С. barbmti I l k . , С. c*nelnnum^* a • Ь. С. prtgrtdUns L a h . , 
С. poliwnensts P i t I., Inoceramus tuctlU T r. 

i к и Я ш 

д 

1 Sp ret* ulcere t SpeeUnlceras verslcokr T г.. S. u P ш v 1.. S. яиЫлтгша 



Heteroceras 
astieri 

Ho Icodiscus 
caillaudi 

Barremites strettustoma И li 1., B. hemiptychus К i 1., Heteroiergs asli.rl 
O r b . , II. obliquatu/n O r b . , Inicrites girnudi К i I., M othcroniteg soult.ri 
M a t h . , Silesites sfranonis O r b Pulchcllia oiiavhrnsis С о q.« I'ltschlmri-
trigonia inguschcnsis R e n n p., Lotrigonia obi с hi Л n I 11., Г" na^tschlkrni,is 
M о г cf v., Pxeudoca Hist inn guti К а г а к., Keiiheu daghestanensls П q n ,, ^ 
Ptychomya elongata A n I It., Rrqutenia gryphuides M n I h., Mesohibo life's 
elegans S cMi^w e I z., M. uhligi S r h w e t г. 

Ho Icodiscus caillaudi Orb., H. ga staid I Orb., S pit i discus seunesi К i |. 
Emericicems emerici Lev., Pulchellia comprcssissiitia O r b . , Barrettiilr 
tenuicinctus S a r. et S c h o n il., B. psilotatus U h I. 

P sen dothu rrn a « "** 
angulicoststa 

Crioceratites 
duvali i 

Speetoniceras 
subinversum 

Pseudothurmannia angulicostata О r b . , P. sianislasi T о Г е., Slmblrskills 
kovalewskii P a v 1., S. decheni R o e in., Craspedodiscus diseofaleatus I, a li. 

Crioceratites duvali L e v . , C. nolani К i I., C. sabllerl A fit., 
ceras seeleyi N e u m. et U h 1., Speetoniceras subinversum. M. 

Aegocriu-
P a v I., 

S. versicolor T r d . , Lamellaptychus angulicostatus P i с I. ct L о г., 
dea karakaschl R e n n g., Hibolites longior S c h w e l z . . Trigonia carina ta 
A g., Exogyra subsinuata L e y т . , E. tubercultfera К о с li. et D u n к., 
Ponopea neocomiensis L e y m., Pholadomya gigantea S о w., Sphaera corm-
gata S о w., Terebratula acuta Q u e n . s l . , Toxaster retusus D о s о r 

Acanthodiscus 
radiatus 

Acanthodiscus radiatus В r u g . , Lyticoeeras planicosta K'o e n . , L. bifalra-
tum ' K o e n . , Oosterella cultrata O r b . , Leopoldia leopoldi O^r b., L. ca. 
stellanensis Orb. 

Olcostephanus 
ast ierl 

Olcostephanus astieri О r b., Polyptychites euryptychoides S p a t h, Dichoto-
mites btdichotomus L e y m., Neocraspedites grotriani W e e г t h. 

Thurmannlceras thurmanni P i с t., Kilianella roubaudt О г b., Neocomites 
neocomiensis Orb., N. trezanensis Lory, Lamellaptychus didaui С о q., 
Conobelus eonicus В 1. ^^ 

/Ve^efrbiee фш B-l., iffviathenia j  
tlltuiiensis Mitli., N. ktkluzensis Pc,I„ Nerinet upemis fee 1., Pht-
nertphyxts utltnglnensis T с • ]., Limt etil.nl P. at C. , Trig.nit guernssi-
mtvl M a r d v . , Septtliph.rit cu.ertssim.vi M • i s. , Rectithyris mtisseevi 
W e к • r, Terebrttulint trguinensis M • i s„ Aucellt crtssic.llii K e y 
Ttxtster ffrtn.sus ( r k . 

Subthurrnannlt 
htniert С О 

Subtkurmtnnlt belssterl P i с I., Eutkymicerts euthymt P i с t., E. trans/l-
turtiilii l a g a n ] . , njtntUet rjtttiui)fit W i l l i ! . , Negrellceras negrell 
M a t k., Merritsella pan tic a R e I., S. subchapert R e t., Neocomites retowskyi 
S a y s . , Myophtrellt Itevinspn-lesalngl R e н Eg,, Modiola monimolini P i f t. 
• t С а ш p., Aucella volgensis L a h . t Zetllerta abchasica N u t x., Z. cege-
mensls M a i л., Ltma dubtstensls P i с t. et C a m p., Arcomytilus couloni 
M a г с а и 
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Simbirskites 
decheni и 

Craspedodiscus 
disco fa Icatus 

да 
о 

Simbirskites decheni L a b . , S. umbonatus L a h с l-, . r ,„ n 
J . elalus T г., 5 . umbonatllormis P a v 1., S. pseudobafbotl p^'i" Л " V i" 
discus discoja Icatus L a h . , C. phtlllpsi u m „ ? ,T ^aspedo-
K о e п., C. barbell L a h C . conclnnum P a v l ' Г „ j', 
C. polivnensls P a v 1., Inoceramus aucella T г. ".рщюивм L a h . , 
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Speetoniceras 
versicolor 

j? 
и 

Speetoniceras versicolor T г., S. Inversus M P a v l ? .„hi 
M. P a v l . , Simbirskites coronatljormls M. P a v l . , Astarte porrectaВ u c h ! 
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Leopoldia 
btassa lensts 
(для Эмбы) 

б* и 
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S j Leopoldia blassalensts Karat . 
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Disto loceras 
histrix и 

Dichotomies 
bidichotomus 

(для центральных 
и северных 

районов Русской 
платформы) 

"л 
а Distoloceras pavlowi S p a t h, Dichotomies bidichotomus L e у m. 
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г 0-
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Polyptychites 
polyptychus 

•S 
б 

Polyptychltes polyptychus K e y s . , P. peUchorensis В о g о з 1., Dlefwtomt-
tes aff . bidichotomus L e y m . 
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Polyptychites 
micha Iskli 

* P. expansus В о g о s 1., P. lejanus В о f о 9 1. 
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Nikitlnoceras 
hoplitoides 1 

Nikitlnoceras hoplitoides N i k . , N. Igowensts N i k „ N. glaber N i k., N. 
trlptychtformts N i k., N. syiranlcus Pav l . , N. diptychus Keya., Poly-
ptychites aff . keyserltngi N e u m. et W b l . , Chandomlrovia ilekensts S a s o -
n 0 V 
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1 
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Bogoslovskia 
stenomphala 

"V4  
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s 
1 о. 
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Bogoslovskia stenomphala P a v l . , Paracraspedites spassktnsls В 0 g 0 s 1., 
Pseudogarnieria undulato-pltcattlts S t с h i г. , Proleopoldit kurmyschensls 
S t c h i r . , Euthymlceras hospes В 0 g о 9 1., Surltes ptncktensls Ь l i t -
n o v . , S. pechorensis S а а о n о v , S. ЫШпЫгшх B o g o a l . , Sukcrajft-
dites subpressulus B f l g o s l . , S. pnsmlut В ogee}., S. suprtsuMUus 
В 0 g 0 9 1. 
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Rjasanites 
rjasanensis 

и H > 

а 

s 
1 о. 
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Rjasanites rjasanensis W e и e 11 k у , И. swtstwUnus N i k „ Я. * 
nensis N i k . , Euthymlceras transjlguraHlls В о g • 9 1.. Auctlb 
Lah., Tollla bldevexa В о s 1. -v-̂ QP 
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 Pervlnquieria 
inflata CJ 

Pervlnquieria inflata S o w . , Puzosia communis S p a l l ) , Anlsoceras 
armatum S o w . , Turrilites bergeri I) r o u g h . , Parahibolites pseudoduvalia 
S i n z . A ucellina gryphaeoldes S o w . , Neohibolites stylioides 

R 0 n n g., Variamitssium ulnae К a г и k., Inoceramus con-
centricus P a r k . , I. sulcatus P a r k , 
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Husteroceras 
Tbbignyl 
D 

"e 
6 

Hysteroceras orbigniji S p a l l ) , 11. serpentinum S p a l l ) , Turrllitoida 
toucasi II о b. el M. С h a 1., Epihop lites glbbosus S p a l l ) . 

A ucellina gryphaeoldes S o w . , Neohibolites stylioides 
R 0 n n g., Variamitssium ulnae К a г и k., Inoceramus con-
centricus P a r k . , I. sulcatus P a r k , 

2 
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в at 
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Anahoplites 
daghestanensis 

"e 
S 

Anahoplites daghestanensis G 1 a s un . , A. burgenensis G I a s и n. 
Desmoceras latldorsatum M i с h., Neohibolites minimus 

L i s t . , Inoceramus sulcatus P a r k., I. concentricus P a r k . 
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dentatus 
" E 

6 
Hoplites dentatus S o w . , //. escragnollensis S p a l l ) , Kossmatella rencure-

lensis L a c . 

Desmoceras latldorsatum M i с h., Neohibolites minimus 
L i s t . , Inoceramus sulcatus P a r k., I. concentricus P a r k . 
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Leymeriella 
tardefurcata a 

Leymeriella tardefurcata L с у in., L. bogdanowitschi N a I z k у in G 1 a-
S и п., L. revili J a с Hypacanthop lites milletianus O r b . 

Thetironia caucasica E i с h w., A ucellina caucasica 
В и с h, Pterotrigonia aliformis P a r k . , Grammatodon carl-
natus S о w., Nucula aibensis O r b . 
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Hypacanthop lites jacobi C o l l . , H. tscharlokensis G I a s и п., H. nola-
ni for mis N a t z. in G 1 a s и n. 

Thetironia caucasica E i с h w., A ucellina caucasica 
В и с h, Pterotrigonia aliformis P a r k . , Grammatodon carl-
natus S о w., Nucula aibensis O r b . 
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Acantkohop lites 
nolani 

ш 
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Acanthohop lites nolani S о и п., A. trautscholdi S i т . , В а с . , et S o г., 
A. aplanatus S i n z . , A. bigoureti S e и п., A. bergeroni S e и п., Cheloni-
ceras сlansayensis J а е., Diadochoceras nodosocostatum O r b . , Thetironia 
nolani lVTo'r d_v. 

Thetironia caucasica E i с h w., A ucellina caucasica 
В и с h, Pterotrigonia aliformis P a r k . , Grammatodon carl-
natus S о w., Nucula aibensis O r b . 
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ParaJuffifies 
melckiorisn 
Co lombicetas 

tobleri 

"ol в 
LA (J 

Parahoplites melchioris A n t h . , P. multicostatus S i n z . , P. maximus 
S i n z . , P. schmidti J a c., Colombiceras tobleri J а е., C. subpeltoceroid.s 
S i n z . , Acanthohop lites asehiltaensis A n t h., Tetragonites hetero sulcatus 
A n I h., T. duvali R a s p . , A mmonitoceras pavlowt W a s s. 

Aconeeeras nlsum O r b . , Desmoceras akuschaense A n t h . , 
Zurcherella zurcheri J a C., Salfeldiella guettardi R a s p . , 
Neohibolites semicanaliculatus В 1., N. inflexus S t о 11., 
N. aptiensis K i l l . , Nuculana eurta M о rdv. , N. caucasica 
M о r d v., Cucullaea localis M o l d v., Pterotrigonia pirifor-
mis M 0 r d v., Venilicardia triangulata M o r d v., Pteudo-
calllstina recordeana O r b . , Thetironia minor b o w . , 
Dosinimeria parva S o w . , Gervillia extenuata E i c H . 
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Cheloniceras 
tschernyschtwi 

" ь 
A 
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Cheloniceras tschernyschewi S i n z . , Ch. subnodosocostatum S i n z., Ch. 
martini O r b , , Gargaslceras gargasense O r b . , Colombiceras crassicostatum 
0 r b., C. caucaslcum L и p p. 

Aconeeeras nlsum O r b . , Desmoceras akuschaense A n t h . , 
Zurcherella zurcheri J a C., Salfeldiella guettardi R a s p . , 
Neohibolites semicanaliculatus В 1., N. inflexus S t о 11., 
N. aptiensis K i l l . , Nuculana eurta M о rdv. , N. caucasica 
M о r d v., Cucullaea localis M o l d v., Pterotrigonia pirifor-
mis M 0 r d v., Venilicardia triangulata M o r d v., Pteudo-
calllstina recordeana O r b . , Thetironia minor b o w . , 
Dosinimeria parva S o w . , Gervillia extenuata E i c H . 
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Deshayesites 
deehyi 
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Deshayesites deehyi P a p p, D. deshayesi L e y m., D. consobrinus O r b . 
D, lavaschensis К a s а п., Dufrenoya furcata S o w ,,D. subfurcata К a s а г . , 
Pseudosaynella btcurvata M i c h . , Ancyloceras abichi S i m . , В а с . et S о r. Sinzovia trautscholdi S i n z . , Pseudohaploeeras matluroni 

O r b . , Ancyloceras renauxi О Г b.,Cheloniceras 
S i n z., Ch.comueli О г b., Neohibolites ewaldi S t г о m b., 
N.dava S t о 1 I., Mesohibolites renngartem K r i m n., 
M. elegans S c h w e t ! . , M. uhligi S c h w e U , Ptcrotn-
gonia vectlana L у с в t t.f Astarte ' ^ ' V ? ' 1 1 ; 
Barbatla aptiensis P i о t. et С a M,P/V : f V eardneri 
S o w . , Nuculana pseudomariae N l k l 11 n a, N. gardnen 
N i k i t i n a, Corbula striatula S o w . 
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Deshayesites 
deehyi 
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Deshayesites deehyi P a p p, D. deshayesi L e y m., D. consobrinus O r b . 
D, lavaschensis К a s а п., Dufrenoya furcata S o w ,,D. subfurcata К a s а г . , 
Pseudosaynella btcurvata M i c h . , Ancyloceras abichi S i m . , В а с . et S о r. Sinzovia trautscholdi S i n z . , Pseudohaploeeras matluroni 

O r b . , Ancyloceras renauxi О Г b.,Cheloniceras 
S i n z., Ch.comueli О г b., Neohibolites ewaldi S t г о m b., 
N.dava S t о 1 I., Mesohibolites renngartem K r i m n., 
M. elegans S c h w e t ! . , M. uhligi S c h w e U , Ptcrotn-
gonia vectlana L у с в t t.f Astarte ' ^ ' V ? ' 1 1 ; 
Barbatla aptiensis P i о t. et С a M,P/V : f V eardneri 
S o w . , Nuculana pseudomariae N l k l 11 n a, N. gardnen 
N i k i t i n a, Corbula striatula S o w . 
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ridzewskyi 11 
Colchldltts 
tecuriformls 
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Matheronltes ridzewskyi К а г., M. khwamliensis R o u c h . , Deshayesites 
weissl N o u n , et U n 1., Cheloniceras aIbrechtlaustriae H 0 h., Colckldites 
securiformts [S i m., Jmerites densecostatus R e n n g . , I. favrei R o u c h . 

Sinzovia trautscholdi S i n z . , Pseudohaploeeras matluroni 
O r b . , Ancyloceras renauxi О Г b.,Cheloniceras 
S i n z., Ch.comueli О г b., Neohibolites ewaldi S t г о m b., 
N.dava S t о 1 I., Mesohibolites renngartem K r i m n., 
M. elegans S c h w e t ! . , M. uhligi S c h w e U , Ptcrotn-
gonia vectlana L у с в t t.f Astarte ' ^ ' V ? ' 1 1 ; 
Barbatla aptiensis P i о t. et С a M,P/V : f V eardneri 
S o w . , Nuculana pseudomariae N l k l 11 n a, N. gardnen 
N i k i t i n a, Corbula striatula S o w . 
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Matheronltes ridzewskyi К а г., M. khwamliensis R o u c h . , Deshayesites 
weissl N o u n , et U n 1., Cheloniceras aIbrechtlaustriae H 0 h., Colckldites 
securiformts [S i m., Jmerites densecostatus R e n n g . , I. favrei R o u c h . 

Sinzovia trautscholdi S i n z . , Pseudohaploeeras matluroni 
O r b . , Ancyloceras renauxi О Г b.,Cheloniceras 
S i n z., Ch.comueli О г b., Neohibolites ewaldi S t г о m b., 
N.dava S t о 1 I., Mesohibolites renngartem K r i m n., 
M. elegans S c h w e t ! . , M. uhligi S c h w e U , Ptcrotn-
gonia vectlana L у с в t t.f Astarte ' ^ ' V ? ' 1 1 ; 
Barbatla aptiensis P i о t. et С a M,P/V : f V eardneri 
S o w . , Nuculana pseudomariae N l k l 11 n a, N. gardnen 
N i k i t i n a, Corbula striatula S o w . 

« 

я s X ^ 
a < 

« 
S 

X 5 

Mather 
ridseш 

-

т 
• 

ш 

М * 
а 

•g 
& Heterocerag 

attleri 
А 
6 

Barremltes strettostoma U h ]. , B. hemtptychus К i ] . , Heteroceras astieri 
0 г b.. H. obliquatum O r b . , Imerites gtraudi К i ] . , Matheronltes soullcri 
M a t h , , Sllesltes seranonis 0 r b.fiPulchellla ouachensls С о q., Lttschkovi-
trlgonta Inguschensls R о n n g,, Lotrtgonia abichi A n t h . , L. naltschlkensls 
M o rd v., Pseudocalllstlna gull К a r a k., Nelthea daghestanensis R e n n g . , 
1 tychomya elongata A n t h . , Requtenia gryphoides M a t h . , Mesohibo lites 

f 

« X 
5 а. 
<3 

Oxjim 



Таблица 1 

У Н И Ф И Ц И Р О В А Н Н А Я СХЕМА С Т Р А Т И Г Р А Ф И И Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й 
Р У С С К О Й П Л А Т Ф О Р М Ы 

(II ]) о о к т ) 

Cm « По
дъ

яр
ус

 

Зона 

Ин
де

кс
 Характерный комплекс фауны 

Neohibolites stylioides 
a k., Inoceramus con-

t 

Ал
ьб

ск
ий

 
Ве

рх
ни

й Pervlnquieria 
inflata 

73 
CJ 

Callihoplites vraconensis Р i с t. et Camp., Pervlnquieria inflata Sow. 
Neohibolites stylioides 
a k., Inoceramus con-

t 

Ал
ьб

ск
ий

 
Ве

рх
ни

й 

73 u и 
сэ 
s 

He выделепы 

Neohibolites minimus 
I. concentricus Park. 

Ал
ьб

ск
ий

 
Ср

ед
ни

й 

73 u и 
сэ 
s 

He выделепы 

Neohibolites minimus 
I. concentricus Park. 

Ал
ьб

ск
ий

 
Ср

ед
ни

й 

Hoplites dentatus 73 ь. и 
Hoplites dentatus S о w . , H. benettiae S о w . , Dimorphoplites tethydi 

В а у I e, Arcthoplites jachromensis N i k., Inoceramus angllcus Woods. 

A ucellina caucasica 
k. t Grammatodon cari-

Ал
ьб

ск
ий

 
Ни

жн
ий

 

Leymeriella 
tardefurcata 
(для Эмбы) 

73 
a" 

Leymeriella tardefurcata Ley m., Uhltgella embaensts Lupp. 

A ucellina caucasica 
k. t Grammatodon cari-

Ал
ьб

ск
ий

 
Ни

жн
ий

 

He выделены 

' 1 

Ве
рх

ни
й 

| 

He выделены 

s akuschaense Anth., 
1 la guettardi R a s p. , 
V. inflexus S t о 11. , 
Mordv., N. caucasica 
., Pterotrigonia pirifor-
a Mordv., Pseudo-
ironia minor S o w . , 
xtenuata E i с h w. 

i 
An

 те
ки

 й 
Ве

рх
ни

й 
| 

He выделены 

s akuschaense Anth., 
1 la guettardi R a s p. , 
V. inflexus S t о 11. , 
Mordv., N. caucasica 
., Pterotrigonia pirifor-
a Mordv., Pseudo-
ironia minor S o w . , 
xtenuata E i с h w. 

i 
An

 те
ки

 й 
Ве

рх
ни

й 
| 

Parahop lites 
melchioris 

Си ctf 
О 

Parahoplites melchioris Anth. 

s akuschaense Anth., 
1 la guettardi R a s p. , 
V. inflexus S t о 11. , 
Mordv., N. caucasica 
., Pterotrigonia pirifor-
a Mordv., Pseudo-
ironia minor S o w . , 
xtenuata E i с h w. 

i 
An

 те
ки

 й 
Ве

рх
ни

й 
| 

Che loniceras 
tschernyschewi 

"рГ 
<я 

О 

Cheloniceras tschernyschemi Sinz., Ch. subnodosocostatum Sinz. var. 
robusla Sinz., Ch. volgensis V a s s„ Ch. martini Orb. 

idohaploeeras matheroni 
elonlceras semlnodosum 
es ewaldi Strom b., 
nngartenl К r i m h . , 
3c h welz., Pterotrl-
tropezoidea Anth., 
p. , Cucullaea fibrosa 
: i 11 и N. gardnerl 

i 
An

 те
ки

 й 

'Я 
в в к к S 

Deshayesites 
deshayesi и 
Deshayesites 

deehyi 

« Pi а Кч О 
Deshayesites deshayesi L e y m . , D. dechyl P a p p , D. consobrinoldes S i n -

z 0 w, D. volgensis I. Sasonova , D. consobrlnus О г b., Slnzovla traut-
scholdi S i n i o w idohaploeeras matheroni 

elonlceras semlnodosum 
es ewaldi Strom b., 
nngartenl К r i m h . , 
3c h welz., Pterotrl-
tropezoidea Anth., 
p. , Cucullaea fibrosa 
: i 11 и N. gardnerl 

i 
An

 те
ки

 й 

'Я 
в в к к S 

Deshayesites 
weissi и 
Tropaeum 

bowerbanki 

•» <Н Он Я 
a 

Deshayesites welsst N e и m . et U h l . , D. lavaschensis К a s a п . , D. 
ssengtleyensts I. Sasonova , Slnzovla trautscholdi S i n z о w, Tropaeum 
bowerbankt S o w . 

idohaploeeras matheroni 
elonlceras semlnodosum 
es ewaldi Strom b., 
nngartenl К r i m h . , 
3c h welz., Pterotrl-
tropezoidea Anth., 
p. , Cucullaea fibrosa 
: i 11 и N. gardnerl 

i 
An

 те
ки

 й 

'Я 
в в к к S 

Matheronltes 
ridzewskyi 

И *ч О. а to Matheronltes ridzewskyi К а г . , Deshayesites sp . 
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СОПОСТ; 

Унифицированная схема 
(проект 1958 г . ) 

Зопа 

Юго-западная часть М о с к о в с к о й синсклиаы 
(Подмосковье) 

^ I Л п т о л о г н ч е с к и н состав 
Фауна н флора | u М0Щ1,0сть 

Pervinquieria 
in}lata 

Hoplites 
dentatus 

Ф а у н а отсутствует , ком-
плекс с п о р и пыльцы 

Ш ил овско-Владимирский ирогпо 
(южпап част].) Непао-Муромский прогиб 

п Сурско-Мошшшские дислокации 

Фауна .Цитологический соста» 
U Мощность 

Г л и н ы ( п а р а м о и о в с к и е ) 
в р а з н о й стоном и але-

в р и т и с т ы е . П е с к и глини-
стые в о с н о в а п и о про -

с л о й ф о с ф о р и т о в ы х 
галек д о 3 0 — 3 5 м 

Pervinquieria inflata 
Sow., CalUhopl ites 
vraconensis P i с t. 

et G a m p. 

Глииы а.ювритнетыо, 
в нижней части песок 
разнозерпистын с фос-

форитовыми нам ви-
нами до 30,5 м 

О т л о ж е н и я о т с у т с т в у ю т 

Фауна Литологический состав ! 
и мощность 

PiTiinquirria off. 
injlata S о w. 

Глины с прослоями I 
опоковидпого пссчани- i 
ка, в основании с фос- [ 
форитовшш желвака- : 
мн и фосфоритовый 
конгломерат 30—36 м. I 

Hoplites dentatusS о W., 
Archoplites jachromensis 
N i k . , Inoceramus ang-

licus W о о d s 

П е с к и р а з и о з о р н н с т ы е 
участками г л и н и с т ы е , 
а л е в р и т о в ы е D н и ж н е й 

ч а с т и с п р о с л о я м и 
ф о с ф о р и т о в д о 35 

Hoplites dentatus Sow., 
H. benettiae S о w . , Hopli-
tes tolitzianus R о и i 11 . , 
D imorphoplites tethydes 
В а у 1 e, A rchop lites jach-
romensis N i k . , Pseudo-
sonneratina a f f . steinmanni 
J а с о b . 

П е с к и разнозериистые 
кварцевые, кос ослоп-
стыо i прослоями пес-
чаника фосфоритцэцро-
DaiiHoro, с желваками 
фосфоритов до 25—35 м 

Hoplites dentatus 
S о w. , Н. engersi R o -
U i 1 ] . , H. benettiae 
Sow., H. tolitzianus 
R о u i I 1., D imorphop-
lites ex gr. tethydis 
Б а у 1 с 

Пески разнозериистые, 
кварцевые, косослоп-

стые, с прослоями песча-| 
пика фосфоритнзнровац-j 
пого, о основании фос-

форитовые желваки, 
участками конгломерат 
из окатапных желваков 
фосфорита до 25—35 .* 

« - Leymeriella 
« tardefurcata 
О 

« 

1 "5 
а: и 

и 

О 

М Я Parahoplites ffl melchiorls « и 

Я а. 
CQ а. Celonlceras 

С 
и tschernyschewi 

щ »« си а Dufrenoya 
и 
О jure at a 

Deshayesltes 
deshayeat и 

iJeshayeeites 
1 
1 

См 
1 - -

drchyi 

О т л о ж е н и я о т с у т с т в у ю т 

Н а з о н ы не подразде -
л я ю т с я Deshayesltes 
deshayeai L о у m . 
( В а р а л и н с к и й о в р а г ) 
Mather о nites ridzeujskyi 
К а г. ( северо -восточ -
ная часть Р я э а п с к о й 
о б л а с т и ) 

Н а э о н ы пе подразде -
л я ю т с я . К о п т и н е н т а л ь -
иыо о т л о ж е и и я . 

П е с к и п п е с ч а н и к и 
р а з н о з е р и и с т ы е , к в а р -
цевые, у ч а с т к а м и к о с о -
слоистые , с к о н к р е ц и -
я м и с л и в н о г о к в а р ц е -
в о г о песчаника , с к р у п -
н ы м и растительными 
о с т а т к а м и . Г л и н ы ж и р -

""i in.Гл. олоипнтйСтыо 

Н а з о н ы не п о д р а з д е л я -
ю т с я . Deshayesltes ex gr . 
deshayesl Ley т., Sin-
zovia s p . 

Н а 3051Ы uo подразде-
л я ю т с я . 

П е с к и глинистые с 
прослоАми глины, с 00-
л о м к а м а фауны и о б -
углившимися расти-
тельны си остатками 
д о 40 .v 

Aucellina sp. , Serpula 
saratoviensis 

I . S a s o n o v a 

Глныы алеврптпетые 
с прослоями алев- : 

, ролпта. Н а западе \ 
'о на востоке до 30 м; 

Не охарактеризованы 

Г л ивы алеврп-
тпетые, песчаники 

до 32 л 

Deshayesltes deshayesi \ 
L руга., D. dechyi Рарр.: 
D. vol gen sis Г. Sasonova, J 

D. consobrinus О г Ь., j 
О mtisobrinoidfs S i n   

Толща битуминозных 
сланцев а глин 
прОСЛОЙМ ИЛВ1ЧТ-

ннка глинистого до 11 л 
tnirr/bi «дм 



СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЙОННЫХ СХЕМ СТРАТИГРАФИИ П Н Ж И Е М Е Л О В Ы Х ОТЛОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
Сосг.ншла II. Г. Сазонова 

гиб 
и о к а ц н н 

Ульяпот-ко-Саратоискп» пригни — miepu :1аплдпан часть 
(Курмышско-Алатырс'кии район — оасселн р. С>ры 

• и нижнем точении) 

Ульниопски-Саратинскнн nponi f i 
(( редисе Н о т и ж ь е ) 

Саратовские и Допо-Медвсдицкие подинтнп 
(('.арагонское Правобережье) 

Сев* 

1ческпй C O C T U D 

ю щ л о с т ь 
Фауна 

j Литологическии считан 
I и МОЩНОСТЬ 

Фауна •Онтологический состав 
| 1! мощность Фауна Литологическни состав 

и мощность 

с прослоями 
кого песчанн-
шанни с фос-
ми желвака-
) О с ф о р п т о в ы й 
>ат 30—36 м. 

Форамшшфоры " радиолярии 

1 Г л u u u темно-серые п 
1 pa;inoii t'ToiK'iiл алепрн 
|тнстые i' прослоями оно 
[ к о в п д п о ю песчаника. 
1 в оспонапнп с фосфорп-
\ топими желваками д о 
| 21—35 м 

Ф о р а м н н п ф е р ы и Радиолярии I'л шил темно-серые в 
разной степени алеири-
T H C T I J I : с прослоим П 

онокопндиого песчани-
ка , в о сновании с фос-
форитовыми желва-
ками 21 — 35 .ч 

Pervlnquieria Inflata 
S o w . , (р. Голая Сталин-
градской обл . ) 

Пески алоирнтистыс, 
глины алопритнетые 
до 40—50 м 

Пар loph 
llcatulus 
fontlnen: 

Gaudi 
;B в г t k 

B e r t 
C h a p . 

Не устацовлеиа 
mida 

He 

юзерн истые, 
косослои-

:лоями песча-
ритнзнрован-
ованпи фос-
г желваки, 
конгломерат 
IX желваков 
до 25—35 м 

Hoplites dentatus S о w. 

Глииы L I E U O D O C T K O M I C T B U 

жирные , у ч а с т к а м и 
алевритистые, с п р о -

слоями алеврита , в 
н и ж н е й части с фос-

форитовыми желвака -
ми до 35 м 

Hoplites dentatus S o w . 
(очень редко ) 

Глины ж и р н ы е участ -
ками алоирнтистыс 

с п р о с л о я м и алоирн-
та, в нижней части 

с фосфоритовыми 
желваками 35 м 

Hop lites dentatus 
S о W., Н. engersi R o -
V) i 11., II. interrupius 

IJ г и g . , Anahoplites c f . 
splendens S o w . , A. cf. 
michalskii S e m e n . , 

Pseudosonneratla c f . 
steinmanni J a k o b . 

Глины песчано-алсврп-
тнстыс с прослосм песка 

ал евритисто-гл инисто -
го, участками к о с о -
слоистого 50—70 м 

Hop lite 
S o w 

H e установлена He 

Parahoplites melchioris 
A n t h . 

Глииы алсаритистые 
с конкрециями 

песчвднна 15 м 

Cheloi 
bula sp 

moidei 
D a i n, 

атистые 
[ алсв-
эападе 
? до 30 м 

Cheloniceras tschernyschewi S i n z . , 
Aucellina aptiensis F o m p . , Cor-

bula striatula S о w . , Jerpula sara-
fouiensis I . S a s o n o v a , Haplophra-
gmoides umbllicatukts D a i n , 
Glomospirclla aptica M i a 11. 

Глина ж и р н а я сланце-
вато-оскольчатая с кон-
крециями известняка 
алевритистого до 35 м 

Cheloniceras tschernych-
ewi S i n z . , C. volgensis 

V a s s i 1-, Corbula 
striatula S o w . , Serpula 
saratoviensis I . S a s о n . 

Глины алевритистые 
с конкрециями извест -

ковистого песчЬника 
до 1 5 - 2 0 м 

sis N i 
tes sp. 
mjatl, 

!ВрИ-
аники 
К 

ь 
е 
>> 

В Не охарактергэована 
Глины в разной сте -

пени алевритистые 
до 15 м 

Dufrenoya furcata 
S о w. 

Пески, песчаники 
до 10 * He 

111 ГШ LtX 
(ЛИ/Г 
WBOCT-
ти го 

к о 
и 
я 
9 

Deshayesites deshayesi L е у m 
D. deehyi P a p p , D. volgensis 
I . S a s o n o v a , D. consobrinus 
П г h П с : _ _ 

Битуминозные слан-
цы и глины с прослосм 
известняка с текстурой 

Deshayesites desha. esi Ъ е у т . , 
D. deehyi P a p p . D. volgensis 
I- S a s o n . , D. nans thrinus O r b . , 

Битуминозные сланцы 
н глины 5—11 м 

Deshayesites deshayesi 
L e y m . , D. deehyi 

P a p p , D. volgensis 

Глины, битуминозные 
и глинистые с л а н ц ы , 

к ю г у — алевритистые 

DeArnu 
I. S a s 



Таблица 1 

ОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

аратовскый прогиб 
Поволжье) 

Саратовские и Доно-Медведицкие поднятия 
(Саратовское Правобережье) 

Северо-западная часть Прикаспийской 
синеклнзы 

Унифицированная схема Альпийской зоиы 
юга евроиейской части СССР аратовскый прогиб 

Поволжье) 
Саратовские и Доно-Медведицкие поднятия 

(Саратовское Правобережье) 
Северо-западная часть Прикаспийской 

синеклнзы 

Зона Характерная фауна Литологический соста 
И мощность 

D Фауна Лнтологнчсскнй состав 
и мощность 

(pay па и мощность no Новоуаен-
cieoii опорной скважине 

Зона Характерная фауна 

грин Глшш темно-серые i 
разной степени алеврн 
тпстые с прослоям I 
опоковидкого песчани 
ка, в основании с фос-
форитовыми желва-
ками 21—35 м 

Pervinqu ieria in f lata 
Sow., (p. Голая Стал in 
градской обл.) 

Пески алевритистые, 
- глины алевритистые 

до 40—50 м 

На plop hragm о ides umbi-
licatulus D a i n, / / . a f f . 
jontinensejormis N i k., 

Gaudryina gradata 
jB с г I h., G. filiformis 

B e r t h . , G. dispansa 
C h a p . , Tritaxia pura-

midata R c u s s 

He установлена 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Pervinqui-
eria injlata 

Pervinquieria injlata S o w . , Puzosia 
communis S p a I h, Anisoceras arma-
tum S o w . , TurrilUes bergeri 
В ron g п., Parahibolites pseudoduvalia 
S i n z . 

Но установлена 

На plop hragm о ides umbi-
licatulus D a i n, / / . a f f . 
jontinensejormis N i k., 

Gaudryina gradata 
jB с г I h., G. filiformis 

B e r t h . , G. dispansa 
C h a p . , Tritaxia pura-

midata R c u s s 

He установлена 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Hysteroceras 
orbignyi 

Hysteroceras orbignyi S p a t h, 
H. serpenttnum S p a t h, TurriUtoi-
des toucasi H e b . et M. С h a 1., 
Epihop lites gibbosus S p a t h 

Глнпы жирные участ-
ками алеврнтпстые 

с прослоями алеври-
та, в пижней части 

с фосфоритовыми 
желваками 35 л* 

Hoplites dentatus 
S o w . , H. engersi R o -
u i 11., H. interruptus 

В r u g . , A nahop lites cf. 
splendens S o w . , A. cf. 
michalskii S e m e n . , 
Pseudosonneratia cf. 

steinmanni J a k о b. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

A nahoplites 
daghesta-

nensis 
A nafwplitea daghestanensis G 1 a-

s u п., A. burgenensis G 1 a s u n. 
Глнпы жирные участ-

ками алеврнтпстые 
с прослоями алеври-
та, в пижней части 

с фосфоритовыми 
желваками 35 л* 

Hoplites dentatus 
S o w . , H. engersi R o -
u i 11., H. interruptus 

В r u g . , A nahop lites cf. 
splendens S o w . , A. cf. 
michalskii S e m e n . , 
Pseudosonneratia cf. 

steinmanni J a k о b. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Hop Utes 
dentatus 

Hoplites dentatus S о W., H. escrag-
nollensis S p a t b, Kossmatella ren-
curelensts J a c . 

He установлена 

Parahoplites melchioris 
A n t h. 

Chelonieeras tschernych-
swi S i n z . , C. volgensis 

V a s s i 1., Corbula 
sir lot и la S o w . , Serpula 
saratovtensis I . S а а о n. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Leymeriella 
tardefurcata 

Leymeriella tardefureata L e y m. , 
L. bogdanowitschi N a t z k у in G 1 a -
s u п. , L. revili J a c . , Hypacanthopli-
tes milletian us O r b . 

He установлена 

Parahoplites melchioris 
A n t h. 

Chelonieeras tschernych-
swi S i n z . , C. volgensis 

V a s s i 1., Corbula 
sir lot и la S o w . , Serpula 
saratovtensis I . S а а о n. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Hypacan-
thop lites 

jacobi 

Ну рас anthop lites jacobi C o l l . , H. 
tscharlokensis G 1 a s u п. , H. nolani-
fortyisNatzky in G l a s u n . 

He установлена 

Parahoplites melchioris 
A n t h. 

Chelonieeras tschernych-
swi S i n z . , C. volgensis 

V a s s i 1., Corbula 
sir lot и la S o w . , Serpula 
saratovtensis I . S а а о n. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Acanthoho-
p lites 
nolani 

\ 

\ 

r/Lcanthohop lites nolani S e n п. , 
A. trautscholdi S i m. , A. apla-
natus S i n z . , A. bigoureti 
S e u п. , A. bergeroni S e u n . , Cheloni-
eeras clansayense J a c . , Diadochoceras 
nodosocostatum О г b . , Thetironia 
nolani M о г d v. 

г., 
ог-
га~ 
h ra-
ft, 

п., 
1 eta 
Ъ,. 
eU 
IU | 

Глива жирная сланце-
вато-оскольчатая с кон-
крециями известняка 
алевритистого до 35 м 

He установлена 

Parahoplites melchioris 
A n t h. 

Chelonieeras tschernych-
swi S i n z . , C. volgensis 

V a s s i 1., Corbula 
sir lot и la S o w . , Serpula 
saratovtensis I . S а а о n. 

Глпиы песчапо-алсври-
тистыо с прослоем песка 

ал овритп сто-глин исто-
го, участками косо-
слоистого 50—70 м 

Глпиы алевритистые 
с конкрециями 

песчаника 15 .к 

Глины алевритистые 
с конкрециями извсст-
ковистого песчаника 

до 15—20 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глнпы алевритистые, 
участками песчанистые. 

Прослои песчаника 
мелкозернистого, але-

вролита 92 м 

Песчапшси глинистые, 
алевролиты глинистые, 

глины алевритистые 
100 м 

Глапы алевритистые, 
глины, ^ песчаники 

глинистые, алевролиты 
92 м 

Глипы с прослоями 
песчаников и алевро-

литов, в нижней части 
алевролит 38 м 

Parahoplites 
melchioris 

Colombiceras 
tob leri 

\ 
\ 

Parahoplites melchioris A n t h. , 
P. multicostatus S i n z . , P. maximus 
S i n z . , P. schmidti J a c . , Colombi-
ceras tobleri J а с . , C. subpeltoceroides 
S i n z . , Acanthohoplites aschiltaensis 
A n t h., Tetragonites heterosu Icatus 
A n t h., T. duvali R a s p., Ammonito-
:eras pavlowi W a s s., Aconeceras 
nisum O r b . 

г., 
ог-
га~ 
h ra-
ft, 

п., 
1 eta 
Ъ,. 
eU 
IU | 

Глины в разной сте-
пени алевритистые 
до 15 м 

Dufrenoya furcata 
S о w. 

Пески, песчаники 
до 10 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глииы алевритистые 
с прослоями посчаип-
ков и битуминозных, 

ГЛИНИСТЫХ слаицов 
90 .и 

Parahoplites 
melchioris 

Colombiceras 
tob leri 

\ 
\ 

Parahoplites melchioris A n t h. , 
P. multicostatus S i n z . , P. maximus 
S i n z . , P. schmidti J a c . , Colombi-
ceras tobleri J а с . , C. subpeltoceroides 
S i n z . , Acanthohoplites aschiltaensis 
A n t h., Tetragonites heterosu Icatus 
A n t h., T. duvali R a s p., Ammonito-
:eras pavlowi W a s s., Aconeceras 
nisum O r b . 

г., 
ог-
га~ 
h ra-
ft, 

п., 
1 eta 
Ъ,. 
eU 
IU | 

Глины в разной сте-
пени алевритистые 
до 15 м 

Dufrenoya furcata 
S о w. 

Пески, песчаники 
до 10 м 

Hoplites ex gr. dentatus 
S о w. (в основании 

разреза) 

He установлена 

Chelonieeras sp. , Cor-
6 и la sp., Hap lophrag-

moides umbilicatulus 
D a i n, H. aff. embaen-
sis N i k. f A mmobacu li-

tes sp., Miliammina 
mjatltukae D a i n 

He устаиовлеиа 

Глииы алевритистые 
с прослоями посчаип-
ков и битуминозных, 

ГЛИНИСТЫХ слаицов 
90 .и 

Chelonieeras 
tscherny-

schewi 

Chelonieeras tschernyschewi S i D I . , 
Ch. subnodosocostatum S i n z . , Ch, 
•nartini O r b . , Gargasiceras gargasense 
O r b . , Colombiceras crassicostatum 
О г b,, С. cflHfflsiVum L u p p. , 
Aconeceras nisum O r b . 

г., 
ог-
га~ 
h ra-
ft, 

п., 
1 eta 
Ъ,. 
eU 
IU | 

Ьитумилоэныо слапцы 
н гляны 5—И м 

Deshayesltes deshayesi 
L о у m.p D. dechyl 

P u p p, D. volgensis 
I. S а я о п., D. con-

tobrinua О г b., D. con-

Глины, битуминозные 
и глинистые сланцы, 
к югу — алевритистые 

глины до 20 м 

Deahayesltes volgensis 
I. S a s о п. , D. consob-

rlnoldee S i n z . , 
Simovia trautscholdi 

S i n z . 

Глииы алевритистые 
с прослоями посчаип-
ков и битуминозных, 

ГЛИНИСТЫХ слаицов 
90 .и 

Chelonieeras 
tscherny-

schewi 

Chelonieeras tschernyschewi S i D I . , 
Ch. subnodosocostatum S i n z . , Ch, 
•nartini O r b . , Gargasiceras gargasense 
O r b . , Colombiceras crassicostatum 
О г b,, С. cflHfflsiVum L u p p. , 
Aconeceras nisum O r b . 

г., 
ог-
га~ 
h ra-
ft, 

п., 
1 eta 
Ъ,. 
eU 
IU | 

Ьитумилоэныо слапцы 
н гляны 5—И м 

Deshayesltes deshayesi 
L о у m.p D. dechyl 

P u p p, D. volgensis 
I. S а я о п., D. con-

tobrinua О г b., D. con-

Глины, битуминозные 
и глинистые сланцы, 
к югу — алевритистые 

глины до 20 м 

Deahayesltes volgensis 
I. S a s о п. , D. consob-

rlnoldee S i n z . , 
Simovia trautscholdi 

S i n z . 

Глииы алевритистые 
с прослоями посчаип-
ков и битуминозных, 

ГЛИНИСТЫХ слаицов 
90 .и 

Deshayesites dechyi P a n p., D. des-
hayesi L e y in., Z). cjnsoorinus О г b., 



Deshayesites 
deshayesi и 

Deshayesites 
dechi/i 

1ШЛ 4UCTli PjKinilCKOH 
области) 

Deshayesites 
welssi u 

tropaeum 
bowerbanki 

Matheronltes 
ridzewskyi 

л'ми сливного квирце-
uoro песчаника, с круп-
ными растительными 
остатками. Глины жир-

-цйё ;— аловритиТтыо 
(Варавииский оврог. 
С. Никитин, 1888) с 
аммонитом до 20—30 .к 

Oxyteuthis 
jasykowi 

й 
£ 

Simbirskites 
decheni и 

Craspedodiscus 
discofa icatus 

Speetonteeras 
versicolor в 

Speetoniceras 
sublrwer sue 

Oxyteuthis jatykou i 
L ah., 0. brunsvlcensls 

S t г о m h. 

Пески рааноэср-
иистыо до 10—20 .w 

Simbirskites decheni 
R о о т . , Craspedodiscus 

discofalcatus Lah. 

Пески раэноэернистые, 
участками посчаиик с 
мелкой кварцевой галь-
кой, с прослолмн глпыы 
до 20—30 .н 

до 40 . 

Oxyteuthis Jasykowi 
L a h., О. brunsvlcensis 

S t r o m b , 

Simbirskites decheni 
R о e m . , Craspedodi-

scus discofalcatus Lah., 
Astarte porrecta 

B u c h 

j Drshai/rsitrs drshai/esl 

,'> volar,ism I. S и о v a 
' . ''"nsnhrltl us О Г 1»., 
<>• consul г in к u/.'.s- S i n z 

M/uolM Ifhuimdldt Г 
Si Hz., G lomosplrella ин-

Uca M .i a I]., MlUammlna\ 
mjalUuhae О n 1 n, Gijri,l-\ 

(Una sukolovac M j a I J. 

Deshayesites ireissi N 0-
mil. el i; li I., I). lavascld. 

«•iisis 1С as IIS k y, 
U . sscngllrip-nsis I . S i i s o -

I и о v ii, Slnzovia traut-
1 schohli S i n 7, о w 

Толща битуминозных 
ела и цен н глин 

с прослосм И.'ПЮСТ-
1IHKQ глинистого 

до 11 ж 

Глииы слои- j 4 
стыо участками" = 

алеиритистые 4 

до 20 м 

Глииы алевритистые 
и пески с ирослол.мп 
мергеля с текстурой 

«конус в конус» 
до 78 .к 

Пески раэпоэерпистыс, 
глины алевритистые 

до 18 м ' 

а 
2 % 2 
I | & 

Deihayeslles deA 
D. deehyi Pap 
I. S a s o n o v a , 
Orb., D. con sob 
Stmnvin trautxehol 
тщ m apnea N 
mina yatliukae E 
sokoloiue M j a 11 

Matluronitvs ridzewskyi 
К. а г., Deshayesites sp. 

Oxyteuthis just/koiri 
L a li., O. brunsvi-
censis S l г о in h. 

Глины але-
иритистые, 

мергель оолц-
Tonuii, пески 

5 - Ю м 

S I B 

Deshayesites we 
U h 1., D. lavasc 
sky, D. ssengiU 
nova, Sinzouia tr 

He oiapajc 

Simbirskites decheni 
П о о Ш., Craspedodis-

cus discofalcatus Lah., 
Astarte porrecta Buch 

Пески алеиритистые 
кпгослоистыо глини-

стые с прослолмн 
глины алеиритистой, 
конкреции мергелл 

1G—42 .и 

Глины алевритпетые 
и пески глинистые 

до 2 0 - 4 2 м 

На юге и юго-востоке 
комплекс фораышшфер 

Глпны алеврптистые 
12—28 

Oxyteuthis jasijko\ 
si icensis S I г о ni t 
В и с h 

Simbirskites ut 
S. umbonatiformis 
barboti P a v 1., 
e m., S. elatus T г 
skit P a v 1., Cras 
eatus Lah., Cr. 
et U h i . , Speetoi 
L a h., Sp. barboti 
aucella T r a u t . , 
Buch, Corbula 
Glomospirella get 
Haplophragmoides i 
H. sub non ion inoidi 
baculites aequo lis 
ultna neocomiensis 
mina volgensis В 

Speetoniceras tv 
S. inversus M. P 

sus M. P a v 1., Si 
fomis M. P a v I.. 
dopandtri S i Q I., 
Buch, Влр1о]>Кг\ 
inoides .1. N 1  

M j a t1*, Ytrne* 
Mjatl., Тпекля 
mis H j t U . . Af* 
M j f t t l . , M . ecu* 
Gfefrulta pri«J 

DUcorbts tricMMtn 

Отложения' ' отсутствуют 



Celontceras 
tschernyschewi 

Dufrenoya 
furcata 

5 5 
X 

Deshayesites 
deshayesi и 

Deshayesites 
dechi/i 

Deshayesites 
weissi n 
tropaeum 

bowerbanki 

На зоны пе подразде-
ляются Deshayesites 
deshayesi L i> у Ш. 
(Варавинскпй овраг) 
Matheronites ridsewskyi 
К а г. (северо-восточ-
ная часть Рязанской 
области) 

Matheronites 
ridzewsky i 

* § 

Oxyteuthis 
jasykoivi 

Simbirskites 
deehent и 

Craspedodiscua 
discofaleatus 

На зоны не подразде-
ляются. Контпиеиталь-
iiые отложеиия. 

Пески п пссчаппки 
раэиоэорпистые, квар-
цевые. участками косо-
слоистые, с конкреци-
ями слпвного кварце-
вого песчаника, с круп-
ными растительными 
остатками. Глины жир-
ные» алевритистые 
(Варавпнский овраг. 
С. Никитин, 1888) с 
аммонитом до 20—30 м 

На аоны не подразделя-
ются. Deshayesites ex gr. 
deshayesi Ley т., Sin-
zovia sp. 

Oxyteuthis jatykowi 
L a h . , 0. bruntvicensis 

S t r o m b . 

Пески разнозер-
иистые до 10—20 м 

Oxyteuthis jasykowi 
L a b , О. brunsvlcensis 

Stromb. 

Iia boImj не подра.1д0-
л лютея. 

Пески глинистые с 
прослоями глины, с оо-
ломкамя фауны » об-
углившим пси расти-
тельны (И остатками 
до 40 м 

X 

Глины алевритистые 
и пески с прослоями 
мергеля с текстурой 

«конус в конус» 
до 78 .к 

Simbirskites iechent 
Room., Craspedodiscus 

di sco j ale at us L a h . 

Пески разнозериистые, 
участками песчаник с 
мелкой кварцевой галь-
кой, с прослоями глины 
до 20—30 м 

Simbirskites deehent 
Roe т., Craspedodi-

scus disco falcat us L a h. , 
Astarte porrecta 

В и c h 

Пески раэпоаернистые, 
глины алевритистые 

до 18 л» 

Aucellina sp., Serpula 
saratoviensis 

I. S a s o и o v a 

Глины алевритистые 
с прослоями алев-
ролита. На западе 

0.— па востоке до ДО м 

Sinz . , G lo то spire I la op-
tica M i a tl., Miliammina 
mjatllukae D a i n, Gyroi 
dina sokolovae M j a 11. 

По охарактеризованы 

Deshaycsiles deshaifesi 
L e у m., D. deehyl Papp, 
D. volgensis l . S a s o n o v a 

I). ennsitbri/ms О г Ь. 
D. ennsobrinoides Sinz - лшши ШШШШИГ 

Глины алеврп-
тнетыо, несчаппки 

до 32 м 

Толщи битуминтных 
сланцев и глин 
прослоем 113ПОСТ-

IIHKQ глпиистого 
до 1) м 

Deshayesltes weissi Ne-
иш. ct lIhl.,Z>. lavaschi 

ensis K a s a n s k y , 
D. ssengl Icyensis l.Saso-

uova, Sinzovia traut-
scholdi S i n z о w 

Глины СЛОП-

Matheronites rldzewskyl 
К а г., Deshayesites sp. 

стые участками 
алеврптпетые 'я 3 

до 20 м = 2 а 
в 

я п и 
Глины але- С I >> 

врптпетые, о 
мергель ооли-
товый, пески См 

5 - Ю JM 

DtA 
D. d« I. Sa Orb., 
Sinm, 

Dei 
U h i sky, 
n о v 

Oxyteuthis jasykou-i 
L a h., O. brunsvi-
censis Stromb. 

Пески алевритистые 
косослоистые глини-

стые с прослоями 
глнны алевригистой, 
конкреции мергеля 

1 0 - 4 2 л 

Оху! 
svicens 
В и с I 

Simbirskites deehent 
Roe т., Craspedodis-

cus discofalcatus L a h., 
Astarte porrecta В и с h 

Глпиы алевритистые 
и пески глинистые 

до 2 0 - 4 2 .« 

Sim 
S. ил 
barbot 
е т . , . sfcii Р 
CdfUS 
et U1 
Lah. ducelt Вис 
Gloau 
Htpk 
H. su 
b*c*U в Мм 

I  



шп алев-
[а вапа до 
эке до 30 м 

! tovii-nsis 1 S a s о И О v а, Нaplo},hra-
1 limoUlvs м Ы 1 i a l 1 и ! 1 > « i и, 
I (ilonmsjtirellu a plica M J a I 1. 

ЩМ'ЦПНМН ИУВССТИННИ 
пловритнетого до ;\5 .u 

Глины в [uunioi'i сто-неин аловритпетыо До 15 м 

V u s s i 1., Corbula 
trlatula S о w., Serpuln 

saratuvlensls I .S ft s о п. 

липироцилии извест-
коиистого пцечпнико 

до 15—20 м 
mjaiuunae и 

1леврп-
гсчаникп 
2 м 

(-> 2 >» 
в 

1 
Но охарактеризована 

ЩМ'ЦПНМН ИУВССТИННИ 
пловритнетого до ;\5 .u 

Глины в [uunioi'i сто-неин аловритпетыо До 15 м 

Dufrenoya furcata 
S о \v. Пески, несчлиики 

До 10 м Не устацовл 

Deshayesites vo 
I. Sason.,/). 

rinoides S i 
Sinzovia trautt 

Sinz. 

мннозных 
и глин 
I ИЗВССТ-
вИСТОГО 

м 

g Deshdyesites deshayesi L e у m. 
D. dechyi Pnpp, D. mlgensis 

5 I. Sason ova, D. consobrinus 
3 O r b . , D. consobrinoides S i n z., 
S Sinzovia trautscholdi S i n I., Oh-

Бптумииоэиыо слаг -, Deshayesites desha esi Ley 111., 
цы 11 Г.-111ИЫ с прос.чогм j D. dechyi I' a p p. D. volgensis 
нэосстпикп с текстурой I. S a s о п., D. con*brinus Orb., 
«конус D конус» (ант D. consobrinoides Sinz,, Stnzovla 
екая плита) 5—И м : truutxehoh/i Sin z., {Homospirella 

Нитумнноэные слопцы 
и глпitiii 5—И м Deshayesites deshayesl 

Ь о у in., D. dechyi 
I' a ji p, D. volgensis 
I. Sason., D. eon-

sobrinus О г b., D. con-

Глины, битумннозныо 
и глинистые сланцы, 
к югу — алооритистыо 

глины до 20 м 

Не устацовл 

Deshayesites vo 
I. Sason.,/). 

rinoides S i 
Sinzovia trautt 

Sinz. 
5 mtna njatliukae D a i n, Gyrotdina 

sokolome M j a t 1. 
в ш 
I 

икае D а i и н др. Stnzovla trautscholdt 
Sinz. 

Deshayesites 
N e u m. et 

D. ssengileye 
I. S а э о n о v 

zovla trautschold 

а-
ми 
ае 

I-
И Ра

йо
н г

. Н
иж

ни
й 

Ло
- 

1 
мо

в —
 от

ло
же

ни
я 

от
су

тс
тв

ую
т 

I 

Deshayesites weissi N о u ш. Gt 
> U h l.i Ъ. lavaschiensis К a s a n-
I sky, D• ssengileyensis I. Saso-

nova, Sinzovia trautscholdi S i n 2. 

Глины в разной 
степени алсврнтистыг 

15-20 .к 
Deshayesites weissi N e u ill. o t 

U 111., D. lavaschiensis Kasnn-
sky, D. ssengileyensis I. Sason., 
Sinzovia trautscholdi Sinz., Tro-
paeurn bowerbanki S o w . 

Глины слоистые, в 
разной степени алеирн-
тнетые 15—20 .и 

Deshayesites weissi 
N с u m. el U h 1., 
Sinzovia trautscholdi 
Sinz., Tropaeum 
bowerbanki S o w . 

Пески с редкими про 
слоями глии, конкре-

циями сидеритов 
10—20 "л 

Deshayesites 
N e u m. et 

D. ssengileye 
I. S а э о n о v 

zovla trautschold 

а-
ми 
ае 

I-
И Ра

йо
н г

. Н
иж

ни
й 

Ло
- 

1 
мо

в —
 от

ло
же

ни
я 

от
су

тс
тв

ую
т 

I 

He охарактеризована 

Глины в разной 
степени алсврнтистыг 

15-20 .к 

He охарактеризована 

Глины слоистые, в 
разной степени алеирн-
тнетые 15—20 .и 

Matheronltes rldzewskyl 
К а г., Deshayesites 
sp. Грубо-ребристые 

разности 

Пески местами гли-
нистые, глины алеври-
тистые, песчаник из-
вестное истый до 10 л 

He установ 

рптистые 
ю глини-
ЭСЛОЯМИ 
1НТПСТ0Й, 
мергеля 
2м 

Oxyteuthis jasykowi L a II., 0. brun-
svicensis S t г о ш b., Astarle porrecta 
Bnch 

Глины в разной сте-
пени алевритистые с 

конкрециями сидерита 
и мергеля, с прослоя-
ми песка глауконито-
вого алевритистого 

до 40 м 

ш 

Oxyteuthis jasykowi L a h.f O. 
brunsvicensis S t г о m b., Astarte 
porrecta Bucli 

ь 

Глины алевритистыо 
с прослоями песка 
мелкозернистого, 

алевритово-глинистого, 
косо слоисто го, глауко-
нитового. Конкреции 
песчаиика н сидерита 
с текстурой «конус в 

конус» до 48 м 

Oxyteuthis jasykowi 
L a h., O. brunsvicensis 

S t г о ш b. 
Пески участками 

косослоистые, глины 
в разной степени 

алевритистые до 25 м 

Oxyteuthis ja 
L an. , Oxyteu 

7ИТИСТЫ0 
[и петые 
2 л 

Slmbtrskttes umbonatus L a h., 
S. umbonatiformls P a v 1., S. pseudo-
barbotl P a v 1., S. dechenl R o-
e m., S. elatus T г a u t., S. kowalew-
skil P a v 1., Craspedodiscus discofal-
catus I a h., Cr. phlllipsl N e u m. 
it U hi . , Speetonlceras progredlens 
L a b., Sp. harbotl L ah., Inoceramus 
aucella Traut., Astarte porrecta 
Buch, Corbula polila Traut., 
Glomospirella gaultlna (Bert h.j, 
Haplophragnoidesbarremlcus M j a t l . , 
V. mbnortlonlnoldes I. N i k., Ammo-
'acuUtis aequalls ( R o e m.), Verne-
ultna neocomlenals M j a 11., Mlllam-
mlna volgensle Bart. 

Глины плотные пеиэ-
вестковпстые, участ-
ками алевритистые 

с конкрециями сиде-
рита до 50—60 м 

Stmbirskites umbonatus L a h., S. 
umbonatiformls P a v 1., S. pseudobar-
bort P a v 1., S. decheni R o e m. , 
S. elatus Traut., S. kowalewskii 
P a v 1., Craspedodiscus discofalcatus 
L a h., Cr. phi Hip si Noum.etUhl., 
Speetonlceras progrediens L a h., Sp. 
barbotl L a h., Inoceramus aucella 
Traut., Astarle porrecta Bucb, 
Glomospirella gaultlna (Bert h.), 
Haplophragmoides barremicus M j a t j . , 
H. subnonioninoldes I. N i k . , Ammo-
baculites aequalts ( R o e m.), Ver-
neuilina neocomlensU M j a 11. и др. 

Глины неиэвестко-
бистыо участками 

алевритистые с кон-
крециями сидеритов 

до 50—60 м 

Simbirskites decheni 
L a h. , craspedodiscus 
discofalcatus L a h . , 

Глины в разной 
степени песчанистые, 

бурые железистые 
пески, песчаники 

до 26 м 

SimbirskiUs afl 
Room 

ИТмстив 
м Sputonlcerai versicolor Traut., 

A', tnvertut M. P a v 1., S. sublnver-
Глины пеизвестко-
висть!е, участками Speetontceras versicolor Traut., 

SD. inversus M. Pa v l . , Sp. sublnver-
Глины плотные не-

иввестковистые с кон-
Speetonlceras versicolor 
Traut., S. inversus *f P a v 1 . 

Глины алеарптпето-
лесч&ннстыо. 

Пескп п а?елезвстые 

Speebnictn 
Даммбо̂ Ий 

вА«Ь Oiin, 



'цнямя известняка 
врвтистого до 35 м 

ины в развои сте-
и алевритистые 
15 м 

тумпноз1гыс с.лапцы 
тпны 5—11 м 

V а я s 1 I.» Lorvuiu 
strialula Sow., Serpula 
«iratooiensisl.b a so п. 

Dufrenoya furcata 
S о w. 

U 4 U I U UC'C 'M 
д о 15 - 2 0 • 

Пески, песчаники 
до 10 .w 

Deshayesites deshayesi 
Lev m., D. dechyi 

P a j)' p, D. volgensis I. S a s о п., D, con-
sobrinus О Г b., D. con-

Sinzovia trautscholdi 
Sinz. 

Глииы, битуминозные 
и глинистые сланцы, 
к югу — алевритистые 

глииы до 20 

ны слоистые, в 
ш степени алеврн-
ie 15—20 м 

Deshayesites weissi 
N о и ш. et U b 1., 
iSinzovia trautscholdi 
Sinz., Tropaeum 
bowerbanki S о w. 

Matheronites ridzewskyi 
К а Г., Deshayesites 
sp. Грубо-ребристые 

разности 

Пески с редкими про-
слоями глги, конкре-

циями сядеритов 10—20".н 

и алевритистые 
>слоями песка 
юзернистого, 
тово-глинистого 
•истого, глауко-
>го. Конкреции 
ика и сидерита 
'урон «конус в 
с» до 48 м 

Oxyteuthis jasykowi 
t a h., О, brunsvlcensis 

Stromb. 
Пески участками 

косослоистые, глииы 
в разной степени 

алевритистые до 25 м 

I неизвестко-
[е участками 
гистые с кон-
ии сидеритов 
50—60 м 

ПЛОТИ Ш НО' 
пне/ТЫМ С МОП" 
Ш <ИД<фИ'Г"0, 

Simbirskites decheni 
Lab., craspedodiscus 
di8Cofalcatu8 Lah., 

Speftonlceras versicolor 
T t a u I,, S. inversus 

M. P a v l . , 

Глины в разной 
степени песчанистые, 

бурые железистые 
пески, песчаники 

до 25 м 

Глииы алепритисто-
песчаи истые. 

Пески и железистые 

Но установлена 

Deshayesites volgensis 
I. S a s о п., D. consob-

rinoides Sinz., 
Sinzovia trautscholdi Sinz. 

Пески месгами гли-
нистые, глины алеври-
тистые, песчаник иэ-

вестковпсткй до 10 м 

D eshayes ites we issi 
N о u m. et U h 1., 

D. ssengileyensis 
I. S a s о n о v a, Sin-

zovia trautscholdi Sinz 

He устаповлеиа 

Oxyteuthis jasykowi 
L a n . , Oxyteuthis sp. 

Глины аловритистыо 
с прослоями песчани-
ков и битуминозных, 

глинистых сланцов У0 м 

Глииы аловритистыо 
с прослоями песча-

ников 50 м 

Глины алевритистые 
с прослоями песча-

ника 72 м 

Stmbtrskltes aff. decheni 
Room. 

Глины алевритистые 
48 м 

Speetoniceras ар., 
Ammobaculites volskt-

ensls D a 1 n, A. aequ-

Песчаники алеври-
тистыо, глипистые, 

изпесткопистые 84 л 

\ 

Chelonieeras 
tscherny-

schewi 

Dfvhnypft 
dechyi 

Л " I ||., т. rttwali 1\ a s p., Л mmontto-
«nis paolowl NY a s s . , Aconeceras 

nisum Orb. 
^ Chelonieeras t schcrn у schewi S i n Z., 

Ch. sub nod о soco.s latum Sinz., Ch, 
•nartini O r b . , Gargastceras gargasense 
О r b., Colombiceras crasslcostatum 
О г b., С. caucasicum L u p p., 
Aconeceras nisum O r b . 

Deshayesltes dechyi P a p p., D. des-
hayesi L e у m., D. consobrinus O r b 
')ujrenoya furcata S о w., D. subfurcata 

+ " Z Я Л Л ln.>a<rb*»cfe к 1 « n n 
PseudosayneUabicurvata Mich.," 
A псу loceras abicht S i m . , В а с . et 
S о г., Sinzovia trautscholdi S i n z . 

Matheronites 
ridzewskyi 
Colchldites 
securiformis 

Matheronites ridzewskyi К а г., 
M. khwamllensts R о u с h., Deshaye-
sltes weissi N e u m. et U h ] . , Chelo-
nieeras albrechttaustrtae H o b . , Col-
chidites securtformts S i m , , Imerites 
densecostatus R e n n g., / . favret 
R о u с h., Sinzovia trautscholdi S i n z. 

Heteroceras 
astierl 

Ho Icodiscus 
caillaudi 

Pseudothu-
rmannia 
angulico-

stata 

Crioceratites 
duvall 

Speetoniceras 

Barremttes strettostoma U h 1., 
B. hemiptuchus К i 1, Heteroceras 
astieri О r b. , H. obliquatum О г b., 
Imerites giraudt K i l . , Matheronites 
sou Her i M a t h . , Stlesttes ser ononis 
O r b . , PulchelUa ouachensis С о q., 
Litschkovttrigonia inguschensis 
H e n n g . , lotrlgonla abichi А и t h.e 
I. naltschikehsis M о г d v . , Pseudo-
calUstina guli К a r a k., Nelthea 
daghestanensis R e n n g., Ptychomya 
elongata A n t h . , Requienia grypholdes 
Math., Mesohibo lites elegans 
S с h w e t г. , M. uhligt S c h w e t z . 

Holcodiscus caillaudi О r b., Я . gas-
taldi О r b., Spitidlscus seunesi Kil., 
Emertciceras emerict L e v. , Pul-
chelUa compressissima О г b., Bar-
remites tenuicinctus S ar . et S c h o n d . , 
B. psilotatus U h 1. 

P seudothurmannia angulicostata 
Orb., P, stantslasi Tore., Simbirs-
kites kowalewskii P a v 1., S. decheni 
R о e m. , Craspedodtscus discofakatus 
Lah. 

Crioceratites duvali Lev., C. no-
lani Kil., C. sablieri A s i . , Atgo-
trioceras seeleyi N e u m. et U h 1., 

cn/ifmvp.cum M. P a V 1.» 



•цнямя известняка 
врвтистого до 35 м 

ины в разной с To-
il алевритдстыо 
15 м 

тумпноз1шс слапцы 
ппны 5—11 м 

V a s s 1 1., согииш 
striatula Sow., Serpuln 
xaratoviensis I • Ь fl s o_n-

U4UIU ЦС'С'К 
до If)—20 • 

Dufrenoi/a fareata 
S о w. 

Deshayesites deshayesi 
L о v т., D. deehyi 

p a j)' p, D. volgensis 
I. S a s о п., D, con-

sobrinus О г b. , D. eon-

Пески, нссчаинки 
до 10 .м 

Глины, битуминозные 
и глинистые сланцы, 
к югу — алевритистые 

глииы до 2 0 

ны слоистые, г 
ш степени алеври-
ie 15—20 м 

Deshayesites iveissi 
N о и ш. et U Ь 1., 
Sinzovia trautscholdi 
Sinz., Tropaeum 
bowerbanki S о \v. 

Matheronltes ridzewskyi 
К а Г., Deshayesites 
sp. Грубо-ребристые 

разности 

Пески с редкими про -
слоями глги, конкре-

циями сядеритов 10-20> 

Пески шестами гли-
нистые, глины алеври-

тистые, песчаник иэ -
вестковисткй д о 10 м 

ы алевритистые 
>слоями песка 
юзернистого, 
тово-глинистого, 
•истого, глауко-
>го. Конкреции 
яка и сидерита 
у р о й «конус в 
с» до 48 м 

Oxyteuthis jasykowi 
» a h., О. brunsvicensis 

S t r o m b. 

i неизвестко-
ie участками 
г истые с к о н -
и и сидеритов 
50—60 м 

Пески участками 
косослоистые, г л и и ы 

в разной степени 
алевритистые до 25 м 

Stmblrskttes decheni 
Lah., craspedodiscus 
discofalcatus Lah., 

шилнш HO-
пне/ГШ> с МОП" 
М <ИД«фИТ«>И, 

Speetoniceras versicolor 
Т t а и I,, S. inversus 

М. I ' u v l . , 

Глины в р а з н о й 
степени песчанистые, 

бурые железистые 
пески, песчаники 

до 25 м 

Глины алевритисто -
иесчанистые. 

П е с к и и железистые 

Но установлена 

Deshayesites volgensis 
I. S a s о п. , D. consob-

rinoides Sinz., 
Sinzovia trautscholdi Sinz. 

D eshayes ites we issi 
N о u m . et U h 1., 

D. ssengileyensis 
I. Sasonova, Sin-

zovia trautscholdi Sinz 

He устаповлепа 

Oxyteuthis jasykowi 
L a n . , Oxyteuthis sp . 

Глины алсиритистыо 
с прослоями песчани-
ков и битуминозных, 

глинистых сланцов У0 м 

\ 

Cheloniceras 
tscherny-

schewl 

Глины аловритистые 
с п р о с л о я м и песча-

н и к о в 50 м 

Г л и н ы алевритистые 
с п р о с л о я м и песча -

н и к а 72 м 

Simbirskites aff . decheni 
Room. 

Глины алевритистые 
48 м 

Speetoniceras ар . , 
Ammobaculites volski-

ensls D a i n , A. aequ-

Песчаники алеври-
тистые , глинистые , 

иэпестиовистыо 84 л 

Dfiihtnir 
deehyi 

Л I» > ||., Т. duvali. Н a s р., A mmonito-
<;ras pavlowi W a s s , , Aconeceras 

nisutn O r b . 
^ Cheloniceras tsvhernyschewl S i n Z., 

Ch. sub nodosocos latum S i n z . , Ch 
•narilnl O r b . , Gargaslceras gargasense 

г b., Colombiceras crassicostatum 
О г b . , С. caucaslcum L u p p. , 
Aconeceras nisum Orb. 

Deshayesites deehyi Papp,, D. des-
hayesi L e y r a . , D. consobrtnus O r b , 
')ufrenoya furcata S о w . , D. subfurcata 

.f " « Я л л In.'acrboncj, к О «. n n 
Pseudosaynella bicurvata M i С K.T 
Ancyloceras abichi S i m . , В а с . et 
S о г . , Slnzovla trautscholdi S i n z . 

Matheronltes 
ridzewskyi 
Colchidites 

securiformls 

Matheronltes ridzewskyi К а г. , 
M. khwamliensts Rouch., Deshaye-
sites weissl N e u m. et U h ] . , CIxelo-
niceras albrechtiaustriae H О h . , CoU 
chidites sccuriformts S i m . , Imerttes 
densecostalus R о n n g. , / . faurel 
Rouch., Sinzovia trautscholdi Si n z. 

Heteroceras 
astieri 

Ho Icodiscus 
caillaudi 

Pseudothu-
rmannia 
angulico-

stata 

Crioceratites 
duvali 

Speetoniceras 

Barremttes streltosloma U h 1., 
B. hemiptuehus К i 1, Heteroceras 
astieri О г b . , H. obliquatum О г b . , 
Imerites giraudt К i L , Matheronltes 
soulteri M a t h.» Silesites seranonis 
O r b . , Pulchellta ouachensts С о q . , 
Litschkovttrigonia Inguschensis 
R e n n g . , Iotrigonla abichi A n t h . , 
I. naltschikehsis M о г d v . , Pseudo-
calUstina guli К a r a k . , Neithea 
daghestanensis R e n n g . , Ptychomya 
elongata A n t h . , Requienia grypholdes 
M a t h . , Mesohibolites elegans 
S c h w e t г., M. uhligt S c h w e t z . 

Holcodiscus caillaudi О r b . , H. gas-
taldi О r b . , Spitidiscus seunesi К i 1., 
Emertciceras emerict L e v . , PuC-
chellia compressissima О г b . , Bar-
remttes tenuicinctusS лт. et S c h o n d . , 
B. psilotatus U h 1. 

Pseudothurmannia angulicostata 
Orb., P. stantslasi Tore., Simbirs-
kites kowalewskii Pavl., decheni 
R o o m , , Craspedodiscus discofalcatus 
Lah. 

Crioceratites duvali L e v . , C. no-
lani К i 1., С. sablieri A s i . , Aego-
crioceras seeleyi N e u ш . et I) h 1., 
.Cn^/rtn/z-^r/ic c i ^ f n i v m m M. P a v l . » 



Speetonlceras 
versicolor и 

Speetonlceras 
subinver sus 

Leopold)a b iassa lensis (длл Эмбы) 

Dlslohceras 
histrix n 

Dichotomites 
bldichotomus 

ila юге И LOIU-NUNUK, . Г.Ш|„д „.•„.„|ljn„...„j,. 
комплот .{..«[.iiMiiiiiKlx-j. |;> 

Отложеннл отсуктпуют 

' "",'.' ' " '""" '" ' s ' i к., /Immo-' 
hacu [lies urquuli, (Л 0 Verne- . 
и Una neocomlensls M j a I МЩпт. 
mlna v-jlgensls IJ а г I. j 

S per Ion terras v.rsicf.U.r T Г u t 
S. i»vcr<u< M. I ' a v|„ .V. .иРшагг: 
us ,M. I' a v | , SimhirMtcorona'i furmts M I- vl„ /'„ebjlrulhls 

dupanderi S i n г., Astarlc T,.,rn-rtll IJ U с It, Лчр1ч,1,г,Isoldes mbn'„,i.,n-
Inotdes I. Nik. , И. burr,/,, leus M J a t |„ I rrntulUna n-oc^rnunsis I M j n I 1 , Tror.hanunin'i '"/roi'Ur.ifor- I 
"i'f Mi^l.Morginulina M j.u i-, M. acutlcostala П с u s s, • GtobuUnn prueiaerima M j a I I ' 
Dltcorbls trlcumeralus I) о i n 

Distoloceras pavlowl S p Q I h, Aucella 
sublaevi Keys. 

Пески глшшетыо с ко11кродинм11 песчани-стого фосфорнти до 7 м 

Polyplychites 
polyplychus 

Ро lyptychltes 
keyserlingl И 
Polyptychttes 
micha Iskii 

Но установлена 

Polyplychites ox gr. 
keyserlingl N о и m. et U h 1. 

Пески и посчапики розиозорпцетио, редкие конкреции песчаных фосфоритов 0—5 м 

, Polyptychic-! polyptychllS К (- у 5.. P. (Hi^jchnidss V v J., I', pdschw •Sis llogo ь I., lJich,t<,mites «И. bidiihv'.omus L о у in. 

Polyplyehltes keyserlingl N с u m. el U h ]., 
P. michaIskU В о g о s 1. 

Пески алсиритистыс с прослоями иисчани-нон разиоэерн истых и участками фосфори-тнзнроваиных 0—5 .и 

Polyplychites keyserlingl N о и m. el U li 1., 
Polyptychltes micha Iskii 1) о g о s I. 

1 IOCKH li- I on J IIITIICTIJO 
С фосфор ЦТОПЦМК желмаками ДО I М 

I'»i'j:,ti/chitrs knjS'Tlinzi X о и i 
I I- li j., P. micha hkii И о g о £ 

Nlkitinoeeras 
hoplltoides 

Bogoslo-
vskya 

stenomphala 

Rlaeanttes 
rjaianensh 

Nlkitinoeeras hoplltoi-
des N i k., N. Igowensts 
Nik., N. trtplychtfor-

mis N i k. 
Песка, посчапики, фосфориты 0—0,5 .и 

Nlkitinoeeras hoplltoides N i k., N. Igowensts N i k., 
N. triptychiformls Nik., 
N. glaber N l k., Polyp-
tychltes aff. keyserlingl 

No am. et U h 1. 

Пески разнолерннстие, участками глинисто-ал овригистые, глауко-иптовыо с гляпцсиид-ошш фосфоритовыми желвьками 0,2—2 .и 

Paracraspedites spas-
skensts N i k., Bogot-
looskya aTf. stenom-

phala P a v I. 
Песка глаукоиитовые с фосфоритами 0,2 м 

Rjasanites rjasanensls Wenez., R. eubr}a~ 
samnsle N i k., Paeky-
teuthti russlensls Orb. 

Глшш эолопосато-сорые, ржавые, ооли-товые, мергель ооли-товый СИЛЬНО ОЖСЛ08-пешшй 0,5 м 

Nlkitinoeeras hoplltoi-
des N i k., N. Igou-eiisis N i k., N. gluber X i k., 

N. Iriptychljormis N i k., Aucella terebrat-
uhldes Lab. 

Paracraspedites aff. 
spasskensls Nik., Surl-
tes tzikietnlanus D o-
g о s 1., Bogoslosvkya off. stenomphala P a v 1., 
Subcraspedttes subpres-

sulus D о g о s 1. 

Песчанок рыхлый глауковитовый, места-ми глшшстык песок (верхний слой ряэаи-ского горизонта) 0,2—6,5 м 

Пески ра;шозершктые, алимрнтнито-глнипстие с редкими фосфорито-выми /кслипкамц песча-нистыми, и осиопапин с прослоями сгружен-ных фосфоритоаых желваков до 1,5 .к 

\i''.i:irioceras qlaber N i k,, X. 
pth'jchiformis N i k., Aucella era 
collts Key S-. -I. eonlarta P a v 
.-1. crana а v ]., Hhynchonclia 

(много) 

Pstuiogarnieria undulatO'plicaiilis 
S t с h i г., P. tuberculiferum S t c-
h i г., P. gevrili Orb . . Proleopolaia 
kurmyszhtnsis S t с h i г., Bogo-
slo>£ski,a sienophala P a v Pant-
ra sped v-es spasskensis N i k . Много ау цел л 

Paracraspedites spas-
skensls N l k., Euthymt-
ceras hospes D о g о s 1., 

E. trans}tgurabllls Bogosl., E. Inexplo-
ratus Bogosl., 

Aucella volgensts L a h. 

Песчаник глаукоип-товый, ауцелопый ракушочиик (средний слой рлзаиского горнзопта) до 1 л» Отложепшт отсутствуют 

Rjasanites rjasanensls 
Wenez., Л. subrja-

sanensls N i k., R. svls-
tovlanus N 1 k., Pachy-
teuthls russlensls Orb,, 
P. subquadrata Roe m., 
Aucella volgensts Lab., 
A. flscheriana (О г b.)i 

Trtgonia scapha A g. 

Посчапики велеиопато-сорые глаукопитовыо (нижи в к слой рн а аи-ско со горизонта И. Богословского) 1,3 .н 

JBVi J.C1. JeVlpS J80*3 JjCI, J,oi, 1.СЦ 
1. Волнистой лясве& отдалены траясгресснвпо валогающие слов. "*""*"» районноб стратиграфической охеиы ипдансом показал вовраст отложоппй, па которых валегает цпжинй мед. 



Stmbtrskttes 
dechent в 

Craspedodiscus 
discofalcatus 

Slmblrskttes decheni 
П о о т . , Craspedodiscus 

discofalcatus L n h. 

Пески разноэорн истые, 
участками песчаник с 
мелкой кварцевой галь-
кой, с нрослонмн глииы 
до 20—ДО м 

Simblrskitcs dfc/inti 
И о о т., Cras/ict/odi-

scus discofalcatus ц 1а., 
Astarte porrevta Buch 

П.ч-ки 
ГЛИН 

|)а:шо:н-[Л1ист 
i алевритпщ 
до 18 м 

Speetonleeras 
versicolor и 

Speetonlceras 
subtnversus 

Strnhlrsldtcx dcch'nl 
И о о т . , Crasprilndis-

ci/.v discofalcatus L a It., 
A slarte porrecta Пне li 

ГЛИНЫ <l."l('H|HI7И("TIJO 
ll пески глинистые 

Па юго и юго-востоке 
комплекс форамипифор 

Глины алсирнтистме 12-28 .« 

Отложепия отсутствуют 

Leopoldia 
blassalensls 

(для Эмбы) 

Dlslohceras 
hlstrix и 

Dichotomies 
btdlcholomus 

Polyptyehltes 
polyptychus 

Polyptyehltes 
keyserlingt и 
Polyptyehltes 

mlehalskll 

N Ikltlnoceras 
hop lit olden 

D tstoloceras pavlowl 
S p at b, Aucella 
sublaevl Keys. 

Пески глпиистыо с 
конкрециями песчани-

стого фосфорита 
до 7 л 

Не установлена 

Polyptyehltes ex gr, 
keyserltngl N о и т . 

et U h l . 

NlkUtnoceras hopUtol-
des N i k., N. Igowensls 
Nik,, N. trlptychlfor-

mts N i k. 

IJoffotlo• 
vtkua 

Paracraspcdltci »pa$-
tkc rials N I k.i Bogog-

Пески и песчаники 
разцозсрппстые, 

редкие конкреции 
песчаных фосфоритов 

0 - 5 м 

Пески, песчаники, 
фосфориты 0—0,5 м 

Polyptyehltes keyserltngl 
N о u m. et U h 1., 

P. mlehalskll 
13 о g о s 1. 

N Ikltlnoceras hoplltoides 
Ni k., N. Igowensls Nile., 

N. trlptyehlformts Nik., 
N. glaber N i k., Polyp-
tychltes af/. keyserltngl 

No um. et U h i . 

Paracraspedlles nff. 
spasskcnsls N i k., Surt-

tee tzUiwtnlanus В o-
g о s 1., Bogoslosvkya 

tiff, slenomphala P o v 1., 
Suberaspedltes subpres-

su lus J3 о g о s 1. 

Пески алевритистые 
с прослоями песчани-
ков разнозсрнпстых 

и участками фосфорн-
тизироронпых 0—5 .к 

Пески раэнозерпистые, 
участками глинисто-

ал овршнотые, глауко-
иптовые с глинцовид-
ными фосфоритовыми 
желвышми 0,2- " " - 2 м 

Песчаник рыхлый 
глауковитовый, места-

ми глинистый песок 
(верхний слой рязан-

ского горизонта) 
0,2—6,5 .н 

NlkUtnoceras hoplltoi-
des N i k., N. Igouensis 
N i k . , N. glaber N i k., 

N. triptychljormis 
N i k.p Aucella terebrat-

uloides L a b. 

S Imblrskites umbonatus L 
S. umbonatiformls P a v I , S pi 
barboti Pa v l . , S. deefuni 
e m., S. elatus T r a и I., S. кои 
skli Pa v ]., Craspedodiscus dlt, 
catus L a li., Cr. phllllpsl N e 
ol Uh|., Speetonleeras progre 
L a h., Hp. barboti L a h., Inocer 
aucella T r a u t . , Astarte p0, 
li и с I», Corbula pollla T г a 
Glomospirella gaultlna (D e r 
IIap lophragmoldet barremlcus M j. 
II. subnonionlnoides I. N i k., Ai 
baeulltts aequo lis ( П с е nr.), V 
ulina neocomlensis M j a t 1., Mi, 
mlna volgensls В a r t . 

Speetonlceras versicolor T г a 
S. Inversus M. P a v I., S. subi, 

sus M. P a v I., Simbirskites cor0. 
formis M. P a v ]., Paehyteuthls f 
dopanderl Sinz., Astarte por 
Buch, Haphphragmoldes sub not 
inoldes .1. N i k., H. barren 
M j a t 1., Yerneulllna neocomi 
M j a t 1., Trochammlna gyroidin 
mis Ы j a I 1., Marginulina spini 
M j a l l . , Af. acuticostata R e t 
С lob и Una praelacrima M j a 
Diteorbls trlcameratus D a i о 

| Polyptychics polyptychus К о 
j p. diplychoidcs P a v 1., P. petsch 
i sis В о g о s I., Dichotorr.ites 
, bidichoiomus L с у m. 

Polyptyehltes keyserlingil Пески алевритистые 
N о и m. et U li 1., с фосфоритовыми 

Polyptyehltesmichalskii желваками до I 
D о g о s 1. 

Пески разиозеривстые, 
алеиритисто-глпнпстыо 
с редкими фосфорито-
выми желваками песча-
нистыми, в основании 
с прослоями сгружеи-

иых фосфоритовых 
желваков до 1,5 л 

Polptychites keyseriingi N с 
el I'И 1., P. michalskii B o g 

.Yivfcwnvfra* N i k.. Л 
pth'y-chiformis N i k., Льсг.'йг < 
collis R e v Л. tvufjrtj P ; 

i.-jfAi V* a \ I.. Rh}nchs*ell 
(много) 

Г j*iii>>g*rn rVrta i. Г» J*1 L / ^ f »i 
St с b- i г.. P% tub<r;aliftr»m 
h i г.. tfrrriii О г b.. Pr»U+ 

S i c h i t . , 
i^vtf jJ sttwphtlл Г a v Ь, 

sptssbtmsis Nik. 



Slmblrskltes 
decheni В 

Craspedodlscus 
discofaleatus 

Slmblrskltes Sechenl 
П о о т . , Craspedodlscus 

discofaleatus L « h. 

IICCKU pa3nojcj)iiнстыо, участками песчаник с мелкой киарцеион галь-кой, с прослоями глииы 
до 20—30 .« 

Slmblrskltes t/fchrni 
И о о in., Cras/x t/odi-

scus dlscojalcatus ц li., 
Astarte porrwta Б u с Ji 

Пески 
Г.П1И1, 

ра:шо:н'[Л1иет : алепрнтшп до 18 м 

« L 

Speetonlceras 
versicolor и 

Speetonlceras 
subinver sus 

Отложепи 

Leopoldia 
btassalensts (для Эмбы) 

Distoloceras 
hist fix и 

Dlchotomites 
bldlchotomus 

v 

Polyplychites 
polyptychus 

Polyplychites 
keyserlingl и 
Polyplychites 

mlchalskll 

Nlkitinoeeras 
hoplltoides 

D tstoloceras pavlowl 
S p a t h, Aucella 
sublaevl Keys. 

Пескп глпиистыо с конкрециями песчани-стого фосфорита до 7 л 

Не установлена 

Polyplychites ex gr. 
keyserlingl N e u m. et U hi. 

Ntklttnoceras hoplltoi-
des N i k., N. Igowensls 
Nik., N. trlptychtfor-

mls N i k. 

Iioffntlo-
vskua 

Paracraspedites tpag-
shc rials N I k., Bogos-

Пески и песчаники разцоаериистые, редкие конкреции песчаных фосфоритои 0-5 м 
Пески, песчаники, фосфориты 0—0,5 м 

SlrnhlrskUes dech> nl 
И о о т . , Craxpnlnrlis-

CIIS discofaleatus L a li., 
Astarte porrecta IS u с Ь 

Глины яле»|ипистые li пески глинистые 
До 20 — \ 2 .н 

Па юге и юго-постоке комплекс форам н пи фор Глииы л.К'ирнтнстме 
1 2 — 2 8 

отсутствуют 

Polyplychites keyserlingl N е u m. et U h 1., 
P. mlchalskll 13 о g о s 1. 

Nlkitinoeeras hoplltoides 
Ni k., N. Igowensts Nik., 

N. trlptychlformts Nik., 
N. glaber Nik., Polyp-
lychites aff. keyserlingl No um. et U hi. 

Paracraspedites aff. 
spasskensts N i k., Surl-

tes tzUiwlntaniis В o-
g о s 1., Dogoslosvkya 

nff. stenomphala P a v 1., 
Subcraspedltes subpres-

su lus J3 о g о s 1. 

Пески алеиритпетыо с прослоями пссчипи-коп разноэерппстых и участками фосфори-тизироронпых 0—5 «и 
Пески раэноэерпистые, участками глинпсто-аловртпотые, глауко-питопыо с гляпцоиид-ными фосфоритовыми желваками 0,2- " " - 2 м 

Песчаник рыхлый глаукопитоиып, места-ми глинистый песок (верхний слой рязан-ского горизонта) 0,2—6,5 .и 

Polyplychites keyserlingil Пески аловритпетые N о и m. et U li 1., с фосфоритовыми 
Polyplychitesmichalskii зкелваками до I D о g о s 1. 

Ntklttnoceras hoplltoi-
des N i k., N. Igournsis 
N i k., N. glaber N i k., 

N. triptychlforrnis 
N i k., Aucella terebrat-

uloides L a b. 

S Imbirskites umbonatus L 
S. umbonatlformls F a v| S pi 
barboti I 'a v 1., S. dechJni 
e ia S. elatus T г а и I., S. кои 
skii Pa v ]., Craspedodlscus dii, 
eatlu* L a li., Cr. philltpsi N e 
el UnJ. , Speetonlceras progrt 
L a h., Sp. barboti L a h., Inocer 
aucella T г а и t „ Astarte po. 
li и с J J. С orb и la polita T г a 
Clomospirella gaultina (D e г 
Hap lophragmoides harremlcut M j. 
If. subnonioninoides I. N i k 
baculltts aequo lis ( H o c nr.), V 
ullna neocomlensis M j a I I., Mi, 
mlna volgensts В a r t . 

Speetonlceras versicolor J г a 
S. Inversus M. P a v I., .9, Subi, 

sus M. P a v I., Simlirskltes coro. 
formis M. P a v ]., Pachyteuthis / 
dopanderi Sinz„ Astarte por 
В U ch, Haplophragmoldes subnoi 
inoldes .1. Nik., H. barren 
M j a t 1., Yerneuillna neocomi 
M j a t 1., Trochammlna gyroidin 
mis M j a I 1., Marginulina spim Mjail.i Af. a£uticostata Hoc 
Globulina praelacrima M j a 
Dltcorbls trlcameratus D a i о 

| Polyplychites polyptychus К e 
! p. diplychoides P a v 1., P. pctsch 
• sis B o g о s i . , Dichotonites 
, bidi^ho'.omus L e у ш. 

Пески разноэернветые, алеиритнсто-глпнпстыо с редкими фосфорито-выми желваками песча-нистыми, в основании с прослоями сгружеи-иых фосфоритовых желваков до 1>5 м 

Polyplychites keyseriingi N е 
el L'"n 1., P. micha iskii B o g 

.Yivfcwnvrraj ijJd̂ r N i k.. .\ 
pth'y\'hifomis N i k., « 
collis К. e у Л. sV4Mr?j P j A. rdisa P a \ I.. ИЬ?iv-Aci*/i (много) 

iVu'Ŵ -'niVria kiiu л S t с bi г.. P. h i г.. P- (Trrri.'i Orb., Pr*l«> •Ku-!n»si'kf*$is S \ с b i г.. Г j v 1,, nû a'iY* ff N i k. 
луислД 



i 

| M a~t 
S с h i 

umbonalus L a h., 
fits P a v 1., S. pseudo-
r 1., S. decheni R o-
T г a u t., S. kowaletv-
'raspedodtscus disco f a l-

phtllipsi N e u m. 
retonlceras progredtens 
botl L all., Inoceramus 
i t., Astarte porrecta 
ula pollta T r a u t . , 
gaultina (D о г t h.), 

ies barremieus M j a 11., 
oldes I. N k.i Ammo-
lis ( R o e nv.), Verne-
isis M j a t 1., Mlliam-

B a r t . 

Глины плотные ueun-
вссткоош'тые, участ-
ками алеврптистые 

с коикрецилми сиде-
рита до 50—60 м 

Simbirskiles umbonatus L а Ь•» 
umbonatt/ormis Г « v I., Л'. pswdobar-
bori Р a v 1., rf.rA.-Hi И «> i' «»., 
И. elatus T r a i l 1., S. kowalnrshu 

! р ft v 1., Craspedodiscus discofnt cad's 
I L a h., Cr. phillipsl N e u in. ol U 11 1., 
\ Speeloniceras progrediens L a bp-
barboti L a ll., Inoceramus aueella 
T r a u t., Astarte porrcclu i* u <r 

' Glomospirella gaultina 1 
1 Haplophragmuldes barremieus M J a 11., 
,Jf. sub/io/iioninoides I. N i k . , Ammo-
| baculites aequalis ( R o e Ш.), Ver-

neutlina neocomiensis M j a I L и др. 

Глины iieii:4H'CTia)-
ннстыс уч.кпсамн 

a.'ii-iipiii'41'Ti-ii' с кон-
крециями склер1114"1 

до ,r)0-0U .и 

Slmbirskites dreheni 
L ll ll. > crasprdodiscus 
tliscofnlcnhts Lu l l . , 

Глины и paiiuoii 
степени иисчанцстые, 

бу|>ые железистые 
пески, песчаники 

до 25 м 

Slmbirskites all. decheni 
R o o m . 

Глииы алевратнетыо 
48 м 

Holeodlscus 
caillaudi 

Pseudothu' 
rmannia 
angulico-

itala 

Hole 
taldi ( 
Emeric, 
ehellia 
rem lies 
B. psll 

Pseud 
O r b . , . 
kites k, 
R о e m 
L a h . 

versicolor T r a u t . , 
P a v 1., S. sitbinver-

, Slmbirskites eoronati-
v 1., Pachyteu.ih.ls pseu-
l г., Astarte porrecta 
•phragmoides subnonion-
i к., H. barremieus 
meuilina neocom.ien.sls 
ehammlna gyrcidinifor-
Marginulina splnulosa 
uutieostata R e u s s, 
raelacrlma M j a 11., 
neratus D a i n 

Глины иопзпестко-
впетие, участками 

алепритпетые до 50 

Spcetontceras versicolor T г a U t., 
Sp. inversus M. P a v l . , Sp. siibinver-
sus M. P a v 1., Simbirskiles corona-
ttformis Л1. P a v ]., Paehyteuthis 
pseudopandcri S i n z., Astarte por-
recta В и с h, Haplophragmoides 
subnotiioninaides I. N i k . , II. barrem-
ieus M j a I 1., Vemeutllna neocomi-
ensis M j a l l . , Trochommina gyrold-
iniformis M j a t 1., Marginullna 
spinulosa M j a t l . , M. acuticostata 
R e u s s, Glob и Una praelacrima 
M j a t l . , Discorbis tricameratus 
D a i n ' 

Глпим плотные но-
иапссткоипстыо с кои-
крецилми сидеритов, 
трещины в которых 
заполнены кристал-

лическим кальцитом 
до 50 м 

Spcetontceras versicolor 
T г а и I., S, inversus 

M. P a v 1., 

Глппы алевритисто-
песчан истые. 

Пески и железистые 
песчаники с фосфори-
товым гориэоитом в 

подопшо Ю—25 м 

Speetoniceras sp., 
Ammobaculites volskl-

ensis D a i n, A. aequ-
alis R o o m . , Verneu-
lUnoides neocomleasts 

M j a t l . 

Песчаника алеври-
тистые, глинистые, 

известковистые 64 м 

Crloceratltei 
duvall 

Speetoniceras 
sublnuerium 

Crloee 
lani К 
ertoeeras 
Speelonh 
S. versh 
angu lieoi 
Disc о I dec 
Utes hi 
carlnata 
L e y m,, 
et D и 
L e y m., 
Sphaera 
acuta Q 
D e s o r. 

rrriv 

г polyptychus K e y s . , 
P a v J., P. petschoren-

]., Dlehotomites off. 
e y m , 

Пески глаукоиптопые 
с песчанистыми фос-
форитовыми желва-
ками 0,20—0,30 м 

Dlehotomites bidichotomus L e у m. 

Polypthychites polyplhychus K e y s . , 
Dichotomites cx gr. bidichotomus 
L e у ш. 

Песчацики и алеври-
товые глииы глауко-

ыптовые до 7 м 

Пески глаузеоцитовыо 
глинистые, желваки 

фосфоритов до 1,2 At 

IIo установлено 

Polyptychites michal-
skit B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanltes 
so., Aucella volgensis 

L a h., A. inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глаукопитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. blfalo radlatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHt 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

bipartite, 
si mod \ 

• Mat h.. 
. Xtri.irt 
' thy sis 

f/dM'ni 
s f n o r i 
jru r̂uss»'-

1 O r b . 
i 

keyser ling I N e U Ш. 
michaltkil В о g 0 s J. 

Песчаники, алепро-
ЛНТЫ ИЗВиСТКОВИСТЬП', 
несли кварцево-глау-
конитовые, участками 
фосфоритизиропашши 

до 1 м 

Polypthychites mlchalskil B o g o s l . , 
P. keyserllngi N о u m. et U Ы . 

Пески, глины алепрп-
тпегые, фосфоритовые 

желвака до 1,2 м 

Polypthychites cx gr. 
keyserllngi N в и Ш. et 
U h l „ Polyptychites 

sp., Aucella sp. 

Фосфоритовые жел-
ваке в глвукоиитовом 
песке, разиоверппстом 

глииистом 0—0,10 .н 

IIo установлено 

Polyptychites michal-
skit B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanltes 
so., Aucella volgensis 

L a h., A. inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глаукопитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. blfalo radlatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHt 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

bipartite, 
si mod \ 

• Mat h.. 
. Xtri.irt 
' thy sis 

f/dM'ni 
s f n o r i 
jru r̂uss»'-

1 O r b . 
i 

thiber N i k . , N. irl-
> » k., A wella cra&xi-

Л . cont/irlu P н v 1., 
' J., llhyiiclu/neltu hp. 

Фосфо/штоиый конгло-
мерат или фосфорито-
вый желваки п глауко-

нитов о- кл ар цив ом 
песке илемритистом, 

глинистом 0,2 м 

Nikiiinoceras hoplUoldes N i k . , 
N. trlpiychl/ormis N i k . , N. glober 
N i k. 

Пески, глииы ало-
врцтистыо, иесчаии-
стыо фосфоритовые 

желваки 0—1 м 

Отложония отсутствуют 

IIo установлено 

Polyptychites michal-
skit B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanltes 
so., Aucella volgensis 

L a h., A. inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глаукопитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. blfalo radlatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHt 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

bipartite, 
si mod \ 

• Mat h.. 
. Xtri.irt 
' thy sis 

f/dM'ni 
s f n o r i 
jru r̂uss»'-

1 O r b . 
i 

t'l Ufiuloto pllcatlllt 
t^'ffuli/rrum H I i-

U О r i,, 1*гч1гщ,„Ы1п 
Ь ' ' ' h i г., /ton<>-

hula I'» » j , , fur uc-
tktt,»i$ N i k Много 

Мергель оолитовы ii, 
в основании фосфори-

т о в ы е /KCJiltUItU 
0 , 5 - 1 , 5 м 

i Bogoslovskya stenomphala P a V 1., 
.S'ubcraspedltea subpressulus 11 о g о a 1., 
Лисеlla oolgensle L u l l , , A. inflata 
ь a h. 

Песчаник алонри-
тисто-глин истый глау-
конитовый с рыхлыми 
фосфоритовыми жел-
ваками (ауцолловый 
ракушник) до 1,5 jt 

Отложония отсутствуют 

IIo установлено 

Polyptychites michal-
skit B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanltes 
so., Aucella volgensis 

L a h., A. inflata 
L a h . 

1 ; 
^JN.tu 1 А'»-'*?"4 

i Ki.tsfVri t f V ^ ^ i 
; r w - t f я 

i ' 
• H ot . . 
1 I n l W * 
I 1 



i 

| M a"t 
S с h i 

umbonalus L a h., 
fits P a v 1., S. pseudo-
r 1., S. decheni R o -
T г a u t . , S. kowaletv-
'raspedodtscus disco f a l-

phtllipsi N e u m. 
retonlceras progredtens 
botl L al l . , Inoceramus 
i t . , Astarte porrecta 
ula pollta T r a u t . , 
gaultina (D о г t h.), 

ies barremicus M j a 11., 
oldes I. N k.i Ammo-
lis ( R o e nv.), Verne-
ists M j a t 1., Mlllam-

B a r t . 

Глины плотные неип-
BOCTKODIK'TUC, у ч а с т -
ками алевритистые 

с конкрециями епде-
рцта до 50—60 м 

Simbirskites umbonatus L а Ь•, 
umbonatt/ormis Р a v I., Л'. pseudob.ir-
bori Р а V 1., decheni Н «» l> ll". 
S. elatus Т г а и 1., S. kowaleirshu 

! Р а v 1., Craspedodiscus dtscofalcaiu^ 
I L a h., Cr. phtllipsi N e и in. el U 11 1., 
! Speetoniceras progrediens L a и., Sp. 
barboti L a ll., Inoceramus 
T г a и t., Astarte porrecta 1* u <r 

' Glomospirella gaultina 1 

1 Haplophragmoldes barremicus M J a 11., 
,Jf. suh/ionioninoides I. N i k . , Ammo-
| baculites aequalis ( R o e Ш.), Ver-

neuilina neocomiensis M j a I L И др. 

Глины iieii:iiH'CTlu)-
ннстыс уч.кпеамн 

;i/11• 11J)111iu"iI'll' с кон-
крециями сидеритов 

до fiO-UU .« 

Simbirskites decheni 
L li ll. > craspedodiscus 
tliscofnlcnhts L u l l . , 

ГЛИНЫ В раицой 
степени пегчанистыо, 

бу|>ые желоацстцо 
пески, песчаники 

до 25 м 

Simbirskites all. decheni 
П о о г н . 

Глины алеврнтнетыо 
48 м 

Holcodlscus 
caillaudi 

Pseudothu-
rmannia 
angullco-

stata 

Hole 
taldl ( 
Emerlc, 
e he Ilia 
rem lies 
B. psll 

Pseud 
O r b . , . 
kites k, 
R о e m 
L a h . 

versicolor T r a u t . , 
P a v 1., S. sitbinver-

, Simbirskites coronati-
v 1., Pachyteuthls pseu-
l г., Astarte porrecta 
•phragmoides subnonion-
i к . , H. barremicus 
meuilina neocomiensis 
chammina gyrcidinifor-
Marglnuilna splnulosa 
uutlcostata R e u s s, 
raelacrlma M j a 11., 
neratus D a i n 

Глины иепзвестко-
впетие, участками 

алевритистые до 50 м 

Speetoniceras versicolor T г a U t., 
Sp. inversus M. P a v\., Sp. subinver-
sus M. P a v l . , Simbirskites corona-
tiformis Л1. P a v ]., Pachyteuthts 
pseudopandcri S i n z., Astarte por-
recta B u c h , Hap lophragmoides 
subnonioninaides I. N i k . , II. barrem-
icus M j a t 1., Vemeutltna neocomi-
ensis M j a l l . , Trochommlna gyroid-
inlformis M j a t 1., Marginultna 
spinulosa M j a t l . , M. acuttcostata 
R e и s s, Glob и Una praelacrlma 
M j a t l . , Discorbis tricameratus 
D a i n ' 

Глииы плотные но-
нэвестковпстыо с кои -
крецилми сидеритов, 
трещины в которых 
заполнены кристал-

лическим кальцитом 
до 50 м 

Speetoniceras versicolor 
T r a u t . , S, inversus 

M. P a v 1., 

Глппы влевритисто-
песчан истые. 

Пески и железистые 
песчаники с фосфори-
товым гориэоитом в 

подопшо Ю—25 м 

Speetoniceras sp., 
Ammobaculites volskl-

ensis D a i n, A. aequ-
alis R o o m . , Werneu-
iitnoides neocomleasts 

M j a t l . 

Песчаники алеври-
тистые, глинистые, 

известковпстые 64 м 

Crioceratites 
duvali 

Speetoniceras 
subinversum 

Crloee 
lani К 
ertoeeras 
Speelonh 
S. versh 
angu lieoi 
Disc о I dec 
Utes lor. 
carlnata 
L e y m,, 
et D и 
L e y m.p 
Sphaera 
acuta Q 
D e s o r . 

rrriv 

г polyptychus K e y s . , 
P a v J., Р, petschoren-

]., Dlehotomltes aff. 
e y m , 

Пески глаукоивтоные 
с песчанистыми фос-
форитовыми желва-
ками 0,20—0,30 м 

Dlehotomltes bidichotomus L e у m . 

Polyplhychlles polypihychus K e y s . , 
Dichotomites cx gr. bidichotomus 
L e у ш. 

Песчаники и алеври-
товые глииы г л а у к о -

нптовыс до 7 м 

Пески глаукоиитовыо 
глинистые, желваки 

фосфоритов д о 1,2 At 

l i e уставовлеиа 

Polyptychites mlchal-
skll B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanites 
so., Aueella volgensis 

L a h . , A. Inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глауконитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. bifalo 
radiatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHi 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

Ырлт:Ии. 
si mod \ 

• M a t h.. 
. Xeri.iea 
' thy sis 

f/dM'ni 
sfnori 
jru^russ»'-

1 O r b . 

i 

keyserllngl N e U Ш. 
mlchaltkll В о g 0 s J. 

Песчаники, алевро-
литы U3fluCTKOBHCTUt\ 
пески инарцеоо-глау-
конитовые, участками 
фосфоритизировашши 

до 1 м 

Polypthychites mlchalskll B o g o s l . , 
P. keyserllngl N e и m. et U ii 1. 

Пески, глины алепри-
тпегые, фосфоритовые 

желвака до 1,2 м 

Polypthychites cx gr. 
keyserllngl N в u Ш. et 
U h i . , Polyptychites 

sp. , Aueella sp. 

Фосфоритовые жел-
в а к е в глвукоиитоиом 
песке, разиоверппстом 

глииистом 0—0,10 .н 

l i e уставовлеиа 

Polyptychites mlchal-
skll B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanites 
so., Aueella volgensis 

L a h . , A. Inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глауконитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. bifalo 
radiatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHi 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

Ырлт:Ии. 
si mod \ 

• M a t h.. 
. Xeri.iea 
' thy sis 

f/dM'ni 
sfnori 
jru^russ»'-

1 O r b . 

i 

ghiber N i k . , N. irl-
> j k., A wella crasxl-

Л . contarta P a v I., 
' J., Hhynclv/nelta .sj». 

Фосфорнтоиый кои rvro-
мерат ИЛИ фосфорито-
вый желваки п глауко-

питово-кворцивом 
паске илемритистом, 

глинистом 0,2 м 

Nikiitnoceras hoplUoldes N i k . , 
N. trlplychl/ormis N i k . , N. glober 
N i k. 

Пески, глины ало-
врцтистыо, иесчаии-
стио фосфоритовые 

желваки 0—1 м 

Отложоиия отсутствуют 

l i e уставовлеиа 

Polyptychites mlchal-
skll B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanites 
so., Aueella volgensis 

L a h . , A. Inflata 
L a h . 

Алевролит глинистый, 
глауконитовый 17 м 

. A. Acaniht Acanthc- , Lyt[cocera 

: L. bifalo 
radiatus \euUrala 

1 О t b., L. 

, ' Oleostcf 
°[coste- ptychitHi 

aslierl ! craspedite 
1 

Thurm 
Kilidneil 

! neoconif 
. L o r y , 
\ Conobtlu 

Ырлт:Ии. 
si mod \ 

• M a t h.. 
. Xeri.iea 
' thy sis 

f/dM'ni 
sfnori 
jru^russ»'-

1 O r b . 

i 

t'l и flu lotop Ileal lilt 
t^'ffuli/rrum H I li-

lt О r i,, I'rub upiildttt 
Ь ' ' ' h i Г., Hugw 

hula |'« Y|., funic. 
fkn,»t$ N i k Много 

Мергель оолитовы й, 
в основании фосфори-

товые желваки 
0 , 5 - 1 , 5 м 

i Bogoslovskya stenomphala P a v 1., 
.Subcraspedttee subpressulus 11 о g о a 1., 
Aueella volgensis L a h . , A. inflata 
L a h. 

Песчаник алонри-
тисто-глин истый глау-
конитовый с рыхлыми 
фосфоритовыми жел-
ваками (ауцолловый 
ракушник) до 1,5 jt 

Отложоиия отсутствуют 

l i e уставовлеиа 

Polyptychites mlchal-
skll B o g o s l . , Polyp-
tychites sp., Rlasanites 
so., Aueella volgensis 

L a h . , A. Inflata 
L a h . 

1 ; 

I Ki.tsiVri t f V ^ ^ i 
; r w - t f я 

I ' n^tu 
• H o t . . 
1 I n l W 
I 1 



S с Ь w о t г., м. umigi ^ ь и п v * ж.. 

itrskiies decheni 
., craspcdodisctis 
falcatus Lah., 

oniceras versicolor 
u I., S. inversus 
M. P a v l . , 

Глины D paaiioii 
с тепепи песчанистые, 

бурые жолооистшо 
носки, песчаники 

до 25 .ч 

Глпиы алеиритисто-
песчаиистыо. 

Пески и железистые 
песчаипки с фосфори-
товый горизоцтом в 

ПОДОШБО 1 0 — 2 5 м 

/[ithychites ох цт. 
rllngl N о и т. el 
J., Polyptychites 
, Aucclla нр. 

Фосфоритовые жел-
ваки и глоукоиитовом 
песке, разпозерлистом 

глинистом 0—0,10 м 

Simbirskiles aff. decheni 
И о о т . 

Глпиы алеп])итистыо 
48 м 

Spectoniceras sp., 
Ammobaculites volski-

ensis D n i n, A. aequ-
alts П о о Ш., Verneu-
ilinoides neoeomiensis 

M j a t 1. 

l ie устоновлсиа 

Polyptychites michal-
skil Bogosl., Polyp-
tychites sp., Riasanltes 
sp.t Aucella volgensls 

L a ll., A. tnflala 
L a h . 

Песчаппкн алепрц-
тистыс, глииистыо, 

цэвестковистыо 84 л 

По Icodlseus 
cailluudl 

Pseudothu-
rmannla 
angulteo-

stata 

Crtoceratltes 
duvall 

Speetoniceras 
subinversum 

Ifolcodlscus e a Ilia ud l О Г b., II. gas-
taldi U г 1)., Spllldlscus scunesl К i I., 
EmerUlceras cinerici L e v. , I'ul-
chelllu compvesslsshna Orb., Har-
remltes tenulclnctus S a r. el S c h o n c J . , 
B. psllotalus U h 1. 

P seudolhurniannla angullcoslata 
О г b. , P. slantslasl T o r e . , Slmbirs-
kites kowalewskli Pavl., S. decheni 
II oo m., Craspedodlscus dlscofalcatus 
L и li. 

Acantho-
discus 

radiatus 

Oleoste-
phanus 
asticrl 

Crloceralites duvali L о v . , C. no-
lanl К i 1., C. sab lierl Л s i . , Acgo-
crioceras see ley i N с и in. el U h 1., 
Speetoniceras subinversum M. P Q v 1., 
S. versicolor T Г ., Lamellapti/chus 
angulicostatus P i с t. ot L о г., 
Disco idea karakascht П о n n g., Hlbo-
lites longior S c h w e t г., Trlgonio 
carlnata A g . , Exogyra substnuata 
L e y m . , E. tuberculijera K o c h , 
et D u n k . , Ponope neoeomiensis 
L e y m . , Pholadomya glgantea S о w . , 
Sphaera corrugata S о W., Terebratula 
acuta Q и e n s t., T ox aster returns 
D e s о r. 

Acanthodiscus radiatus В Г и g. , 
Lytlcoceras planlcosta К о e п., 
L. blfaloaturn К о е п. , Oosterella 
cultrata О г b. , Leopoldia leopoldi 
Orb., L. castellanensis Orb. 

Olcostephanus aslieri O r b . , Poly-
ptychites curyptchoides S p a t h, Dleho-
tomites bidichotomus L e y m. , Neo-
craspedites grotriani W e e г t h. 

Алевролит глшшстыГг, 
глаукоиитовьш 17 .н 

Thurmanntceras thurmannl P i С t., 
Kilianella roubaudi О г b . , Neocomites 
neoeomiensis Orb., N. trezanensls 
Lory, Lamellaptychus didayi Coq., 
Conobelus conic us D ]., Pseudobelus 
biparlitus В 1., Levlathanla gueras-
shnovl P c o l . , Natlca allaudlensis 
M a t h . , N. kokluzensis Pcol., 
Nerinea upensis Pool., Phanero-
phyxls valanginensis Peel., Lima 
elalonl P. ct C., Trlgonia gueras-
slrnovi M o r d v., Septaliphorla 
guerassl/novi M о i S., Hectithyris 
moisseevl W o b o r , Terebratulina 
arguinensts M о i s., Aucella cras-
slcollls К о у s., Toxaster granosus 
O r b . 

Subthur-
tnannia 

bolsslerl 

Sublhuramannia bolsslerl P i с t., 
Euthy mlecrus euthyml Pi с 1., E. tmns-
Hgurabilis \i о g о s 1., lliasanttes 
rumnensls W o и о l г., Negreliceras 



По установлена 

Песчаники и нлсври-
говые глииы глауко-

нптовыс до 7 м 

1ески глаукоиптоиыс 
глииистые, ичслвакн 
[юсфоритов до 1,2 .« 

оски, глины аловри- Polypthychita ox gr 
I C T U e* фосфорвтовчо tyfi'Wf * ^ 1 

желваки до 1 , 2 . » V ^ \ ' A Z f L % . 

Фосфоритовые жел-
ваки п глаукопитовом 
песке, разпозерннстом 

глинистом 0—0,10 м 

Polyptychites michal-
skii 1J о g о s 1., Polyp-
tychites sp. , Hiasanites 

SP., Aueella volgensis 
L a li., A. inflata 

L a h. 

Iecim, глппы алс-
эитистые, песчами-
тые фосфоритовые 
желваки 0—1 м 

Тесчапик алеври-
то-г л инистый глау-
штовый с рыхлыми 
сфоритовыми жел-
ками (ауцелловый 
купшяк) до 1,5 м 

Отложения отсутствуют 

сфоритовые жел-
в зеленой глауко-

нитовои песке 
0-0,20 м 

J f v . Javi 

Acantho-
discus 

radiatus 

Olcoste-
phanus 
astieri 

Acanthodiscus radiatus D rug., 
Lytlcoccras planlcosta К о e П., 
L. blfaloatum К о О п. , Oosterella 

I cultratа О г b. , Leopoldia leopoldt 
I 0_r b. , Jj, caslellanensls O r b .  

[ Olcostephanus astieri O r b . , Poly-
; ply chiles curyptcholdcs S p a I h, Dlcho-
I tomltes bidichotomus Ley m., Neo-
I eraspedttes grotrianl W o o r l h . 

Аленролит глинистый, 
глауконитопыи 17 .к 

Thurtnannlccras thurmannl 1' i с I., 
Kiliauclla roubaudl Orb., Neocomites 
neocomiensis О г b . , N. trezanensls 
Lory, lAim ellaptychus didayt Co((,, 
C'ofuibcius conicus 11 1., Pseudobelus 
bipartltus \S 1., Levlathania gueras-
simovl P e e l . , Natlca allaudlensls 
M a I li., N. kokluzensls Peel., 
Nerinea upensis P e e l . , Phanero-
phyxls valanginensls Peel., Lima 
clalonl P. el C., Trigonla gueras-
slmovl M о г cl v . , Septaliplwrla 
guerassimovi M о i s., liectilhyris 
moisseevi Weber, Terebratullna 
argulnensis M О i s., Aueella eras-
sicollis K e y s. , Toxaster granosus 
O r b . 

Sublhur-
mannia 

boissleri 

Sublhuramannia boissleri P i с t., 
Euthymlceras euthymi P i с I., E. trans-
figurabilis B o g o s l . , filasanites 
rjasanensis W о n e t z. , Negreliceras 
negrelt Math., Jierrtasella pontica 
Ret., B. subchaperl Ret., Neoco-
mites retowskyl S а у п., Myophorella 
loevlnson-lesstngl R e n n g.» Modiola 
montmolint P i c t . et C a m p . , 
Aueella volgensis L a h . , Zeillerla 
abchaslca N u t x . , Z. cegemensis 
M o i a., Lima dubisiensis P i c t . 
et С a m p. , Arcomytllus couloni 
M a r c o v 

Титон 



Dlehotomltes bidichotomus L о у m. Песчаники и алеври-
товые глины глауко-

нитовые до 7 л 

Polyptychitrs polyptychus К с у я., 1 
Р• diptychoides Р a v 1., P. petschoren-
sis B o g o s l . , Dichotomltes aff. 
bidichotomus L e y in. 

Пески глаукошггош.н-
с песчанистыми фо< 
форитопымн желва-

ками 0 ,20—0,30 .и 

Polypthychites polyplhyehus K e y s . , 
Dichotomites ex gr. bidichotomus 
L о у т . 

Пески глауконитовые 
глинистые, желваки 

фосфоритов до 1,2 .к 

linei Пески плеврнтнстыо 
с ирослоямн песчанн-
ков разно зернистых 

и учаегками фосфори-
тизпровапных 0—5 .и 

Polyptychites keyserlingi 
N о u m. et U l i 1., 

Polyptychites michalskii 
B o g o s l . 

Поскп алевритистые 
с фосфоритовыми 

желваками до 1 .н 

Polyptychites keyserlingi К о u m . 
ot U h 1., P. michalskii B o g o s l . 

Песчаники, алевро-
литы изиесткоушстые, 
пески киарцено-глау 
копитовыс , участками 
фосфорнтияировапныс 

до 1 м 

Polypthychites michalskii B o g o s l . , 
I*, keyserlingi N c u m. el U h 1. 

Пески, глины алеврп 
тцетые, фосфоритов!,!' 

желваки до 1,2 м 

idt's 
ik . , 
i k . , 
УР-
ngi 

!. 
iri-
0-
a 

!S-

S-
4li-

I 

lo-

h. 

Пески разпоэерппстыс, 
участками глпинсто-

алевригпстие, глауко-
IIUTODblG с гляпдевпд-
ными фосфоритовыми 
желв&камп 0 ,2—2 м 

Песчаник рыхлый 
глауконитовый, места-

ми глинистый песок 
(верхний слой рязан-

ского горизонта) 
0,2—0,5 м 

Песчаник глаукони-
товый, ауцеловый 

ракушечник (средний 
слой рязанского 

горизонта) 
до 1 м 

Nikitlnoceras hoplitoi-
des N i k . , N. Igowensis 
N i k . , N. glaber N i k . , 

N. triptychlformis 
N i k . , Aueella terebrat-

uloides L a h . 

Пески разнозернистые , 
алеврцтисто - глшшстые 
с редкими фосфорито -
•ЫМ11 желваками песча-
нистыми, в о сновании 
с п р о с л о я м и сгру?кеп-

н ы х ф о с ф о р и т о в ы х 
желваков до 1,5 м 

Nikitlnoceras glaber N i k . , N. tri-
pthychiformis N i k . , Aueella crassi-
collis K e y s . , Л. contarla P a v l . , 
A. crassa P a v 1., Rhynchonella sp . 

(много) 

Фосфоритовый конгло-
мерат или фосфорито-
вые желваки в глауко-

пнтоио-кпарцево.м 
носко алсиритцетом, 

глинистом 0,2 

Nikitlnoceras hoplitoides N i k. , 
N. triptychlformis N i k., N. glober 
N i k. 

Пески, глины але-
вритистые, песчани-
стые фосфоритовые 

желваки 0—1 м 

idt's 
ik . , 
i k . , 
УР-
ngi 

!. 
iri-
0-
a 

!S-

S-
4li-

I 

lo-

h. 

Пески разпоэерппстыс, 
участками глпинсто-

алевригпстие, глауко-
IIUTODblG с гляпдевпд-
ными фосфоритовыми 
желв&камп 0 ,2—2 м 

Песчаник рыхлый 
глауконитовый, места-

ми глинистый песок 
(верхний слой рязан-

ского горизонта) 
0,2—0,5 м 

Песчаник глаукони-
товый, ауцеловый 

ракушечник (средний 
слой рязанского 

горизонта) 
до 1 м Отложения о т с у т с т в у ю т 

Pseudogarnleria undulato-p licatilis 
S t с h i г . , P. tuberculiferum S t c -
h i г . , P. gevrili O r b . , Proleopoldia 
kurmyschensis S t с h i г . , Bogo-
slowskya stenophala P a v l . , Parac-
raspedites spasskensis N i k . Много 
ауцелл 

Мергель оолитовый, 
в основании фосфорн-

товые желваки 
0 , 5 — 1 , 5 м 

Bogoslovskya stenomphala P a v l . , 
S и be ra spedite s subpressulus B o g o s l . , 
Aueella volgensis L a h . , A. inflata 
L a h . 

Песчаник алепри-
тисто-глинистый глад 
копптовый с рыхлым 
фосфоритовыми жел 
ваками (ауцелловы) 
ракушняк) до 1,5 м 

Is 

Is-

I 
Ш.. 
h., 

Песчаники эеленовато-
серые глауконитовые 
(нижнхй слой рязан-

ского горизонта 
Н. Богословского) 1,3 jw 

J,vlgfl J,0XS JeClt J j o i i J 3 Cl a J 3 ° * Js 1™ 

Rjasanites ex gr. rjasanensis 
W e n e z . 

J3vi 

Фосфоритовые жел-
ваки в зеленом глаук 

нитовоы песке 
0—0,20 * 

J,V3 

п а и я п и я нижний нал. 



Leopoldia 
biassalensis 

(для Эмбы) 

Dtstoloceras 
hlstrix n 

Dlehotomites 
bidichotomus 

Distoloceras pavlotvt 
S p a t h , Aucella 
sublaevi K e y s . 

Пески глинистые с 
конкрециями песчани-

стого фосфорита 
до 7 м 

Polyptychites 
polyptychus Но у с т а н о в л е н а 

Ро lyptychites 
keyserlingi II 
Polyptychites 

michalskii 

Nikitinoceras 
hoplitoides 

Polyptychites ex gr . 
keyserlingi N о u m . 

et U h i . 

П е с к и ii п е с ч а н и к и 
р а э н о з о р и н е т ы о , 

р е д к и е к о н к р е ц и и 
п е с ч а н ы х ф о с ф о р и т о в 

0—5 м 

Nikitinoceras hoplitoi-
des N i k . , N. Igowensis 
Nik., N. triptychlfor-

rnis Nik. 

Bogoslo-
vskya 

stenomphalal 

I Riasanltes 
О | rjasanensis 

Paracraspedites spas-
skensis N i k . , Bogos-

lovskya a f f . stenom-
phala Pavl. 

П е с к и , п е с ч а н и к и , 
ф о с ф о р и т ы 0 — 0 , 5 

Ро lyptychites keyserlingi 
i\ о u in. e l U Ii ] . , 

P. michalskii 
Bogosl . 

Nikitinoceras hopl itoides 
N i k., N. Igmcensis N i l e . , 

N. triptychijormis N i k . , 
N. glaber N i k . , Polyp-

tychites a f f . keyserlingi 
N e u m . ot U h 1. 

Пески алеиршипые 
с прослоями песчани-
ке» pa;][io;jepiiJicTi.ix 

и участками фосфори-
тизироианпых 0—5 .н 
Пески pa3iio.4epinuTi.ie, 

участками глиписто-
алепршиггые, г л ;\у ко-
ни топы о с глинцеинд-
ыыми фосфорИТОПЫМН 
желваками 0,2—2 м 

Polyptychites keyserlingi- Пески алин.нтпс! 
•No urn. el h Ы., ! с фосфоритовым 

/ о lyplych 11 a s m ichal sk i i ' Жел паками чо I 
П о g о s 1. 

П е с к и г л а у к о п и т о в ы е 
с ф о с ф о р и т а м и 0 , 2 м 

Paracraspedites a f f . 
spasskensis Nik., Suri-

tes tzUcwinianits В o-
g о s 1., Bogoslosvkya 

af f . stenomphala P a v l . , 
Subcraspedites subpres-

sulus B o g o s l . 

Paracraspedites spas-
skensis N l k . , Euthymi-
ceras hospes В о g о s 1., 

E. transfigurabllis 
B o g o s l . » E. inexplo-

ralus B o g o s l . , 
Aucella volgensls Lah. 

Rj asanttes rjasanensis 
W e n e z . , B. subrja-

sanensis Nik., Pachy-
teuthis russiensis Orb. 

Г л п п ы з е л е н о в а т о -
с е р ы е , р ж а в ы е , о о л и -
т о в ы е , м е р г е л ь о о л и -
т о в ы й с и л ь н о о ж е л е з -

п е н н ы п 0 ,5 м 

Rj asanites rjasanensis 
Wenez., R. subrja-

sanensis N i k . , R. svis-
tovianus Nik., Pachy-
teuthis russiensis О г b . , 
P. subquadrata R о em., 
Aucella volgensls L a h . , 
A. fischeriana (Orb.), 

Trlgonia scapha A g . 

Песчаник рыхлый 
глаукоиитопыи, моста-
ми глинистый песок 
(верхний слои рязан-

ского горизонта) 
0,2—0,5 .и 

П е с ч а н и к глауконп-
т о в ы й , ауцеловын 

р а к у ш е ч н и к (средний 
слой р я з а н с к о г о 

горизонта) 
до 1 м 

Песчаники зеленовато-
с е р ы е глаукопитовые 
( н и ж н и й слой рязан-

ского горизонта 
Н . Б о г о с л о в с к о г о ) 1,3 м\ 

Nikitinoceras hopl i!ai-
des N i k., Л\ Igowensis 
N i k . , N. glaber X i k. , 

Л. triptychifor mis 
.\ i k . , Aucella terebrat-

uluides Lah. 

Пески pa.iiionepiinc 
алепрнтнето-глииш 
с редкими фосфор] 
ними желваками ш 
ннстыми, в основ, 
с прослоями crpyj 

пых фосфоритов: 
желваков до 1,5 

Отложения отсутствуют 

JaV8 | JaCI 

Приме Чания: 1. Волнистой линией отделены трансгрессивно налегающие слои. 
J3vlea | J3°x3 

каждой районной с т р а т и г р а ф и ч е с к о й схемы ' и н д у с о м п о к а з а н возраст о т л о ж е н и й , на к о т о р ы х валегает н и ж н и й мел. 

J jCI , J.QX, 

> т. 



Унифицированная схема нижнемеловых отложений Русской платформы, 7' 

нием на три слоя Н. А. Богословский описал в двух разрезах: по правому 
берегу р. Оки напротив г. Спасск-Рязанский «между селениями Цыквино 
И" Клементьевский погост» и у с. Шатрищи. В других разрезах, например 
у с. Кузьминского на берегу р. Оки севернее г. Рязани, у г. Михайлова 
и других пунктах, Н. А. Богословский выделяет рязанский горизонт как 
состоящий из одного слоя, судя по фауне, соответствующей нижнему слою 
у с. Шатрищи. Мы дважды посетили обнажения рязанского горизонта 
у г. Спасск-Рязанский. В настоящее время наиболее полные разрезы 
сохранились у Шатрища и у Никитино. У Никитино в небольшом глубо-
ком овраге, прорезающем правый берег Оки, нами был описан следующий 
разрез, который и принимается нами за стратотипический разрез рязан-
ского горизонта. 

J3ox3. 1. Глина темно-серая известковистая с Amoeboceras alter-
nans Buch. 

Cr1v1. 2. Рязанский горизонт (нижний слой Н. А. Богословского). 
Песок глинистый, глауконитовый зеленовато-серый с песчаными срост-
ками и черными глянцевыми фосфоритовыми желваками. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,5—0,25 0,25—0,10 0,10—0,01 <0,01 

Содержание фракций, % 29,25 36,9 1,25 32,60 

В тяжелой фракции присутствуют: амфиболы до 0 ,4%, устойчивых 
минералов 23 ,1%, в том числе граната 18,8%, метаморфических минера-
лов 20 ,4%, в том числе дистена 10,5%, ставролита 8 ,5%, глауконита 
41 ,2%, слюды 0,2, эпидота 2,9. 

Мощность слоя непостоянная и колеблется от 0,2 до 1,40 м. В нем 
встречена многочисленная фауна Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y , 
R. subrjasanensis N i k., R. swistowianus N i k., To Ilia bidevexa B o g o s l . , 
Paracraspedites (?) dorsorotundus Bogosl., Euthymiceras transfigurabilis 
B o g o s l . , Berriasella privasensis P i c t . , Pachyteuthis russiensis О г b., 
P. subcuadrata R o e m., Aueella volgensis L a h., A. fischeriana О г Ь., 
Rhynchonella sp., Trigonia scapha A g. 

C r ^ . 3. Рязанский горизонт (средний слой А. Н. Богословского). 
Песчаник неравномерно глинистый, глауконитовый, зеленовато-. лрый, 
переполнен массой ауцелл, встречаются редкие аммониты, некоторые из 
них фосфоритизированы. Встречаются фосфоритовые песчанистые желваки. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,5-0,25 0,25—0,10 0,10—0,01 <0,01 

^Держание фракций, % 40,22 34,47 5,47 19,84 ^Держание фракций, % 40,22 34,47 5,47 19,84 

Втяжелой фракции амфиболов до 1 ,3%, worn дс,5,4%; У - » ™ -
5%РаэГ Д ° ? % о - а м о р ф и ч е с ^ ^ ^ 



8 И. /'. Сазонова 

craspedites suprasubditus Bogosl., Paracraspedites hozakowianus g 
g o s l . , Euthymiceras hospes B o g o s l . , E. transfigurabilis В о g 0 s 

E. inexp loratus Bogosl., E. progenitor О p p e 1, Rjasanites rjasanen.s"' 
W e n e t z k y , Aucella volgensis L a h., A. fischeriana О r b., A. ierg 
bratuloides Lah., Pachyteuthis russiensis Orb., Lima consobrina Orb" 
Pecten zonaruis E i с h w., Avicula russiensis O r b . '' 

Встреченный в этом слое Rjsanites rjasanensis W e n e t z k y предста-
вляет небольшой обломок, вцементированный в глянцевый фосфорц Т О В ы й 
желвак, и несет следы переотложения. Находки Euthymiceras приурочены 
к фосфоритизированным желвакам, a Subcraspedites и Paracraspedites 
встречаются в желваках и в цементе равномерно по всему слою. 

Cr^Vj. 4. Рязанский горизонт (верхний слой по И . А . Богословскому) 
Песчаник рыхлый, алевритисто-глинистый с глауконитом, местами пере-
ходит в песок , мощность 0,5 — 1 м. Встречаются : Surites tzikwinianus 
Bogosl., S. subtzikwinianus Bogosl., Paracraspedites c f . analogus 
B o g o s l . , P. spasskensis N i k . , P. clementianus В о g о s 1., BerriaseLla 
cf. privasensis P i c t . , Subcraspedites pressulus B o g o s l . , 5 . subpressulus 
B o g o s l . , Tollia c f . bivedexa B o g o s l . , Pachyteuthis russiensis O r b . 
Aucella volgensis Lah., A. terebratuloides Lah. 

C r ^ ' . 5. Песок глинисто -алевритистый, участками разнозернистый, 
с конкрециями ожелезненного песка , участками фосфоритизированного. 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,25—0,1 0,1—0.01. <0.1)1 

Содержание фракций, % 46,52 20,97 о2.57 

В тяжелой фракции р о г о в о й обманки до 1 , 7 % , у с т о й ч и в ы х минералов 
до 2 6 , 6 % , в том числе граната 6 , 8 % , метаморфических минералов 9 , 2 % , 
эпидота 6 , 4 % . М о щ н о с т ь до 1 — 2 м; фауна встречена в ожелезненных кон-
крециях нижней части с л о я с Nikitinoceras hoplitoides N i k. , N. Igovensis 
Nik., N. glaber Nik., N. triptychiformis Nik., Polyptychites c f . keyser-
lingi N e u m . et U h 1. 

C r ^ l . 6. П е с о к глинистый, разнозернистый , сильно оруденелый, 
с прослоями песчаников (0 ,10 .и). 

Гранулометрический состав 

Размер фракций, мм 0,5 0,5—0,25 0,25—0,1 0,1—0,01 <0,01 

Содержание фракций, % 2,59 3,75 60,10 7,71 25,85 

В тяжелой фракции — эпудота 1 1 , 2 % , устойчивых минералов 22,2%, 
метаморфических минералов до 1 0 % , роговой обманки 1 , 2 % , видимая 
мощность до 5 л . 

Н. А. Богословский [1897, стр. 117] указывает: «. . . преобладающий 
* самый характерный элемент фауны — аммониты — все, без исклю-

являются формами, специально свойственными у нас в России 
т#лькв одному данному горизонту; до сих пор по крайней мере нельзя 
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указать ни одного вида, который встречался бы как в этом горизонте, 
так и в отложениях, непосредственно подстилающих его или лежащих 
на нем. 

Это обстоятельство, нам кажется , с л у ж и т совершенно достаточным 
обоснованием к тому , чтобы отложения, характеризующиеся вышеописан-
ной фауной, выделить в о собый палеонтологический горизонт , образующий 
самостоятельное звено в Р у с с к о й мезозойской серии» . 

Рассматривая вероятный возраст р я з а н с к о г о горизонта , Н . А . Б о г о -
словский пишет [1897, стр . 136]: «Рязанский горизонт по возрасту не 
может быть древнее самых в е р х н и х частей титона и моложе основания 
неокома, причем б о л ь ш у ю долю вероятности имеет за собой синхрониза-
ция этого горизонта с западно-европейской зоной Hoplites boissieri, лежащий 
в самом основании неокома — на границе с титоном» . В 1896 г. А . П. П а в -
лов слои с Rjasanites rjasanensis (Rjasanensis beds) относит к верхней части 
аквилонского яруса верхнего отдела ю р с к о й системы. В этой же работе 
А . П. Павлов совершенно правильно сопоставляет зону «stenomphalus)> 
из Алатырско -Курмышского района в бассейне р. С у р ы со слоями A m . 
spasskensis, Am. a f f . stenomphalus, т . е. с о средними и верхними слоями 
рязанского горизонта Н . А . Б о г о с л о в с к о г о . В 1907 г . А . П . Павлов с о в е р -
шенно без в с я к о г о объяснения у к а з а л в с хеме , что зона spasskensis залегает 
ниже зоны stenomphalus, н о п р о д о л ж а е т р а с с м а т р и в а т ь слои с Rjasanites 
rjasanensis как в е р х н ю ю з о н у а к в и л о н с к о г о я р у с а . 

Н . А . Б о г о с л о в с к и й [1902, с т р . 1 0 3 — 1 0 4 ] в результате изучения 
коллекции аммонитов в Геттингенском , М ю н х е н с к о м и Ж е н е в с к о м м у з е я х 
указывает- «Тем не менее, среди в и д е н н о г о м н о ю материала едва ли най-
дется хотя бы одна форма, к о т о р у ю м о ж н о было бы вполне о т о ж д е с т в л я т ь 
с какими-либо формами р я з а н с к о г о г о р и з о н т а . Ц и т и р у е м ы й Килианом 
из французского верхнего титона Hoplites rjasanensis в действительности 
едва ли до сих пор найден в а л ь п и й с к о й о б л а с т и , так к а к среди наличного 
материала в к о л л е к ц и я х и м е ю т с я ф о р м ы , л и ш ь более или менее напоми-
нающие названный вид, цо не п о з в о л я ю щ и е и х о т о ж д е с т в л я т ь . . . Равным 
образом, и д р у г о й вид из р я з а н с к о г о г о р и з о н т а Hoplites hospes, о т о ж д е с т -
вленный Килианом с ф р а н ц у з с к и м б е р р и а с о в ы м видом Hoplites curelensis, 
в действительности, по н а ш е м у м н е н и ю , не м о ж е т б ы т ь признан за т а к о -
вой, вследствие гораздо более значительной т о л щ и н ы о б о р о т о в у р у с с к о г о 
вида, хотя по с к у л ь п т у р е оба вида , м о ж н о с к а з а т ь , не отличимы». 

^ В заключение Н . А . Б о г о с л о в с к и й о б р а щ а е т внимание на с в о е о б р а з -
ный характер фауны р я з а н с к о г о г о р и з о н т а и у к а з ы в а е т , что он характерен 
только для Р у с с к о й з о о г е о г р а ф и ч е с к о й п р о в и н ц и и , но все ж е д о п у с к а е т 
возможность его с и н х р о н и з а ц и и с б е р р и а с о м [1902, табл . на стр . 106] . 
В этой ж е работе Н . А . Б о г о с л о в с к и й с п р а в е д л и в о отмечает, что А . П. П а в -
лов в 1891 г . неправильно выделил а к в и л о н с к и й я р у с в качестве в е р х н е г о 
яруса системы, к т о м у ж е в к л ю ч и в в него р я з а н с к и й г о р и з о н т . Н . А . Б о г о -
словский указывает , что п р а в о приоритета имеет в е р х н и й в о л ж с к и й я р у с 
по сравнению с более поздним термином А . П . Павлова — аквилонский . 

же объем а к в и л о н с к о г о я р у с а А . П . Павлова в его понимании 
1оУ1 г. сильно отличается от объема а к в и л о н с к о г о я р у с а в понимании 
того же автора, но к 1896 г . В связи с этим Н . А . Б о г о с л о в с к и й считает 
нецелесообразным выделять этот я р у с . Р у с с к и е геологи в большинстве 
вткааались от выделения а к в и л о н с к о г о я р у с а , и ш и р о к о е признание п о и у -

®вР*®и#,.волч{©)шй я р у с , к а к в а р к и й я р у с ю р с к о й системы; е , 
я результате работ , приводимых* тю и з у ч е н и ю фосфоритоЭД^ м ё с т в -

рвждвяни, залегающих в осиоважии нижнего меда , отложедшя р я з а н с к в г » 
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горизонта и его аналоги были х о р о ш о изучены А . Н . Розановым 
Н Т. Зоновым и другими. 

А Н . Р о з а н о в [1927, с т р . 1 5 0 ] пишет, что разделение рязанского 
горизонта А. Н. Павловым на две части правильно и указывает: «Рязан-
ский горизонт по своему стратиграфическому значению выходит за пре-
делы зоны, соответствуя части берриаса , всему нижнему валанжину и 
части среднего валанжина». 

В отношении сопоставления зоны «stenomphala» бассейна р. Суры 
с верхней частью рязанского горизонта в районе Шатрища па р. Оке 
А. Н . Розанов на стр . 148 той ж е работы отмечает, что хронологическая 
разница между ними не особенно значительна, а «возникновение обоих 
фосфоритовых горизонтов м о ж н о объяснить одним и тем же геологиче-
ским фактором. Т а к и м фактором я считаю м о р с к у ю трансгрессию, надви-
гавшуюся. . . с д в у х с торон : с с еверо -востока из бассейна. . . Печоры и 
с юга». В другой работе [1927, с тр . 90] А . Н . Розанов указывает в С и н а й -
ском районе в ауцелловом р а к у ш е ч н и к е на совместное нахождение Bogos-
lowskya c f . stenomphala P a v 1 о w и Paracraspedttes c f . spasskensis N i k. 
В литературе имеется р я д у к а з а н и й на н а х о д к и Rjasanites rjasanensis 
W e n e t z k y в различных р а й о н а х С о в е т с к о г о С о ю з а . А . А . Четыркина 
и А. А . Ш у г и н [1936] у к а з ы в а ю т на наличие о т л о ж е н и й рязанского гори-
зонта у с . Л о й н о по К а м е с Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y . 

В . П. Ренгартен [1951] отмечает на К а в к а з е р а й о н ы , в которых были 
найдены Rjasanites rjasanensis W e n e t z k y n д р у г и е представители рода 
Rjasanites совместно с Subthurmannia boissieri P i c t . 

В . С. Ж у р а в л е в [1952] с о о б щ а е т , что в о сновании нижнемеловых 
отложений купола Ж д а л я Э м б е н с к о й с о л я н о к у п о л ь н о й области залегают 
глины с Subcraspedites c f . suprasubditus B o g o s l . , Rjasanites sp. 

H . Т . Сазонов [1953] п р и х о д и т к в ы в о д у о целесообразности отделить 
рязанский горизонт от в а л а н ж и н а и выделить его в ранг я р у с а . 

В трудах В с е с о ю з н о г о с о в е щ а н и я по р а з р а б о т к е унифицированной 
схемы стратиграфии м е з о з о й с к и х о т л о ж е н и й Р у с с к о й платформы [Гостоп-
техиздат, 1956] в о п р о с у о х р о н о л о г и ч е с к о м п о л о ж е н и и рязанского гори-
зонта уделяется много внимания . В примечании «от редакции» указы-
вается, что решения с о в е щ а н и я , изданные в 1955 г . , н у ж н о исправить 
и читать: «нижний п о д ъ я р у с валанжина делится на две зоны — нижнюю 
Rjasanites rjasanensis (на юге ) и Craspedites spasskensis (на севере) и верх-
нюю — с Tollia stenomphala». Это дополнительное замечание редакции, 
по-видимому, недоразумение . Н е т ни одной опубликованной работы, 
где бы для Р у с с к о й платформы у к а з ы в а л о с ь , что фауна Rjasanites имеет 
развитие на юге , а на севере она замещается Paracraspedttes spasskensis. 
Н . А. Б о г о с л о в с к и й , А . П. П а в л о в , А . Н . Розанов и др . всегда указы-
вали, что аммониты Rjasanites rjasanensis залегают в основании разреза, 
а виды spasskensis — в верхней части разреза . Замещение одного вида 
Другим, в связи с изменением физико-географических условий обитания, 
можно предположить только для вида spasskensis, который имеет более 
широкое развитие в Р я з а н с к о й и М о с к о в с к о й областях , а на северо-вос-
токе замещается видом stenomphala. Т а к о е замещение, по -видимому, имеет 
место и было правильно указано в работах А . П. Павлова [1896] и других 
исследователей. 

Н . П. Л у п п о в [1956, стр . 60 ] указывает , что на Северо-Западном 
лавкаае в основании нижнего мела наряду с типичными берриасскимя 
видами встречаются аммониты, характерные для рязанского горизонта 
"jwanites ex gr. rjasanensis W e n e t z k y , Euthymiceras transfigurabi#s 
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B o g o s l . и др. Автор указывает, что в это время возникла связь «Кав-
казского моря с морем Русской платформы». На стр. 220 11. П. Луппов 
у к а з ы в а е т : «...следует отметить, что с точки зрения истории развития 
фауны (главным образом — аммонитов) выделение берриасского яруса 
плюет своп основания. Действительно, бсрриасские отложения суще-
с т в е н н о отличаются по составу аммопитовой фауны от вышележащих отло-
жении валапжинского яруса». «Однако, — указывает II. 1[. Луппов, — 
ес.-нг подходить с точки зрения объема берриаса, то этап формирования 
комплекса аммонитовой фауны, по-видимому, был непродолжительным 
и не соответствовал продолжительности времени каждого из последующих 
ярусов меловой системы... Поэтому, в соответствии с более распространен-
ной среди советских геологов точкой зрения, целесообразнее не выделять 
беррнассктш ярус, а включать входящие в него отложения и качестве 
нижнего подъяруса в валапжиттекпй ярус». 

12. М. Лютксвнч [1956, стр. 3001 считает правильным возвести рязан-
ский горизонт в ранг яруса . II. А . Герасимов [1956, стр. 306) указывает, 
что целесообразно выделить берриасский ярус , а нижний валанжнн начи-
нать с трансгрессивно залегающих на беррпасе отложений с Bogoslovskya 
stenomphala. 

В. И. Бодылевскнй [1956, стр . 139] ошибочно предлагает «объеди-
нить упомянутые две зоны в одну под двойным названием Rjasanites 
rjasanensis и Craspedites spasskensis». Д л я такого объединения нет материа-
лов ни в одной опубликованной работе . Ссылка В. И. Бодылевского на 
А. Н. Розанова, который я к о б ы придерживался аналогичной точки зре-
ния, без указаний работы не точна. 

На данном совещании былю мало уделено внимания сопоставлению 
фауны рязанского горизонта с берриасом и валанжином Западной Европы, 
не было сделано послойного сопоставления фауны зон spasskensis с stenomp-
hala, а литературный анализ привел к предположению самостоятельного 
значения этих зон. 

Отложения с фауной Rjasanites ш и р о к о развиты по северо-западному 
склону В о р о н е ж с к о й антеклизы — в Рязанской , М о с к о в с к о й , Т у л ь с к о й , 
Калужской, Липецкой и д р у г и х областях . 

Они залегают трансгрессивно на различных горизонтах ю р с к и х пород: 
в Подмосковье — на зоне Craspedites kaschpuricus — верхнего волжского 
яруса, у с . Алпатьево на Оке — на среднем келловее, а ниже по тече-
нию у Никитино (Рязанская область) — на верхнем оксфорде. В Липец-
кой области — перекрывают келловей. 

Такое трансгрессивное залегание показано на табл. 2, где, кроме 
того, приведены для отдельных районов характерные комплексы фауны 
и даны литологический состав и мощность для всех выделяемых зон н и ж -
него мела. 

В результате анализа предшествующих исследований, а также пред-
варительного изучения фауны из естественных разрезов , можно сделать 
следующие выводы. 

Фауна Rjasanites встречается в основании нижнего мела Р у с с к о й 
платформы. Это очень своеобразный комплекс аммонитов, характеризую-
щий среднерусскую зоогеографическую провинцию. По-видимому, они 
не являлись местной фауной, так как и х предков нет среди аммонитов 
верхнего волжского яруса , а мигрировали с юга из альпийской геосинкли-
нали в среднерусский эпиконтпнентальный бассейн, где нашли весьма 
благоприятные условия существования и достигли пышного рас -
цвета . 
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является род Craspedites из верхнего волжского яруса. К ним относятся 
в первую очередь Paracraspedites (?) dorsorotundus B o g o s l . и близкие-
к нему виды. По своему морфологическому строению и онтогенетическому 
развитию эти аммониты не могут быть отнесены к роду Paracraspedites 
и должны быть выделены в новый род. 

Зона Rjasanites rjasanensis в пределах Русской платформы охаракте-
ризована следующим комплексом фауны: Rjasanites rjasanensis W e n e t -
z k y , R. subrjasanensis N i k . , R. swistowianus N i k . , Euthymiceras-
transfigurabilis Bogosl., Paracraspedites (?) dorsorotundus Bogosl.' 
Tollia (?) bidevexa B o g o s l . , Pachyteuthis russiensis О r b. , Aueella vol-
gensis L a h . , A. fischeriana O r b . и др. 

Комплекс форамииифер и остракод не изучен. 
Зона Bogoslovskya stenomphala. К этой зоне о т н о с я т с я средний и верх-

ний слои р я з а н с к о г о г о р и з о н т а Н . А . Б о г о с л о в с к о г о (в М о с к о в с к о й и 
Рязанской областях ) и с л о и с Bogoslovskya stenomphala Р a v 1. в северо-
западной части У л ь я н о в с к о - С а р а т о в с к о г о п р о г и б а в бассейне нижнего 
течения р . С у р ы ( К у р м ы ш с к о - А л а т ы р с к и й р а й о н ) ( см . табл . 2). 

П о л о ж е н и е слоев с Рseudogarnieria и Pro leopoldia и и х сопоставление 
со слоями р я з а н с к о г о г о р и з о н т а у с . Н и к и т и н о о с т а ю т с я окончательно не 
выясненными. 

По -видимому , прав Н . Т . З о н о в , к о т о р ы й выделял и х в качестве 
самостоятельной зоны, н о у н а с нет д л я э т о г о д а н н ы х , и на табл. 2 мы 
выделяем о т л о ж е н и я с э т о й ф а у н о й к а к м е с т н у ю п о д з о н у — зоны Bogo-
slovskya stenomphala. 

Средний п о д ъ я р у с п о д р а з д е л я е т с я на д в е зоны: н и ж н ю ю — Niki-
tlnoceras hoplitoides и в е р х н ю ю — Polyptychites keyserlingi и Polyptychites 
michalskii. 

Н и ж н я я зона — Nikitinoceras hoplitoides х а р а к т е р и з у е т с я фауной 
Nikitinoceras hoplitoides N i k . , N. Igowensis N i k . , N. rudus В о d y -
1 e v s k y , N. triptychlformis N i k . , N. sysranicus P a v l o w , Keyser-
lingyceras diptychus Keys., K. simplex Bogosl. 

В м е ж д у р е ч ь е С у р ы и С в и я г и из И р а р - И ш а к с к о г о месторождения 
фосфоритов И . М . К у р м а н [1932] из цемента ф о с ф о р и т о в о г о конгломе-
рата указывает с о в м е с т н о е н а х о ж д е н и е Nikitinoceras glaber N i k . , Aueella 
crassicolis K e y s e r l i n g var . solida L a h . , A. crassicolis К e у s e r -
H n g var . gracilis L a h . , A. contorta P a v l o w , A. crassa P a v l o w , 
Pachyteuthis a f f . subquadrata R о e m . 

Н е с к о л ь к о слов о п р а в и л ь н о с т и у п о т р е б л е н и я р о д о в ы х названий 
IS ikitinoceras и Temnoptychites. 

Д- Н . Соколов в 1913 г. опубликовал статью «Окаменелости из валу-
нов на Новой Земле». Т р у д ы Геол. музея, т. V I I , вып. 1. На стр. 79—80 
алтор для группы Olcostephanus hoplitoides устанавливает новый род 
Nikitinoceras, на стр. 84 приводится таблица соотношения различных ви-

П р И Э Т ° М В т Р е т ь ю группу объединяются виды: glaber, Igovensis, hopli-
toides, triptychiformis. На стр. S6 указывается, что «скульптурный при-
знак — исчезновение ребер иа наружной стороне» приобретает «характер 
грунтового признака, характерного для III группы», а третья грулна 
это ж есть группа @lc&stephanus heplitaides. 

Д . Н. Соколов в этой работе очень широко нанимает род Nikitinece-
глг> •клмчая в него и нредставнтелей рода Craspedites, но как на основшп 
- М Д Г Г . . И Т . Л . Й этого рода он указал на вид «hepliteides». Моатому род 
" IklUntcerat нмоот нраво на приоритет, а типовым видом ш нужно с » -
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тать Olcoslcphanus hoplitoides N i к. [С. И. Никитин, 1888. «Следы мело-
вого пери ода», стр. 96, табл. 2, фиг. 1, 2, 3]. На год позднее, в 1914 г., 
д II. Павлов в статье «Юрские и пижне.мелоиые Cephalopoda Северной 
Спбнр"» на стр. 44 описывает новый род Temnoptychites и указывает: 
« Э Т О родовое название я предлагаю для представителен семейства Olcos-
lephanidea группы Olcostephanus hoplitoides». Типовой вид этого рода 
А. П- Павлов не указал. На основании приоритета предпочтение нужно 
отдать родовому названию Nikitinoceras, а наименование Temnoptychi-
feS считать синонимом. 

Аркелл. Куммель и Раит 119571 на стр. 344 неправильно указали год 
установления A. II. Павловым рода Temnoptychites 1913, правильнее нужно 
считать по году издания —1914. Эта ошибка в определении года издания 
р а б о т ы А. П. Павлова привела к тому, что Аркелл и др. [19571 непра-
вильно включили наименование Nikitinoceras в синонимику рода Temnop-
tychites. В «Основах палеонтологии» [1958J такж.'-; допущена ошибка: 
выделяется род Temnoptychites, а о роде Nikitinoceras нет никаких ука-
заний. Эта зона хорошо выделяется на севере Р у с с к о й платформы, в Сред 
нем Поволжье, в Заволжье — бассейне р . Илека и в бассейне p. OKI 
(Рязанская область) — см. табл . 2. Сложена она песком кварцево-глау 
конитовым с фосфоритовыми ж е л в а к а м и м о щ н о с т ь ю до двух метров. 

Верхняя зона — Polyptychites keyserlingi и Polyptychites michalski 
прослеживается на всей т е р р и т о р и и Среднего П о в о л ж ь я и на севере Р у с 
ской платформы. Д л я этой зоны характерна с л е д у ю щ а я фауна: Polyp 
tychites keyserlingi N e u m . et U h l . . P. expansus B o g o s l . , P. michal 
skii B o g o s l . , P. beani P v i о w , P. ovatus К о e п . , P. lejanus В о 
g о s 1., P. gravesiformis P a v l o w , P. ramulicostatus P a v 1 о w , Pa 
chyteuthisci. russiensis O r b . , P. subquadrata R o e m . , P. lateralis P h i l l . 
Aucella keyserlingi L a h . , A. crassa P a v 1 о \v, A. uncitoides L a h . , A 
inflata T o n l a , A. sysranensis P a v 1 о w . , A. crassicoli? К e у s . , A 
terebratuloides L a h . , var . regularis P a v 1 о w, A. regularis L a h . , A 
bulloides L a h . , A. unschensis P a v 1 о w , A. piriformis L a h. , A. solid 
L a h . , 4 . lampleugni P a v 1 о w . 

Представлена она г л а у к о н и т о в о - к в а р ц е в ы м п е с к о м , фосфоритовым 
желваками и мергелем алевритистым м о щ н о с т ь ю до 1 м. 

Верхний п о д ъ я р у с о х а р а к т е р и з о в а н : Polyptychites polyptychus K e y s . 
P. diptychoides P a v 1 о w , P. petschorensis B o g o s l . , P. a f f . , multipli 
catus R о e m e r , Euryptychites gravesiformis P a v l o w . , Aucella keysei 
Ungi L a h . , A. borealis P a v l o w , A. tchernovi P a v l o w , i . ischma 
P a v l o w , A. crassa P a v l o w , A. piriformis L a h . , A. a f f . concentric 
F i s с h. , A. crassicolis K e y s . var . gracilis S о k . 

Готеривекий ярус 

Готеривский я р у с подразделяется на два п о д ъ я р у с а : нижний и верх 
ний. 

Нижний подъярус на Русской платформе не имеет твердо установив 
шегося объема. В предлагаемой стратиграфической схеме к этому подъ 
яРУсу относятся две зоны: зона Distoloceras pavlowi и Dlehotomites bi 
dichotomus и зона Leopoldia biassalensis. Зона Distoloceras pavlowi и Dicho 
tomites bidichotomus выделяется условно только для центральных и северо 
восточных районов Русской платформы. 

В. П. Ренгартен [1952] выделяет в основании готеривского ярус! 
«••у Dichotomites bidichotomus, а Н . Т . Сазонов [1951, 1953] рассматривав: 
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ее как верхнюю зону валанжинского я р у с а . На Р у с с к о й платф 0 р м  
Dichomonites bidichotomus L e y m . встречается редко и обычно совместна 
с Poluptuchites petschorensis B o g o s l . и многочисленными ауцеллаМи 
Aueella keyserlingi L a h . , A. ischmae P a v l . , A. inflata T о u 1 a, 

piriformis [ 1 9 3 7 j C T p 4 5 ] указывает , что «Обнаруженные нами 

в бассейне Верхней Волги Distoloceras sp . , родственные D. ex gr. hystrix 
(P h i 1 1.) P a v l o w , свидетельствуют о вероятном присутствии у Н а с 

и слоев зоны Lyticoceras noricum», т . е. н и ж н е г о готерива . 
П. А . Герасимов [1955, стр . 10, И ] с о о б щ а е т о присутствии в Ярослав-

ской и Рязанской областях о б л о м к о в аммонитов у к а з а н н о г о вида. 
В отношении указания Н . Т . Зонова и П . А . Герасимова необходимо 

сделать некоторые замечания. А в т о р ы в с в о и х р а б о т а х не указывают, 
в каких отложениях и с к а к о й с о п у т с т в у ю щ е й ф а у н о й были найдены об-
ломки Distoloceras sp . Нами п р о с м о т р е н о б о л ь ш о е количество коллекций 
аммонитов, с обранных различными исследователями из симбирскитовых 
глин У л ь я н о в с к о - С ы з р а н с к о г о П о в о л ж ь я или фациально и н ы х разновид-
ностей этих глин в д р у г и х р а й о н а х Р у с с к о й платформы, но подобного 
тиля аммониты в этих к о л л е к ц и я х встречены не были . Очень плохой со-
хранности аммониты, к о т о р ы е , в о з м о ж н о , о т н о с я т с я к р о д у Distoloceras (?) 
sp., были найдены на У н ж е и в р а й о н е с . М а р ь е в к а на р . К у б р е в глауко-
нитовом песчанике, залегающем в к р о в л е с л о е в , о т н о с я щ и х с я к верхнему 
валанжину. В связи с в ы ш е и з л о ж е н н ы м з а с л у ж и в а е т внимания сообще-
ние, сделанное Спетом в 1924 г . Спет [1924, с т р . 75] пишет , что Hoplites 
hystrix, описанный А . П . П а в л о в ы м в 1891 г . ( с тр . 463 , табл. X V I I , 
фиг. 10), он выделяет в н о в ы й вид Distoloceras pavlowi S р a t h и указы-
вает, что в Англии этот вид в с т р е ч а е т с я в с л о я х D 2 — з о н е Lyticoceras 
noricum — нижней части г о т е р и в с к о г о я р у с а с о в м е с т н о с Polyptychites 
euryptychoides S р a t h ( = Olcostephanus sp . indeterm. H . А . Богословский, 
1902, табл. X V I , фиг. 6, вид , к о т о р ы й Н . А . Б о г о с л о в с к и й описал на 
р. Пижма, обрыв К о с а Щ е л ь е из слоев с Polyptychites petschorensis), Di-
chotomites o f f . beani P a v l o w , D. bidichotomus ( L e y m . ) P a v l o w sp. 

Анализ списка фауны, приведенной Спетом из с л о я D 2 , и фауны из 
зоны Distoloceras pavlowi и Dichotomites bidichotomus Р у с с к о й плат-
формы, приводит к заключению о близком с х о д с т в е э тих комплексов 
фауны. 

Н о , как у ж е у к а з ы в а л о с ь , н а х о д к и рода Distoloceras на Р у с с к о й плат-
форме недостаточно убедительны, тем более видовой состав найденных 
обломков, а синхронизация этих о т л о ж е н и й с зоной Lyticoceras noricum 
Англии очень у словна . П о э т о м у правильнее выделить эту зону под двой-
ным наименованием Distoloceras pavlowi и Dichotomites bidichotomus. 

э т о й зоне н у ж н о относить слои с Dichotomites bidichotomus, но встречаю-
щиеся без валанжинских Polyptychites, и предполагать , что в этих отло-
жениях могут быть найдены представители рода Distoloceras. 

В Южно-Эмбенском районе к н и ж н е м у г о т е р и в с к о м у подъярусу 
относится^ пелециподовая свита — зона Leopoldia biassalensis. 

В ней встречены: Leopoldia biassalensis К а г a k. , L. pronecostata 
ь ' Nuculana scapha O r b . , Nuculana spathulata O r b . , Astarte 

siWoostata © r b., Corbula pseudoelegans J. N i к i t i n a, Panopaea gurgi-
' S J S r e e f B . var. neokomiensis O r b . , Trigenia sp. Верхний готернвекий 

Ивдмсрус соответствует зоне Speetoniceras versicolor. ^ 
Л " V i . В. Милановский [194®] предложил отнести все отложоиня.е фауной 
елм к вераввму ичаетичио к среднему готериввкому нодъярусу , 
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а вышележащие белемнитовые слои к барремскому я р у с у . Эта точка 
зрения не нашла распространения, так как симбирскитовые слои содер-
жат фауну, которая характеризует различные по возрасту отло-
жения. 

На основании детальных палеонтологических исследований и с о п о -
ставлений, проведенных Н. Т. Зоновым [1939J, В. 11. Ренгартеном [1951], 
Н. Т. Сазоновым [1951, 1953]. Е . С. Ч е р н о в о й [1951] и др . , была вырабо -
тана наиболее современная стратиграфическая схема подразделения этих 
отложений. Установлено , что симбирскитовые глины в У л ь я н о в с к о -
Сызранском П о в о л ж ь е , несмотря на их однородный литологический с о -
став, должны быть подразделены: н и ж н я я и х часть относится к верхнему 
готеривскому, а в е р х н я я часть к н и ж н е м у барремскому подъярусам. 
Присутствие нижнего г о т е р и в с к о г о п о д ъ я р у с а на Р у с с к о й платформе 
можно только предполах-ать, но фауна , на о с н о в а н и и которой можно 
было бы обоснованно выделить этот п о д ъ я р у с , не найдена. Отложения , 
которые при дальнейшем изучении , в о з м о ж н о , б у д у т отнесены к этому 
подъярусу, в настоящее время в к л ю ч а ю т с я в в е р х н и й готеривский подъ-
ярус, но в том объеме, к о т о р ы й у к а з а н выше . 

Из фораминифер в э тих о т л о ж е н и я х п р и с у т с т в у ю т Reophax sacorpiu-
rus M o n t f . , Haplophragmoides subnonioninoides J . N i k i t . , Marginu-
lina kasakhstanica K a s a n z e v a , Epistomina caracolla R o o m . , E. 
furssenkoi M j a t 1., Globilina prisca R e u s s, G. praelacrima M j a t 1. 

Из остракод встречены: Palaeocytheridea observata (S h а г a p . ) , P. 
denticulata (S h a r a p . ) . 

Верхний г о т е р и в с к и й п о д ъ я р у с имеет ш и р о к о е распространение на 
Русской платформе и о х а р а к т е р и з о в а н ф а у н о й Speetoniceras versicolor 
T r a u t . , S. subinversus M . P a v 1., S. inversus M . P a v 1., Slmbirs-
kites coronatiformis M . P a v 1 о \v a , Aulacoteuthis speetonensis P a v l o w , 
A. absolutiformis S i n z . , Pachyteuthis pseudopanderi S i n z . , P. lahuseni 
P a v l . , Rhynchonella obliterata L a h . , Astarte porrecta В u с h , 
Inoceramus aucella T r a u t . , Pecten (Camptonectes) crassitesta R o e m . , 
Pecten imperialis Keys., Avicula cornueliana Orb., A. semiradiata 
F i s с h . , Nucula planata D e s h . , Corbula polita T r a u t . 

Из фораминифер здесь в с т р е ч а ю т с я : Haplophragmoides subnonioni-
noides J. N i k . , H. barremieus M j a t l . , Marginulina spinulosa M j a t 1., 
M. acuticostata R e u s s, Saracenaria acutauricularia F i с h t . , et M о 1 1., 
Globulina praelacrima M j a t l . , Discorbis tricameratus D a i n, Verneui-
Una neoeomiensis M j a t l . , Trochammina gyroidiniformis M j a t 1. 

Из остракод п р и с у т с т в у ю т : Palaeocytheridea observata (S li а г a p . ) , 
P- neoeomiensis L ii b . , Protocythere furssenkoi L u b . , Orthonotacythere 
ramulosa L ii b . , Schuleria splendens L u b . , S. samaraensis L u b . 

В Среднем П о в о л ж ь е в районе У л ь я н о в с к а по п р а в о м у берегу Волги 
на протяжении 2 0 — 3 0 км м о ж н о видеть п р е к р а с н ы е обнажения черных 
глин мощностью до 100 м с многочисленными сентариями сидерита, с о -
держащими х о р о ш о с о х р а н и в ш и е с я аммониты. Эти глины известны под 
названием с и м б и р с к и т о в ы х глин и по в о з р а с т у с оответствуют верхнему 
готеривскому и нижнему б а р р е м с к о м у п о д ъ я р у с а м . Эти прекрасные о б -
нажения подробно изучались Е . С. Ч е р н о в о й . В результате послойного и з у -
чения фауны Е . С. Чернова [1951] подразделяет верхний готеривский 
подъярус (только для района г . У л ь я н о в с к а ) на три местные зоны. 

Нижняя зона с Speetoniceras versicolor T r a u t . , S. subinversus 
M. P a v 1., Simbirskites coronatiformis M. P a v l . , Pachyteuthispseudopan-
Чеп Sinz., Astarte porrecta B u c h . 
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Средняя зона с Speetoniceras inversus М. P a v l . , S. subinverSUs ь  

P a v l . , S. versicolor T r a u t . , Simbirskites coronatiformis M. P a v j1 • 
Astarte porrecta B u c h . 

Верхняя зона с Simbirskites pavlovae T s c h e r n . ( = S . elatus lu 
p a v 1 о w a), Astarte porrecta B u c h . li. И. Чернова указывает, , 
в верхней части этой зоны Simbirskites coronatiformis М. Р a v 1 '0 ^ 
не встречается, a Speetoniceras versicolor Т г a u t. и Sp. inversus M. P a ? 
I o w a очень редко. В районе Ульяновска, где выделены эти три зон^ 
они сложены однородной глинистой толщей, в которой неравномерно в' 
разных уровнях залегают конкреции сидерита с указанной фауной. л„а 

тологически выделить эти зоны невозможно и практического значения они 
не имеют. 

Барремский ярус 

Барремский ярус состоит мз двух подъярусов: нижнего и в е р х н е г о 
Нижний подъярус с фауной Simbirskites decheni L a h., S. kowalewskii 

P a v l o w , S. umbonatiformis P a v 1 о w., S. elatus T r a u t . , S. umbo-
natus L a h., S. pseudobarboti P a v 1 о w., Speetoniceras (Craspedodiscus) 
discofalcatus L a h., Sp. (Cr.) gottscheni К о e п., Sp. (Cr). barboti Lah. 
Sp. (Cr.) phillipsi N e u m. et U h 1.. Speetoniceras (Milanowskia) progre-
diens L a h., Sp. (M). polivnensis P a v l o w , Sp. (M). concinnus (P a v-
1 о w, Inoceramus aueella T r a u t., Astarte porrecta В u с h, Avicula cor-
nueliana O r b . , A. semiradiata F i s с h., Cyprina syssolae K e y s., Pano-
paea cf. neokomiensis L e y m. 

В отложениях этого подъяруса присутствуют многочисленные белем-
ниты рода Pachyteuthis, в верхней части появляются первые представи-
тели Oxyteuthis ex gr. jasylowi L a h u s e n, по-видимому, типичные формы 
этого вида в этом подъярусе не встречаются. Из наиболее характер-
ных фораминифер присутствуют: Glomospirella gaultina B e r t h . , 
Нарlophragmoides barremicus Mjatl., H. subnonioninoides J. N i k i t -
i n a, Ammobaculites aequalis R o e m . , Verneuilina neokomiensis M j a 11., 
MiUammina valdensis Bert. 

Из остракод присутствуют, по данным П. С. Любимовой, Palaeocyt-
heridea observata S h а г а р , . P. neokomiensis L u b., P. гага L и b., Pro-
tocythere romalosa L й b., Schuleria. splendens L ii b., S. samaraensis Liib-

Как видно из приведенных списков фораминифер, нижнебарремскии 
комплекс мало чем отличается от верхнеготеривского. Палеонтологам, 
занимающимся изучением фораминифер и остракод, предстоит большая 
работа по изучению их вертикального распространения и установлению 
более четких раздельных комплексов для верхнего готеривского и ниж-
него барремского подъярусов. 

Е. С. Черновой [1951] нижний барремский подъярус для о к р е с т н о -
стей Ульяновска подразделяется на три подзоны. 

Нижняя зона с Speetoniceras (Milanowskia) speetonensis Y o u n g 
and В i г d. , Sp. (M.) lahuseni T s c h e r n . , Sp. (M.) concinnus P a ' J-, 
Sp. (Craspedodiscus) phillipsi N e u m . e t U h l . , Sp. (Cr.) gottschei К о e п., 
y>- (Cr.) barboti L a h . , Simbirskites elatus T r a u t . , S. decheni L a n-
•Ь. kowalewskii P a v l . , S. pseudoumbonatiformis T s c h e r n . , 

Средняя вона с Speetoniceras (Craspedodiscus) discofalcatus L 
Sp. (Cr.) barboti L a h . var. pavlovi T s с h e г п., Sp. (Milanowskia) pro 
ffj1* L a h . , Sp. (M.) progrediens L a h . var. sokolowi T s с h e г п., 
KM.) milanowskii Tschern., Sp. (M.) polivnensis P a v l . , Simbirsi» 
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(cs umbonatiformis P a v l . , S. schatskii T s с h e г п., Sp. pseudobarboti 
P a v l . 

Верхняя зона с Simbirslates umbonatus L a h., S. kabonowi T s с h e г п., 
S. menneri T s с li e г п., S. pavlovi T s с h e г n. ( = S . umbonatus P a v l . 
ПОП L a h.). Как указывает E. С. Чернова, в этой зоне продолжают 
встречаться все виды аммонитов средней зоны. 

Нужно сказать, что зональное подразделение Е. С. Черновой очень 
условно и так же, как для верхнего готеривского подъяруса, может быть 
прослежено на небольшом участке, а границы между указанными зонами 
литологически не выражены и провести их невозможно. 

В е р х н и й п о д ъ я р у с . На Русской платформе, особенно 
в Среднем Поволжье, широким распространением пользуются белем-
нитовые слои с фауной: Oxyteuthis jasykowi L a h u s е n, О. bruns-
vicensis Stromb., Aulacoteuthis absolutiformis Sinzow, Cyprina sedg-
wicki W a l k . , C. dualis M о r d w . Особенно много этой фауны в глауко-
нитовых глинах (песчано-алевритистых) или в алеврите (зеленом глини-
стом, слюдисто-глауконитовом). Здесь же присутствуют многочисленные 
скопления Dentalium moreanus О г b . , D. notabile Е i с h w. В отдельных 
прослоях мергеля денталиумы образуют массовые скопления в виде коло-
ний. Головоногих моллюсков в этих отложениях в пределах Русской 
платформы не найдено. 

Из фораминифер встречаются: Glomospirella gaultina B e r t h . , Mi-
liammina mjatliukae D a i п, M. infracretacea K u z n . , Cornuspira cretacea 
R e u s s, Bulimina humilis K u z n . , Marginulina eichenbergi M j a t l . , 
M. gracilissima R e u s s, M. robusta R e u s s, Discorbis barremieus 
Mjatl., Gyroidina sokolovae Mjatl. 

На основании сопоставления с палеонтологически охарактеризован-
ным верхним барремом Кавказа [В. П. Ренгартен, 1951], а также в соот -
ветствии со стратиграфическим положением в разрезе возраст белемни-
товых слоев в Поволжье и всей Русской платформе определяется как верх-
небарремский. Указанное сопоставление приведено на табл. 1. 

Пестроцветная свита в Ю ж н о й Эмбе по стратиграфическому положе-
нию условно относится к барремскому я р у с у . В ней до настоящего вре-
мени не обнаружено остатков фауны, позволяющих точно определить ее 
возраст. Пестроцветная свита в некоторых местах может быть подразде-
лена на две толщи: нижнюю подбайчунасскую, в основном глинистую 
с подчиненными прослойками песков и песчаников, и верхнюю бай-
чунасскую, представленную чередованием глинистых слоев с песчани-
стыми, причем мощность последних достигает 20—30 м. 

Это подразделение, основанное на литологических признаках, указы-
вает только местные литолого-фациальные разности пород. 

Возраст пестроцветной свиты неясен и требует дополнительных 
исследований. В глинах и песчаниках этой свиты иногда встречаются 
обуглившиеся остатки растений, и только на Колдыбае в средней части 
свиты встречены обломки пелеципод плохой сохранности. 

Аптский ярус 
Аптский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний и верхний. 

В альпийской геосинклинальной зоне Европейской части СССР аптский 
ярус в результате многолетних работ В. П. Ренгартена, Н. П. Луппова, 
(табл 1)^°^Д В И Л К° И и с с л е Д ° в а т е л в й подразделен на ряд. вон 

2 a«Ktt 733. 
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tr Рчггп-ой платформе повсеместно такое подразделение ВПрл 

J£o ИУ Г Сазоновой [1954, 1957, 1958]. Длн территории 
а н и тгпппяятгйляетг.я на четьтпе г чпеГо 

„ " и Г Сазоновой 11У01, i v o i , i ^ j - ^ р р и ю р и и 
П о в о д ь я ' Н И Ж Н И Й подъярус подразделяется на четыре зоны: П е 

Эона -Matheronites ridzewskyi, вторая зона -Deshayesites 
Tropaeum bowerbanki, третья зона - Deshayesites dechyi и D e s h * 
deshaijesi и четвертая зона - Dufrenoya fareata. Первая зона - Щ 
Tonites ridzewskyi с фауной, Matheronites ridzewskyi К a r a k a s с 1 Г 
гпуборебристыми Deshayesites sp. - выделяется не повсеместно. " 

В Ульяновском П о в о л ж ь е она не установлена , по-видимому, местам 
в этом районе вышележащие о т л о ж е н и я зоны Deshayesites weissi TpaJ 
грессивно залегают на белемнитовых с л о я х в е р х н е г о баррема. 

В ю ж н о й части П е н з о - М у р о м с к о г о п р о г и б а , в районе г. Нижний Ло-
мов эти отложения о т с у т с т в у ю т , но в с еверо - западной части этого прогиба 
они очень х о р о ш о п р о с л е ж и в а ю т с я в естественных разрезах и по керну 
буровых скважин. А . И. М и л е х и н , Г . В . Дементьева , А . А. Рыжова 
во время геологических исследований (1948—1949 гг . ) в бассейне р. Мокши 
и ее левых притоков у с . Л а с и ц ы , в Л а с и ц к о м овраге , в правом его склоне 
описали разрез н и ж н е а п т с к и х о т л о ж е н и й , из к о т о р ы х фауна определена 
П. А . Герасимовым. К с о ж а л е н и ю , А . И . Милехин и др . неправильно 
определили возраст этих о т л о ж е н и й к а к готерив -j- барремский. Снизу 
вверх здесь о б н а ж а ю т с я : 

Сгх ар!1 . 1. Песок р ж а в о - б у р ы й , м е л к о з е р н и с т ы й , слабо глинистый, 
в кровле с тонким п р о с л о е м черной глины (0 ,02 м) — 1 , 8 м. 

2. Песок алевритистый, у ч а с т к а м и глинистый, желтовато-серый и 
зеленовато-бурый, к о с о с л о и с т ы й , м е л к о з е р н и с т ы й , кварцево-глауконитово-
слюдистый. 

В тяжелой фракции: эпидота 2 4 , 4 % , ц и р к о н а 6 % , граната 2,5°6, 
роговой обманки 0 , 9 % , с л ю д ы 2 3 , 4 % , ч е р н ы х р у д н ы х минералов 14,5%, 
дистена 0 , 9 % . 

В легкой фракции: к в а р ц а 2 5 , 3 % , п о л е в ы х шпатов 34,5°о, слюды 
3 , 9 % , глауконита 0 , 9 % , х л о р и т а 1 , 3 % — 0 , 1 5 м . 

3. Песчаник о о л и т о в ы й , р ж а в о - б у р ы й , мелкозернистый, глинистый, 
местами плохо о т с о р т и р о в а н н ы й , и з в е с т к о в и с т ы й , с обуглившимися ра-
стительными остатками, с м н о г о ч и с л е н н о й фауной : Matheronites ridzew-
skyi K a r a k a s c h , Modiola s p . , Pecten nummularis F i s с h., Serpula 
sp.,^ Oxytoma sp. По п р о с т и р а н и ю песчаник переходит в песок ожелезнея-
ный оолитовый с массой м е л к и х пелеципод и гастропод — 0,30 м. 

4. Мергель темно - серый о о л и т о в ы й — 0 , 1 0 — 0 , 1 5 м. 
5. Песчано-глинистая п о р о д а , темно-серая , с конкрециями голубовато-

серого известковистого песчаника п и р и т и з и р о в а н н о г о , с линзами ояселез-
ненного мелкозернистого песка — 1,70 м . 

6. Глина темно-серая, песчанистая, к у с к о в а т а я, с тонкими п р о с л о я м 
алеврита, с конкрециями мергеля - 2 , 5 — 3 м . а 

/ . 1лина буровато - серая , алевритистая, с л ю д и с т а я , с линзами пес 
ожелезненного. Видимая мощность 2 — 3 м . 

о- Пески , глины, суглинки. 0 . 
Аналогичный разрез можно наблюдать у с . Н о в ы е Починки, где * 

рошо прослеживаются 2 и 3 слои вышеописанного обнажения, но пред 
авленного здесь одним слоем песчаника оолитового мощностью 0>'и 

н и ж е обна жается: 
^ а р / • 1. Глина алевритистая, слюдистая—2,0 м. 

Переслаивание песка зеленовато-серого, разнозернясИ?^® 
с глинои алевритистой. Средний гранулометрический состав песка ' ' 
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а л е в р и т а — 24,36% , глины — 27,38% . В тяжелой фракции — черных 
рудных минералов 12,1%, слюды 2 ,2%, роговой обманки 42,2%, эпидота 
16%, дистена 0 ,4%, циркона 2 ,5%, граната 2 ,5%, глауконита 7 ,4%. 
В л е г к о й фракции—кварца 30,7%, полевых шпатов 34,1%, слюды 3 ,7%, 
почевых шпатов 34,1%, слюды 3 ,7%, глауконита 1 ,8%, хлорита 
0,8% - 2,0 ж. 

С г ^ . 3. Песок темно-серый, кварцево-глауконитовый, слюдистый,, 
косослоистый. Видимая мощность 1,20 м. Гранулометрический состав 
песка 68,97%, алеврита 15,16%, глины 15,87%. 

В тяжелой фракции — черных рудных минералов 7 ,8%, слюды 
4 3%, роговой обманки 47 ,5%, эпидота 10,8%, циркона 3 ,6%, граната 
1 3 % ! глауконита 9 ,9% . В легкой фракции — кварца 28,5%, полевых 
пшатов 35,2%, слюды 2 ,2%, глауконита 4 , 5 % . 

На основании наших предшествующих работ [1958] в этом разрезе 
можно твердо провести границу между аптом и верхним барремом не 
только на основании палеонтологической характеристики, но и по резуль-
татам минералогических исследований. Наличие роговой обманки сви-
детельствует о верхнебарремском возрасте 2 и 3-го слоя описанного обна-
жения. 

Отложения этой зоны хорошо прослеживаются в районе Доно-Мед-
ведицких поднятий. К югу от Саратова в бассейне верховьев р. Малая 
Казанка (северо-западная часть Сталинградской области), в нижней части 
аптских отложений выделяются глины алевритистые с прослоями песча-
ника с Matheronites ridzewskyi K a r a k a s c h , с грубозернистыми Des-
hayesites sp. и многочисленными Trigonia ex gr. ornata O r b . , T. minor 
S o w . , Protocardia forbesi P i c t . et С о m p., P. peregrina O r b . , Dosini-
meria parva S о w., D. vibragiana О r b., Cardium cf. cottaldi O r b . 

Г. Г. Пославская [1956] относит к этой зоне в бассейне р. Малая 
Казанка и Добринка пески грубозернистые, косослоистые с линзами 
конгломерата и фауной: Crioceras tuberculatum S о w., Tropaeum grassile 
S i n z o w . По-видимому, из этих же слоев JI. Ф. Лунгерсгаузен в вер-
ховьях р. Бузулук Сталинградской области определил Tropaeum cf. 
hillsi S o w . , Т. ex gr. bowerbanaki S o w . , Ancyloceras matheroni O r b . , 
A. ex gr. trispinosum К о e n. 

Эта фауна встречалась в алеврите иявестковистом, участками косо-
слоистом и глине алевритисто-песчанистой. Тип отложений прибрежно-
морской. 

Нужно указать, что в районе Доно-Медведицких поднятий отложения 
этой зоны имеют иную минералогическую характеристику, чем в бассейна-
р. Мокши, в них присутствует роговая обманка до 20—25%. 

Вторая зона Deshayesites weissi и Tropaeum bowerbanki. 
тт v, 3 0 н а о х а Р а к т е Р и з о в а н а фауной Deshayesites weissi N е u m. et 
U h1 i g ) D. ex gr. deshayesi L e y m . , D. ssengilyensis J. S a s o n o v a , 
U- Lavaschiensis K a s a n s k y , Sinzovia trautscholdi S i n z o w , Tropaeum 
grassile S i n z o w , T. bowerbanku S o w . , T. subsimbirskensis S i n-

0 w. Третья зона — Deshayesites deehyi и Deshayesites deshayesi. Эта зона 
охарактеризовала многочисленными Deshayesites volgensis J. S a s o-

0 Tl* • eonsobrinoiies Sinzow, D. deshayesi Leym., D. consobri-
0 6 П., D. de$hyi .-Pa p p, D. aff latilobatus S i Br 

" B e c l ^ l l i ^ W . - S W « W " 
и #r*n евввоирввн® распределяется в зонах фауна цадощщод 
а тпмг И 0 Л ° Я ' к в т°рые в Среднем Поволжье встречаются очень рёдкЬ, 2# ^ С в В С р Ш в 1 " 1 в ® т с У т с т в У , в т - 1®жнев в районе Саратова W нраве-
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- , , -ью в волги в пределах Доно-Медведицких поднятий в массовом Ко-
юерельго р. во £ Trigonia ex gr. ornata О г Ь., Trigonia sp 
Л П Ч , , С Г П м ссовом колпчсство Plicatula radiola О r b „ Procardia t местами в ыассовол p ^ ^ Q r b ^ p c o n c i n n a B u c h , D0SinU 

beSl• ^utoensis M о г d w . , D. parva S o w . var. haltschoikensis M о г d w  

Г в £ Г o r b . , Cyclorisma renevieri M o r d w . , Avicula 
DrJuna O r b Cucullaea glabra P a r k . , C. golowkinsi S i n z o i 
faZaea neocomiensis L e y m . , Pecfe* (Camptoiwctes) c r a s ^ a R 0 e m' 
/=- P imperialis К с у s.) . Dentalium notabile E i с h w JViKuJe oppei; 
Traut., Nuculana. sepha Orb., Pinus decussata Lr о 1 d t., Corbula p0-
lita T r a 'u t . , много Phalas cornueliana O r b . 

Из фораминифер в нижнем аптском п о д ъ я р у с е встречаются: Rhab-
dammina aptica D a m p e l , Glomospirella aptica M j a t l . , G. ex gr. 
gaultina B e r t h . , Haplophragmoides umbilicatulus D a i п . , Miliammina 
miatliukae D a i n , Lenticulina oligostegia R e u s s, L. planiuscula R e u s s, 
Gyroidina kasakhstanica M j a t l . , G. sokolovae M j a t l . , Epistomina 
uptiensis M j a t l . , Globigerina infracretacea G l a e s n . . Anomalina su-
turalis M j a t l . , A. infracomplata M j a t l . 

Из остракод присутствуют : Parataxodonta uralica M a n d e 1 s t., 
Archeocunecythere amygdaloides C o r n a e l . 

Четвертая зона — Dufrenoya furcata. 
На Доно-Медведицких поднятиях в бассейне М. Казанка в верхней 

части нижнего аптского п о д ъ я р у с а , с л о ж е н н о г о песками глинистыми, 
алевритистыми и песчаниками, м о щ н о с т ь ю до 10 м , о т с у т с т в у ю т аммониты 
родов Deshayesites и Tropaeum. Здесь в стречаются редкие Dufrenoya 
furcata S o w . и D. subfurcata К a s а п. На д р у г и х участках Русской 
платформы палеонтологически охарактеризованных отложений этой зоны 
не установлено и нижнеаптские отложения без видимого перерыва перехо-
дят в верхнеаптские (Ульяновск , Сенгили, Х в д л ы н с к и др . ) . 

В верхних слоях нижнего апта, которые могут соответствовать отло-
жениям зоны Dufrenoya furcata, фауна отсутствует . В связи с этим отри-
цать наличие этой зоны в Среднем П о в о л ж ь е нельзя . М о ж н о предполо-
жить ее присутствие, но считать эти отложения палеонтологически не 
охарактеризованными. 

На Южной Эмбе нижний п о д ъ я р у с на зоны не подразделяется. 
Ю. П. Никитина [1945] подразделяет его на три пачки слоев . 

1. Подэмбенские слои с Deshayesites ex gr. deshayesi L e y m . , Sinzovia 
trautscholdi S i n z o w , Cirsocerithium aff. subspinosum D e s h., Metace-
rithium abjeli J. N i k i t i n a, Nuculana pseudomariae J . N i k i-
t i n a . 

2. Эмбенский горизонт с Sinzovia trautscholdi S i n z o w , Corbula 
striatula S о w . , Nuculana sublineata J . N i k i t i n a , Nucula subcancel-
lata J. N i k i t i n a , Cirsocerithium dossorum J . N i k i t i n a, Ser-
puta sp. 

3. Надэмбенские слои с Sinzovia trautscholdi S i n z о w. Но такое под-
разделение прослеживается на очень небольшой территории. 

Верхний аптский подъярус палеонтологически охарактеризован 
только в Поволжье и подразделяется на две зоны. Нижняя зона - Epi-
cnelomceras tschernyschewi, верхняя зона - Parahoplites melchioris. 
« ™ ^ Л ° Ж е Н И Я в е р х н ® г о подъяруса очень бедны фауной, имеются только 
А^- ГТ НоХ0ДКИ Epicheloniceras tschernyschewi Sinzow, Е. subno-
A Z u ^ V i e n i : ? : m V a p r ; r ° b U S t a S i - о w, volgensis V a s s i l -
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R окрестностях Саратова в верхней части верхнего аптского 
п о д ъ я р у с а в песчано-глинистой конкреции, залегающей в алевритистой 
глине, был найден Parahoplites melchioris A n t h. , указывающий на н а л и -
ч и е в этом разрезе более верхней зоны этого подъяруса . 

В верхнеаптских отложениях фораминифепы присутствуют, но х а -
рактерный комплекс для этих отложений не выделен. Верхний аптский 
подъярус с указанной фауной на Р у с с к о й платформе впервые был у с т а н о -
влен М. М. Васильевским [1908], затем верхнеаптские аммониты были най-
дены Б. П. В ы о ш к о в ы м (устное сообщение) и И. Г . Сазоновой [1954] 
в окрестностях Саратова в обнажениях по р . Гуселке и в разрезе правого 
берега Волги, южнее У л ь я н о в с к а , у с . Кременки. В настоящее время 
в Поволжье может считаться доказанным ш и р о к о е распространение в е р х -
него аптского п о д ъ я р у с а , представленного прибрежно-морскими о б р а з о -
ваниями верхней части шельфа, но эти отложения очень бедны фауной. 

В Московской , В о р о н е ж с к о й , К у р с к о й , О р л о в с к о й , Липецкой и з а -
падной части Т а м б о в с к о й областей участками сохранились глинистые-
пески или песчаники мелкозернистые . Эти отложения не содержат морской 
фауны, в них встречается флора . В . Д . Принада [1933, 1935] и А . С. Пере -
светов [1947] приводят из бакчеевского карьера на левом берегу р . Девица 
Воронежской области , из разрезов у г . Липецка и из к л и н с к и х песчаников 
в окрестностях М о с к в ы с л е д у ю щ и е растения : Hausmannia Sewardii R i -
c h t e г, Weichselia reticulata S t o k e s et W e b b . , Laccopteris Dunkeri 
S с h e n k , L. psctinata G o e p p e r t , Polypodites explamatus T r a u t . , . 
P. Jakovlevii P r y п . , P. simplex P r y п . , Filex minuta P г у п . , Glei-
chenia rotula H e e r , G. auraculata P г у п . , G. c f . cycalina (S с h e n k),. 
G. Semichatovii P г у п . , G. longipennus H e e r , G. (Didymosorus) compto-
niaefollia D e b . et E t t . , Truites ecarinatus T r a u t . , Cycadites acinaci-
formis T r a u t . В . Д . Принада предполагает , что указанная флора 
населяла песчаные берега а п т с к о г о м о р я . 

Нижняя граница для этих о т л о ж е н и й точно установлена только для 
окрестностей М о с к в ы , где они налегают на п р и б р е ж н о - м о р с к и е отложения 
барремского я р у с а , а п е р е к р ы в а ю т с я т р а н с г р е с с и в н о залегающими м о р -
скими отложениями среднего а л ь б с к о г о п о д ъ я р у с а . Из а л ь б с к и х о т л о ж е -
ний Подмосковья и п р и л е г а ю щ и х р а й о н о в Н . А . Б о л х о в и т и н о й [1951] 
описан разнообразный с п о р о в о - п ы л ь ц е в о й к о м п л е к с . 

Альбский ярус 
Альбский я р у с подразделяется на три п о д ъ я р у с а : нижний, средний 

и верхний. Н и ж н и й п о д ъ я р у с в северной части Р у с с к о й платформы 
и в Правобережном П о в о л ж ь е о т с у т с т в у е т . 

u На территории Ю ж н о й Эмбы установлено присутствие только в е р х -
ней зоны этого подъяруса Leymeriella tardefurcata. А . Л . Яншин [19431 
указывает из этой зоны с л е д у ю щ и й комплекс фауны: Leymeriella tarde-
jurcata L e y т . , L. c f . rencurelensis J a c o b . , Cuculaea glabra P a r k . , 

carinata W o o d s , var . stnatella M i e h . , Nucula pectinata S o w . , Leda 
scapfea О г b . , Trigonia aliformis P a r k . , Panopaea gurgites В г о n g п . , 
Aporrhais bicarinatoides W о 1 1., Natica gaultina O r b . , N. laevigata 

r "•> Certhium wundstorfi W о 1 1., Thetironia minor S o w . var. trans-
versa R e n n g. 
спи Никитина [1948] из этих отложений приводит следующий 
шеек фауны: Leymeriella tardefurcata L e y m . , Cleoniceras bicurvatoides 

J,az® Uhligella embaensis L u i p o v , Nuculana solea Orb., Nu-
44?J Hulegenica J . N i k i t i m . 
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R соответствии с исследованиями Е. В. Мятлюк и др. в нижнеальб. 
I встречаются следующие фораминиферы: Reophax еш 

с к и х 0 в т — F . M S . n k o , 
Uferh j?J,;)us D a i n, Gaudryina filiformis B e r t h . , G. gradata B e r t h ' 

B e r t h Marginulina debilis B e r t h „ M. ^ 
R e u s s , Pampula sagisensis F u r s s. et P o l . , Epistomma spinulifera 

R P u s s A nomalina invo luta M j a t l . , Lamarckina lamp lughi S с h e r 1 0 c k 
Район распространения нижнеальбских отложении в достаточной мере 

я е изучен, можно предполагать их повсеместное распространение в пре-
делах юго-восточной части Прикаспийскои впадины. По-видимому, они 
присутствуют и в западной части впадины, но севернее и западнее по-
следней они отсутствуют. 

Средний подъярус на Русской платформе имеет широкое разви-
тие, залегает трансгрессивно на верхнем апте в Поволжье , на нижнем 
аптё в северной части Пензо -Муромского прогиба и западнее; представлен 
только одной зоной Hoplites dentatus, в к о т о р о й встречена следующая 
фауна: Hoplites dentatus S o w . , Н. engersi R о u i 1 1., H. benettiae 
S о w. , H. cf . deluci L e y т . , H . tolitzianus R о u i 1 1., Dimorphoplites ex 
gr. tethydis В а у I e, Arcthoplites jachromensis N i k . , 4 . dutemplei O r b . , 
Inoceramus anglicus W o o d s . Из фораминифер наиболее часто встре-
чаются: Proteonina sherborniana C h a m p . , Haplophragmoides chapmani 
M о г о z., H. nonioninoides R e u s s , Gaudryina filiformis В a r t h., 
G. gradata Berth., Tritaxia pyramidata Reuss. 

В южных районах Р у с с к о й платформы, южнее широты Саратова, 
в бассейне среднего течения р . Дона , по данным Н . П. Луппова и Г. Г. По-
славской [1955], по-видимому, п р и с у т с т в у ю т нижние слои среднего 
альбского подъяруса с Pseudosonneratia c f . steinmanni J а с о b. Но стра-
тиграфическое положение аммонитов данного рода для Русской плат-
формы еще не может быть определено. В более северных районах в ряде 
прекрасных обнажений в бассейне р. Выша у г . Земетчино и у с. Вя-
земки представители рода Pseudosonneratia, а именно формы, близкие 
к виду steinmanni J a c o b , встречаются совместно с Hoplites dentatus 
S o w. , Cleoniceras cleon О r b . , Arcthoplites jachromensis N i k . и Ammo-
nites kerenskianus B o g o s l . — очень своеобразным аммонитом, опи-
санным Н. А . Богословским [1902, стр . 32, табл. X I , фиг. la — dj. 
Этот вид не может быть отнесен ни к одному существующему роду, и по-
этому мы выделяем его в новый род Vjasemkiceras kerenskianus B o g o s l . 
Iтиповой BHflL Богословский, табл. X I , фиг. l a ] 1 . 

® Южной Эмбе средний альб охарактеризован следующей фауной 
|Ю. П. Никитина, 1948]: Sonneratia tenuis (S i п z о w) , S. coronatiformis 
L u p p о v, S. media ( S i n z o w ) , Inoceramus mandibula M o r d w . , Lucina 
tenera Sow. 

Верхний подъярус выделяется без подразделения на зоны как слои 
с fervmquieria inflata S о w . , Callihoplites vraconensis P i с t. et С a m p-
фораминиферы встречаются очень редко, характерного комплекса нет, 
у м н о г о радиолярий, к сожалению, до сих пор не изученных. 

и А 1 р ° г Р е М Я п ° Д п и с а н и я книги в печать была получена статья В. Н. Ефимовой 
„ Y«Ia'tyH0 «Новые данные по стратиграфии алъбских отложений бас 

описаЛ,™ ДВвДИЦа,*- ИнФ°РМ- сб. №24, ВСЕГЕиТ Ленинград, I960 г.- В статье 
d веч я ii wi* У С ' М о и с е е в о - в верхней его части в слое кварцевых разнозерйисты* 

'^М?ЩН0СТЬ1° 1 встречены: Dimorphlites rossiensis G I a s u п о v а , V-
и , , , " ™ Ь 1 a s u n о V a, Anohopiites cf. sinzowi S p i t h . Судя по одпсаияю-
"«Дьярус залегают в кровле ирибрежно-морских отложений среднего альбеквгв 
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В Южной Эмбе верхний подъярус в морской фации присутствует 
только в западной части по меридиану примерно около 54°. Отложения 
этого подъяруса очень бедны фауной. В них встречены: Anahoplites rossi-
lus var. biplicata S i n z o w , Nuculana mariae О r b., Nucula aff. pectinata 
S о w., Natica laevigata О г b.; редкие фораминиферы: Lenticulina diade-
mata Berth., C. gaultina Berth., Epistomina spinulifera Reuss 
и остракоды: Clythrocytheridea flava S h а г a p., Orthonotacytherenana 
S с h a г a p. Восточнее широко развиты континентальные отложения. 
Континентальная песчаная толща с растительными остатками в восточ-
ной части Южной Эмбы A. JI. Яншиным разделена на две свиты: ниж-
нюю — белую и верхнюю — желтую. 

По данным A . J1. Яншина, возраст белой свиты среднеальбский. 
Сложена она грубыми кварцевыми песками белого цвета. В песках за-
легают линзы пепельно-серой глины, прослои глинистого конгломерата, 
а также кварцевые и кремневые галечники. В прогибах грубообломоч-
ные породы этой свиты нередко замещаются серой глиной озерного типа. 

Возраст желтой свиты верхнеальбский, представлена она в основа-
нии железистым конгломератом из кварцевых галек, выше залегают 
хорошо отсортированные желтые слюдисто-кварцевые пески, которым 
подчинены линзы серо-зеленых глин, тонкие прослои железистых песча-
ников и мелкого кварцевого гравия. 

С. Н. Колтыпин [1951] на Северной Эмбе и прилегающих районах 
Актюбинского Приуралья континентальные отложения подразделяет на 
темирскую свиту, сложенную песками ослепительно белыми, мелкозер-
нистыми, мучнистыми, сильно коалинизированными, лишенными каких-
либо прослоев глин. Указанная свита, по С. Н . Колтыпину, соответствует 
нижним слоям белой свиты A . JI. Яншина . На темирскую свиту в районе 
нижнего течения р. Темир, по данным С. Н . Колтыпина, налегает со сле-
дами размыва мортукская свита, представленная разнозернистыми пе-
сками с прослоями, а в некоторых частях разреза с мощными пачками 
лилово-серых и серых плотных, ж и р н ы х на ощупь , глин. Мортукская 
свита соответствует верхней части белой свиты A . J1. Яншина. Выше, 
по С. Н. Колтыпину, залегает кенкиякская свита, которая является сино-
нимом желтой свиты A . JI. Яншина. 
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А. Е. ГЛАЗУ 11 ОНА 

О НИЖИЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕППЛХ > ЛЬ/1 nOIiClv'GJO ПОВОЛЖЬЯ 
И НАХОДКЕ РАНПЕАЛЬБСКОГО А Ш Ю Ш 1 Т А БЛИЗ САРАТОВА 

Нижнемеловые отложения в пределах У л ь я н о в с к о г о Поволжья 
представлены довольно полно . Разработка их стратиграфии была начата 
в этом районе еще в прошлом столетии. Она легла в о снову стратиграфии 
нижнемеловых отложений Р у с с к о й платформы. 

Однако за последние годы накопились новые материалы, которые 
дают возможность внести некоторые изменения и уточнения. 

Осадки, относимые к валанжинскому я р у с у , в Ульяновском По-
волжье представлены так называемой валанжинской плитой, залегаю-
щей на размытой поверхности различных горизонтов средней и верхней 
юры. Эта плита в большинстве случаев сложена твердым конгломератом, 
состоящим из темно-серых почти черных окатанных фосфоритов раз-
личной величины и формы. Во м н о г и х местах плита разбита трещинами, 
заполненными глауконитовым песком или песчаником. Встречается боль-
шое количество фауны пелеципод и белемнитов валанжинского и юрского 
возраста: Pachyteuthis lateralis P h i 11. , Acroteuthis subquadratus R о e т . , 
Belemnites russiensis Orb., Craspedites okensis Orb., Cr. subditus 
T г a u t s с h . , Aueella volgensis L a h . , A. fischeri О г b . и др. 

На отложениях готеривского и барремского возраста следует осооо 
остановиться. 

И. Г . Сазонова (1958 г . ) делает попытку обосновать наличие нижнего 
подъяруса готерива в Среднем П о в о л ж ь е находками аммонитов, принад-
лежащих Dichotomites bidichotomus L е у т . , на основании того , что в ряде 
районов Среднего П о в о л ж ь я , в том числе и в У л ь я н о в с к о й области (За-
харьевский рудник) , они были найдены в глауконитовых песчаниках 
на 1,5—2 м ниже готеривского Speetoniceras versicolor (Т г a u t s с п.), 
заключенного в темно-серых глинах. К этому добавляется, что, по указа-
ниям Л. Спэта (1924 г.), в Англии, в зоне «noricus» (нижняя часть готерив-
ского яруса) , совместно с Distoloceras pavlowi S p a t h (= Hoplites hystrix 
f a v 1.) встречаются: Polyptychites euryptychoides S p a t h . , Dichotomites 
aff. beam P a v l D . bidichotomus (L e у m . ) N e u m. et U h 1. МежДУ 
тем известно, что в Англии этот вид встречается не только в готериве, но 
и в верхнем валанжине. Во Франции, Швейцарии и Германии он известен-
из готерива. В северных районах СССР (Сибири) Dichotomites bidichotomus 
\ ' е у т . ) является характерным видом для верхнего валанжина. 
„ "Ранимая по внимание бореальный характер аммонитовоп неокол-
ат.т фауНЬ|1т Поволжья, нам кажется, есть больше оснований считать 

от вид в Поволжье приуроченным к верхнему валанжину, а ыв к гв т е" 



О нижнемеловых отложениях Ульяновского Поволжья 29 

пиву Это тем более вероятно потому, что глауконитовых песчаников, 
с к о т о р ы м и связаны находки Dichotomites bidichotomus L e y m . готерив-
ского возраста, в Поволжье не найдено. Фациально эти включающие породы 
(глауконитовые песчаники) в большей степени связаны с валанжином, 
в отложениях которого имеются глауконитовые песчаники и пески. 

Поэтому надо считать, что в о п р о с о наличии в Поволжье нижнего 
готерива остается нерешенным. 

Верхнеготеривские отложения в У л ь я н о в с к о м Поволжье предста-
влены наиболее полно. 

Они здесь состоят из однообразной толщи слоистых, слюдистых 
плотных темно-серых или черных гипсоносных глин с круглыми или эл-
липсоидальными конкрециями. Обильные органические остатки предста-
влены главным образом аммонитами, реже пелециподами и гастроподами, 
и приурочены как к самим глинам, так и к к о н к р е ц и я м . 

Начиная с 1832 г. ульяновские глины все время привлекают внимание 
геологов. Вопрос об их возрасте и расчленении поднимался неоднократно , 
но в этом отношении с у щ е с т в у ю т различные мнения. В р у с с к о й литера-
туре имеются специальные работы, посвященные данной теме (А . П. П а в -
лов , Е . В . Милановский, Е . С. Ч е р н о в а ) . Однако , несмотря на такой 
давнишний спор (больше 100 лет) , возраст черных н е о к о м с к и х глин 
Поволжья до настоящего времени нельзя считать установленным. 

Мы не будем останавливаться на б о л ь ш о й истории этого вопроса . 
Она достаточно подробно освещена в ряде о п у б л и к о в а н н ы х работ 
(Е . В. Милановский, 1940 г . ; Е . С. Ч е р н о в а , 1951 г . ; И . Г . Сазонова , 
1958 г . ) . Напомним лишь основные точки зрения , меняющие или у т о ч н я ю -
щие прежние представления. 

Первым исследователем П . М . Я з ы к о в ы м эти (бессоновские) глины 
были отнесены к ю р с к о й системе. Впоследствии (И. Ф . Синцов , 1872 г . ) 
рассматриваемые отложения стали о т н о с и т ь с я к н е о к о м у . А . П. Павлов 
(1886—1901 гг . ) по обилию в н и х г о л о в о н о г и х выделил симбирскитовые 
и вышележащие — белемнитовые с л о и . Симбирскитовые слои были раз -
делены на две зоны — н и ж н ю ю с Simbirskites versicolor T r a u t s c h . 
и верхнюю — с Simbirskites decheni L a h . П о аналогии со спитонскими гли-
нами Северной Англии, где имеются с о о т в е т с т в у ю щ и е горизонты, А . П. П а в -
ловым симбирскитовые слои были отнесены к б а р р е м с к о м у я р у с у . Сюда 
же, по-видимому, относилась и белемнитовая толща, так как в его схеме 
непосредственно выше следует достоверный ант с Deshayesites deshayesi 
L e y m (1896 г . ) . 

В дальнейшем, в специальной работе Е . В . Милановский (1940 г . ) 
на основании детального анализа разрезов А н г л и и , Крыма и Кавказа 
доказывает готеривский возраст о б е и х симбирскитовых зон П о в о л ж ь я 
и барремский возраст вышележащей белемнитовой толщи. 

Е. В. Чернова (1951 г.) симбирскитовые зоны относит к различным 
ярусам. Нижнюю зону она относит к верхнему готериву, а верхнюю — 
к нижнему баррему. Белемнитовая толща считается верхнебарремской. 
^вои построения в отношении симбирскитовых зон этот автор делает также 
по аналогии с Англией, Крымом, Кавказом и на основании изменения 
родового и видового состава симбирскитов в верхней зоне по сравнению 
с нижней. Данная точка зрения закреплена в унифицированной схеме 

усской платформы, принятой Всесоюзным совещанием (1955 г.). 
ото весьма сжатое изложение основных взглядов на воараст симбир-

скитовых и белемнитовых слоев Поволжья со стороны русских авторов 
называет, что их мнения были основаны главным образом на фауне 
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п п г и (аммонитов и белемнитов), заключенной в этих отложени^ 
и°наВприндипе^опоставления включающих отложении с другими p e r i £ 

нами. отметить, однако, что указанная фауна симбирскитов 

o-frя настолько своеобразной, что совершенно не включает в свой 
С о с т а в характерных готеривских и барремских форм, надежно д а т и р 

Г и П о з р а с т соответствующих отложении. Этим главным образом и можВо 

£ с н и т ь возникновение таких различных точек зрения на возраст 
включающих их осадков. 

Данные полученные в последние годы, дают повод вновь ставить 
вопрос о п е р е с м о т р е границы готерива и баррема на территории Ульянов-
ского Поволжья, а следовательно, и Русской платформы, поскольку раз-
рез неокома в этом районе является эталоном для всей данной терри-
тории. г 

Этот вопрос — О границе готерива и баррема — никем на настоя-
щем совещании не поднимался. В докладе И. Г . Сазоновой он прозвучал 
как решенный. Докладчик ограничился лишь замечанием, что толща 
симбирскитовых глин П о в о л ж ь я очень однородная , но относится к раз-
ным ярусам. 

Мне кажется, что этот в о п р о с требует к себе самого пристального 
внимания и на сегодняшний день, несомненно, еще является дискус-
сионным. 

Совокупность факторов, которые мы будем излагать ниже, заставляет 
нас считать, что граница между готеривом и барремом должна быть про-
ведена под основанием белемнитовой толщи, что в свое время отстаивалось 
Е. В. Милановским (1923—1940 г г . ) n Н . Т . Зоновым (1939 г . ) . 

Переходим к обоснованию этого у т в е р ж д е н и я . 
Прежде всего нужно отметить значительное однообразие литологи-

ческого состава глин, в к л ю ч а ю щ и х обе симбирскйтовые зоны, что неодно-
кратно подчеркивалось всеми предыдущими исследователями. В то же 
время, как известно, вышележащие отложения , содержащие белемнито-
вую фауну (белемнитовая толща) , более богаты песчаным материалом. 
Кроме того, по данным И. Г . Сазоновой (1958 г . ) , они резко отличаются 
от симбирскитовых слоев своеобразным минералогическим составом — 
наличием роговой обманки и эпидота. Эти минералы отсутствуют в ниже-
лежащих симбирскитовых слоях . 

Отсюда следует, что литологический и минералогический состав 
обеих симбирскитовых зон одинаковый и резко отличается от вышеле-
жащей белемнитовой толщи. 

Органические остатки, находимые в нижней и верхней симбирски-
товых зонах, показывают их тесную связь. 

Одним из связующих звеньев между зонами являются пелецпподы. 
нижнеи из зон, при стратиграфических исследованиях в Ульяновском 
волжье в 1958 г . , нами были найдены совместно: Inoceramus aueella— 

арактерныи вид для верхней зоны и Astarte porrecta B u c h , присущая 
*«лько отложениям нижней зоны. Это очень редкий случай, так как 
(1955 ° ч Т И ( - * о р м ы встречаются раздельно. В унифицированной схеме 
симбирск , и ; о в а ойИзДоны е П Р а В И Л Ь Н° у к а з а н ы к а к характерные для нижней 
яв„ЯЬГ^„СВ1ЗУЮ™ з в е н о м между двумя симбирскитовыми зонами 
®ьаш м я о ™ н а ' Фораминиферы, связанные с обеими симбирскито-
ряд общих виnItCT£ 3 " р у д н я ю т разграничение этих зон, так как содерЖ»? 

ВИД0В- HaPl°Phragmoidesbarremicus М j a 11., Я . subn&ni»nin«i^s 
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N i k . , Vemeuilina neoeomiensis M j a t l . и др. В то же время комплеко 
этой группы микрофауны для белемнитовой толщи отличается почти пол-
ным обновлением видового состава. Сюда относятся: Glomospira gaultina 
( B e r t h . ) , Milliammina mjatlukae D a i 11, Miliolina infracretacea 
К u z п., Cornuspira cretacea ( R e u s s), Bulimina humilis К u z п . , Mar-, 
ainulina eichenbergi Mjatl., M. grassilissima Reuss, M. robusta 
Reuss, Discorbis barremieus Mjatl., Gyroidina sokolovae Mjatl., 
Epistomina aff. reticulata ( R e u s s). 

Над слоями верхней симбирскитовой зоны, очень богатой аммони-
тами, в той же мощной толще темных почти черных глин находится 
интервал, в котором совершенно отсутствует указанная группа организ-
мов. Здесь получают господство пелециподы и гастроподы, имеющие 
явно опресненный облик. Они представлены следующими видами: Сог-
bula polita T r a u t s c h . , С. phillipsi М о г d v . , Eulima splendens 
Eichw., Corbicula sp. , Buccinum incertum O r b . , Turbo humilis 
T r a u t s c h . Преобладающее значение имеют представители родов 
C o r b u l a и B u c c i n u m . Этот интервал выделяется в особый гори-
зонт («зону», по К . А . К а б а н о в у г ) опресненной фауны. Перечисленные 
виды начинают свое существование в еще более раннее время, соответствую-
щее второй половине эпохи верхней симбирскитовой зоны. Однако ра -
ковины указанных видов, находимые в в е р х а х этой верхней симбирскито-
вой зоны, характеризуются нормальными размерами, тогда как в указан-
ном особом горизонте они имеют явно угнетенный характер, отличаясь, 
от представителей более н и з к и х слоев своей малорослостью. 

Таким образом, с у д я по характеру фауны, можно говорить об опрес-
нении морского бассейна, к о т о р о е началось в э п о х у симбирскитов, когда 
еще существовали аммониты. Развиваясь во времени, это опреснение, 
достигло наибольших размеров в конце указанной эпохи и привело к ис -
чезновению аммонитов и полному го сподству опресненных моллюсков. 

Новые изменения в начале белемнитовой эпохи , связанные с новой 
морской трансгрессией, вызвали образование фосфоритового горизонта 
в основании белемнитовой толщи. 

В окрестности г. У л ь я н о в с к а , в овраге около нефтебазы, Д . А . Ви-
талем был найден небольшой мощности , не выдержанный по простиранию 
фосфоритовый горизонт , представленный окатанными гальками. Этот 
факт показывает наличие размыва м е ж д у горизонтом опресненной фауны 
и белемнитовой толщей. Н и к а к и х фосфоритовых горизонтов внутри 
нижележащих черных симбирскитовых глин никогда ничем не было от -
мечено. 

Наконец, наиболее важным фактором является развитие фауны. 
Как уже выше указывалось , Е . С. Чернова (1951 г . ) и И. Г . Сазонова 

11958 г.) границу между двумя ярусами — готеривом и барремом на тер-
ритории Поволжья проводят внутри двух симбирскитовых зон на осно -
вании изменения видового и родового состава аммонитов в верхней сим-

ирскитовой зоне по сравнению с нижней. 
Для наглядности покажем этот видовой и родовой состав обеих зон 

( с м - схему). 
Для 

нижней симбирскитовой зоны наиболее важными аммонитами 
являются: Speetoniceras versicolor T r a u t s c h . , Sp. inversus P a v l . , 

subinversus M. P a v 1., Sp. coronatiformis M. P a v 1., Belemnites-
P*eudopanderi S i n z. Из пелеципод характерны: Astarte porrecta B u c k , 

1 Устное сообщение. 
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Горизонт развернутых аммонитов: ЛпсЛп™, 
gracilis Sins. , Ancyloceras sp., Deshayesitefl^ 
Inoceramus sp. 

Deshayesites deshayesi Leym., D. consobrinoiia Sinz., Aconeceras trautscholdi S i n z. 

Deshayesites weissi N e u in. et U h 1., 0. lavaschen-
sis К a s., D. ssengiuyensis 3. S a s., Acanecerm 
trautscholdi Sinz., Tropaeum bowerbanki Sow. 
Ancyloceras ex gr. matheroni 

« 
я 
к и p. 

Глины серые, песчанистые, разных 
оттенков и плотности 

Oxyteuthis brunsvicensis S t r o m b . , Ox. /aiyhowi 
L a h . , Озс. l a h u s e n i P a v l . , A u t a c o t e u l h i s ascen-
dens S t о I . , L u c i n a fornicata T r a u t s с h., Cu-
сuttaea golowhinshii Sinz., C. sedjvici Walk. 

fta я я Я и 
Фосфоритовый горизонт 

Я " Я в 

Темно-серые почти черные глины, 
слоистые, слюдистые, о гипсовы-
ми включениями 

Горизонт опресненной фауны: Corbula polila 
T r a u t s c h . , С. phillipsi M o r d v . , СогШ 
sp. , Eulima splendens E i c b w . , Turbo ftumilu 
Trautsch . , Buccinum incertum Orb. 

Simbirskites decheni L a h . , S. umbonafus_LaJbi 
S. kowalewskii Pavl . , 
S. pseudobarboti P a v i., ,. 
catus L a h., Cr. phillipsi ii ч u — - - ne 
barboti L a h . , Speetoniceras speelonensis j o e us 
et B i r d , Sp. progrediens L a h . , Sp. poll***" 
P а у ]., Inoceramus aueella T r a u t s c h . 

Speetoniceras versicolor T r a u t s c h . , Sp. 1 „ «us Pavl . . Sp. subinversue M. P »• 
coronal\formia M. P a v I., Belemnites pseuaw 

Sp. 
, „ J M . j . a . . . . - -

aeri Sinz.. Astarte porrecta В u о n 

I f l V H i l , 
blr.H(M <f.ch«nl, a  •ерглооь па оовеща 

темво-ceokir "оягл°мератом из 
танлых̂  фосфпритов Ч е р п ы 1 

Фауна меловая н 
fomu» Leym.. i~.it ' 

юрская: DichotomitH 
Aueella voltensi* L a p . , 

leuthue lubquadratus Roe т., Crarp'd"" 
,e , l t О г Ь . , Cr. aubditus Т г а u t s в h . 

расвйатвивятьВфпттВКЛЮ,1"ть » готврнвоки» ярув «••и крнтина.р,в.«сматривать только в ооотаве белешштввых U « " 
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Oxi/torna sp., Protocardia concinna В u с h, Avicula cornueliana О г b . , 
Carnptonectes imperialis T r a u t s c h . Первый из них — Astarte porrecta 
В u с li местами буквально переполняет слои нижней зоны. 

В верхней симбирскитовой зоне комплекс аммонитов представлен 
видами, из которых наиболее характерными являются: Simbirskites de-
cheni L a h . , S. umbonatus Lah., S. kowalewskii Pavl., S. elatus 
Trautsch., S. umbonatiformis Pavl., S. pseudobaroti Pavl., Cra-
spedodiscus discofalcatus L a h. , Cr. phillipsi N e u m. et U h 1., Cr. bar-
boti L a h., Speetoniceras speetonensis J. et В . , Sp. progrediens L a h. , Sp. 
polivnensis P a v 1. Из пелеципод к наиболее часто встречающимся видам 
принадлежит Inoceramus aucella T r a u t s c h . , который находится почти 
в каждой конкреции, содержащей фауну. Преимущественное развитие 
э того вида в верхней симбирскитовой зоне было в свое время отмечено 
и Н. Т. Зоновым (1939 г.) , который указал, что по преобладающему его 
значению данная зона верхнего готерива носит название иноцерамовой. 
В унифицированной схеме (1955 г . ) этот вид неправильно помещен в ниж-
нюю симбирскитовую зону. В данной зоне находятся также: Carnpto-
nectes crassitesta R о е т . , Carnptonectes imperialis T r a u t s c h . 

Вышележащая белемнитовая толща полностью лишена фауны ам-
монитов. Для белемнитовой толщи характерными видами являются 
следующие белемниты: Oxyteuthis brunsvicensis S t r o m b . , Ox. jasykowi 
L a h . , Ox. lahuseni P a v l . , Aulacoteuthis ascendens S t о 1. Изредка 
встречаются нехарактерные пелециподы. 

Приведенные списки ископаемых для всех трех зон показывают, 
что самое существенное изменение облика фауны произошло в белемни-
товой толще. Здесь достигла расцвета новая группа головоногих мол-
люсков — белемниты, сменившая аммонитов. Полное исчезновение по-
следних в горизонте опресненной фауны (где они не могли существовать 
в условиях опресненных водных масс ) , а также отсутствие их в вышележа-
щей белемнитовой толще (несмотря на то , что вновь наступил морской 
режим) — все это является гораздо более важными факторами, чем изме-
нение родового и видового состава внутри одной аммонитовой группы. 
Последнее служит лишь доказательством существования двух палентоло-
гических зон в пределах одного , по нашему мнению, готеривского яруса . 

Все вышеизложенное с достаточной убедительностью доказывает, 
что мы не имеем оснований отрывать симбирскитовые зоны одну от другой 
и считать их принадлежащими различным ярусам неокома. 

Таким образом, нам представляется, что обе симбирскитовые зоны 
вместе с покрывающим и х горизонтом опресненной фауны относятся 
к верхнему готериву, а белемнитовая толща — к верхнему баррему. 
нижнему баррему в данном районе соответствует местами сохранив-
шийся фосфоритовый горизонт . 

Осадки аптского возраста в У л ь я н о в с к о м Поволжье представлены 
мощной толщей песчано-глинистых пород , содержащих фауну нижнего 
и верхнего подъярусов апта. Нижнеаптские отложения состоят из темно-
серых слюдисто-песчанистых г л и н е кристаллами гицеа, редкими 'линво -

идными прослоями ж конкрециями глинистого сидерита и всегда выдер-
жанной пачки оливковых или темно-фиолетовых, сланцевых глин, биту- | 

инозного сланцеватого мергелистого песчаника с отпечатками аммони-
в ' Ш 1 и т а ) - В глинах содержится два ряда конкреций. Нижний ряд — 
о очень крупные конкреции (до 2,5 л в поперечнике) с кальцитовой 
олочкой и с редкой фауной. Верхний ряд составляют мелкие сидерито-

ковкреции обычно с хорошо сохранившимися ископаемыми. 
3 Зеки 718. 



А . Е. Глазунова 

По данным И . Г. С а з о н о в о й (1958 г.), в н и ж н е м а п т е в V 
области выделяются две п а л е о н т о л о г и ч е с к и е зоны. Низин ЬЯв°*1:г-
Deshayesites weissi N е и га. ct U h 1., с л о ж е н н а я ггссчано-гл,ЯЯ ^"'а'* 
щей, содержит следующую ф а у н у : D. weissi N е п m. e t и ,"!Истой 
schensis К a s а п . , D. ssengyleyensis J . S a s . , D. a f f . bode ' /J" 
Crioceras (?) gracile S i n z . , Aconaceras traulscholdi S i д Z ' 
bewerbankii S о w . , Ancyloceras ex gr . matheroni O r b . В ' 
легашш э ту зону нам в У л ь я н о в с к о й о б л а с т и наблюдать" 0^' 1 1 1 ' 0 5 ' 
Верхняя зона — Deshayesites deshayesi L с у т . , представ* И<3 Уда;|°С1 

глинистыми породами, кроме руководящего вида содер^!!"*?, 
J. S a s . , D. consobrinus O r b . , D. consobrinoidA" <1 w 

i . 

во-^пинистыми породами, к р о м е р у к о в о д я щ е г о вида содержит D. щ 
S a s . , D. consobrinus O r b . , D. consobrinoides S i n г  

bodei К о on ' . , D.dechyi P a p p , £>. a f f . latilobatus S i n z . . 4C№ . f f 

ras trautscholdi S i n z . , Aconoceras sp . 
В верхах толщи н и ж н е г о апта в У л ь я н о в с к о м П о в о л ж ь е необходим, 

еще отметить наличие о с о б о г о г о р и з о н т а ( « зоны» по К . А . Кабапоъу 
в котором находятся в о с н о в н о м а м м о н и т ы с р а з в е р н у т о й ракошшщ: 
состоящие из Ancyloceras gracilis S i n z . , Ancyloceras sp . , 1 посетить 
sp. и в виде редких н а х о д о к Deshayesites sp . 

Верхнеаптские о т л о ж е н и я п р е д с т а в л е н ы г л и н а м и , иногда с конкр<-
цнями известняка, или глинами с п р о с л о я м и а л е в р и т а . Из фауны встре-
чаются Cheloniceras tschernyschewi S i n z . и Aucella aptiensis P о m ].. 
(И. Г . Сазонова , 1958 г . ) . Н а м и в б а с с е й н е р . Г у с о л к и были встреч™ 
также Cheloniceras volgensis W a s s . и д р у г и е в е р х н е а п т с к и е аммониту. 

Алъбские о т л о ж е н и я на р а с с м а т р и в а е м о й т е р р и т о р и и представлен: 
континентальными о т л о ж е н и я м и . Н и ж н я я ч а с т ь т о л щ и (средний алы'; 
сложена песчанистыми глинами и л и п е с к а м и . Н а контакте со с-редим 
альбом проходит ф о с ф о р и т о в ы й п р о с л о и (плита) с е р о г о цвета. Как 
в цементе, так и в н у т р и ф о с ф о р и т о в ы х ж е л в а к о в ч а с т о встречаются деся-
тиногие раки и остатки древесины. В е р х н я я ч а с т ь т о л щ и (верхний алы'' 
представлена жирными глинами с е р о г о ц в е т а , ожелезненнымн по тревИ-
нам. Контакт с сеноманом в ы р а ж е н ф о с ф о р и т о в ы м горизонтом , выше ко-
торого залегают зеленые к в а р ц е в о - г л а у к о н п т о в ь т е п е с к и , содержащие ха-
рактерный сеноманский вид — Actinocamax primus А г k h. 

На территории С а р а т о в с к о г о П о в о л ж ь я до с и х п о р были извести" л. ж. 1 £• — - « W V J I V I \J l i V U V I I / i l w y i ^ W VM1 Л JJ V f — — - . | 

только отложения среднего и в е р х н е г о п о д ъ я р у с о в альба. Образовав 
нижнеальбекого возраста считались на д а н н о й т е р р и т о р и и отсутст» 
Щимл, и соответствующему о т р е з к у времени предыдущие исследовав 
н р и п и с ы в а л и п е р е р ы в в н а к о п л е н и и о с а д к о в . ^ г Сара 1 "' 

П р и с т р а т и г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и я х в 1 9 5 7 г . о л ' H n* l l f " 
у п а с . Ш и р о к и й б у е р а к н а м и б ы л а н а й д е н а р а к о в и н а а м 
а л ь б е к в г о в о з р а с т а . а п е Т » н в в а Я ' ° Г ' 

В б е р е г о в ы х о б р ы в а х у к а з а н н о г о п у н к т а , в ы ш е л а д ? c n 3 l % f 
с к л е п а (в о с н о в а н и и к о т о р о г о з а л е г а ю т т е м н о - с е р ы е с и л ь н о ^ ц н к С 1 ^ 
в а н н ы е г л и н ы н и ж н е г о а и т а ) , н а х о д и т с я т е л и к а т е м н в - c e p w x ^ 
к з * е с - т н я к м , § у р н о в с к и п а ю щ и х о т Н С 1 . М о щ н о с т ь . э т о й т в л ® f  

Ж* 4 — 5 м . 1 о с ы п и , у п о д н о ж и я э т о й т » л щ и , я а в т о р о й т е Р Р а ^ j0cO'1  

и з г л н ® г л и н и с т о г о я з в е с т ж я к а в ы л н а й д е н Hypecathe?llteS _ tec 
C e l l . В ы ш е з а л е г а м т ж е л е з и с т ы е к р у п н о з е р н и с т ы е р ы ж е г о V ^ 
в к л ю ч а ю т д и е б о л е е п л о т н ы е к о н г л о м е р а т о в и д н ы е р а з н о с т и ' V ^ j a * 1  

• к р а с к и . Э т и п е с к и п о с в о е м у х а р а к т е р у и М е т у п о р о д о ч е н ь ^ t * 
с р е д п е а л ь в с к и е п е с к и н а р . В о р о н е П е н з е н с к о й о б л а с т и , г д е » ' 

У ' Т Ц . О . с о о б щ о ш ю . 
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в с т р е ч е н о массовое количество характерных среднеальбских аммонитов, 
о т н о с я щ и х с я к группе Hoplites dentatus S o w . 

На юго-восточной окраине Русской платформы (в Эмбенской области) 
р а с п р о с т р а н е н ы осадки верхней зоны этого яруса — Leymeriella tarde-
furcata, L e y m . Найденный нами Hypacanthoplites cf. jacobi C o l l . 
является характерным видом для второй снизу зоны нижнего альба 
Копет-Дага, Дагестана, Англии и Франции. 

Находка в Саратовской области морских осадков нижнего альба, 
полностью смытых среднеальбской трансгрессией в других пунктах цен-
тральных областей Русской платформы, заслуживает соответствующего 
внимания. Не исключена возможность повторения этих находок и в даль-
нейшем, тем более что наличие нижнеальбских отложений на данной тер-
ритории уже было в свое время отмечено В. Ф. Пчелинцевым (1926 г . ) , 
описавшим отсюда несколько видов гастропод. 

Е. П. БАШЛЫКОВА, А. Г. ДРЕЙСИН, И. И. КОЖЕВНИКОВ, 
А. М. КУЗНЕЦОВА 

НИЖНЕМЕЛОВЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я ОБЩЕГО СЫРТА И И Х 
РАСЧЛЕНЕНИЕ Н А ОСНОВЕ К О М П Л Е К С Н О Г О СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ГЕОЛОГО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ Б У Р О В Ы Х С К В А Ж И Н 
И Д А Н Н Ы Х И З У Ч Е Н И Я М А К Р О - И М И К Р О Ф А У Н Ы 

Нижнемеловые отложения в пределах Общего Сырта и прилегающих 
районов Зауральских Сыртов и Прикаспийской низменности распростра-
нены весьма широко . 

Однако их изученность до последнего времени была крайне недоста-
точной. Это объясняется слабой обнаженностью пород нижнего мела, 
значительной мощностью разреза, литологическим однообразием состава 
пород отдельных ярусов и бедностью органическими остатками. 

Слабая изученность нижнемеловых пород также тесно связана с о 
сложностью геологического строения описываемой территории. Входя 
в юго-восточную окраину Русской платформы, она представляет собой 
полосу сочленения двух крупнейших структур (плит) платформы, харак-
теризующихся различной глубиной залегания кристаллического фунда-
мента (рис. 1). В современном структурном плане мезозойских отложений 
северной приподнятой части территории соответствует область распростра-
нения пологих поднятий «платформенного» типа. Южная же опущенная 
ее часть характеризуется повсеместным развитием соляных куполов. 

Границей распространения разных типов местных тектонических 
форм служит Токаревский региональный сброс , по которому породы 
мезозоя южной области погружены в настоящее время на 300—600 м 
относительно северных районов. Севернее Токаревского сброса осадки 
верхнемелового периода и палеогена в предакчагыльское время были 
почти полностью размыты, и породы нижнего мела прикрыты чехлом, 
верхнетретичных отложений. Далее к северу предакчагыльским размывом 
уничтожен и нижний мел, разрезы которого сохранились здесь л и ш ь 

востоке, в области развития грабенов, сложенных с поверхности поро-
мезозоем. На юге территории породы нижнего мела в основном глу-

ко погребены и выходят на поверхность небольшими пятнами в сво-
д а х соляных к у полой. Г % ч 

3» • • ^ V 



Uo°- 6 8 Д о П о 217 j Ж 
ье 1 l - r I " I I " I ' 1 ^ I ' I ' I м I ц ц I " I ) 

Рис. 1. Обзорная структурно-тектоническая схема. Полосы сочленения Общего Сырта и Прикаспийской низменности. 

c.mfl c w ^ а д ^ - Р У ^ к а я плита; Б - ^anoBGi.o-ToHipeBCHHrcTpy " у ^ Г л Т с Т п ^ ' В - Прикаспийская плата. I - Жигулевско-Пугачев-
« n o ^ S ^ - - ивогипсыпо „ровле к а з а н с к и , : л о р * к 6 - - о 
••«него мела п?о?о-»?1тлг1>о?Р 8 ~ Флексуры; Э — соляные купола, на который научены нижнемеловые отложения; е - сводные равревы 

v> utiiiniypKM; ж — скважины, наиболее полно вскрывшие рлзрсв нижнего мела. 
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В силу изложенного в «Унифицированной схеме стратиграфии мезо-
зойских отложений Русской платформы» (1955 г.) расчленение нижнего 
мела в районах Общего Сырта ограничивалось лишь данными по Озин-
скому соляному куполу и основывалось только на определении форами-
нифер и остракод. Здесь были выделены руководящие ассоциации микро-
фауны для неокома, апта и альба (Мятлюк, 1939 г . ) . 

Нижнемеловые отложения на описываемой территории в 1950— 
1958 гг. были вскрыты многочисленными картировочными и структурными 
скважинами, пробуренными здесь Западно-Казахстанской экспедицией 
и разведками С Г П К Главгаза СССР, партиями Министерства геологии 
и охраны недр Казахской ССР и Оренбургского совнархоза. 

Стратиграфическое расчленение разрезов нижнего мела в скважи-
нах СГПК в первые годы производилось преимущественно по литологи-
ческому сходству пород и редким микрофаунистическим определениям, 
сопоставляемым с данными по разрезу Озинок и Нижнего Поволжья . 
При этом было обнаружено , что фораминиферы Discorbis barremicus 
M j a t l . и Haplophragmoides umbilicatulus D a i п, являющиеся р у к о в о -
дящими формами для верхнего неокома в районах Общего Сырта, встре-
чены в породах, относимых по литологии к аптскому я р у с у . 

Нижнемеловые отложения на этом этапе удавалось подразделять 
лишь на нерасчлененные отложения неокома и апта и породы альбского 
яруса. Несколько позднее аптский возраст отложений с указанной выше 
микрофауной был подтвержден находками аммонитов: Deshayesites deshay-
esi L е у m. 

В связи с этим в 1953—1955 гг . по заданию С Г П К нижнемеловые 
отложения были изучены отрядом С Г У , определившим макро - и м и к р о -
фауну, споры и пыльцу (А . М . Кузнецова и др . , 1955 г . ) . П о этим данным 
на описываемой территории было установлено присутствие пород нерас -
члененного верхнего готерива и нижего баррема, верхнего баррема, 
нижнего апта и среднего альба. 

Расчленение нижнемеловых пород в разрезах скважин в дальнейшем 
производилось по микрофаунистическим комплексам, выделенным в р е -
зультате этой работы. Однако ограниченность определений микрофауны 
не позволяла точно отбивать границы между отдельными ярусами, и , 
таким образом, мощности я р у с о в по скважинам испытывали значительные 
колебания. 

Диаграммы электрического каротажа при изучении разрезов скважин 
использовались крайне недостаточно. Геологами-производственниками 
по каротажным диаграммам отбивались лишь основные репера, исполь-
зуемые в качестве м а р к и р у ю щ и х горизонтов для структурных построений, 
например, таких, как контакт юры и нижнего мела. Этот контакт пород 
четко фиксировался как по резкому изменению литологии, так и по харак-
теру электрических кривых. Крупные межреперные толщи по электро-
каротажу не изучались и дробно не расчленялись. 

При вскрытии скважинами участков разреза с песчаными разностями 
пород, например, в аптском и альбском я р у с а х процент выноса керна 

ыл низок, что создавало неполноту его изучения. Последняя при малом 
выносе керна усугублялась смещением отдельных образцов по стволу 

кважины относительно глубин их истинного залегания. Все это вместе 
взятое обусловливало с у г у б у ю ориентировочность проведения ряда 
стратиграфических границ. 

В связи с изучением истории геологического развития территории 
верного Прикасшия в мезозойское и кайнозойское время сотрудниками 
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и Ю Г 1 С П 7 К и С Г У в 1958 г. был произведен пересмотр с т р а т и г 

гкит ' пазбивок нижнемеловых отложении опис ываемого района. в Т 
T r Z l v б Р ы л о положено построение геоэлектрических разрезов скваж„ Г(' 
основу оыли к о м п л е к с н о г о изучения ПрПг-„ .. ИЯ] детальная корреляция на базе к о м п л е к с н о г о изучения всего и м е ^ » 

•J фактического материала по скважинам: диаграмм э л е к т р и ^ 
каротажа, описания керна, шлама, определении фауны и т. „ . р > 
велась по методике, разработанной ст . научным сотрудником Инстит 
геологии и разработки г о р ю ч и х и с к о п а е м ы х А Н СССР В. А . Долиц,™ 
оказавшим авторам значительную п о м о щ ь в постановке этих „ c c a e j J ; 
ваний. 

Для первоочередного анализа р а з р е з о в н и ж н е г о мела на описываемой 
территории была выбрана площадь С о л д а т с к о г о поднятия (см. р и с . \\ 
Здесь имеется наибольшее количество п р о д о т и р о в а н н ы х скважин, 
вскрывших полный разрез н и ж н е г о мела. В и х число входят три сква-
жины, пробуренные в разных с т р у к т у р н ы х у с л о в и я х в качестве страти-
графических, с наиболее полным о т б о р о м керна и проведенным послой-
ным изучением м и к р о - и м а к р о ф а у н ы . Резкие д и с л о к а ц и и на данной пло-
щади отсутствуют . Построение г е о э л е к т р и ч е с к и х разрезов и определение 
в них примерного п о л о ж е н и я границ я р у с о в б ы л о начато со стратиграфи-
ческих скважин (рис . 2) . 

Для этого на диаграммах с т а н д а р т н о г о электрического каротажа 
(потенциал-зонд N 2 , 5 M 0 , 5 A ) были нанесены интервалы отбора керна 
и шлама и их описание. Путем к о м п л е к с н о г о использования геологи-
ческих данных и интерпретации к р и в ы х к а ж у щ и х с я сопротивлений (КС) 
и потенциала собственной п о л я р и з а ц и и (ПС) было определено точное 
положение образцов керна и в о с с т а н о в л е н д и а л о г и ч е с к и й состав про-
межутков его отсутствия . Т а к и м о б р а з о м , был п о л у ч е н наиболее прибли-
женный к истинному геоэлектрический разрез к а ж д о й скважины. Для 
выявления однотипных участков разреза г е о э л е к т р и ч е с к и е колонки были 
сопоставлены по известному м а р к и р у ю щ е м у г о р и з о н т у — подошве ниж-
него мела и расчленены на геоэлектрические пачки . 

Под геоэлектрической пачкой нами п о н и м а е т с я элементарная часть 
разреза, представляющая с о б о й с л о й (пласт) или г р у п п у маломощных 
чередующихся слоев. Пачка х а р а к т е р и з у е т с я специфичностью, сход-

.ностью и выдержанностью конфигураций геоэлектрических аномалии, 
отражающих определенный литологический со став и общность условий ее 
образования. 

Таких пачек в разрезе стратиграфических с к в а ж и н было выделено 
девятнадцать. 

Например, пачка III представлена черными сажистыми глинами, 
характеризующимися на кривой К С низкими сопротивлениями и поло-
жительной аномалией ПС. Пачки IV и V I I I представлены двумя пластам* 

ьчаников, разделенных маломощным прослоем глины; эти пачки 
фиксируются на каротажной диаграмме двумя характерными аномалиями 
•овышанного сопротивления и отрицательными аномалиями ПС. 
В М Р Р Т а с о с т о и т из чередования глинистых сланцев и глин, а так#е 

* а р а К Т е р Н Ы Й в и д н а э л е к т р о к а р о т а ж н о й диаграмме и определевяое 
•положение в разрезе и т . д. 

® V I 1 1 , выделяющиеся своими четкими выдержанна*» 
к Р * в ы х КС и ПС, наглядностью и удобством выдели*** 

цак реперные. 
н а н в е в н и я н а гвозлчнетрияееквй развяз мест нахоД»* 

у в И 4 ш валевцвдв границ чруоон но далевдаологжческии 
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к йм было установлено примерное положение последних в интервалах 
з а л е г а н и я пачек I , IV , V I I I , X V I I и X I X . 

При внутриплощадной корреляции разрезы остальных скважин 
площади Солдатского поднятия были сопоставлены со стратиграфическими 
скважинами по подошве нижнего мела. В их геоэлектрическом разрезе 
сначала отыскивались и коррелировались реперные пачки, а затем по 
сходности конфигураций кривых КС и ПС они расчленялись на те же 
19 пачек. 

Проверка правильности расчленения и сопоставления разрезов 
осуществлялась по данным описания имеющегося керна. 

При корреляции выявилась несопоставимость отдельных участков 
геоэлектрического разреза ряда скважин. Последовательной увязкой 
сходных в геоэлектрическом отношении частей разреза было установлено 
в этих скважинах отсутствие некоторых частей или целых пачек. 

Это можно объяснить наличием размывов, как древних внутри 
нижнемеловой толщи, так и новейших (предакчагыльских) в ее верхней 
части. Наличие древних размывов подтверждалось отсутствием в керне 
соответствующих отложений и следами перерывов в виде базальных 
прослоев грубозернистого материала или скоплений фосфоритов. Новей-
шие размывы контролировались появлением в керне нетипичных для 
нижнемелового разреза п о р о д . Древние размывы с локальным выпаде-
нием из разреза верхних элементов п о р о д пачек и появлением выше их 
кровли фосфоритов были установлены, например, для пачек X V I I и X I X . 
В то же время для пачки I в ряде разрезов было обнаружено локальное 
появление новых пластов в ее нияшей части. Это, по нашему мнению, 
связано с наличием донижнемелового рельефа и заполнением его неров-
ностей при образовании пород I пачки. 

Появление трансгрессивно залегающих пачек позволило определить 
точное положение границ я р у с о в , примерно намеченных ранее (Кожевни-
ков И. И. и Дрейсин А . Г . , 1958 г . ) . Т а к , граница м е ж д у аптским и альб-
ским ярусами была проведена по подошве X V I I I пачки, а между альб-
скими и сеноманскими отложениями — по кровле X I X пачки. Границы 
готеривского и барремского , барремского и аптского ярусов были про -
ведены по подошве базальных пачек I V и V I I I , представленных преимуще-
ственно песчаными породами с фосфоритовой галькой. Однако видимого 
выпадения частей пачек здесь отмечено не было. Правильность расчлене-
ния разреза на ярусы по положению размывов была подтверждена анали-
зом распределения р у к о в о д я щ и х ассоциаций мдкрофауны по выделенным 
пачкам. 

Получение обоснованного эталонного геоэлоктрического разреза ниж-
него мела площади Солдатского поднятия повволило перейти к межрайон-
ной корреляции остальных разрезов описываемой территории. В начале 
оыли сопоставлены разрезы близлежащих структур , таких, как Карнов-
ская и Цыгановская, а затем и более отдаленных (Марковская, Соболев-
ская и др.). 

При сопоставлении выявилась выдержанность гооэлектрнческих осо -
бенностей разреза нижнего мола и возможность расчленения ого на выде-

л и в раноо девятнадцать начок. 
, * • РМультатам сопоставления начок была ностроове схема межранеи-

н в у ч о ш ш х нлещедой (рис . 3) но макснмажьжш 

В Р * , 3 г л ь т » т в ее жеетреенад не т о * » * » ж*дмордилвеь региональное 
•писанных выше размквев , ^ •. указы-
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^ Г н а наличие двух не фиксируемых ранее следов перерыва в Q C i % o  

накоплении- м е л а о т д е л Ь н ы х районов были отмечены д в е Допол 

нительные пачки VII ' и X I V ' , уничтоженные, по-видимому, н а б о ^ ' 

VII и VIII доказало 

по 3 подошве°vTlI Л пачки Ь Г з Г Г ч к Г х Т г 
появление нового стратиграфического элемента в разрезе пород аптскОГо 

Я Р У СВыявленная выдержанность геоэлектрических пачек на значительной 
площади описываемой территории позволяет использовать построенные 
сводные геоэлектрические разрезы для обоснованного определения харак-
тера распределения мощностей и литологических типов пород. Последнее 
получает надежную основу , так как по составленной геоэлектрической 
колонке в каждой точке — разрезе — в о з м о ж н о точное определение про-
центного содержания различных литологических типов пород всех 
ярусов. 

В результате комплексного сопоставления геолого-электрических 
разрезов буровых скважин и данных изучения м а к р о - и микрофауны 
среди нижнемеловых отложений описываемой территории были выделены 
породы готеривского, барремского , аптского и альбского ярусов. 

Отложения валанжина здесь почти полностью были размыты готерив-
ской трансгрессией. Косвенным доказательством этого является присут-
ствие повсеместно в большинстве пунктов желваков фосфоритов с остат-
ками окатанной валанжинской фауны (Aueella cf. unbicoides P a v l . , 
A. terebratuloides L a h . , A. trigonoides L a h . , A. volgensis L a h.) , зале-
гающих в основании нижнемеловых пород . 

Возможные остатки пород валанжина незначительной мощности 
(до 2 м), залегающие в ряде мест в виде песка или песчаника с фосфори-
тами, ввиду малой мощности на электрокаротажных диаграммах выде-
ляются с трудом. Поэтому валанжинские отложения самостоятельно 
не описаны. 

Готеривский я р у с 
Породы готерива залегают с размывом на мергелях нижнего волж-

ского яруса верхней юры. Отложения готерива подразделяются на трв 
пачки I, И и I II (см. рис. 2 и 3) . 

Контакт между породами верхней юры и I пачки четко отбирается 
по резкой смене литологии пород и на кривой К С — по интенсивном)' 
спаду значений кажущихся сопротивлений от 15—20 до 3—6 ом м-
яаир Ш в п Р ° б л е м а т и ч н о г о валанжинского фосфоритового горизонта 
кп»»ЛЮ Т Г Л И Н Ы с е р ы е ' п Р о с л « я м и голубовато-серые, иногда слабоизвест-
™ ° г н е з » а м и и присыпками песка, относимые к I пачке. Сред» 
н о с т ы о " о Т б л " ° Р 0 С Л 0 И г олубовато -серых глинистых мергелей мот ' 

ным^оТрТивлепием1 Г ™ * , ° Т в " ш е л е ж а Щ ^ относительно повы*«» ' 
М о ш Х Д ? ( 6 м ) и о б н * е й отрицательной аномалией ПС-
мощность I начки колеблется от © до 25 м. 

стой, в в е в т И Д е Д С Т а В Л е Н а г л и н в й нензвестковистой, участками нвеча»» ' 
" • « л я т с я нмслв«СЛИ. П а Ч К И Г1Л В Ы становятся болов и е с ч а » — " 
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На кривой КС эта пачка характеризуется сравнительно невысокими 
з н а ч е н и я м и сопротивления (до 3 ом м) и, в общем, положительной ано-
м а л и е й ПС. Пласт мергеля аномалийно выделяется на кривой КС значе-
н и я м и до 1 0 ом м и небольшой отрицательной аномалией ПС. Мощность 
пачки составляет в среднем 10—12 м. 

В пачку III выделена толща черных сажистых глин, сильно слюди-
стых, плотных, непесчаных, неизвестковистых. 

Пачка отличается характерными низкими значениями сопротивлений 
до 2 ел л и на кривой ПС в основном положительной аномалией. 

Пачка III прослеживается по всей описываемой территории, имея 
выдержанную геоэлектрическую характеристику и литологический состав. 

Мощность пачки изменяется от 5 до 9 м. 
Черные глины перекрываются песчаниками пачки IV, в подошве 

которых обнаружены редкие фосфориты. 
В породах I — I I I пачек макрофауна в естественном залегании не обна-

ружена, микрофауна здесь встречается повсеместно, причем наиболее 
характерными ее представителями являются: Ammobaculites subaeqalis 
M j a t l . , A. volskiensis D a i п. (in l itt) , Verneuilina neoeomiensis M j a t l . , 
Trochammina gyroidiniformis M j a t l . Сопутствующие формы предста-
влены: Haplophragmoides nonioninoides ( R e u s s . ) , H. subchapmani 
К u z n e t s. (in l itt ) . Указанный комплекс фораминифер является 
типичным для фаунистически охарактеризованных отложений верхнего 
подъяруса готерива Ульяновского Поволжья (зона Speetoniceras versicolor). 
В некоторых скважинах на площади Солдатского поднятия, расположен-
ных в непосредственной близости от Токаревского сброса (например, 
скв. 99), где отмечается увеличенная мощность I пачки, среди пород ее 
нижней части встречены руководящие фораминиферы: Epistomina сага-
colla R о е m е г , Cristellaria crassisepta K a s a n z e v , Marginulina 
kasahstanica K a s a n z e v , Globulina lacrima R e u s s . И м с о п у т с т в у ю т : 
Haplophragmoides nonioninoides ( R e u s s ) , Cristellaria aeleonarae N i k i -
t i n a (in l itt) , Cr. carpovae N i k i t i n a (in l itt ) . 

Эти виды, по данным В. П. Казанцева, Е . Н . Поленовой и Ю. П. Н и -
китиной, являются типичными для макрофаунистических отложений 
нижнего готерива Южной Эмбы. 

Аналогичный комплекс фораминифер встречен также в некоторых 
скважинах южной части Зауральских Сыртов,.что подтвернфает развитие-
пород нижнего готерива в исследованном районе. 

Граница между породами нижнего и верхнего готерива на геоэлек-
трических кривых почти не выражена, ввиду чего на данном этапе изуче-
ния более правильно не подразделять здесь породы готерива на подъ-
ярусы, и поэтому в стратиграфической колонке пачка I — I I I отнесена 
к нерасчлененному готеривскому ярусу . 

БарремскиЗ ярус 
Отложения барремского яруса слагаются пятью пачками — IV, V , 

" I , VII и V I I ' , причем верхняя пачка V I I ' присутствует не повсеместно. 
Породы IV пачки состоят на большинстве площадей из двух пластов 

песчаников, разделенных прослоем глины. Песчаники кварцевые, плот-
ные, в разной степени глинистые, иногда известковнстые, в нижнем песча-
нике встречаются гальки фосфоритов. Песчаники выделяются двумя 
аномалиями со значением КС до 10 ом м • небольшими отрицательными 
Депрессиями ПС; нрослой глины между нимн характеризуется понижен-



тгпптивлением и положительной аномалией ПС. Э л е к т р и к 
Т а к т е р и и к Г п а ч к и хорошо выдерживается па большой т е р р ^ 
и она может служить в качестве р е п е р н о и . 

Мощность пачки составляет 3 - 5 м . 
Патаа V представлена глиной серой , плотной , непесчанистой, Н а а 

вест! овистой. Пачке свойственны низкие сопротивления ( 1 , 5 - 2 л ) \ 
хооошо выраженные положительные аномалии ПС. Электрические ^ 
? м а глин свидетельствуют об и х тонкодисперсности и, вероятнее Всего 

относительной г л у б о к о в о д н о е ™ ее о б р а з о в а н и я . М о щ н о с т ь пачки в сред! 
нем 5 м. 

Породы VI пачки представлены глинами серыми, более темными, 
чем глины пачки V , им свойственна сланцеватая текстура , неизвестко-
вистость и включение прослоев песка . В большинстве разрезов в кровле 
пачки прослеживается слой мергеля, п л о т н о г о , с прожилками , выполнен-
ными кальцитом. 

Пачка глин характеризуется с о п р о т и в л е н и я м и порядка 3—4 од* 
с повышением их значений до 6 ом м п р о т и в пласта мергеля. Анома-
лия ПС, свойственная всей пачке, п о л о ж и т е л ь н а я , но с несколько мевь-
шими значениями амплитуды по сравнению с нижележащей глиной 
V пачки. Мощность пачки составляет 9 — 1 0 м. 

В нижней своей части пачка V I I с л о ж е н а глинами алеврито-песча-
нистыми, переходящими местами в алевролиты. В ы ш е пласты глин светло-
серых, менее песчанистых. Пачке свойственна дифференцированнаи 
кривая КС с сопротивлениями 5 — 7 ом м. 

На описываемой территории литологический состав пачки мал( 
изменяется, лишь отмечено некоторое увеличение глинистости в напра 
влении на юг . 

Мощность V I I пачки изменяется от И д а 20 м. В пределах отдельны] 
структур на Тепловской, Соболевской и Ч е р е п а н о в с к о й и других пл& 
щадях выделяется пачка V I I ' , к о т о р а я отсутствует в других районаз 
ввиду размыва верхней части разреза барремского я р у с а . 

Пачка V I I ' представлена глиной, слабо песчанистой, неизвестно 
вистой. В основании залегает песчаник глинистый, по его подошве про 
водится граница между породами пачек V I I и V I I ' . Мощность пачк* 
меняется от 4—7 м на Цыгановском и М а р к о в с к о м к у п о л а х до 12 м на 
^ о б о л е в с к о и с т р у к т у р е и в Черепановском грабене. Породы пачек V I I -

перекрываются песчаниками V I I I пачки, относимыми у ж е к аптеком} 
•слел?еПтИп™ палеонтологическое обоснование возраста пачек I V - V H ' . 
барвема Z v ™ ' Ч Т ° е « и н и т а ь г й экземпляр руководящей для верхнего 
впоРродаХФуУтТ,; я?еДСТаВЛеННЫЙ Oxyteuthisjasykowi L a h . , был найД? 
Микрофауна о б ^ " ° К В а ж и н е * ° Р ° б у р е н н о й близ пос . Первосоветски»-
Наиболее х а п а ? т . п У Н а В о т л о ж е н и * * всех начек, кроме IV и V I I . 
M j a t l MarTinlZT ™ В ; И Д а м И 3 * e C b являются : Gyroidina sokolovae 
М robusia^tTsTZ^ Ша R e U S S ' M- eich!nbergi M j a t 
MiUolina infracretn^n V С 0 П у т с т в У ю т : Discorbis barremieus M j a t- l. 
B a i n . m J r a c r e t a c e • K u z n e t s . (in l itt) , Miliammina mjatliuk 

^SS^fainSrS; ве Ф В х Р жеТ" Ф в Р B р а Й О Н а * У л ь я н о в с к ^ 

- — , кГвГ^кЛГа' 
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сходству с фаунистически охарактеризованными отложениями Ульянов-
ского Поволжья могут быть условно отнесены к нижнему подъярусу 
•баррема- О д н а к о э т о требует дальнейшего изучения, так как в настоящее 
время руководящие микрофаунистические комплексы для нижнего подъ-
яруса баррема Поволжья еще не установлены. 

Аптский ярус 

По литологическим особенностям и геоэлектрической характеристике 
пород аптские отложения разделяются на две отличные друг от друга 
толщи: нижнюю — песчано-глинисто-сланцевую и верхнюю — песчано-
карбонатно-глинистую. В результате сопоставления геоэлектрических 
разрезов скважин эти толщи разделены более дробно на отдельные лито-
лого-электрические пачки. Нижняя толща включает семь пачек 
VII I—XIV, верхняя — три пачки с X V по X V I I . 

В основании нижней толщи апта залегает пачка V I I I , представлен-
ная двумя пластами песчаников, разделенных прослоем глины. 

Песчаники — темно-серые, мелкозернистые, в разной степени плот-
ные, иногда крепкие, известковистые и окремнелые, глинистые со струк-
турой «конус в конусе». 

В низах пачки в одной из скважин на Солдатской структуре были 
встречены фосфориты. 

Пачке свойственны две пики повышенного сопротивления со значе-
ниями до 20 ом м и отрицательные аномалии ПС, отвечающие пластам 
песчаников, разделенных глиной. Пачка благодаря устойчивой электри-
ческой характеристике повсеместно хорошо выделяется и может служить 
надежным репером. 

Мощность пачки составляет 4 — 6 м. 
Пачка I X представлена чередованием маломощных пластов глин 

и песчаников. Пласты песчаников, в разной степени глинистые, характе-
ризуются повышенными сопротивлениями и отрицательными аномали-
ями ПС разной величины. Особенно четко выделяется на кривых КС и ПС 
пласт песчаника мощностью 2 м в средней части пачки. 

На юг пачка становится более глинистой. Мощность пачки 12—14 м. 
Пачка X сложена чередованием сланцеватых глин и глинистых 

•сланцев. Сланцы серые, плотные, легкие, битуминозные, сильно глини-
стые и слюдистые, с присыпками тонкого песка и алеврита по плоскостям 
наслоения. В сланцах встречены многочисленные остатки пиритизиро-
ванной фауны аммонитов. 

В наиболее южной части изученной территории в породах пачки 
сланцы нацело замещаются сланцеватыми глинами. 

В разрезах отдельных скважин на юго-западе территории в нижней 
части пачек выделяются два песчаника, серые, плотные, тонкозернистые, 
слабо слюдистые, с прожилками, выполненными кальцитом. Иногда 

жний песчаник имеет структуру «конус в конусе». 
«значение КС пачки выдерживается и не превышает 5 ом м. 
Аномалии ПС имеют разные знаки, но по отношению к смежным 

вы К а М В о с н о в н о м положительные. Пласты песчаников на кривой КС 
рисовываются пиками повышенного сопротивления. 

Мощность пачки устойчива и составляет 17—19 м. 
JJĴ  £ Ч к а ^ представлена глиной серой, учаетками песчанистой, слю-

^ кровле и подошве ее залегают пласты глинистых мер-
> 
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На кривой КС мергели выделяются небольшими повышенными г„ 
п и л е н и я м и до 8 омм при сопротивлении глин 4 - э омм. 

Кривая ПС пачки слабо дифференцирована и имеет против МеПг 
и прослоев песчанистых глин небольшие отрицательные аномалии ' 

Мощность пачки выдерживается в пределах 1 3 - 1 4 м . Вышеде®.'.,. 
пласт глин выделен в качестве пачки X I I . Она сложена глинами ceDuT' 
слабо песчанистыми, характеризующимися низкими сопротивлений 
(3 омм) и положительной аномалией ПС. Мощность глин 3 - 5 м. 

Пачка X I I I сложена внизу пластом глинистого мергеля, а вверг 
песчаником, разделенным прослоем глины. 5 

Значения КС колеблются от 5 до 9 омм. Пласту песчаника свои-
ственна отрицательная аномалия ПС. М о щ н о с т ь пачки составляет 4 - 6 * 

Пачка X I V представлена глинами. На кривой КС пачка выделяется 
низким сопротивлением порядка 4 омм и положительной аномалией ПС. 

На всей территории, кроме площади М а р к о в с к о г о купола, мощность 
пачки выдерживается и составляет 3 — 4 м. На последней — мощность 
пачки увеличивается до 9 — 1 0 м. Эта пачка представлена здесь внизу 
глиной, которая прослеживается в д р у г и х разрезах , выше залегает пласт 
песчаника, под которым снова п л а с т у ю т с я глины (пачка X I V ' ) . 

Эта часть разреза на остальных п л о щ а д я х отсутствует . Пласт песча-
ника характеризуется значениями К С 8 — 9 омм и небольшой отрицатель-
ной аномалией ПС. 

Вышележащие породы объединены в пачку X V , которая начинав! 
верхнюю толщу. Она состоит из переслаивания песков , глин, мергеле! 
и песчаников. Пескам свойственны высокие сопротивления до 15—20 ом> 
и ярко выраженные отрицательные депрессии ПС. 

Песчаники на фоне глин имеют повышенные сопротивления до 10 вш 
и небольшие отрицательные аномалии ПС. Пласты мергелей выделяюта 
повышенными сопротивлениями 5 — 7 омм и положительными аномали 
ями ПС. 

Мощность пачки изменяется от 16 до 20 м. 
В пачке X V I объединены пласты мергеля и глины. Мергель выДе 

ляется небольшим повышенным значением КС, а глине свойственны низ 
кие сопротивления. Аномалия ПС против всей пачки — положительная 
Мощность пачки на севере 3 — 4 м, а на юге района 4 — 5 м. 

Заканчивается разрез верхней толщи пачкой X V I I . Ввиду неболь 
шого выноса керна литологический состав пород недостаточно 
и определен на основе интерпретации кривых КС и ПС. Она сложе® 
переслаиванием песков, глин и песчаников, иногда отмечаются проел® 
мергелей. Пачке свойственны повышенные сопротивления против иласт 
песков, песчаников и мергелей и отрицательные аномалии ПС. ПРоС" 

й й т н имеют пониженные сопротивления и положительный знак аво» 
пир ЦС. _ _ _ 

Мощность пород пачки изменяется, от 5 до 17 м, но в больше®^ 
скважин выдерживается в пределах 13—14 м. На размытой поверх»®®* 
и а ч к * залегают мВДрс аяьбского яруса. \ 

МакрвфаунистичШюв «охарактеризовав*,! породы только в лач*е -
Где » глинистых сланцах в большинстве скважин отмечены м и о г в ч « сле 
*ые отпечатки аммонитов, среди которых определены: BeshayesU«s 

nayesi L e y m . , Sinzevia trautsch»Ш S i n z . , у с т а н а в л и в а ю щ и е 
* качестве нижнеантсквго. 

• т ж . с я Л С Л У * ? У £ в В , Д Я Щ Ж 1 м * к Р*Ф»У«м нижнего и.дъярус» сятся. ™'W*mmm€ aptica В а к р е 1. и Episfmina *fiietlS 
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M j a t l . Сопутствующими видами являются: Discorbis barremicus М j a t l . , 
Valrulineria ' kasahstanica Mjatl., Haplophragmoides umbilicatulus 
D a i п., Tritaxia pyramidata R e u s s., Anomalina suturalis Mjatl., 
Epistomina juliae Mjatl. 

Руководящие формы микрофауны нижнего апта встречены в породах 
XI , X I I , X I I I и X I V пачек. 

' Наличие явных следов перерыва в осадкообразовании в подошве 
пачки V I I I , а также присутствие выше нижнеаптской макро - и микро -
фауны позволяет уверенно относить т о л щ у , в к л ю ч а ю щ у ю пачки V I I I — 
X I V , к нижнему апту. 

Вопрос о возрасте вышележащих пород пачек X V — X V I I является 
более сложным. Как отмечалось выше, эта литологически отличная толща 
отделена от нижележащих образований нижнего апта местным несогла -
сием. Микрофауна в отложениях пачек X V и X V I отсутствует ; в породах 
пачки X V I I отмечена единичная находка в одной скважине обеих р у к о -
водящих фораминифер нижнего апта. П о р о д ы X V I I пачки отделены от 
вышележащих четким несогласием и перекрыты фаунистически охаракте -
ризованными отложениями альба . 

Литологически толща п о р о д пачек X V — X V I I весьма близка верхне -
аптским отложениям Среднего и Н и ж н е г о П о в о л ж ь я . И. Г . Сазоновой 
(1958 г.) аммонит Cheloniceras tschernyschewi S i n z . был установлен в 
аналогичных отложениях ряда п у н к т о в У л ь я н о в с к о й и К у й б ы ш е в с к о й 
областей. На основании н а х о д о к в р а з р е з а х С о к о л о в о й Г о р ы и р . Гуселки 
близ Саратова М. М. Василевским, А . Н . И в а н о в о й , А . Е . Глазуновой 
и И. Г. Сазоновой того ж е аммонита было о б н а р у ж е н о ш и р о к о е развитие 
в Поволжье пород верхнего апта. Это подтверждается н а х о д к о й в 1930 г . 
Д. И. Иловайским на описываемой территории — на р . А к - Б у л а к (север-
ная часть Зауральских Сыртов) в б л и з к и х по литологическому составу 
породах аммонита Cheloniceras tschernyschewi S i n z . 

Микрофауна верхнего апта не изучена , и не исключена в о з м о ж н о с т ь , 
что указанные выше фораминиферы н и ж н е г о апта распространены и выше 
по разрезу. В то же время эти формы в альбские отложения не переходят . 

Некоторые исследователи аналогичную т о л щ у , изученную по сква -
жинам в Саратовском Заволжье , относят к н и ж н е м у а л ь б у . Фауна в ней 
здесь не найдена, и датировка слоев нижним альбом дается у с л о в н о по 
стратиграфическому п о л о ж е н и ю м е ж д у фаунистически охарактеризован-
ными отложениями нижнего апта и среднего альба . 

Исходя из всего изложенного , есть больше оснований относить т о л щ у , 
включающую породы пачек X V — X V I I , к верхнему апту , однако для 
окончательного подтверждения этого необходимы дополнительные фауни-
стические исследования. 

Альбский я р у с 

Породы альба вскрыты скважинами на Солдатской структуре , на 
Участке, примыкающем с севера к Т о к а р е в с к о м у с б р о с у , а также в отдель-
ных скважинах на площадях южнее его. В основании альбских пород в 
РяДе скважин найдены фосфориты. Представлены породы альба песчано-
^линистыми осадками, которые м о ж н о разделить на две пачки X V I I I и 

Пачка X V I I I сложена серыми глинами, слюдистыми, с неровным 
«ломом, с присыпками и включениями и роже прослоями ярко-зеленого 

р Чгкожитового песка. На кривой К С пачка выделяется повышенным 
*Р*тжвяее*м и п о б о л ь ш е ^ отрицательной аномалией ПС. 
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Контакт X V I I и X V I I I пачек х о р о ш о отбивается понижением 
„ и й КС против X V I I I пачки и повышением отрицательного значения п« 
Мощность пачки изменяется от 6 до И ж, а в среднем составляет 

Пачка X I X сложена внизу глинами темно-серыми, почти черНь ' 
слюдистыми, неизвестковиетыми. Выше на н и х залегают два пласта 
чаников, разделенные пластом глины. На верхнем песчанике вновь за^ 
гает пласт глины серого цвета. е" 

На кривых К С и ПС эта пачка отличается от нижележащей понижен 
ными значениями К С и положительной аномалией ПС. 

Верхняя часть пачки X I X почти везде размыта, вследствие чего 
мощность ее значительно меняется, а сеноманские породы несогласно 
залегают на разных ее частях . Сеноманские породы верхнего мела охарак-
теризованы микрофауной и представлены глинами известковистыми с пес-
чаным пластом в основании. Здесь найдены фосфоритовые гальки. Это 
подтверждает наличие перерыва в осадконакоплении между альбский 
и сеноманским ярусами . 

На электрокаротажных к р и в ы х граница м е ж д у альбскими и сеноман-
скими породами проводится по подошве пики повышенного сопротивле-
ния, отвечающей песчаному пласту с фосфоритовыми гальками. 

Макрофауна альбского возраста в и з у ч е н н ы х скважинах не обнару-
жена. Она известна в о б н а ж е н и я х на р . Березовке , на севере Заураль-
ских Сыртов. Здесь Д . И . Иловайским и др . были обнаружены руководя-
щие для среднего альба аммониты: Hoplites dentatus S o w . , Н. ex gr. 
deluci L e y m . , H. pseudoauritus S e m e п о v , H. engersi ( R a u l 1), 
H. interruptus В r u g . , Parachop lites a f f . subcampichei I 1 1 о v . и др. 

В нижележащих с л о я х выделен характерный комплекс фораминифер, 
включающий Gaudryina qradata B e r t h e l . , G. dispansa ( C h a p m.), 
G. filiformis B e r t h e l . , Haplophragmoides chapmani M о г о s., им сопут-
ствуют: Palmula asiatica F u г s s . , P. sagiensis F u r s s . , Tritaxia pirami-
data R e u s s . и др. 

Аналогичный комплекс фораминифер о б н а р у ж е н в породах XVIII 
и X I X пачек. 

Комплексное использование метода детальной корреляции геоэлектри-
ческих разрезов нижнего мела при пересмотре материалов структурного 
и картировочного бурения по площадям, расположенным в полосе сочле-
нения Общего Сырта и Прикаспийской низменности, дало возможность 
решить важные вопросы стратиграфии и палеогеографии нижнемеловых 
отложений. 

Исследование литологических и палеонтологических характеристик 
разреза нижнего мела по керну совместно с детальным изучением диаграмм 
стандартного электрического каротажа скважин позволило произвести 
следующее. 

1. Наиболее дробно расчленить разрез нижнего мела на ряд элемеЯ' 
тарных участков — пачек, ' характеризующихся специфическими диало-
гическими особенностями, содержащими определенные комплексы мякр"' 
или макрофауны и отличающимися присущим им типом кривых каЖУ®®' 
гося электрического сопротивления (КС) и естественной поляризации ( Ш -
_ Методами внутриплощадной и межрайонной корреляции оД*®' 
мвл«Н Ы Х И а Ч С К у д а л о с ь Установить общее единообразие в строении ниЖЯ®' 
болвеЫ5®°тысЖвкИ^ Н а и с с л е д 0 в а н н в й территории, превышающей ил®И»*ь 

мелвв'«гпЫЛС.*ИТЬ ®6 щ и в закономерности изменения мощностей ж«зк»*~ 
«•го раарааа как в целом, так н для отдельных его частой. Пр* 
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была установлена общая выдержанность мощностей всех пачек, относя-
щихся к средним частям отдельных ярусов нижнего мела (пачки VI , I X , 
X, XI , X I I , X I I I , X V , X V I ) , и наличие нередко резких колебаний мощно-
стей пачек, залегающих в подошве и в кровле ярусов (пачки I, III , IV , 
VII, VI I ' , V I I I , X V I I , X V I I I и X I X ) , указывающее на существование 
перерывов в осадконакоплении и трансгрессивное налегание вышележа-
щих пород на размытой поверхности ранее отложившихся осадков. Необ-
ходимо особо подчеркнуть значение межрайонной корреляции для выявле-
ния в разрезе перерывов в осадконакоплении. Так, при внутрирайонном 
сопоставлении разрезов Соколово-Солдатской площади не был зафикси-
рован размыв между барремом и аптом, и он был установлен только при 
корреляции ее разрезов с разрезами других площадей. 

4. Выделить среди всех пачек нижнемелового разреза четкие электро-
каротажные реперы (пачки IV, V I I I ) , связанные с относительно наиболее 
опесчаненными участками разреза с содержанием в их подошве фосфори-
тов, совпадающими с базальными слоями, трансгрессивно залегающими 
в основании отдельных ярусов , что уточнило положение всех стратигра-
фических границ нижнего мела. 

Нерешенными вопросами остаются: 
1. Наличие или отсутствие в тектонически погруженных участках 

территории, особенно на востоке, более мощных валанжинских отложений, 
известных в Приоренбургском районе; 

2. Расчленение барремских отложений на подъярусы; 
3. Подтверждение возраста пород, залегающих выше X I V и ниже 

XVIII пачек, возможно принадлежащих к верхнему апту. 
4. Наличие или отсутствие фаунистически охарактеризованных отло-

жений нижнего и верхнего подъярусов альба. 
Дальнейшей задачей является осуществление сопоставления гео-

электрических разрезов нижнего мела изученной территории с разрезами 
Куйбышевского и Саратовского Заволжья и с районами Актюбинского 
Приуралья и Южной Эмбы. Первые попытки сопоставления отдельных 
скважин из этих районов с изученным разрезом установили как определен-
ные черты сходства и возможность проведения межрайонной корреляции, 
так и некоторые отличия, которые по их изучении, возможно, помогут 
внести некоторые дополнения в настоящую работу. 

Совместное сопоставление геолого-электрических разрезов буровых 
скважин и данных изучения макро- и микрофауны позволяет подойти 
к созданию более усовершенствованных комплексных районных унифици-
рованных стратиграфических схем. В схеме такого типа распределение 
Руководящих ассоциаций фауны, микрофауны и спорово-пыльцевых 
комплексов должно быть четко увязано с литологическими подразделе-
ниями геоэлектрического разреза. Это обеспечит наиболее надежное и 
единообразное проведение стратиграфических границ в колонках всех 
скважин, а также облегчит достоверную привязку их к естественным раз-
резам. 

Комплексные районные унифицированные схемы должны составляться 
на основе детальной внутри- и межплощадной корреляции геоэлектриче-
С К И х Разрезов для районов, характеризующихся общностью лито-фациаль-
НЫХ Т 7 С Л 0 В И Й осадконакопления. 

Их составление позволит значительно уменьшить число скважин,; 
проходивших с отбором керна, и объем массовых палеонтологических 
0иРеделений в хорошо изученных участках разреза. Это, в свою очередь, 
WCT возможность геологам-разведчикам надежнее и быстрее решать 
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с т р у к т у р н ы е ^ п о и с к м ^ е задата г ^ ^ q - ^ o р а з р а б о т а н щ ^ ^ ^ ' 
ВИТЬ свои усилия на Р стпатиграфических в о п р о с о в . С другой сто 
Г я а ^ ^ Г к ^ п л е к с Г х р а й о ш ш х унифицированных с х е м даст в о з м о ^ 
о с ^ е с т в л е н и я падежной межрайонной к о р р е л я ц и и , направленной 
выяснение ™ тории геологического развития к р у п н ы х регионов. Hi  

Таким образом, составление комплексных р а й о н н ы х Унифицировав. 
ных стратиграфических схем создаст наиболее н а д е ж н у ю базу для стРук. 
™ ш ш х и палеогеографических построении и тем самым обеспечит скорей, 
шее получение достоверной оценки перспектив нефтегазоносности новЫ1 

крупных территорий СССР. 

С. Н. КОЛТЫПИВ 

Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я П Р И К А С П И Й С К О Й ВПАДИНЫ 

Нижнемеловые отложения ш и р о к о распространены на исследуемой 
территории. В восточной и северо -восточной о к р а и н а х впадины верхние 
горизонты нижнего мела (альб) обнажены на дневной поверхности или 
закрыты маломощными четвертичными образованиями . П о направлению 
к западу они постепенно п о г р у ж а ю т с я на относительно большие глубины. 
На большей части описываемой территории н и ж н и й мел залегает непо-
средственно под верхнемеловыми образованиями и лишь в сводовых 
частях соляных куполов обнажается на дневной поверхности . 

В восточной окраине района осадки этого отдела мела залегают резко 
несогласно на отдельных горизонтах мезозоя и палеозоя (Изембет и др.). 
На остальной площади впадины они лежат трансгрессивно на различных 
горизонтах юры. 

На некоторых солянокупольных с т р у к т у р а х Ю ж н о й Эмбы (Акаткуль, 
Унгар и др.) нижний мел залегает непосредственно на галогенных образо-
ваниях кунгура (соли). 

Нижнемеловые отложения принимают значительное участие в строе-
нии надсолевой части соляных к у п о л о в . 

В Южно-Эмбенском районе к ним приурочены залежи нефти. Здесь. 
я также на южных и юго-западных площадях Северной Эмбы и в западной 
части Прикаспийской впадины эти образования являются объектом раз-
ведки. Отсюда возникает практическая ценность изучения нижнемеловых 
ооразовании рассматриваемой территории. 

Современная схема стратиграфии нижнемеловых отложений Прикас-
р И м П » Г Н Ы б ы л а С03Дана в начале текущего столетия работами 

Р О Н О В а ' П р о ф - Н - Н - Тихоновича, А . Н . Замятина и друг**-
проводивших изучение этих образований в восточной ее части. 
Инстит^С»Л е Д7Ю Щ в М ° Н а 6 ы л а Детализирована в работах геологов ВНИГРИ-
Н 4 Ь » 7 В А А Т 0 Г В Н И ™ М У К А Н Е д и н е н и я «Казахстан-

' в н ш н и и других организаций. 
* v«* 

ft I * 
м « с к в й а м а ^ ! ! т В р в М Я в разрезе рассматриваемых отложений Пр*«* с ' 
« ш « к н » : ®"Д®ЛЯ(30ТСЯ в с в «РУСЫ нижнего отдела мела: ««*«** 
' Нижняя т барремскян, антскнй и альвскнй' 
« т к е й , ? т д в л я э Д в сь повсеместно явля»** 

Х У т Р а ж с г Р е *оиввегв-налОг4нвя неокома на лнтологжчоск» 
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отличные юрские образования. Указанная граница хорошо проводится и 
на сейсмических профилях благодаря наличию отражающей поверхности 
„ кровле верхней юры. 

Верхняя граница не повсеместно является четкой из-за близкого 
дптологического состава альбских и сеноманских образований. Она 
проходит обычно по подошве серых и темно-серых глин с глауконитом и 
с фауной морских сеноманских моллюсков (Pecten asper L a m . , Schloen-
bachia varians S о w . , и др. ) . Отмоченные образования сеномана в отдель-
ных разрезах содержат в подошве галечник из галек фосфоритов и других 
пород мощностью до 0,6 м. 

Перейдем непосредственно к описанию отдельных ярусов нижнего 
мола Прикаспийской впадины. 

Валапжииский ярус 

Относительно полные разрезы валанжина к настоящему времени уста-
новлены лишь в восточной части исследуемой площади. Здесь обнаружены 
образования всех трех его подъярусов : нижнего, среднего и верхнего 

В западной части Прикаспийской впадины к валанжину и нижнемз 
готериву условно относится мощная толща темно-серых и серых глин 
участками известковистых, с прослоями известняков и песчаников, мощ 
ностью до 220 м. В этих отложениях обнаружены: Aueella sp., Aviculi 
sp., Barthospira sp. , комплекс пыльцы и спор (Н. И. Ускова , 1951 г.) 

Значительным распространением в восточной части описываемогс 
района пользуются отложения нижнего валанжина. Наиболее мощный 
разрезы этого подъяруса к настоящему времени обнаружены в Южно 
Эмбенском районе. Здесь мощная толща глин с прослоями песков и пес 
чаников, участками обогащенных кремневой и песчаниковой галькой 
гематитовыми оолитами, мощностью свыше 100 м , почти целиком отно 
сится к нижнему валанжину. К более высоким его горизонтам относите» 
лишь верхняя, небольшая часть мощностью до 10—15 м. 

Для нижневаланжинских образований Ю ж н о й Эмбы характере! 
комплекс м о л л ю с к о в с Rjasanites s p . , Polyptychites s p . , Aueella fischer 
О г b . , A. contorta P a v l . , A. subokensis P a v l . , A. volgensis L a h . 
A. uncitoides P a v l . и др. и фораминифер с Flabellammina exgr . alexander 
C u s h m . , Cristellaria munsteri ( R о e m . ) , Vaginulina pseudo striatula B a r t 
et В г a n d., V. rudocostata В а г t. et В r a n d. и др. Здесь же обнаруже* 
комплекс пыльцы и спор. Резким отличием упомянутого спектра от ком-
плекса пыльцы и спор апта и альба является наличие в его составе боль-
шого количества зооспор водорослей. Присутствие последних сближает 
нижневаланжинские отложения Южной Эмбы с валанжином Салехарда, 

Следует отметить, что наиболее мощные разрезы нижнего валанжина 
залегают непосредственно на соленосных отложениях в сводовых частяз 
соляных куполов Акаткуль, Унгар и др. , о чем уже говорилось выше. 

Фаунистически охарактеризованные отложения среднего валанжина 
к настоящему времени в Южно-Эмбенском районе не обнаружены. 

. К верхневаланжинским образованиям следует отнести толщу песков 
и глин с Dichotomites bidichotomus L e y m . , раковинами крупных устриц 
® ДР-, обнаженную на Койкаре. Мощность толщи здесь достигает 10 л . 

остальной площади Южной Эмбы отложения верхнего валанжина 
Н е обнаружены. 

Средне- и верхневаланжинские образования этого района на сводах 
^•"яных куполов, видимо, были полностью размыты. На это указывает 

^ Saltan 7:1:1. 
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наличие в галечнике фосфоритов и д р у г и х п о р о д , залегающих в О с а о ь 

НИИ готерива ископаемых всех трех п о д ъ я р у с о в валанжина с о в * ^ 
с в е р х н е ю р с к и м и {Pachyteuthis c f lateralis Р h 1 \Lhl™™Ptychite№ 

S N i k . , Polyptychites keyserlingi N e u m . et U h l i g . , p . 4 
rhus K e y s . , Aueella mosquensis (Buch). 

B Северо-Эмбенском районе достоверные нижневаланжинские o6na4fl  

вания обнаружены в у р о ч и щ е Ж д а л я (В.. С. Ж у р а в л е в , 1952 г.). § * 
они представлены зеленовато-серыми, известковистыми, тонконесчан, 
о т ы м и глинами с Aueella contorta P a v l . , Thracia incerta A g . , Ркигощ 
cf tellina A g . , Leda sp . , Serpula sp . 

Условно к этому п о д ъ я р у с у о т н о с я т с я темно-серые и зеленовато-сер№ 

глины купола Байтас (бассейн р . Киил) , м о щ н о с т ь ю свыше 6,5 м, а также 
песчано-глинистая фосфоритовая пачка (до 4 ,5 м мощности) , залегающая 
в основании неокома Ж а к с ы м а я , с о д е р ж а щ и е неопределимые остатки 
аммонитов, белемнитов и Aueella volgensis L a h . 

Достоверные средневаланжинские о т л о ж е н и я в С е в е р о - Э м б е н с к о м 
районе обнажены на куполе Байтас . Сложены они зеленовато-серыш 
глинами с тонкими прослойками с в е т л о - с е р ы х , слегка ожелезеннш, 
тонкозернистых песков . В глинах зеленовато-серые, песчано-мергельные 
конкреции, прослои тонкоплитчатых глин с Polyptychites keyserlingi N е um. 
et U h 1., Pachyteuthis P h i 1 1., Tollia sp . , Trigonia sp . , Aueella terebra-
tuloides L a h . , A. keyserlingi L a h . , Exogyra couloni (D e f г . ) . Мощность 
отложений среднего валанжина составляет свыше 21 м . 

Отложения верхнего валанжина к настоящему времени на Северной 
Эмбе известны на куполе Чингиз . Здесь они сложены песками глинистыми, 
желтовато- и зеленовато-серыми, мелкозернистыми мощностью до 15 м, 
с конкрециями буровато -коричневого тонкозернистого песчаника (8 X 
X 1,5 Jit) и с Polyptychites polyptychus K e y s . , P. bidichotomus L e y m., 

P. petschorensis Bogosl. 
В более северных районах восточной части Прикаспийской впадины 

валанжинские образования распространены на площади О р е н б у р г с к о г о 
Приуралья. Выходы их известны в нескольких пунктах Илек-Уральского 
междуречья п о долинам рек Сухая и Б о л ь ш а я Песчанка, по п р а в о б е р е ж ь ю 
реки Бурти, а также на западном крыле Сазанской мульды. П р е д с т а в л е н ы 
они песчано-глинистыми отложениями с фауной нижнего в а л а н ж и н а . 

Готеривский ярус 
Почти на всей площади западной части Прикаспийской впадины отло-

жения готерива не выделены. Исключением в этом отношении являк>тсй 

лвдць районы, примыкающие непосредственно к нижнему течению р- УРаЛ 

и северо-западной ее окраине. 
По предположению Т . Н . Хабаровой , в северо-западной части иссле-

дуемой территории к этому ярусу , видимо, относится самая нижняя часть 
отложений, именуемых в настоящее время как нижний баррем. В ни* 
встречен характерный готеривский вид — Globulina lacrima R е u ss-

В северо-западной части этой площади, по А . Н . Ивановой, Т. Н. ла-
вровой и др., выделяется верхний горизонт готерива, сложенный десчаяо-
лвнистыми образованиями с Spectoniceras sp., Lucina tenera S о 
liu*f SP"' УШе11аПа munsteri R о e т . , C. novella. V a s s., Ammebacw utes lagenahs R о e m. и др. 
точней в«п!И Т в РлгИ в о с т о ч н в й ч а с т ж Прикаспийской впадины и н>го-в«с' 

«раине Урало-Волжского междуречья рассматриваемые образ»-
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вания имеют широкое распространение. Повсеместно они сложены гли-
нами зеленовато-серых и серых оттенков с прослоями песков и песчаников 
п караваеобразными глыбами плотных песчаников. По направлению 
к востоку количество песчаных горизонтов в готеривских отложениях 
увеличивается. 

В Южно-Эмбенском районе эти образования делятся на две свиты: 
нижнюю — пелециподовую, в основном глинистую, до 100 м мощности, 
и верхнюю — песчано-глинистую, представленную чередованием глини-
стых, алевритовых и песчаниковых слоев, до 45 м мощности. 

Пелециподовая свита характеризуется комплексом фауны с Leopoldia 
biassalensis К а г a k . , Nuculana scapha О г b . , Astarte subcostata О г Ь., 
Reophax scorpiurus М о n t f . , Haplophragmoides subnonionoides N i k . , 
Globulina praelacrima M j a t l . , G. prisca R e u s s, Epistomina furssenkoi 
M j a 11. и др. 

Отложения песчано-глинистой свиты содержат обедненный ком-
плекс фораминифер с Globulina praelacrima M j a t l . , G. prisca R e u s s , 

По направлению к северу и востоку от Южно-Эмбенского района 
мощность готеривских образований постепенно уменьшается. На восток< 
описываемой территории (Северная Эмба, Актюбинское Приуралье 
Примугоджарье) она составляет несколько метров. В этом же направле 
нии происходит обогащение отложений песчаным материалом, о чем гово 
рилось выше. 

Готеривские отложения этих районов характеризуются комплексоь 
фауны с Trigonia scapha A g a s s. , Panopaea neoeomiensis L e y m . , Pectei 
crassitesta R o e m . , Astarte af f . porrecta В u с h и др. 

Барремский ярус 
Отложения баррема ш и р о к о распространены на площади Прикаспий 

ской впадины. Н о в силу слабой изученности западной ее части они здес] 
обычно не выделяются. При описании стратиграфии мела обычно даете; 
характеристика неокомского подъяруса . 

Более или менее х о р о ш о выделяются отложения баррема лишь i 
северной части отмеченной площади. В разрезе Новоузенской опорно* 
скважины, по Н . И. У с к о в о й (1951 г . ) , к баррему относится толща темно 
серых глин, слегка песчанистых, содержащих в верхней части проело* 
песчаника мелкозернистого, сильно глинистого, глауконитового. В гли-
нах обнаружен комплекс фораминифер с Biscorbis barremieus M j a t l . . 
Gyroidina sokolovae M j a t l . Мощность описываемых отложений в Ново 
узенской опорной скважине составляет 180 м . 

На северо-западе Прикаспийской впадины барремские образования 
сложены в значительной своей части серыми и темно-серыми глинами, 

данным А. Н . Ивановой, Т . Н . Хабаровой и др. (1958 г . ) , они могут 
«ыть разделены, согласно ископаемой фауне, на два подъяруса: нижний 
с Haplophragmoides umbilicatula D a i n ; Glomospirella gaultina B e r t , 
и др. 

и верхний с Oxyteuthis jasykowi L a h. , Discorbis barremieus M j a t l . , 
gyroidina sokolovae M j a t 1. и др. 
. На территории юго-западной части Урало-Волжского междуречья 
S в; С 0 Л Я 1 Ш 1 куполов Новобогатинск, Черная Речка и др.), Южной 

большей части Северо-Эмбенского района, исключая северо-здлад-
00 окраину, ив-южной части западнево Примугоджарья (Берчогур, 

j уюкакулв и др.) к отложениям баррема относится толща шестрйдьет-
11,1 х 'лип -'(зеленые, красныгё, буровато-краснъге, коричневые н друпиё 
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1 н к и ) С п р о с л о я м и а л е в р о л и т о в , мергелей, песков , алевритов ^ 

^^ЗападнаГграпипа^этих отложений точно не установлена и, вид,,,^ 

расположена западнее ^ ^ Р ^ Х с к о л ь к о севернее соляных к у п о 

т Куттубай Унгар, Ш у б а р к у д у к . От Ш у б а р к у „ у к а 0 
Танатар, Досхана, J у т у д о с т и г а я западного склона Мугоджар южнее 
П ° В Г б Г Ю ж н а я и восточная граница распространения пестроцвет^ 
СТ. Эмба^ ю ж н а я и « исследуемой площади. Отметим, Что 

S от л о н^еншши сложен баррем на Мангышлаке . 
ВЮжно-Эмбенском районе в основании описываемой толщи п е с т р о . 

пветных глин располагается так называемый горизонт песков мощностью 
свыше 30 ж, сложенный большей частью алевритами и песками с Auricula 
planum У е г п . , Corbula jengeldesis N i k С. nadejdae N i k „ Hapk-
phragmoides e x . gr . neoeomiensis (G h a p m . ) и д р . 

Эти отложения трансгрессивно залегают на нижележащих готерив-
ских и литологически связаны постепенным переходом с пестроцветнымц 
осадками баррема. 

Пестроцветная" свита Ю ж н о й Эмбы в наиболее полных разрезах 
(Азнагул и др.) по литологическому и минералогическому составу может 
быть разделена на две подсвиты — н и ж н ю ю и в е р х н ю ю . 

Нижняя подсвита мощностью свыше 200 м в большей своей части 
сложена глинами зеленого, темно-красного , коричневого и других цветов 
с прослоями алевритов, песков, песчаников, мергелей и других пород. 
По данным электрокаротажа, подсвита делится на пять горизонтов: 
«А» — до 21 м; «Б» — до 50 м, «В» — до 35 м; «Г» — до 55 м и «Д» — до 45 ж. 

Верхняя подсвита мощностью более 170 м представлена чередованием 
пачек песков, алевритов и глин, к которым приурочены прослои извест-
няков, мергелей и песчаников. Породы окрашены в серые, зеленовато-
серые, темно-серые, темно-красные, коричневато-красные, зеленые и дру-
гие тона. При движении снизу вверх количество пород , окрашенных 
в темно-красные и буровато-красные тона, уменьшается . 

Отмеченные образования в минералогическом отношении отличаются 
повышенным содержанием ставролита (до 2 , 5 % ) и лейкоксена (до 63%)-
В основании подсвиты опорной скважины 2 (уроч . Азнагул) прослежи-
вается конгломерат, состоящий из галек кремневых, мергельных и других 
пород, сцементированных известковым песчаником, 
я ™ ™ - д а Л г а ы м электрокаротажа, подсвита делится на два горизонта -
н и ж ш и «Е» - до 70 л и верхний «Ж» - свыше 100 
В о л ж с к п Г " е с т Р ° Д в е т н о й с в и т ы баррема юго-западной окраины Урало-
^ ? о Т ж а п ь я « Д 7 Р е « Ь Я ' Ю Ж Н ° Й Э м б ы ' Северной Эмбы и Западного При-
УКазаше n ™ б е д н ы органическими остатками. В литературе имеется 
к n p i S ^ i . ™ г Н ь К 0 Й К а р е М ° Р С К И Х п е л < ™ относящихся 

с т ы х ^ а д ч ? ™ , ^ 1 ^ 1 г л и н а х баррема с прослоями мергелей, косослоя-
нее течение DeS п* £°НД'ЛОМератов У Р 0 ^ * Карасакалмола (ср^ 
животных В ' Смирновым обнаружены кости позвоночный 
ния Денгелексов Kn^ X ^ ° > а з ц а х пестроцветных глин месторожде-
н и и . е т и о с 2 и в Р с я К ° к С 1 7 ^ У - И. Мандельштамом были найдены остра; 
var- echtnataMап d f ? п pie/monti е t г.), Oxigolyacypris ^ 
«леи б л т ебжавуж»»?1'' 1 о д о б н ы в остатки остракод этим исследова; 
С В И Т И С - - -Ц.я Н Я Р У Гз а Г,д . В ы й П в С кГа Ц *" ) в Т Н Ы Х ° 6 р а з о в а " я * тугулукско-
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в тех же барремских отложениях Мангышлака, района, расположен-
ного к югу от исследуемой территории, С. И. Алексейчиком обнаружена 
frigonia inguschensis R е n g. , распространенная в барреме Северного 
К а в к а з а . В тех же осадках Н. 10. Клычевой найден богатый комплекс 
п р е с н о в о д н ы х моллюсков, относящийся к семействам Limnaidae, Vivipa-
ridae и Valvatinidae. Наряду с ними в этих отложениях Мангышлака 
о б н а р у ж е н ы солоноватоводные и даже морские (Corbula) формы. 

К о м п л е к с всех имеющихся в нашем распоряжении материалов (палеон-
тологических геохимических и др.) указывает на то, что описываемая 
свита в основной своей части сложена пресноводными образованиями. 
К ней приурочены лишь единичные прослои морских осадков. 

На остальной площади восточной части Прикаспийской впадины 
барремские образования не изучены. Сопоставление электрокаротажных 
диаграмм пограничных разрезов неокома указывает, что отложения бар-
рема распространены и к северу от отмеченной выше линии. Здесь они 
сложены зелеными и зеленовато-серыми песками, по облику напоминаю-
щими готеривские. 

Аптскнй ярус 

Отложения апта широко распространены на исследуемой территории. 
Повсеместно они сложены глинами темно-серыми, почти черными, слюди-
стыми, с прослоями и включениями песков серых, кварцевых, по большей 
части мелкозернистых. В основании апта на большей части описываемой 
площади залегает пачка песков и алевритов, в основной массе кварцево-
глауконитовых с прослоями черных слюдистых глин, серых пиритизиро-
ванных известняков с конкрециеобразными глыбами плотного песчаника 
и с конгломератом различных пород, сцементированных известковым 
песчаником. 

Указанный горизонт, именуемый в Южно-Эмбенском районе алты-
кульским, достигает здесь 30 м. 

Максимальная мощность аптских образований в пределах Урало-
Волжского междуречья (западная часть Прикаспийской впадины) соста-
вляет до 180 м (Баскунчак). 

В восточной части рассматриваемой впадины наиболее хорошо из-
учены образования апта в Южно-Эмбенском районе. По фауне моллюсков 
11 фораминифер здесь они делятся на два подъяруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус, в свою очередь, расчленяется на две части: ниж-
нюю, или алтыкульский горизонт, характеристика которого дана выше, 
и верхнюю, или сагизскую свиту, сложенную в основной части глинами 
темно-серыми, почти черными, с Aconoceras trautscholdi S i n z . и др. и 
комплексом характерных фораминифер Rhabdamina aptica D a m p . , 
blomospiriella aptica M j a t l . , Haplophragmoides umbilicatus D a i п., 
byroidina kasahstanica Mjatl., Epistomia aptiensis Mjatl., Anomalina 
saturalis M j a t 1. и др. 
Ш ^ а г и з с к а я свита в центральной части Южно-Эмбенского района 
\Манат, Доссор, Сагиз, Тюлегень и др.) по фауне ископаемых моллюсков 
Делится на три горизонта: 

Подэмбенские слои с Metacerathium abjclensis Nik., Cirsocerithium 
• subspinosum D e s h. и другие мощностью до 55 м. 

2. Эмбенские слои с Corbula striatula Nik., Nuculana sublineata 
n 1 лА' ^' su-bcancelata N i k. , Cirsocerithium dossorum N i k. , Serpula sp., 

10 
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* г,-по слои, в большей части немые, до 10 л . 
3. Надэмбенсьне е л е н и е не прослежено на остальной 

Общая мощность нижнего апта в Ю ^ 
исследу оставляет свыше оо м . 
с к о м районе сое™ представлен чередованием слоев П и 

В е Р - ™ ii еск о в Г л ины серые и темно-серые, участками ПЛо J 
а Л е й Г Т е с ч нистьхе и алевритистые. Алевриты светло-серые, х л й „ п ^ • 
Пески мелко ежистые , глинистые и алевритистые. Отдельные слои ^ 
и алевритов достигают 1 0 - 1 5 и более метров. 

Р а с с м а т р и в а е м ы е образования верхнего апта Ю ж н о й Эмоы Х а р а 

ризуются комплексом моллюсков с Parahoplites aff campichet Р i с t  

К Aucellina c f . aptiensis О г Ь„ Nuculana gardneri N ! k N. ти  

nata S o w var. cretae G a r d п. и д р у г и х и фораминифер с Haplophra„ 
moides embaensis N i k . , H. subcanariensis N l k . , Ammobaculites ex gt 

agglutinans ( O r b . ) , Verneulina ex gr. polystropha B e r t h . , Epistomm 
ex gr. spinulifera (R e u s s) и др. 

Максимальная мощность верхнего апта, приуроченная к южной части 
исследуемого района, составляет 120 ж. 

Следует отметить, что в ю ж н о м направлении увеличивается песчанп-
стость южно-эмбенского апта. 

На остальной площади восточной части Прикаспийской впаднны. 
расположенной к северу и востоку от Ю ж н о - Э м б е н с к о г о района, аптские 
образования представлены в основной своей массе глинами темно-серыми, 
почти черными, с прослоями серых мелкозернистых песков, песчанпков 
и мергелей. Во многих разрезах в основании хлин наблюдается песчаный 
горизонт (аналог алтыкульского горизонта Ю ж н о й Эмбы). В восточном 
направлении песчанистость аптских образований возрастает. 

Аптские отложения этого района содержат комплекс фауны с Асопо-
ceras trautscholdi S i n z . , Tropaeum (Crioceras) bowerba?iki S о w. , Dufrenoya 
aff. furcata S o w . , Deshayesites c f . deshayesi L e y m . , Parahoplites aft. 
deshyi P a p p . , Neohibolites c f . ewaldi S t r o m . , N. sublongus N а г k. 
и др. Мощность апта в пределах рассматриваемой площади подвержена 
значительным колебаниям. Она изменяется от нескольких метров вблизи 
западных склонов Урала и Мугоджар до 100 и более метров у границ 
с Южно-Эмбенским районом. 

Альбский ярус 
площадиб С К И е о б р а з о в а н и я широко распространены на исследуемой 

м ® , У р а Л ° - В ° Л Ж С К О М м е ж ДУречье , за исключением восточной его части, 
максимальная мощность альба, вскрытая в Новоузенской опорной сква-
жине, составляет 245 м. 

чепемвя1Н1Я п е с ч а н о ~ г л и н и с т а я толща мощностью до 198 м представлена 
излоГм' и п Р ^ ° е В Г Л И Н т е м н ° - с е Р ы х , слегка песчанистых, с р а к о в и с ^ 
этой сква кИ П а Н И К ° В Р ы х л ы х - сильно глинистых. В основании альба 
Фосфоритов з а л е г а е т светло-серый слюдистый песчаник с гальками 

сильЙР Х п Н е^я™И С Т а Я Т0Лл*а мощностью до 47 л сложена темно-серы*"1 

° п р о е л Г я м и Т л и н и с т ы Т Н „ а М И С р а К 0 В И С Т Ы М и з л о м ™ . глауконитом. 
В отложен я песчаников. 

Astarte sp Hnnh^hf ° и и с ы в а е м о й скважины обнаружены Ostrea sp-. 
Л- renobuiiS i T t exc«™tus С u s h m . var. urnbilicatus D a i n " Uc4uans it о e m. и др. 
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Подобное соотношение песчано-глинистой и глинистой толщ наблю-
д а е т с я также в ряде разрезов рассматриваемой площади, а также в южной 
части Саратовского Поволжья. 

В основании альба Астраханской опорной скважины располагается 
пачка пород, сложенная кварцевыми слюдистыми песчаниками, в нижней 
части разнозернистыми, косослоистыми, с глинистым, известковым и 
сндеритовым цементом, с включением гравия. 

В альбских образованиях этой скважины обнаружен комплекс фауны 
с Anomia refalgens С о q . , Pleuromya e x g r . neoeomiensis O r b . , Trochus s p . , 
Serpula s p . , Parallelodon (Crammotodon) carinatus S o w . и д р . 

В северо-западной части описываемой территории альбекие образо-
вания, по А . Н . Ивановой, Т . Н . Х а б а р о в о й и др. , содержат комплекс 
фауны с Cyprina bernensis L e y m . , Protocardia concinna B u e h , Aporhais 
ebrayi L e г . , Gaudryina grateata B e r t h , Proteonia scherborniana С h a p m . 
и др., характерный для среднего подъяруса альба (зона Hoplites dentatus). 

Следует отметить, что отнесение мощной толщи альба (до 245 ж) 
к его среднему подъярусу едва ли является правильным. По-видимому, 
нижние ее горизонты имеют нижнеальбекий возраст, а верхние охваты-
вают верхний альб и, возможно , сеноман. 

В восточном направлении, к долине реки Урала и далее к западным 
склонам Мугоджар и Ю ж н о г о Урала, соотношение глинистых и песчаных 
(песчаниковых) горизонтов резко меняется. У ж е в Южно-Эмбенском 
районе и на территории, расположенной к северу от него (Утвинско-Чел-
карская площадь) , глинами сложены нижние, а песками — верхние 
горизонты альба, т . е. наблюдаются обратные соотношения тем, которые 
описаны нами для территории У р а л о - В о л ж с к о г о междуречья. 

На всей площади восточной части Прикаспийской впадины, за исклю-
чением лишь восточных ее окраин, глинами сложен только нижний подъ-
ярус альба. Образования среднего альба представлены глинами с просло-
ями песков и песчаников лишь в западной окраине этой площади. Верхне-
альбекие образования повсеместно сложены песками и песчаниками 
с подчиненными маломощными прослоями глин. 

Альбекие отложения Ю ж н о й Эмбы повсеместно делятся на три подъ-
яруса — нижний, средний и верхний. 

Нижний подъярус в основном соответствует зоне Leymeriella tar-
defurcata. Подъярус лито логически сложен глинами серыми и темно-
серыми, с прослоями алевритов, алевролитов, песков и песчаников. 
В нижней части большинства разрезов прослеживается горизонт серых, 
глинистых, иногда глауконитовых песков, в подошве которых распола-
гается конгломерат (гальки осадочных и изверженных пород в песчано-
лзвестковом цементе). 

Мощность этого (песчаного) горизонта составляет 10—15 м. К отло-
жениям нижнего альба Южной Эмбы приурочен комплекс фауны с Leyme-
riella tardefurcata L e y m . , L. c f . rencurelensis J a c o b . , Cleoniceras 
oicurvatoides S i n z . , Uhligella embaensis L u p p . , Nuculana solea О г Ь . , 
Nucula tiulegenica N i k . , Trigonia spinosa P a r k . v a r . mordvilkoi N l k . , 
Gaudryina filiformis Berth., G. gradata Berth., Marginulina jonesi 
K e u s s . , Siphonogerina asperula ( C h a r m . ) , Epistomina spinulifera 
VReuss.); Anomalina biinvoluta M j a t l . , Lamarckina lamplughi 
(S с h e r 1.). Максимальная мощность подъяруса, приуроченная к южной 
части района, составляет до 90 м. u 

Средний подъярус альба в северной и центральной частях Южно-
Эмбеиского района сложен серыми глинами с прослоями песков и песча-
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т. некоторых разрезах относительно большой ^ 
ников, Д - Т - ^ Т в о с т о Г о й оРкЫраиРнахРрайона он в ы р а ж е н ч е р е д ^ 
Н О С Т И п?сков И алевритов с прослоями песчаников . В основании п 0 Д Ъ я  
Г Л п г п я о аспо л а га ю тс я глинистые и глауконитовые песчаники с K p ( j £ 
И Н 1 и фосфоритовыми гальками. Д л я о т л о ж е н и и этого подъяруса хара . 
В Ы « 1 м п л е к с Фауны с Sonneratia media S i n г., S coronatiformis L u 

rTlZ7s c7eon™h., Inoceramus mandibula M о r d v . , CrUtelЕД 
S S S a B e r t h . , C. gaultina B e r t h E p i s t o m i n a spinulifera (R e U s s )  

Мощность подъяруса на большей части и с с л е д у е м о и площади K 'O .^ 
лется от 40 до 60 м. Максимальные ее величины (8U—Уи м) приурочены * 
южной ее окраине. 

Верхний подъярус альба в Ю ж н о - Э м б е н с к о м районе повсеместно 
представлен толщей р ы х л ы х песков со с л о я м и и пачками (10—15 ж) глин 
и песчаников. К этим образованиям п р и у р о ч е н ы конкрециеобразные 
глыбы плотных песчаников , иногда д о с т и г а ю щ и х относительно больших 
размеров (большой диаметр достигает 3 — 4 м и более) . Пески и песча-
ники — серых и зеленовато -серых оттенков . В о с н о в н о й массе — средне-
и крупнозернистые, участками мелкозернистые с неоднородным грануло-
метрическим составом. Песчаники в о с н о в н о й массе имеют глинистый 
цемент. Глины серых и темно-серых оттенков , у ч а с т к а м и карбонатные. 
К песчаникам отдельных разрезов альба п р и у р о ч е н а фауна с Anahoplites 
pseudoaurites S е m . 

Рассматриваемый п о д ъ я р у с , видимо , не ц е л и к о м с л о ж е н морскими 
образованиями. Указанием на континентальное происхождение части 
этих отложений является почти полное от сутствие в н и х морской фауны, 
а также наличие слоев г р у б о з е р н и с т ы х , в отдельных частях гравийных 
песков с остатками окаменелой древесины. 

Отложения альба на площади, р а с п о л о ж е н н о й к северу от Южно-
Эмбенского района, к настоящему времени недостаточно х о р о ш о изученьь 
Имеющиеся материалы по стратиграфии альба на площади между р е к 0 " 
Утвой и озером Челкар указывает на то , что альбские образования здесь 
представлены в фации, близкой к ю ж н о - э м б е н с к о й . 

Восточнее меридиана 55° происходит обогащение альбских образо-
ваний песчаным материалом. Особенно о б о г а щ а ю т с я песчаным материалом 
образования среднего альба. На территории описываемого региона, лежа-
щей к востоку от указанного меридиана, описанные выше отложения 
среднего, а возможно, и верхних горизонтов нижнего альба замещаются 
белыми, мучнистыми, каолинизированными песками. П о направлению 
к востоку происходит утонение нижней глинистой толщи альба (ня*' 

а ' и увеличение мощности залегающих выше песков конти-
нентального происхождения. 
»т,„™ н а и б о л е е полных разрезах рассматриваемой части Прикаспийск?® 
владашы выделяются нижний, средний и верхний подъярусы альба-
н в в м Т Г Н И И П . ° Д Ъ Я р у с сложен на большей части площади, за исключе" 
В в м ^ ' Г ® 0 " ° ° 0 к р а и н ы ' морскими образованиями. Средний поДЪЯРУс 

н ^ Л Г о Г ° е И п Ч а С Т И ' а В е р ы ш й к л и к о м п р е д с т а в л е н континеяталь-
; ° Т Л 0 Ж е Н И Я н ш к н в г о а л ь б а здесь представлены глина*' 

с ифжчшя^!!; пропласткааш^ п^ятааяого ожелезншшого песчавяк"; 
Н в е Й < а в и а л е в р о л и т о в , количество которй* 

залегает с л « Г ™ б о л ь даиистве разрезов в основании .нижнего аль&« 
« и * слей н " Г « 1 О М Т 0 В в Г 0 " е с К а с Ф ' с ф о р н т а м . (до 1 - 1 ^ 5 ) . У™ 3 ** 
« М « с у , А м е б т л Г Г w К ? В а в Т С Я к а к " з а ж а Днон, так i восточной 

Ж^улак , К .квулак , Манкудук, Шуварджилан, ШубаркуД^ 
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„ др.) частях описываемой площади. Местами песок встречается в виде 
выдержанного слоя или мелких разобщенных линзочек внутри п и н 
иногда его полностью замещает слой зеленоватой глины, обогащенной 
глауконитом (Копа, Л д а л я , Мунаилисай и др. ) . в отдельных разрезах, 
расположенных преимущественно в восточной части этой территории 
(верхнее течение рек Сагпза и Ащеуила) , на границе аптц и альба 
залегает слой мелкой кварцевой гальки, иногда с песчанистыми жел-
ваками фосфоритов (Мурзаадыр, Кумкудук и др. ) . Галечник в осно-
вании альба прослежен также в ряде разрезов нижнего мела бассейна 
р. Киил. 

Обычно в верхней части нижнего альба располагается слой песка, 
до 5—6 м мощности, с характерными караваеобразными стяжениями 
плитчатого песчаника. В отложениях нижнего альба западной части опи-
сываемой площади была обнаружена Leymeriella tardefurcata L e y m . 
Рассматриваемые отложении, выраженные в глинистой фации, распро-
странены вплоть до меридиана ст. Кандагач Казахской ж. д. 

Мощность нижнего альба указанной территории колеблется от несколь-
ких метров в восточной окраине Прикаспийской впадины до 50 ж в крайне 
западных разрезах вблизи границ с Южно-Эмбенским районом. 

Залегающие выше образования , сложенные в большей части песками, 
обогащенными каолиновым материалом, мы относим к среднему подъ-
ярусу альба. В о з м о ж н о , что нижние их горизонты соответствуют верхней 
части нижнего альба. Подтверждением этому служит описанное выше 
уменьшение мощности глин нижнего альба и увеличение объема рассма-
триваемой толщи песков в восточном направлении. 

В наиболее изученных разрезах нижнего мела среднеальбские обра-
зования делятся на две свиты: н и ж н ю ю — темирскую и верхнюю — 
мортукскую. Обе они соответствуют белой свите A. JI. Яншина. 

Отложения темирской свиты сложены песками ослепительно белыми, 
мелкозернистыми, слюдистыми, кварцевыми, хорошо отсортированными, 
рыхлыми, лишенными каких -либо прослоев глин, мощностью до 30 м. 
Никаких органических остатков в песках не обнаружено . Эти пески 
имеют широкое распространение на описываемой площади. Обнаружены 
они на соляных к у п о л а х А к к у д у к , А к д ж а р , Бактыгорын, Джаксымай, 
Донгелексор, Кумсай , Левите, Мунайлисай, Мурзаадыр, Толганай и др. , 
а также к северу от Алтыкарасу . 

По данным В. А . Вахрамеева (1952 г . ) , в отдельных разрезах нижнего 
мела левобережья среднего течения р . Эмбы пески темирской свиты зале-
гают непосредственно на апте. 

Мортукская свита сложена разнозернистыми косослоистыми песками 
• алевритами серой и желтовато-серой окраски с прослоями и пачками 
серых и лиловато-серых плотных глин, отдельные слои которых не выдер-
живаются по простиранию. Характерной особенностью этой свиты является 
наличие белого каолинового мучнистого вещества косой слоистости, 
аллювиального типа, линз и тонких прослоев угля, остатков окаменелой 
Древесины, растительного детритуса и линз глиняных галек. 

Все это указывает на континентальное происхождение основной 
ч«®ти этих отложений. В отложениях свиты в Темирском районе М. И. Со-
коловым обнаружены остатки флоры среднего альба, относящиеся к Clado-
Phleblg ар*, Cyparissidium gracile Не е г. Здесь же был обнаружен отпеча-
ток очень мелкого листа, несомненно принадлежащего двудольному 
растению. В глйнистнх песчаниках этой свиты уроч. Мусоргтау б ы л » 

морские моллюски, яншоеяациеся к Hoplites dentatus S о w . v 
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Cardium ibbestoni 
s1 ь in sD Nucula a f f . pectinata S o w . , 
Corbuta sp. , _ Cerithium sp . 
dium sp. , N a t ^ c a ' 5 p ' ' x ж е о б р а з о в а н и й К о с м у р у н а и Ш у б а р д ^ . 

В n * : : i ™ w J ™ A r M h o p l i t e s e x gr . jachromensis N i k . n P Z > 
и Жаксымая встречена д н е ^ ь б с к и „ ^ ^ в м е щ а ю щ и х o 6 p a 3 J , 

ФауНЯ I f ! Г О О Т У Н С К О Й с виты в п р е д е л а х о п и с ы в а е м о й п л о щ а д и Д о с т и г Ц 
м а к с и м а л ь н а я м о щ н о с т ь т е м и р с к о й и м о р т у к с к о > 

? РГП альба) здесь с о с т а в л я е т б о л е е 1 0 0 м. 
^ З а л е г а ю щ а я в ы ш е к е о н к и я к с к а я ( « ж е л т а я » , п о А . Л . Яншину) Св 

целиком относится к в е р х н е м у а л ь б у . Л и т о л о г и ч е с к и о н а сложена кос, 
слоистыми, р а з н о з е р н и с т ы м и , х о р о ш о п р о м ы т ы м и п е с к а м и , почти лите„. 
ными глинистого материала и в б о л ь ш е й с в о е й ч а с т и о к р а ш е н н ы м и в оХра. 
стые тона. Однако в о т д е л ь н ы х р а з р е з а х п о п р о с т и р а н и ю такие пескв 

сменяются с в е т л о - с е р ы м и , и н о г д а г л и н и с т ы м и п е с к а м и . Описываемые 
образования с о д е р ж а т т о н к и е п р о с л о и с е р ы х г л и н , с о с т а в л я ю щ и х незначи-
тельную д о л ю в о б щ е м с о с т а в е с в и т ы , с л о ж е н н о й в о с н о в н о м п е с к а м . 

Для отдельных р а з р е з о в э т о й с в и т ы х а р а к т е р н ы невыдерживающиеся 
по простиранию п р о с л о и в н у т р и ф о р м а ц и о н н ы х к о н г л о м е р а т о в с плоской 
глиняной галькой , о б ы ч н о с п о в е р х н о с т и о б л е ч е н н о й в ж е л е з и с т у ю корочку. 

В песках в с т р е ч а ю т с я с т я ж е н и я п е с ч а н и к о в р а з л и ч н ы х размеров -
от «караваев» д и а м е т р о м 2 — 3 м д о н е б о л ь ш и х к о н к р е ц и й , имеющих не-
сколько сантиметров в п о п е р е ч н и к е . 

В основании свиты о б ы к н о в е н н о з а л е г а е т с л о й буровато-коричневого, 
жеодистого , р а з н о з е р н и с т о г о п е с ч а н и к а , ч а с т о с п р и м е с ь ю г р а в и я и с мел-
кой ( 1 — 2 см) к в а р ц е в о й и к р е м н е в о й г а л ь к о й . З д е с ь ж е в с т р е ч а е т с я и более 
крупная глиняная г а л ь к а . Б л а г о д а р я м н о г о ч и с л е н н ы м ж е о д а м песчаник 
изобилует п у с т о т а м и . М о щ н о с т ь е г о к о л е б а н и я о т 2 д о 3 0 см. 

Рассматриваемые о б р а з о в а н и я к е н к и я к с к о й с в и т ы з а л е г а ю т трансгрес-
сивно на н и ж е л е ж а щ и х . И з о р г а н и ч е с к и х о с т а т к о в в п р о с л о я х глин вос-
точной окраины области ( о б н а ж е н и я р . К у л ь д е н е к - Т е м и р у п . Екатеринин-
ского , Кокпекты и др . ) о б н а р у ж е н ы о т п е ч а т к и к р у п н ы х листьев , среди 
n S w УД,асл°сь^Ределить: Asplenium Dicksonianum Н е е г., OnichiopM 
arcttcam^r^ k" ^ W a r Gleichenia s p . , Cladophkbisd-

sZZmJuI l S , h arSensenii ( H e e r ) , (7. kuldenensis V a . c ^ 
V a c T f 7 ' P - 7 .^ssonia kazachstanica V а с h r „ Otozamites Jarnwle4» 
L l r o M n v l ? (?) S P c ' ?tng0 adi^toides U n g . e m e n d S c h a p , Seq^ 

MYHZenkeri ( E 1 t J H 

. . 1 . V V J J ^ 

? З Н Д а Г а Ч а л ь б с к и * о т л о ж е н и я представ*** 
^ р ш с т ы ^ белГй и ^ Р а з о в а н и я м и . С л о ж е н ы о н и песками 
К нвскам приурочены м о щ н о с т ь ю до 2 * 

« о 5 У Р в д^м е П т Р р°еС Л 0 И И Л Я в 3 н г а л е ч и и к о в , с о д е р ж а щ и х гальь) 



К опросу Об уточнении возраста ни ж„емеловых отложений Лит. ССР 59 

я. А. ДЛЛИНКЕВтЮС 

К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ ВОЗРАСТА 
1П1/К1 ТЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛИТОВСКОЙ ССР 

(краткое содержание доклада) 

На территории Литовской ССР нижнемеловые отложения впервые 
были встречены в скважине г. Вильнюс, где они выражены толщей зелено-
вато-черных алевритов мощностью около 30 м. В 80-х годах прошлого 
века их возраст определялся как нижнеолигоценовый, в 30-х годах теку-
щего — как нижнеолигоценовый и верхнеюрский. Найденная в них 
фауна в 1934 г. дала возможность установить их действительный возраст. 

Нижнемеловые отложения Литовской ССР по сравнению с верхне-
меловыми отличаются большим площадным распространением. Островки 
этих отложений, уцелевшие от ледникового выпахивания, известны и 
севернее 56 параллели; их отторженцы были встречены у латвийской 
границы. На территории Литовской ССР эти отложения залегают транс-
грессивно на вельдских, юрских , триасовых, пермских, на различных 
горизонтах девона, силура, ордовика, кембрия и даже докембрия. Их 
базальный конгломерат не всегда резко выражен; чаще всего он отсут-
ствует, и тогда отбивка нижнеыеловых отложений, например, от ниже-
лежащих литологически весьма сходных юрских отложений представляет 
некоторые затруднения. Базальный галечник, наблюдаемый в обнажениях 
р. Швентойи, явственно подтверждает разновозрастность ложа. 

Зеленовато-черные алевриты отличаются обилием глауконита, пири-
товых и, особенно, марказитовых конкреций и включений обугленной 
древесины. В зависимости от количества примеси черного илистого орга-
нического материала,' сульфидов железа и глауконита цвет алевритов 
изменяется от зеленовато-черного до темно-серого с едва заметным зелено-
ватым оттенком. Во многих разрезах они переслаиваются с песками более 
или менее глинистыми. Встречаются прослои голубовато-зеленой плотной 
жирной глины и редкие маломощные карбонатные прослойки и линзочки, 
а также песчаники мощностью 0,1—0,2 м. Выделяются два слоя зелено-
вато-желтых песков, более глинистый — в нижней части разреза и менее 
глинистый — в верхней части. Последний на юге переходит в светлые 
пески. На высоте 10—36 м от основания описываемой толщи залегает 
темно-серый с зеленоватым оттенком песчаник с фосфатовым цементом и 
гнездами зеленовато-желтых слабо сцементированных песков и глауко-
нита. Мощность фосфоритоносного песчаника 10—15 см. Мощность всей 
толщи алевритов и песков достигает 64,5 м. 

Своеобразно выражены нижнемеловые отложения венчающей толщи. 
Она состоит из черных и зеленовато-черных глин и алевритовых песков 
"9 гнездами глауконита и зеленовато-желтых мелкозернистых песков. 
в глинах обильны фосфоритовые конкреции с блестящей черной поверх-
ностью, что дает основание считать их вторичными, внедренными в эти 
Г?Инь* в результате размыва ранее образованных первичных фосфоритов. 
*®Юростъ венчающей толщи достигает 3,0—9,5 м. Описываемая толща 
ЧвРиых глин и песков залегает с некоторым несогласием на вышеописан-

толще зеленовато-черных алевритов и песков. 
•ау*йстическж нижнемеловая толща охарактеризована фауной 

с*ляхий. Надо "замруитъ, чя>© она великолепной сохранности и по своему 
«•лику близка адрбской -фауне селяжий Бельгии, Франции и Анмищ. 
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можно 11аз 

^„TdTar i Odontaspis macrorhiza Cope, Ocyrhma (?) : 

? a l ? n k Po yacrodus sp. sp., Gyroduscretaceus A g . , Enchodus lewe^ 
M я п t e l 1. Описанная автором Oxyrhina (?) primaeva является н а п ^ 
тяпактерной для этих отложений. Интересно, что сама эта форма я п „ я 
переходной от Oxyrhina к С or ах; в сеноманских отложениях она у а № , 

Главное затруднение, которое возникает при попытках уточЦЦТ1 
возраст нижнемеловых отложений Ю ж н о й Прибалтики, - это почти 
полное отсутствие печатных материалов по изучению ихтиофауны ниЖш,. 
меловых отложений других районов Советского Союза. Ихтиофауна 
нижнемеловых отложений Центральной Европы (Польши, Германии) 
тоже исследовалась весьма слабо. Что же касается фауны беспозвоночных, 
то, кроме редких ауцеллин и неясных отпечатков аммонитов в верхней 
части разреза, она практически неизвестна и на единичных находках 
базироваться не приходится. 

Сборы материалов по нижнемеловым отложениям Союза и их ихтио-
фауне, несомненно, позволят уточнить возраст нижнемеловых отложений 
Южной Прибалтики. Это, в свою очередь, внесет немало нового дли 
выяснения истории развития Южнобалтийской впадины. 

В. Д. ДПБНЕ1> 

НИЖНЕМЕЛОВЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я З Е М Л И ФРАНЦА-ИОСИФА 

На островах Земли Франца-Иосифа очень широко развита во многом 
определяющая его внешний облик осад очно-эффузивная толща, залегаю-
щая на размытой поверхности верхнетриасовых и ю р с к и х пород (Дпбнер, 
1957, 1958 гг. ) .1 Эта толща по ее вещественному составу и по флористиче-
ским данным подразделяется нами, с некоторой степенью условности, па 
две СВИТЫ: «Бухты ТИХОЙ» и «Солсбери», относимые соответственно к готе-
риву — апту и апту — низам альба. 

А. Свита бухты Тихой ( г о т е р и в — а п т ) 

Лучшие разрезы свиты выявлены в районе одноименной п о л я р н о й 
станции и на соседних участках о-ва Гукера, а также на мысе Флора 
(о. Нортбрук) . 

Основание свиты наблюдалось автором в 1957 г. на обращенных 
к оухте Тихой склонах мыса Седова. Здесь видно, как во впадине древнего 
рельефа (относительной глубиной около 50—60 м) , выработанной в ос-
новном в леиасовых песках и песчаниках, залегает 8—10 базальтовых по-
ло in ' Р Д З Д е л ® н н ы х с * ° я м и алевро-псаммитовых туфов мощностью от W 
не п я »~ н - и ж н е м с л о е тУфов расчисткой вскрыт ствол о б у г л е н н о й " 

пова«™*? Р Н ° о б о ж ж е н н о й (ксиленизированной и, местами, витренизи-
Р ванной) древесины. Аналогичные маломощные потоки наблюдались 

И о с и ф а С м ^ Л Р с Ж Ф . ^ в С 1 Ш Й раз,Р!8 мезозойских отложений Земли 
уточнению в т - Г (Триас) Трудов Всесоюзного совещания^ 
м а т ф о р ш , , ^ ^ ^ ^ схемы стратиграфии мезозойских отложений РУ«*°* 
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«амч также па размытой поверхности всрхпсгарских отложений - в осно-
вании западной оконечности скал мыса Медвежьего, а визуально также 
„а м. Франкфурт и на некоторых других островах Центральной группы. 
На выравненном базальтовыми потоками древнем рельефе и, как правило, 
непосредственно на поверхности домеловых пород залегает около десяти 
базальтовых покровов, разделенных местами слоями алевро-псаммитовы х и 
агломератовых туфов. Одновременно уже в самых низах свиты появляются 
«юн нормально осадочных пород (алевритов, глин, углисто-глинистых 
сланцев, бурых углей п др.), которые вверх по разрезу постепенно вытсс-
„ я ю Т нз межбазальтовых слоев туфогопные породы. Во многих мостах по-
кровы залегают один на другом, и в этом случае границы между ними 
устанавливаются по манделынтейновым оторочкам, шлаковой корке или 
коре выветривания — в нижележащем покрове и по присутствию облом-
ков окаменелой древесины — в припочвенной, обычно закаленной части 
нижележащего покрова. 

В отличпе от повсеместно залегающих в основании свиты бухты Ти-
хой базальтовых потоков, покровов и их туфов, на м. Дзегузе о-ва Альд-
жер, судя по наблюдениям Г. Горна (1932 г.), самые древние отложения 
свиты представлены сравнительно мощной пачкой нормально осадочных 
пород. Там, выше слоев со средне-верхнеюрскими белемнитами, в интер-
вале 245—280 м над уровнем моря залегают пески и песчаники с маломощ-
ным пластом бурого угля в основании. Песчаники содержат отпечатки 
листьев, среди которых Р. Флорин (1936 г.) определил Sphenobaiera sp.-
гинкговое, обычное для готерив-барремского комплекса растительных 
остатков, изученных им из отложений, разделяющих базальтовые покровы 
на ряде южных островов архипелага. Эти данные позволяют предполагать, 
что кое-где на Земле Франца-Иосифа разрез меловых отложений начи-
нается слоями терригенных отложений. Последние на мысе Дзегузе 
вверху контактируют с региональной пластовой ицтрузией, внедрив-
шейся на границе осадочной толщи с вышезалегающими базальтовыми 
покровами, — картина, характерная для очень многих островов архипе-
лага. Максимальная мощность этой интрузии, равная 100 м, наблюдается 
на м. Ганза. На мысе Хефера вблизи почвы интрузии JI. П. Пирожников 
(в 1956 г.) нашел в осыпи плитки обожженных алевролитов с отпечатками 
«олоноватоводных пелеципод рода циреан. Эти Cyrena cf. venulina и С. 
of- uvatica указывают, по заключению определившего их Г. Г. Мартин-
сона, на валанжин — готерив. 

На мысах Седова н Медвежьем, где упомянутая выше пластовая 
интрузия отсутствует, выше базальтовых потоков обнажается несколько 
покровов, разделенных местами слоями алевритов, глин, углисто-глини-
стых сланцев, бурых углей и базальтовых туфов, образующих межба-
зальтовые пачки осадочных пород мощностью от 5 до 15 .и. На мысе 
•Медвежьем пограничными горизонтами между некоторыми покровами 
являются глубинные коры Выветрпвания. Приведем описание характер-
ного разреза свиты бухты Тихой, обнажающегося на мысе Медвежьем 
\своднын разрез), составленный по отдельным обнаженным участкам, пере-
двинутым друг относительно друга по плоскостям сбросов). Здесь, по на-
блюдениям В. Д. Дибнера в 1953 и 1957 гг., обнажаются (снизу вверх): 

а) маломощные базальтовые потоки, разделенные такими же пласто-
выми интрузиями. Общая видимая мощность 15 м. С этой частью разреза, 

иДИмо, связаны обломки карбонатизированной древесины Keteleerioxy-
®1?нввого рода, выделенного И. А. Шнлкиной, — найденные в изобилии 

Иа еоееднем участке мыса; 



в. Д• Дибнер 

б ) ' о с ы л ь - 30 nt; о с т ь 32 ж; 
Г е л ^ ш о Р к о л а д н о Щ г о цвета, о скольчатые . М о щ н о е ^ 

п вТюхней 'чаГти найдены обломки кальцинированной дреВеси 

н щ ^ б е н ь алевронелитовых туфов с обугленным растительным ^ 

р И Т°е) ; базальтовый покров . Видимая м о щ н о с т ь 8 ж. Верхняя часть ба-
зальтов на глубину 1 -к сильно выветрелая; 

ж) осыпь 9 м\ 
з) плотная ярко -оранжевая глина, с о х р а н и в ш а я реликтовую струк. 

тулу базальтов и являющаяся и х г л у б и н н о й к о р о й выветривания, низами 
которой является верхняя часть с л о я «е». Видимая м о щ н о с т ь 2 л (полная 
мощность коры выветривания, в к л ю ч а я ее часть , с к р ы т у ю под осыпью, 
равна 12 м)\ 

и) бурый землистый матовый у г о л ь , п е р е х о д я щ и й в алевритисто-
углистые сланцы. Мощность 2 м ; 

к ) углисто-алевритистые сланцы. М о щ н о с т ь 0 ,5 ль. Содержат плохие 
отпечатки листьев, а также с п о р ы и п ы л ь ц у . Среди последних , по данным 
палинолога В. Д . Короткевич , 7 2 % составляет пыльца хвойных: Podo-
zamites sp. , Protopicea mezophytica P о k г . , P. biangulina (M a 1.) arctica 
К . М^, Pinus подрода Diploxylon и др . ; с п о р ы ( 2 2 % ) представлены исклю-
чительно папоротниками — главным о б р а з о м семейств Cyatheaceae и 
Osmundaceae. В . Д . К о р о т к е в и ч предполагает , что этот палинологиче-
ский спектр может указывать на апт; 

' л) базальтовые туфы. М о щ н о с т ь 1 м. 
Выше (визуально) наблюдаются : 

м) базальтовый п о к р о в . М о щ н о с т ь 30 м ; 
ж) осадочные или туфогенные о т л о ж е н и я . М о щ н о с т ь 5 м ; 
о) базальтовый п о к р о в . М о щ н о с т ь 20 м ; 
ж) осадочные или туфогенные п о р о д ы . М о щ н о с т ь 3 м ; 
р) базальтовый п о к р о в . М о щ н о с т ь 17 м; 
с) базальтовый покров . Видимая м о щ н о с т ь 15 м . 
Суммарная мощность приведенного разреза — 195 ж. 
По нижней части, представленной маломощными потоками, разрез 

медвежьего можно сопоставить с другими разрезами о-ва Гукера; 
а именно: с разрезом мыса Седова, который, в с в о ю очередь, коррелируете? 
с разрезами горы Чурляниса , а также с описанными Н . П. Лупановои 

г.) разрезами скал у ледника Воронина и обнажениями в район» 
ьялса Данди. 

МЫС® Д а Н Д И в агл°мератовых туфах видимой мощностью '1,5 *< 
^детилающих самый нижний базальтовый покров, Н. П. Лупанова 
®№аружила отпечатки иаиор®тшгеов, среди которых В Д. ПрИнаД» 
2wES£i Ciad°Phlebis (Pontes) arctlus P r y T a d a P i t y o p h y l l » * 

И Phoeniepsis angJsHfolia H e . r. K p ° -
Ж Е ' *ТИХ же Pit^pkyltum longifolium Н е е г. 

ir n i B n e n " s (*-• et Ж.) B r o n g n . , онр-
I JLuI^T* ^ * * * ^ « о г а М. А Павлову 

1 и а т м и Я К - « м . < 4 « ш ™ а . Эго окаменелы® 

•сего свежи * * с о в р а н н ы х М. А. 
зкенедн 1 ^- Л Г в а л а " . Ж З ^ Г ' " Г * ^ ^ S t f ала в 1914 вг, же В. ЖЛйЪйер** •а и 



Нижнем еловые отложения Земли Франца-Иосифа 

обломок кальцинированной, как повсюду па о-вс Гукера, древесины, 
' н е с е н н о й И . А . Шилкинои к Cupresslnoxylon sp. 

JT Разрез осадочно-эффузивной толщи, очень хорошо охарактеризован-
ой флорой папоротников, гипкговых и хвойных, описан Ф. Нансеном 

/pompecki, 1900 г.) па мысе Флора выше морских отложений келловея — 
в интервале 172—330 м над уровнем моря. Здесь (снизу вверх) обна-
-гаются: 
" а) первый базальтовый покров. Мощность 2 м\ 

б) глины, сльно обожженные в своей верхней части, где они в связи 
с этим на глубину 0,25 м превратились в глинистые сланцы. Мощ-
ность 1 м ; ц 

в) второй базальтовый покров. Мощность 24 м; 
г) глинистые сланцы, содержащие отпечатки папоротников Cladophle-

bis sp., Thyrsoptsris sp. , Asplenium petrushinense H e e r, Onychiopsis sp. 
(определения А. Натгорста), листья гинкговых, первоначально определен-
ные А. Натгорстом, а затем переопределенные Р. Флорином как Ginkgo 
polaris N a t li., Czekanovskia rigida H e e r, Culgoweria mirabilis F 1 o-
r i n; иглы хвойных, принадлежащие (по Натгорсту) : Pinus maakiana 
Н е е г, P. cf. gramineus Н е е г, P. c f . nordenskioldi IT е е г. Отсюда 
же вероятно происходят собранные И. Воганом плитки черных сланцев 
с отпечатками листьев, которые Р. Витфильд (1906 г.) отнес к Equisetum 
sp., Ginkgo polaris N a t h . , G. reniformis H e e r, G. sibirica II e e r , 
Stephenophyllum (?), Podozamites (?). 

Судя по гипсометрическим данным, к этому горизонту приурочен 
пласт бурого угля мощностью 0 ,5—1,0 м, обнаруженный экспедицией 
А. Фиала на высоте 200 м над уровнем моря. Мощность горизонта 2 м; 

д) третий базальтовый покров . Мощность 52 м\ 
е) песчаники коричневые с листьями Thyrsopteris sp. и Ginkgo cf. 

polaris N a t h. (по Натгорсту) и обломками древесины Cupressinoxylon 
juniperoides G o t h , (определение А. Сыоорда) . Отсюда же, видимо, 
происходят найденные Г. Горном в осыпях песчаники с отпечатками 
листьев гинкговых, среди которых Р. Флорин, наряду с С. cf . polaris 
Nath., определил Czekanowskia rigida H e e r и выделил новый род и вид 
Sphenobaiera horniana F l o r i n . Мощность песчаников — 0,6 м~, 

ж) четвертый базальтовый покров . Мощность 16 м\ 
з) пятый базальтовый покров . Мощность 13 м; 
и) слюдисто-кварцевые пески с окаменелой древесиной. Мощность 

!.0 л; 
к) шестой, седьмой и восьмой базальтовые покровы, имеющие соответ-

ственно мощности 12, 17 и 19 м. Выше залегают покровные льды. 
Общая видимая мощность приведенного разреза равна 158 м. 
Гинкговая флора была также найдена экспедициями J1 и-Смита и Джек-

сона в осыпях на о-ве Белл и южных мысах о-ва Земля Георга. Из этих 
оров р. флорин выделил новые виды и роды: Arctobaiera fletti, Stephe-

УЩИит S о 1 m s i, Windwardia crookallii и Sphenobaiera paucinervis. 
с ш Ч а ™ У з к и х длинных листьев гинкговых типа Phoenicopsis, сходных 

wmdwardia crookallii, Н . Д. Василевская определила из образцов 
^«вролитов, собранных В. К . Разиным в 1957 г. на мысе Вашингтон 
ТаиСЫИИ с л о я ' подстилающего там самый нижний базальтовый покров. 

в м Же найдена древесина, отнесенная И. А . Шнлкнной к Keteleerioxylon. 
ввп 0 В м в с т н ° с гинкговыми с островов Белл и Земля Горга Р. Флорин 

Р»Делил хвойное Elatides curvifolia ( D u n k . ) N a t к. (из семейства 
®*®»ых) — форму, характерную для готернва — баррема Шпицбергена.. 
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CTnv хвойного принадлежат, по заключению А. X „. 
К близкому же виду е с и н а и х в о я из обломка окремнолого v 
дина (1943 гО, осыпей (базальтов?) на м ы Ц ^ 
„ОЙТГР.ЯН0Г0 1 . П . «^илялор Атгоир.аитгп!.^. ТТТитт.-.г н а й д е н н о г о 1 . п . З е м д и Александры). Шишку, ранее on* 
^ е н н у Т А В Ярмоленко, как Piceostrobus elegans, А . X . Ф е д ^ ' 
С л Т н о в ы и в и д Papaninia involucrata b d . a , а древесину 
fpitJxylon%gense ( W h i t . ) К г . Имея в виду невозможность сонме* 
HorJ произрастания трех родственных хвойных, А . X . Федин СЧВ1ае 

что ш Х к а , древесина и хвоя принадлежат одному и тому же виду, бл„:); 
кому к Elatides curvifolia ( D u n k . ) N a t h. 

Кроме вышеупомянутых, остатки древесины Pityoxylon eisgen,f  

(определение А. В. Ярмоленко) и Cupressinoxylon jumperoides Goth 
(определение И. А . Шилкиной) были привезены Т . II . Спижарсм, 
(в 1934 г ) и В. Д . Дибнером (в 1953 г. ) соответственно с островов 
Брэйди и Греэм-Белл. Этот вид И. А . Шилкина считает близким к С. кол-
tlitzi S e w a r d , описанному А . Сьюордом из с б о р о в Ф . Нансена на о-ве 
Нортбрук (см. выше). В связи с этим, можно предполагать, что под ледни-
ком о-ва Греэм-Белл находятся базальтовые покровы, денудированные 
на участках свободной ото льда с у ш и . 

Общая мощность свиты бухты Т и х о й , полученная на основе корреля-
ции разрезов мысов Седова, Медвежьего , горы Чурляниса , мыса Флора 
и др., равна 280 м. 

Из упоминавшихся выше палеонтологических остатков для решення 
вопроса о возрасте свиты наибольшее значение имеют следующие: 

1. Солоноватоводные Сугепа c f . venulina, С. c f . uvatica, происходя-
щие, видимо, из основания свиты и указывающие на валанжин — готерив. 

2. Хвойные Elatides curvifolia, характерные для готерива — баррема 
Шпицбергена, и совместно с ними встречаемые гинкговые. 

3. Pityophyllum staratschini — папоротник, руководящий для бар-
рема — апта. 

4. Палинологический спектр (из одного образца) , 70% которого со-
ставляет пыльца сосновых — апт — низы альба. 

Учитывая в основном макрофлористические данные, а также при-
нимая в соображение, что не только на соседнем Шпицбергене, но и к югу 
и востоку от Земли Франца-Иосифа валанжин, за редким исключением, 
представлен чисто морскими фациями, возраст свиты бухты Тихой следу" 
предполагать в пределах готерив — апт, что не противоречит и палино-
логическим данным. 

В- Свита Солсбери ( а п т — а л ь б ) 
За условную границу между свитами бухты Т и х о й и Солсбери мы при-

нимаем широко- развитую на архипелаге пластовую интрузию м о щ н о с т ь » 
этой.интрузии на о-ве Гукера н других островах развиты 

п Т Р О в ы , разделенное осадочными обложениями, отли™*-
а ™ б о л ь ш е й мощностью и большей стененью угленосности. , 

Здесь ж Г ^ ™ н е Р в о г ® ш Р и м е р а разрез на мысе Кавальн (о-в Солсбери^ 
*обнажаютГя: К ' Р а 3 " а <в 1 9 5 7 «верх от уровня мор* 

») есынь базальтев — 5® м; 

> i l ™ " * * т И Л Р У а И Я ( * ! Л в р И Т ы ) - М о ^ " ® с т ь видимая 30 л; 
г " в в К р в В - М в Ч - ° с т ь видимая 3® м-

1 1 ••«альтов н несчаннкев — 18 м; 
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д) бурый уголь с плохими отпечатками листьев. Мощность видимая 

0 , 4 е) песчаники светло-серые мелкозернистые с отпечатками широких 
,-стьев Taeniopteris sp. nov . , которые по заключению определивших их 
'г Д. Василевскоп сходны с Т. junboana К г у s h t из нижнемеловых 
Сложений Южного Приморья и Алдана, а также с Т. sp. из огонерюрях-
« o i святы Булунского р-на (низовья Лены). Мощность видимая 1 5 лг 

;К) осыпь базальтов, песчаников и крошки угля — 8 м; ' 
з) бурый полублестящий уголь с двумя пропластками алевролита 

о 0,1 м каждый. Мощность видимая 1,2 м; 
П и) осыпь базальтов — 60 м; 

к) базальтовые покровы (визуально) . Видимая мощность 120 м. 
Из этого и очень сходного разреза мыса Петигакс (о-в Луиджи) видно, 

что видимая мощность пачек осадочных угленосных отложений в рассматри-
ваемой свите достигает 20, а полная, судя по осыпям, вероятно — 60 м. 

На мысах Угольном и Кирова и нунатак Тасс на о-ве Гукера, по на-
блюдениям Т. Н . Спижарского (1936 г . ) , обнажаются базальты и слои оса-
дочных пород, которые мы предполагаем одновозрастными приведенным 
выше на мысах Кавальи и Петигакс . 

На мысе Угольном выше пластовой интрузии залегают: 
а) базальтовый покров . Мощность 12 м; 
б) темно-серые и коричневые тонкоплитчатые глины и глинистые 

сланцы, содержащие окремненную древесину и отпечатки листьев: Equi-
seturn sp . , Asplenium s p . , Phoenicopsis angustifolia H г . , Podozamites 
gramineus H г. Нижней части этих отложений подчинен трехметровый 
пласт бурого угля, прикровельная часть которого на глубину 0,2 м пре-
вращена в золу. Мощность 10 м; 

в) базальтовый п о к р о в . Видимая мощность 9 м. 
Вероятно горизонт «б» мыса Угольного обнажается несколько север-

нее — на нунатаке Кирова , где Т . Н . Спижарским описаны сланцеватые 
глины с пластом бурого угля (0,5 м) общей мощностью 12 м, отделяющие 
второй (сверху) базальтовый покров от первого. В этом же обнажении 
имеется более молодой осадочный горизонт, состоящий из пласта бурого 
Угля (1,5 ж) и подстилающих его глин (0,3 м). 

Более молодые, судя по составу органических остатков, покровы 
развиты на крайнем западном острове архипелага — Земля Александры. 

называемая «Центральная суша» этого острова сложена несколькими 
®ЯфЬвами, имеющими заметный наклон на северо-запад, где самый верх-
н®|Ьо»ров незаметно погружается под уровень моря. Наилучшие разрезы 
^РУайвов наблюдались В . Д . Дибнером на юге Центральной суши — 
™*ойточным берегам залива Дежнева, где они обнажаются до трех покро-

0 8 1бЩбй мощностью около 60 м. 
Поверхность плато Центральной суши почти совпадает с кровлей 

кет*®61"0 б а з альтового покрова, за счет денудационной пренарировки 
®торого она образовалась. В пользу такого предположения говорит резко 

соп Н Н ы й шлаковидный характер дневной поверхности бавальтов, 
в С Р Ж а щ И 1 многочисленные миндалины и неправильные жилообразные 
с я Г л а В И я ' Заслуживают также внимания аллювиальные красные г дины 

"'««•Разложенной дресвой 6ШлWrtrti, принадлежащее к наиболее глубок 
• профиля дровней коры выветривавйя нервходной «с неравно-

*а|, К в р в Н Н 0 Й породе. На поверхности верхнего базальтового покрова 
М»» нлйтни мергелистых сланцев и окремяейнОй а мггренжзж-

фвздсинм, а также (ввлизй северного берега Цбйярямшой с у н т ) 
0 7 3 i _ 
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г к и м о ш н о с т ь ю в несколько метров , переотложенные в своей В е р х в . 
части морем Из нижней части этих песков выявлены споры и Л 
с л е д а последней преобладает пыльца х в о й н ы х (64 /о) представлен^ 

" Г о в н о м древними сосновыми: P i п и в подрода Haploxyton P. Sac« 
i Z < М а 1 ) К . - М . , Protopicea mesophytica Р о к г . , P. bamgulina (М а  

arctica К . - М . и др . Среди спор ( 1 6 % ) п р е о б л а д а ю т споры па110р т» 
ников Coniopteris Hausmann-a. Приведенный к о м п л е к с , по заключен,,' 
В. Д- Короткевич , указывает на н и ж н и и мел, скорее всего на апт!! 

а Л Ь б С разных участков плато Центральной с у ш и В . Д . Дибнером собрань. 
в 1956 г . образцы из р а з б р о с а н н ы х здесь п о в с ю д у обломков , а местами 
почти целых стволов окремнелой древесины. Среди последних И. А. Шил-
кина определила н а р я д у со в с т р е ч а ю щ и м и с я в свите б у х т ы Тихой Ketele. 
erioxylon sp . п . — Cupressinoylon и Xenoxylon, а т а к ж е е щ е и Podocarno-
xylon ( ? ) и Cedroxylon. 

К самым молодым п о к р о в а м свиты С о л с б е р и мы относим с л а г а ю щ и е 
о-в Скотт-Келити базальтовые п о к р о в ы о б щ е й видимой мощностью о к о л о 
5б м. На береговых валах у в о с т о ч н о й о к о н е ч н о с т и этого о с т р о в а 
В. Д . Дибнером (в 1957 г . ) был найден к р у п н ы й о б л о м о к ж е л т о в а т о -
бурого плотного сапропелита . Н а п л о с к о с т я х плитчатой отдельности в са-
пропелите наблюдаются многочисленные отпечатки длинных уз юн 
листьев хвойных . Последние , п о з а к л ю ч е н и ю Н . Д . Василевской, о т н о -
сятся к Pityophyllum lindstroemi N а t h . — таким ж е , к а к в н и ж н е м е л о -
вых отложениях Адвент -бэя Ш п и ц б е р г е н а , о г о н е р - ю р я х с к о й свиты Бу-
лунского района и у к и н с к о й свиты н и з о в ь е в Оленека . Поскольку о г о н е р -
ю р я х с к а я свита о б р а з о в а л а с ь в о в т о р о й п о л о в и н е апта — начале а л ь б а 
(Н. Д . Василевская , 1956 г . ) , м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что P. lindstroemi у к а -
зывает на этот ж е в о з р а с т н о й интервал . 

Одновозрастными или н е с к о л ь к о еще более молодыми, чем базальты 
о-ва Скотт -Келти, я в л я ю т с я мелкозернистые кремнисто-кварцевые песча-
ники (видимой м о щ н о с т ь ю о к о л о 10 л ) , с л а г а ю щ и е по наблюдениям 
В . Д . Дибнера мыс С у г р о б о в а (о-в Гофмана) . В этих песчаниках 
Н . М . Бондаренко о б н а р у ж е н ы единичные, п л о х о й сохранности споры, 
с х о д н ы е с о с п о р а м и Selaginella, Lycopodium, triquetrum, Lygodium, и 
пыльца х в о й н ы х — Podocarpus flava К . - М . Protopicea s p . , Protopinus 
подродов Haploxylon и Diploxylon, а т а к ж е Taxodiaceae (?) и п о к р ы т о с е -
менных: Carya (?) и Extratriporollens. Эти формы, по заключению 
Н . М. Бондаренко , я в л я ю т с я п р е д п о л о ж и т е л ь н о нижнемеловыми. Е слИ 

учесть, что в нескольких километрах западнее мыса Сугробова о б н а ж а ю т с я 
морские отложения сеноманского я р у с а , вышеприведенные песчаники 
с первыми представителями пыльцы покрытосеменных относятся скорее 
всего к самым верхам нижнего мела. 

По отпечаткам листьев Taeniopteris c f . junboana К г у s h t. и РЩ0' 
pnyllum lindstroemi N а t h . и спорово -пыльцевому комплексу , в к о т о р о м 
так же. как и среди древесных остатков , преобладают хвойные я еШ 
полностью отсутствуют покрытосеменные, свита Солсбери может быть от-
несена к апту — низам альба. 

С у ш а р н а я (видимая) мощность базальтовых покровов и осад очны* 
втлоЖ .„й_Свнты Солсбери определяется нами в 260 м, а всей осадочно* 
W i i i n i свиты (вместе с пластовыми интрузиями) около 600 м- « 

Нжжжамвлавыв отложения, представленные в своей подавляю®® 
• * * У » » а и « , являются в свяви с этим в стратиграфии 

«ученными иаиболое слабо. Произведенная нами вы® 
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увязка частных разрезов во многом условна и может в дальнейшем претер-
еть значительные изменения. uptuep 

Пв в нижнем мелу излияния основных лав происходили в основном за 
северными границами современного Евразиатского шельфа - на перифе-
рии нижнемеловои суши Сибири, являвшейся в то время ареной нормаль-
ного континентального осадконакопления. Образовавшиеся базальты 
п 0 линиям позднеиших (раннечетвертичных ?) разломов опустились зна-
чительно ниже уровня моря, расширив, таким образом, Приатлантическую 
впадину Центрального арктического бассейна до современных размеров 
Выше уровня моря в четвертичное время нижнемеловые базальты оста-
лись только в районах Земли Франца-Иосифа и о-ва Беннета. 

С. Н. КОЛТЫПИН 

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
Значительные площади ю ж н о й и центральной частей Русской плат-

формы сложены с поверхностью верхнемеловыми отложениями. Северная 
граница распространения этих образований проходит в северо-запад-
ном направлении от побережья Балтийского моря вблизи Клайпеды 
к Ярославлю и заканчивается у восточного склона Урала вблизи Воркуты. 
Что касается восточной, ю ж н о й и западной границ, то они в основном 
совпадают с соответствующими очертаниями платформы. 

В литологическом отношении верхний мел в большей части сложен 
карбонатными отложениями (мергелями, мелом, известняками). Терри-
генными породами повсеместно слагается значительная часть сеноманского 
яруса, а также туронские и сенонские образования, окаймляющие 
сводовые части современных и древних крупных тектонических структур. 

К отложениям верхнего отдела мела приурочена обильная фауна 
верхнемеловых ископаемых главным образом белемнителлид (актинока-
максов, белемнителл), иноцерамов и фораминифер. В распределении фа-
уны как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях наблю-
дается известная зональность. 

Так, для отложений сеномана характерно присутствие аммонитов, 
акишокамаксов и иноцерамов. Фауной фораминифер они в большей части 
бедны. Образования турона и коньяка обычно богаты остатками иноцера-
мов и актинокамаксов. Как правило, они, а также залегающие выше по 
разрезу породы верхнего сенона и датского яруса, содержат много остатков 
Фораминифер. Исключение составляют лишь опоково-глинистые отложения 
тУрона и сенона отдельных районов Русской платформы, к которым при-
урочены комплексы радиолярий. В большей части образования верхнего 
сенона (сантона, кампана, Маастрихта) богаты скоплениями фауны бе-
лемнителл, иноцерамов и фораминифер. Несколько своеобразным комплек-
c e u Фауны отличаются образования датского яруса, для стратиграфии ко -
с н ы х большое значение имеют иглокожие и наутилоидеи. 

Среди фораминифер для дробного расчленения верхнемеловых ртло-
Ж е * « илатформы имеют существенное значение бонтонные их предста-
•»т»лж н а семейств Bulimimidae, Heterocbelicidae, Rotalidae, А п о т д Ш й -
**• Деииость для стратиграфии представляет ряд родов с песчанистой 

д * * * ' Раковниа, как, например, Orbignyna, Plectina, Heierostomella, 
btudrytne, н др. Плаиктоижыв представители этих корненожек (Globo-

> 
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Globigerina) имеют значение при проведении работ Л11  

truncana, ь м ф ' н о й части рассматриваемой территории. Иа 

о т д е л ь н ы х площ д ^ ^ ^ ^ о т м е Ч е н н о й фауны в горизонтальном нап р а в л , 
кии территория Р у с с к о й платформы м о ж е т быть разделена на три „ Л о 

^провинции): юго-западную (большие части П о л ь с к о - Л и т о в с к о й и д * 
провско Донецкой впадин, П р и ч е р н о м о р с к а я впадина)^ северо-восточную 
Шечорская, Московская впадины, северные о к р а и н ы Польско-ЛитовсКо* 
и Днепровско-Донецкой впадин) и ю г о - в о с т о ч н у ю (Прикаспийская БПа. 

дина*). 
Верхнемеловые отложения ю г о - з а п а д н о й части характеризуются 

распространением рода Gonioteuthis и н е к о т о р ы х видов Actinocamax 
Относительно часты здесь находки м о р с к и х е ж е й и аммонитов . З д е с ь же 
широко распространены отдельные р о д ы п л а н к т о н н ы х фораминифер 
(Globotruncana, Globigerina и д р . ) . 

Северо-восточная провинция отличается ш и р о к и м распространением 
рода Actinocamax и многочисленных белемнителл. П о ч т и полностью отсут -
ствуют актинокамаксы рода Gonioteuthis. Х а р а к т е р н о ш и р о к о е р а с п р о с т р а -
нение типичной бореальной формы — Oxytoma tenuicostata R о е ш. 
Морские ежи и аммониты известны л и ш ь в о т д е л ь н ы х р а й о н а х этой п р о в и н -
ции. Наряду с карбонатными и глинисто -песчаными образованиями 
существенную роль играют кремнистые фации. 

В юго -восточной провинции, так ж е к а к и в северо -восточной части 
Русской платформы, ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы *белемнителлиды. Oxytoma 
tenuicostata R о е m . приурочена л и ш ь к в о с т о ч н о й ее окраине . Харак-
терным является наличие среди фауны ряда форм среднеазиатского верх-
него мела (Prionotropis voolgari M a i l t . , Рlacenticeras kharesrrwnse 
L a h . , P. grossouvrei S e m . , Scaphites mesley G r o s s . , Pachydiscus 
cf. vagii S t o l i c z k a и д р . ) . О т л о ж е н и я о т д е л ь н ы х я р у с о в южной 
Окраины этой провинции обогащены м о р с к и м и ежами и глоботрунка-
нами. 

Максимальные мощности отдельных я р у с о в в е р х н е г о мела приурочены 
к юго-восточной части платформы. 

* * * 

Современная схема стратиграфии верхнего мела р а с с м а т р и в а е м о г о 
региона создана А . Д . Архангельским о к о л о полувека тому назад. 
В последующие годы она была уточнена работами советских г е о л о г о в : 
Ь . В . Миланйвским, Н . С. Шатским, Н . П. Михайловым и др. На реше-
ние отдельных вопросов стратиграфии рассматриваемых о б р а з о в а н и я 
оказали бойыпое влияние работы геологов и палеонтологов Кавназа 

« Рентгартен, Д . В . Д р о б ы ш е в , М . М . Москвин и др . ) . 
жвтГ" Р гоящее время в большинстве разрезов рассматриваемых отло-

^ с с к о и платформы выделяются почти все я р у с ы запаДНоевропей" 
й в 1 ^ Г ™ Г р а ф И Ч е С К 0 Й ш к а л ы верхнего мела: сеноманский, туроискяй. 
о т л ® » ^ ™ ' с а н т о н с к и й , кампанский и маастрихтский. Достоверные 
м о р о т в Я д а т с к о г о яруса известны лишь в юго -восточной части описывае-
о т л * К » 1 И О Н а ' ° Ч е ? 1 б ы л о с к а з а я о выше. Вопрос о соответствии объемов 
ческжм верхнего «тела Р у ц к о й платформы тем ж е стратиграф»; 
быт Э*ШаЯ*®й Ч Ш о ш а в настоящее время не «о*®* 
«анскего я . ? ' ф в П 1 в Н - ® е о б в И Й 0 в № % с а е т с я объемов «аитонского в ка« ' 

РУсов, на- чем мы иодроваа о е т а й й ^ м в я Иия«в. 

• « « С . . . П . р , и х д в у х и р о в и н щ й й З й ^ р п г Д « н в Д . fl. Н а и д а а ы м . 
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Сеноманский ярус 

Нижняя граница сеноманского яруса в наиболее полных оазоезах 
„роводится по исчезновению Pervinqueria inflate. S o w . , Nodosaria 
tetragona Reuss, Cristellaria bononiensis Berth., Globigerina infra-
cretacea G 1 a e s s п. и др. (Днепровско-Донецкая впадина, Шиловско-
Владимировскии прогиб и др. ) и по появлению Neohibolites ultimus О г Ъ., 
Schloenbachia varians S o w . , Pecten asper L a m. и др. Эта граница не 
везде четкая. В связи с однообразным литологическим составом отложе-
ний альбского и сеноманского ярусов и редкими остатками фауны прове-
дение нижней границы рассматриваемого стратиграфического комплекса 
затруднительно. 

С помощью остатков ископаемых моллюсков возможно деление сено-
манских отложений Л ь в о в с к о й мульды и Рязано-Саратовского прогиба 
на два подъяруса: нижний и верхний. Подобное же двучленное деление 
тех же образований произведено по фораминиферам на площадях Дне-
провско-Донецкой впадины. На большей части площади Русской плат-
формы сеноманские образования являются либо нерасчлененными на 
подъярусы (Причерноморская, Московская впадины, окраины Донбасса 
и др.), либо представлены одним нижним подъярусом (Прикаспийская 
впадина, Воронежская антеклиза и д р . ) . 

Нижний подъярус сеномана характеризуется моллюсками: Neohibo-
lites ultimus O r b . , Parahoplites tourtiae W e i g п. , Schloenbachia varians 
S o w . , Chlamys (Aequipecten) aspera L a m . и др. и фораминиферами: 
Gambelitria сепотапа К е 1 1., Anomalina cenomanica B r o t z . , Cibicides 
formosa B r o t z . , Globigerina infracretacea G l a e s s n . и др. 

Для отложений верхнего сеномана характерны: Acanthoceras rotoma-
gense D e f r . , Actinocamax plenus В 1 v . , Scaphites aequalis S o w . , 
Baculites baculoides О r b . , Rotalipora apenninica ( R e n z.), Anomalina 
berthelini К e 11. , A. eouvigeriniformis К e 1 1., Cibicides jarzevae V a s s. 
и др. 

Туронский я р у с 

Нижняя граница яруса в относительно полных разрезах верхнего 
мела Русской платформы устанавливается по исчезновению отмеченных 
выше руководящих ископаемых верхнего сеномана и по появлению Inoce-
ramus labiatus S c h l o t h . и характерного комплекса фораминифер. Как 
правило, она литологически хорошо выражена. По данным ископаемым 
моллюсков, иглокожих и фораминифер, туронский ярус Русской плат-
формы делится на два подъяруса : нижний и верхний. 

Н и ж н и й п о д ъ я р у с . Отложения нижнего подъяруса турона 
°|®ару ж е н ы лишь на крайне небольшой площади (Львовская мульда, 
Прикаспийская впадина и др. ) . В них встречается фауна: Inoceramus 
wiatus S c h l o t h . , I. hercinicus P e t r a s c h . , фораминиферы 
» Др. 

в е р х н е й п о д ъ я р у с . Образования верхнего подъяруса ту -
? в Н а Распространены на значительной площади. В большинстве разрезов 
\*краиньт Донбасса, Причерноморская впадина, Рязано-Саратовский 
•Р«гжв, Доно-Медведнцкие дислокации, Ульяновско-Саратовский прогиб 
" АР ) они непосредственно налегают на сеноман и более древние 
•тлежежия. Характеризуются ф а у н о й моллгоско», иглокожих: Inoceramus 
Z^Tcki ( P a r k . ) W o o d s, P achy discus peramplus M a n t . , Сопи his subro* 
"tUMui M i i t , и др. Для туронскнх образований большинства раврезов 
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К е 11- и др. 
Коньякский ярус 

Нижняя граница яруса проводится по исчезновению р у к о в о д я ^ 
^ v T e r o тувона и по появлению Inoceramus wanderen A n d е м 

Т ш о £ S o w n характерного комплекса фораминифер . Отм е , е н н ; 
граница не везде литологически четко в ы р а ж е н а . П о указанной П р и Ч И в 

У о т и наличии нехарактерного комплекса фауны рассматриваемые образо-
вания на отдельных п л о щ а д я х Р у с с к о й платформы о б ы ч н о о п и с ы в а ю т с я 
совместно с туронскими. Отложения к о н ь я к а ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н ы 
Характеризуются они м о л л ю с к а м и : Inoceramus wanderen A n d e r t . 
/ involutus S o w . и д р . и ф о р а м и н и ф е р а м и : Bolivina elegi С u s h m , 
Stensidina praexculpta Reuss, Anomalina thalmanni Brotz., л! 
praeinfrasantonica M j a t l . , Cibicides eriksdalensis B r o t z . и др. 

Ввиду плохой изученности к о н ь я к с к и х о б р а з о в а н и й зональное их 
деление в настоящее время з а т р у д н и т е л ь н о . Н а х о д к и на отдельных 
площадях платформы отмеченных в ы ш е з о н а л ь н ы х форм указывают на 
возможность детального и х расчленения . 

Сантонский ярус 
Н и ж н я я граница с а н т о н с к о г о я р у с а у с т а н а в л и в а е т с я по исчезновению 

отмеченных выше р у к о в о д я щ и х и с к о п а е м ы х к о н ь я к а и по распростране-
нию Inoceramus cardissoides G о 1 d f . , Belemnitella praecursor S t o i l . 
и характерного комплекса фораминифер . О б ы ч н о она х о р о ш о литологиче-
ски выражена благодаря наличию в о с н о в а н и и я р у с а фосфоритового го-
ризонта. 

В большей своей части с а н т о н с к и й я р у с с л о ж е н карбонатными обра-
зованиями. На значительной части и с с л е д у е м о г о р е г и о н а он может быть 
разделен на два подъяруса (нижний и в е р х н и й ) . 

Н и ж н и й п о д ъ я р у с . О т л о ж е н и я н и ж н е г о подъяруса харак-
теризуются комплексом фауны с Inoceramus cardissoides G о 1 d f., Spi-
roplectammina rosula (E hr.), S. embaensis M j a t l . , Stensidina exculpta 

e u s s> Anomalina infrasantonica В a 1 a k h m . и д р . 
В е р х н и й п о д ъ я р у с . В е р х н е с а н т о н с к и е образования выде-

ляются по появлению Oxytoma tenuicostata R о е m . и фораминифер: 
Anonialina stelligera M a r i e , A. clementiana O r b . v a r . clementiana 
и тш' Wa ° г Ь - ' Ataxophragmium orbignynaeformis Mjatb 

MP • 

д а е ^ т Л п Й Л 6 е п ° л н ы х разрезах эти о т л о ж е н и я делятся с помощью иско-
Г д ? и в « п Г Н И ф е р дае з о н ы : н и ж н ю ю с Anomalina stelligera M a r i e 

П о cAtaxoPhraemium orbignynaeformis M j a t l . и ДР• 
на P y c c K o K L f в М е с а н т о н с ™ г о я р у с а среди геологов , работают** 
в этом oTHommiwwРМе ' н е т ™ ° д у ш и я . Все исследователе , высказавшее 

П е Г а я С В О е , м н е н и е ' м ° г у т быть разделены на три г р У ^ ; 
Росматриватьсяитп Н е о б 5 0 ™ " * Р * современной изученности ф а Я * 
с / « 9 с е г ^ , я С Л Н Т 0 Н ^ к и и я р у с в ® б ъ е м е Двух нодъярусов : нижнего г 
c*sUU bZY* ° l d e S G 0 1 d f . и д р . и в е р х н е г о - с Oxytoma tenиь-

" я ? ^ с " / » У ™ а « ^ л е д о в а т е л в н , опираясь главным образом на ука»"" 
» •тлеженнях в Л « Т Г Т У р в ® я а х в ж Д е « " ФхуЫтпл tenuicostata R о 0 

х в е р х н е г о сенона о т д е л ь н ы х н л о щ а д е й Занаджож Е в ? » * 1 ' 
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считает необходимым отнести осадки с указанной формой целиком к кам-

ЯЙН Третья группа, объединяющая в основном специалистов по ископае-
мым фораминиферам, считает возможным отнести к кампану лишь верх-
ний горизонт сантона с Ataxophragmium orbignynaeformis M j a t l Осно-
ванием для этого послужило наличие в отложениях указанного горизонта 
некоторых форм фораминифер, характерных для кампанского яруса, отно-
сящихся в основном к Lituola и Orbignyna. Этот вопрос не является новым. 
Остановимся подробнее на его истории. 

Возможность отнесения окситомовых (итериевых) слоев к кампану 
отмечалась еще А. Д . Архангельским в 1912 г. Причиной для этого по-
служили исследования Вудса меловых двустворчатых Англии. Вудс 
обнаружил Oxytoma (Pteria) tenuicostata в отложениях зоны Actinocamax 
quadratus, т. е. в основании верхнего сенона — кампана. В верхнем се-
ноне ее наблюдал также Перон. В иностранной литературе имеются све-
дения о распространении Oxytoma tenuicostata в квадратовых слоях Англии 
Северной Франции, Бельгии. Об этом в последнее время писалось в ра-
ботах наших геологов . 

Попутно отметим, что некоторые исследователи, анализируя фаун} 
окситомовой (птериевой) зоны, считали возможным относить содержащие 
их образования к более древним, чем сантон, стратиграфическим комплек-
сам верхнего мела. Т а к , А . П. Павлов и С. Н . Никитин относили упомя-
нутые слои соответственно к эмшеру и т у р о н у . Отмеченное выше указа-
ние Вудса привело А . Д . Архангельского к предположению о возмож-
ности отнесения верхней части этих образований к кампану. Тем не менее 
этот ученый во всех с в о и х р а б о т а х рассматривал зону Oxytoma tenuicostate 
целиком в объеме сантонского я р у с а . Отнесение окситомовых отложе-
ний к сантону А . Д . Архангельский обосновал приуроченностью к ним 
нижнесантонских актинокамаксов . В работе «Верхнемеловые отложения 
востока Европейской России» (1912. г . ) , характеризуя фауну рассматривае-
мой зоны, он писал: «Присутствие Actinocamax verus M i l l , может ско-
рее считаться доказательством нижнесенонского возраста». 

Как же обстоит дело в настоящее время? 
До сих пор не выяснена стратиграфическая ценность зонального вида 

Oxytoma tenuicostata R о e m . на значительной площади Западной Европы. 
Возможно, что она здесь имеет ш и р о к о е вертикальное распространение. 
Распространение ее в пределах Р у с с к о й платформы более или менее 
выяснено. Неясно также, насколько идентичны западноевропейские и 
РУЬские формы. Как известно, Oxytoma tenuicostata R о е т . , распростра-
венная главным образом на Р у с с к о й платформе в юго-восточной ее части, 
никем не изучена, и возможно , что мы имеем дело с вариететом этого вида, 
здесь не может быть полезной и такая сопутствующая форма, как Inoce-
ramus lobatus S c h l i i t . , которая распространена, по данным С. А . Д о -

Р° в а и других авторов, от турона до кампана включительно. 
Подходя к оценке возраста указанных отложений, следует отметить, 

что наличие в зоне Oxytoma tenuicostata актинокамаксов, распространенных 
• тУроне, коньяке и сантоне (Actinocamax verus M i l l . var. fragilis A r k h., 
*-l>repinquus Mob. , A. intermedins A r k h . и др.), указывает на необхо-
«Лость отнесения слагающих ее Отложений к сантону, о чем говорил 

Д. Архангельский. 
На эЪо обстоятельств* указывает также наличие среди остатков 

т*У«ы в u i t x Inoceramus eardissoides и ®xytoma tenuicostata юго-запад-
МОг* Пржурадьд g Прямогоджарья большого количества общих форм. 



С. Н. Колтыпин 
72 

e 4 i . 
и , гланице времени отложения зон Oxytoma tenuicostata и В, 

f.lln mucronata происходит обновление фауны за счет вымирания Мв 

да а к т и н о к а м а к с о в и г у б о к , ш и р о к о распространенных в п е р в ц х * 

могу, Фопаминиферы отложений зоны Oxytoma tenuicostata также Н е 

быть использованы для ее отнесения к к а м п а н у . К а к известно, в оТЛо>1,. 
^ я х ее нижней части распространены так называемые « н е М р а к т е -
фораминиферы (.Bolivina decoratus J o n . , Anomalina clementiano. 0 Г { ' 

A. stelligera• ( M a r i o ) и др. ) . 
Для верхнего ее горизонта х а р а к т е р н о наличие смешанного компле1г 

фораминифер сантона и кампана, так называемый к о м п л е к с с Ataxophra1 
mium orbignynaeformis M j a t l . , Cibicides temirensis V a s s. и Л 

Наличие в этом комплексе д р е в н и х ф о р м , т а к и х , как Gaudryim fa. 
vigata F r a n k е й Planulina schloenbachi ( R e u s s,) по мнению 
E. В. Мятлюк , дает о снование отнести р а с с м а т р и в а е м у ю зону к с а н -
тону. 

Следует отметить, что такие ф о р м ы , к а к Ataxophragmium orbignynae-
formis М j a 11 . и д р у г и е виды э т о г о к о м п л е к с а на К а в к а з е были обнару-
жены также и в о т л о ж е н и я х зоны Inoceramus cardissoides. 

Таким образом, в настоящее в р е м я нет о б ъ е к т и в н ы х данных для отне 
сения к кампану не т о л ь к о п о д ъ я р у с а с Oxytoma tenuicostata R о е m. 
но и его верхнего горизонта . В и д и м о , Oxytoma tenuicostata R о е т . , ; 
отдельных разрезах з а п а д н о е в р о п е й с к о г о в е р х н е г о мела имеет боле 
цшрокое распространение , чем на т е р р и т о р и и Р у с с к о й платформы. 

Кампанский ярус 
Н и ж н я я граница к а м п а н с к о г о - я р у с а п р о в о д и т с я по исчезновенш 

отмеченных выше р у к о в о д я щ и х ф о р м сантона и п о появлению Gonic 
teuthis quadrata В 1 v . , Discoscaphites binodosus R o e т . , различны 
вариететов Belemnitella mucronata S c h l o t h . и д р . Граница эта в кар 
бонатных отложениях сенона не везде л и т о л о г и ч е с к и х о р о ш о выражена 
В отдельных разрезах верхнего мела платформы (Львовская мульда 
Днепровско-Донецкая впадина, о к р а и н ы Д о н б а с с а и д р . ) отложения каы 
пана подразделяется на два п о д ъ я р у с а : н и ж н и й и в е р х н и й . 

Н и ж н и й п о д ъ я р у с . О б р а з о в а н и я его с о д е р ж а т моллюски 
bonioteuthis quadrata В 1 v . , G. mammillata В 1 v . , Discoscaphites bino 
fflosus R о e m . , Belemnitella mucronata S c h l o t h . и др . и форамини 
феры -btensioina pommerana B r o t z , Anomalina monteurelensis M a r i e 
bmcides temirensis V a s s. и др . 

в и а ™ ^ ' * V ° д ъ я р у с " Верхнекампанские отложения характе 
радуются фауной: Hoplitoplancenticeras coesfeldiense S с h 1 ii t „ * * 
(© r h\ vb felem™te[lta mucronata Schloth., Anomalina clementiano 
Гад M a r i e , Cibicides spiropunctatus G a 1 1. et M о r r. 

М а а с т р и х т с к и й ярус 

• е « ^ Я . ; е ^ т Н т И Ц а М а а с т р И 1 Т С К 0 г в яруса устанавливается по исчезво-
М . 1 г и ъ 1 ^ Л выше зональных форм верхнего камиана и по появ*; 

« • « т . ы л - В разрезах Маастрихта, адожениых каР' 
жена. она не и ц . « i » I l r i W H ( V в¥Р% 
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По данным ископаемых моллюсков и фораминифер, в большинстве 
разрезов верхнего мела платформы маастрихтский ярус делится на два 
подъяруса — нижнии и верхний. 

В е р х н и й п о д ъ я р у с . Он подразделяется на две части — 
н и ж н ю ю , и л и з о н у Acanthoscaphites tridens — Belemnitella lanceolata 
и верхнюю, или зону Belemnitella americana. ' 

На площади исследуемого региона широким распространением поль-
зуются образования нижнего Маастрихта и нижней зоны верхнего его 
п о д ъ я р у с а . Р а с п р о с т р а н е н и е ж е о т л о ж е н и й з о н ы Belemnitella americana 
ограничено и в основном приурочено к южной части Русской платформы. 

Н и ж н и й п о д ъ я р у с . Для нижнемаастрихтских отложений 
х а р а к т е р н а ф а у н а с Bostrychoceras polyplocum R о е т . , Belemnitella 
langei S c h a t s k y , В. temirensis К о 1 t . , Heterostomella faveolata 
( M a r s s . ) , Bolivina kalinini V a s s . 1 , B. incrassata R e u s s , Eponides 
frankei B r o t z . и др. 

В настоящее время отдельными специалистами в области стратигра-
фии верхнего мела (Д. П. Найдин и др.) предлагается включить отложе-
ния с Belemnitella langei S c h a t s k y в верхнекампанский подъярус. 
Свои доводы эти исследователи основывают, главным образом, на близости 
видовых составов белемнителл кампана и зоны Belemnitella langei. 

Лангиевые слои были официально отнесены к маастрихтскому ярусу 
Всесоюзным совещанием по разработке Унифицированной схемы страти-
графии мезозойских отложений Русской платформы (1954 г.) на основании 
палеонтологических исследований Н . П. Михайлова, В. П. Василенко, 
Е. В. Мятлюк, Л. В. Захаровой и др. 

В итоге монографического изучения аммонитов кампана и Маастрихта 
Н. П. Михайловым было доказано, что гоплитоплацентицерасы, харак-
терные для зоны Hoplitoplacenticeras coesfeldiense, в конце времени отложе-
ния осадков этого стратиграфического комплекса в большей части выми-
рают. Только три вида аммонитов из 15 этой зоны переходят в зону Bost-
rychoceras polyplocum. В последней происходит быстрое развитие аканто-
скафитов, характерных для Маастрихта. 

Ф о р а м и н и ф е р ы з о н ы Bostrychoceras polyplocum — Belemnitella lan-
gei, по В. П. Василенко и Е . В. Мятлюк, более тесно связаны с зоной 
Discoscaphites constrictus, чем с нижележащими образованиями кампана. 
По мнению этих исследователей, для лангиевых (бострихоцерасовых) 
слоев характернее появление новой фауны фораминифер, чем вымирание 
старой. 

Таким образом, на солидном палеонтологическом материале доказана 
.резкая смена фауны в конце времени отложения пород зоны Hoplitopla-
centiceras coesfeldiense. Сказанное не выявляется по белемнителлам. Ви-
димо, этц организмы были не столь чуткими к изменению внешних усло-
в ии, как аммониты и фораминиферы. 

Выводы Н. П. Михайлова, В. П. Василенко и других по настоящее 
ЧММя не опровергнуты какими-либо новыми палеонтологическими иссле-
ДвЛВДяад. Свдзанцое не дает основания для ревизии границы между кам-
•ажом и Маастрихтом. Граница эта в известной степени, безусловно, 
являете* спорной, учитывая близость видового состава белемнителл 
лангиевжх щ образований. 

* 1 • раарааах отдельных районов Рувокой платформы (Днепроввке-Деивцкая 
"«ма^Г*' в и ' * и , , ы Донбасса и др.) »та форма шррвкв распространена также в верхнем 



С. В- Колтыпин 

п е заключение по этому вопросу можно будет П О лу^ 
Окончательное з а ю ш х п а л е о н т о л о г и ч е с к и х исслеД0Ваа1 

только после пр ™е*в™»1асепШегаз coesfeldiense, с одной с т о р о а окаменелостеи зон Z Belemnitella langei, с другой . 
Bostrychoceras Ро1УР1°™ ^ . — и е м а а с т р и х т с к и е образования в болЬй 

°ю в стве paajjcаш « 
В е р Х Нижняя зона выделяется по появлению Acanthoscaphites trid, 
К в TelemnUella lanceolata S c h l o t h ^eramus caucaSlcU5  

ПоЪт' и фораминифер с Bolivina mcrassata R e u s s, B. decurrens  

E Ъ r Cibicides bembix (M а г s s.) и др . В нижнеи части некоторых раз . 
пезов'платформы (Днепровско-Донецкая впадина окраины Донбасса „ 
Й возможно выделение слоев с Belemnitella hcharevi J c l e t z k . , 

В. desnensis J е 1 е t z к . и др. 
Для отложений верхней зоны верхнего Маастрихта х а р а к т е р н а 

фауна • Belemnitella americana M o r t . , 5 . kazimiroviensis S к о 1., Pa-
tina ruthenica ( R e u s s), Beussella minuta ( M a r s s . ) , Bolivina incras-
sata R e u s s var. crassa V a s s . , Stensioina caucasica (S u b b.) и др. 

Осадки обеих зон верхнего Маастрихта с одержат Discoscaphites соп-
.strictus S o w . , Echinocorys pyramidatus P о г t 1. и др . 

Датский я р у с 

Нижняя граница датского яруса проводится по исчезновению отме-
ченных выше руководящих ископаемых Маастрихта и по появлению 
датских наутилоидей, и г л о к о ж и х и характерных фораминифер. 
Отложения этого яруса имеют крайне ограниченное распространение 
и приурочены, главным образом, к ю г о - в о с т о ч н о й части Русской плат-
формы. 

Датские отложения рассматриваемой площади содержат комплекс 
•фауны: Hercoglossa danica S c h l o t h . , Echinocorys sulcatus G о 1 d f., 
E. obliquus R a v n (E. depressus E i с h w . ) , Heterostomella gigantica 
S u b b . , Stensioina caucasica S o w . , Globigerina quadrata W h i t e , 
Acarinina indolensis M о г. и др. 

В отношении проведения верхней границы датского яруса среди ис-
следователей нет единодушия. По распространению ископаемых фора-
минифер она обычно располагается стратиграфически ниже, чем по дан-
ным иглокожих и наутилоидей. 

• • 
* 

в и д н о 3 ч Т г Т ^ Г " е М Ы стратиграфии верхнего мела Р у с с к о й платформы 
По м ™ ! ! » ! " 6 " Р Я Д существенных недостатков. 

Деление этих 5 е д о с т а т о ч н о * ° р о ш о разработано зональное 
н е д о с т а т о к 1 1 ^ К £ а 1 Т с л а б<> изучены образования коньяка, 
«трихтского Я О У С О / И П ® б ъ 0 м е сантонекого., кампанского и маа-
«врхияя г р а н н ^ L n t J ^ р а и о н о * носшг хбяовный характер нижняя « 

Детализанни В е р ш м в л о в Ы 1 образований. 
« . в в , м в Х б е з Р к ^ ? а ф И Ч 0 С К в Й С 1 в м ы рассматриваемых образова-

я мрву» •ч.пввь 7ТТ1Г„ в к с н о г о изучения заключенной в них фауны-
Р»«Р«страмииих Л в в в Г:° Р в И З В в С Т И "вногРафическое научение шир<*° 
и Ф о р а м и , Т а » к Г ; Г 0 „9ЛУ шлатФ®Рмы белемннтеллид, йиоцераМ°в 

Р в д а ^ с л е д о в а н и я «тих ископаемых иеобхв*«® 
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начать с районов их совместного нахождения с фауной аммонитов. Необхо-
димо продолжить работы по изучению верхнемеловых аммонитов, успешно 
начатые в ГИНе А Н СССР. 

Д. П. НАЙДИН 

ВЕРХНЕМЕЛОВЫЕ О Т Л О Ж Е Н И Я РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На Русской платформе наиболее полные разрезы верхнемеловых от-
ложений известны в ее ю ж н о й части, в пределах Польско-Литовской, 
Украинской, Прикаспийской синеклиз, а также Причерноморской впа-
дины. Среди верхнемеловых отложений Русской платформы преобладают 
разнообразные мергели и писчий мел. На отдельных участках значитель-
ную роль играют опоки, трепелы, кремнистые мергели и глины. Довольно 
широкое распространение имеют пески и песчаники, часто глауконито-
вые и фосфоритоносные. Схема стратиграфического расчленения верхнего 
мела платформы (табл. 1) основывается на данных распространения бе-
лемнитов, аммонитов, иноцерамов , морских ежей и некоторых других 
ископаемых организмов. 

С е н о м а н с к и й я р у с расчленяется на нижний подъярус, 
'отложения которого ш и р о к о распространены на платформе, с Exogyra 
conica S o w . , Clamys (Aequipecten) aspera L a m . , P. orbicularis S o w . , 
Neohibolites ultimus О г b . и д р . , в в е р х у с Actinocamax primus А г k h . , 
Schloenbachia varians S o w . , и др . , и верхний подъярус , полностью из-
вестный только в П о л ь с к о - Л и т о в с к о й синеклизе и частично сохранив-
шийся в немногих д р у г и х районах ; верхний сеноман содержит Scaphites 
cequalis S o w . , вверху (юго-запад платформ)—Acanthoceras rhotomage-
nse D e f г . , Actinocamax plenus В 1 v . В нижней части верхнего сеномана 
п р о д о л ж а ю т в с т р е ч а т ь с я Pecten orbicularis S o w . , Schloenbahia varians 
S о w. и некоторые другие формы нижнего подъяруса , а на северо-во-
сточном участке ю ж н о й полосы распространения верхнемеловых отло-
жений, кроме того , Actinocamax primus A r k h . На юго-западе (Западная 
Украина) и юго -востоке Р у с с к о й платформы (Урало-Эмбенская область) 
в сеноманских отложениях содержатся Inoceramus scalprum В o h m 
и I. cripsi М а п t . 

Наиболее типичны для сеномана платформы глауконитовые пески и 
песчаники с прослоями и рассеянными желваками фосфоритов; в Прикас-
пийской синеклизе известны глины, а в Польско -Литовской синеклизе — 
мергели. Сеноман обычно трансгрессивно перекрывает более древние по -
роды вплоть до докембрия на Воронежской антеклизе. Лишь местами отме-
чается постепенный переход верхнеальбских слоев в отложения нижнего 
сенёмана. Мощность сеноманских отложений колеблется от нескольких 
метров до нескольких десятков метров, достигая в западной части Прикас-
пийской синеклизы 90—120 м. 

Т у р о н с к и й я р у с . Отложения нижнего турона (зона Inocera-
Kus lahiatus) имеют локальное распространение. Полно они представлены 
(мелонодобяые известняки с Inoceramus labiatus S c h l o t h . и I. hercy-
mcus P e t r a s с h.) в непрерывных раврезах юго-вапада Русской плат-
••pvfc. Верхнетуронскио слой пользуются весьма широким распростра-
••"•м; в них встречаются Inoceramus lamamci ( P a r k . ) W o o d s , I. 
ylcalit W о о d a, Micraster cerbovis F « r b . , Щ,,teskel D e s щ., Conu-
W* *ubr$tunius M u t . , C. subconicus © г Ц , Scaphites geinitzj, © г b . , 
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т"бли, 
Схема биостратиграфического расчленения верхнемеловых отложений 

Русской платформы 
4a j 

И о. И 
Подъярусы Зоны, подзоны Главнейшая фауна 

« 
IS X О 
S 
St 

Echinocorys sulcatus G о 1 d I 
obliquus R a v n '' 

H к 
8 и IS a, n 
8 

Верхний 
(слои с Belemnella 

arkhangelskii) 
Belemnella 

nowaki 

Discoscaphites constrictus S о W., Bele 
nella arkhangelskii N a j d.; внизу Belt ' 
nella nowaki N a j d. m~ 

Нижний (слои с 
Belemnella 
lancedata) 

Belemnella 
sumensis 

Belemnella 
licharewi 

Discoscaphites constrictus Sow . , Acanthos-
capites tridens K n e r , Baculites ancep$ 
L a m . var. leopeliensis N ow. , Hauericeras 
sulcatum K n e r , Bostrychoceras schloenbachi 
F a v г e, Belemnella lanceolata S h 1 о t h.; 
вверху Bel. sumensis J e 1 e t z. 

Belemnellalicharewi J e l e t z . ; Bel. iesnen-
sis J e l e t z . ; аммониты слоев с Bel. lan-
ceo lata 

i v 

M 
•• m 
•5 
Я N 

Belemnitella 
langei 

Bostrychoceras polyplocum R o e m., Bostr. 
schloenbachi F a v r e, Pachydiscus wittekinii, 
S с h 1 й t., Belemnitella langei Schatsk. 
Bel. pseudolanceolata Jeletz., Bel. mucro-
nata omega Schatsk., Micraster grimmen-
sis N i e t s с h., Coraster cubanicus P о s 1. 

Belemnitella 
mucroWata senior 

Ншжжий 

Geniateuthis quad-
rata (19) и Belem-
nitella mucrenata 

alpha (C) 

9xytemn (= Pteria) 
tenuiceitata (C) 

Hoplitoplacenticerascoesfeldiense S chlut.. 
Шор I. vari S с 1 й t., Discoscaphites 

-S с h i fi t., Belemnitella mucronata senw 
N o w . 
i> mill Mi  

Geniateuthis quadrat а В 1 v., BebmnU'U* 
mucrenata alpha S t h ' n ' t s k.J Bnep*J 
Actinecamax mammillatus Nils?. 

Ha a n — Genieteuthis quadreta В 1 Y^ 
Gen. granu lata-quadratu S t • 1 1.,»» С ' , ] п -
Melemnitella pratcurser S t • 1 1., 
qua M • b., 0xytem* tenuicestat« " • * 
Ineceramus labatus S с k 1 ii t. 
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Продолжение табл. 1 

Я о ^ 
о. 
К 

Подъярусы Зоны, подзоны Главнейшая фауна 

>а 
S и о я о н а « 

-О 

1 
Gonioteuthis 

granulata 
10 

Inoceramus 
cardissoides 

На юге — Gonioteuthis granulata В 1 v., 
па севере — Belemnitella praecursor S t о 11., 
В. propinqua Mob. 

Inoceramus cardissoides G о 1 d f.; на 
севере — Belemnitella praecursor S t о 1 1., 
В. propinqua Mo b., на юге — Gonioteuthis 
westfalica S с h 1 ii t. 

К
он

ья
кс

ки
й 

I 

Inoceramus 
involutus 

Inoceramus 
wandereri 

Inoceramus involutus Sow., In. percosta-
tus Miill . , Micraster coranguinum K le in , 
Actinocamax aii. lundgreni St oil . 

Inoceramus wandereri And. , In. lusatiae 
And.; In. kleini M ii 11., In. deformis Meek, 
In. inonstans W o o d s , Micraster cortes-
tudinarium G о 1 d f. 

£ о в о в< 
€ч 

Верхний 
[слои с Inoceramus 

lamarcki) 

Нижний (слои с 
Inoceramus 

labiatus) 

Inoceramus lamarcki P ark. , In. apicalis 
W o o d s , Micraster corbovis F о г Ь., M. 
leskei D е s т . , Conulus subrotundus M ant., 
C. subconicus О г b., Scaphites geinitzi 
Orb. , Lewesiceras peramplum M a u l , , 
Actinocamax intermedium, A r k h . ; вверху 
Holaster planus Mant., Micraster cortestu-
dinarium G о 1 d f. 

Inoceramus labiatus Schloth. , In. hereg-
nicus P e t r a s с h. 

41 N К с И 

! 
Верхний 

Actinocamax 
plenus 

Actinocamax 
primus 

Scaphites aequalis Sow. (Ю), Schloenbachia 
varians S о w., Schl. coupei S 0 w., Inocera-
mus crip si Mant., In. scalprum В oehm; 
вверху — Actinocamax nlenus В 1 v., 
внизу — Act. primus A r k h . 

41 N К с И 

! Нижний 

Actinocamax 
plenus 

Actinocamax 
primus 

Scaphites aequalis Sow. (Ю), Schloenbachia 
varians S о w., Schl. coupei S 0 w., Inocera-
mus crip si Mant., In. scalprum В oehm; 
вверху — Actinocamax nlenus В 1 v., 
внизу — Act. primus A r k h . 

41 N К с И 

! Нижний 

Actinocamax 
plenus 

Actinocamax 
primus Exogyra conica S о w., Clamys (Aequipe-

cten) aspera Lam. , P. orbicularis So w.; 
вверху — Ac i max primus A r k h . 

<M»»H«i2i ~ Сеааре-аастачная часть налови Вдотогввдыя верхнемеловых отложен^ •"•» сЙ2""11^'ик4СПЖЙС1,4я синенлж»ы, емненлиоы, чавть Т « ш -
«1М .Ji*) ~ »г»-аашаджая часть та* ж* ш и н (бйюшая чавть Шольсно-Лмтовоко* • УнЯЦЬ • « Ш т . • т а и ш а ш к н и ш ) . - „ .л ' V * 



, „ м a n t на северо-востоке южной полос™ , 
^ Е Л г Й мела Русской платформы — Actinocamax ~ 
пространения в р ^ ч а с т ь верХнего турона содержит HoLaster 

Г " . Micraster cortestudinarium G о 1 d f. 
М Я Веяний турон .характеризуется преобладанием грубого мела, Ме,0. 
п о п о 2 х мергелей и известняков, на юге и юго-западе со стяжениям, 
кпемней менее широкое распространение имеют опоки и трепелы (Мос. 
«овская синеклиза и сопредельные участки других структур), а также гл0Нц 
ГУЪало-Эмбенская область). Слои верхнего турона на значительных Про. 
стпанствах платформы ложатся на нижнии сеноман или на различные 
горизонты более древних пород. Наибольшие мощности верхнетуронскщ 
слоев приурочены к Украинской синеклизе и Причерноморской впадине 
(20—30 л) , а также к Польско-Литовской синеклизе (около 50—60 

К о н ь я к с к и е о т л о ж е н и я литологически тесно связаны 
с верхним туроном; удается расчленить на две зоны 1 : зону Inoceramus 
wandereri с I. wanderen A n d . , / , lusatiae A n d . , / , kleini M u l l . , 
I. deformis Meek.,/, inconstans W o o d s , Micraster cortestudinarium 
G о 1 d f. и др. и зону Inoceramus involutus с Inoceramus involitus S о w., 
I. percostatus M ti 11., I. russiensis N i k . На юге вместе с I. involutus 
S o w . встречается Micraster coranguinum K l e i n . ; в северо-восточном 
районе южной полосы распространения верхнемеловых отложений 
в коньякских отложениях содержатся ростры актинокамаксов, близких 
к Actinocamax lundgreni S t о 1 1. 

Наиболее полные разрезы меловых толщ, охватывающих верхний 
турон и весь коньяк, известны на северном крыле Причерноморской впа-
дины (бассейн р. Тузлов в Ростовской области) и на северной окраине 
Донбасса. Здесь мощность коньякских отложений (мел и мелоподобные 
мергели, часто с черными кремнями) равна 30—50 м. 

С а н т о н с к и й я р у с (эквивалентен нижнему сантону «Унифи-
цированной схемы стратиграфии мезозоя Русской платформы», 1955) 
принимается в объеме двух зон: зоны Inoceramus cardissoides, на юге 
с Gonioteuthis westfalica S с h 1 u t. и зоны Gonioteuthis granulata, наиболее 
четко выделяющейся в Польско-Литовской синеклизе. 

К зоне Inoceramus cardissoides следует относить только ту часть раз-
реза, которая содержит эту форму. Обычно (см. «Унифицированную схему 
стратиграфии мезозоя», 1955) в эту зону включают, кроме слоев, содер-
жащих I. cardissoides, также и кроющие их отложения «полосатой серии» 
А. Д. Архангельского [1912] и ее аналогов. 

В целом сантон платформы отличается крайне ограниченной палеон-
тологической характеристикой. Кроме названных выше форм, из сантон-
ских отложений Русской платформы известны иноцерамы и другие дву-
створчатые моллюски стратиграфическая значимость которых еще не 
неучена. Более часты находки актинокамаксов и белемнителл: для юго-
вапада платформы — Actinocamax verus M i l l . , для остальной части 
платформы - A. verus fragilis А г k h. , Belemnitella praecursor S t о 11, 
в- prepinqua Mob. 
Л И Т п С " ? Н е К И в О Т Л О Ж ™ я в непрерывных разрезах юго-запада (Польско-
нлатДлткш С И Н в К2И З а ) выРажены мергелями; на остальных участках 
OHOKBZ , 0 Н И обравуют трансгрессивную серию, сложенную г л и н а м и , 
никам* '*Pvm e J I a M H ' кРемнистыми мергелями, местами песками и песча-

• • Ульяновско-Саратовском ДрЪгйве в-основании сантона Р»с" 

Здесь • "СИДУ далее зоны укаваны в восхвдящей нослвдваадвдьвбси. 
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положен выдержанный горизонт, переполненный фосфатизированными 
губками («губковыи слои») Максимальная мощность сантонских отложе-
/Ий отмечается в Польско-Литовской синеклизе ( 8 0 - 1 0 0 л); в остальных 

платформы она значительно меньше. 
К а м п а н с к и и я р у с разделяется на два подъяруса. Нижний 

подъярус характеризуется присутствием на юго-западе Gonioteuthis 
quadrata В 1 v . , а в пределах остальной части южной полосы развития 
в е р х н е г о мела платформы — Belemnitella mucronata alpha S с h a t s k 
В нижней части подъяруса выделяется подзона Oxytoma tenuicostata 
(эквивалентна верхнему сантону «Унифицированной схемы стратиграфии 
мезозоя Русской платформы», 1955), наиболее четко прослеживаемая 
в восточной части платформы. Подзона содержит Oxytoma (= Pteria) 
tenuicostata R o e т . , Inoceramus lobatus S с h 1 ii t . , Belemnitella prae-
cursor S t о 11., Actinocamax verus fragilis A r k h . 

На возможность сопоставления «птериевых слоев» с нижней частью 
«квадратового мела» Западной Европы указывал еще А. Д. Архангель-
ский [1912]. Действительно, включение подзоны Oxytoma tenuicostata 
в нижний кампан соответствует современному пониманию объема этого 
подъяруса в Западной Европе [Елецкий, 1948; Марлиер, 1951; Фогт, 
1954]. Для северо-восточных участков области распространения верхне-
мёловых отложений Русской платформы (особенно для Ульяновско-
Саратовского прогиба) характерной формой верхней части подъяруса 
является Actinocamax mammillatus N i 1 s s. 

Верхний подъярус состоит из двух зон: зоны Belemnitella mucronata 
senior с Hoplitoplacenticeras coesfeldiense S с h 1 ii t, H. vari S с h 1 u t., 
Discoscaphites gibbus S с h 1 ii t . , Belemnitella mucronata senior N о w. , 
в нижней части на северо-востоке с Actinocamax mammillatus N i 1 s s. 
и зоны Belemnitella langei с Bostrychoceras polyplocum R o e т . , B. 
schloenbachi F a v i e , Pachydiscus wittekindi S с h 1 u t . , Belemnitella 
langei S c h a t s k . , B. pseudolanceolata J e 1 e t z. , B. mucronata omega 
S с h a t s k . ( = В. mucronata minor J e 1 e t z.); в районе Вольска — 
Micraster grimmehsis N i e t s с h, С or aster cubanicus P о s 1. 

Последняя зона в «Унифицированной схеме стратиграфии мезозоя 
Русской платформы» составляет нижний М а а с т р и х т , что противоречит п о -
ниманию границы между кампаном и Маастрихтом в Германии, Бельгии, 
Голландии, Польше и других странах Европы [Д. П. Найдин, 1958;. 
М. И. Соколов, 1958]. 

В непрерывных разрезах Польско-Литовской и Украинской синеклиз 
кампан представлен различными мергелями и мелом; в Прикаспийской 
синеклизе в разрезе кампана значительное место занимают кремнистые 
породы, глины, пески и песчаники. Мощность отложений кампана в сред-
нем равна нескольким десяткам метров, достигая в Польско-Литовской 
«инеклизе 250—300 м. 

М а а с т р и х т с к и й я р у с , характеризуемый широким распро-
странением белемнелл, скафитов и бакулитов, целесообразно понимать 
' в6ъ«мр обложений, содержащих Discoscaphites constrictus S o w . с раз-
рядностями. Ярус делится на два подъяруса, соответствующие верхнему 
Маастрихту «Унифицированной схемы стратиграфии мезозоя Русской 
1 л "формы» . 

•тложения нижнего Маастрихта [ланцеолятовая зона А. Д. Архан-
гельского, 1912] принадлежат к- Яанбодое расдюааяианенным слоям верх-
* , г » мела платформы; они содержат Bistoscapn№es constrictus S о w., 
Ac*nth»icaphites triiens К и • r, Baculites 4 0 Ц " L a m . var. leepolien-

' / 
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Sis N О W- , 
Hauerieceras sulcatum К пет, Bostrychoceras schloe^ 

F 3 Патологически нижний Маастрихт во впадинах платформы вЫра 

Р П Г ? Л Я М И и писчим мелом, замещающимися по периферии впаДиа п £ 
кя^и песчаниками, различными глинами, кремнеземистыми мергеля* 

С л а н и к а м и . Мощность нижнего Маастрихта составляет в среднем 
4 0 м а в Польско-Литовской синеклизе доходит до 1 2 0 - 1 4 0 

По белемнеллам выделяются подзона Bekmnella hcharewi, подз0На 
типичных Belemnella lanceolata и подзона BelemneUa sumensis. 

Слои верхнего Маастрихта известны в пределах и з о л и р о в а н н ы х 
участков Польско-Литовской и Украинской синеклиз, Р я з а н о - С а р а т о в -
ского и Ульяновско-Саратовского прогибов, а также в восточной части 
Прикаспийской синеклизы. Верхний Маастрихт характеризуется нрисут-
ствием Discoscaphites constrictus S о w . , Belemnella kazimiroviensis S k o"l„ 
B. arkhangelskii N a i d. и их разновидностей. В П о л ь с к о - Л и т о в с к о й и 
Украинской синеклизах в нижней части верхнемаастрихтских о т л о ж е н и й 
содержатся ростры Belemnitella junior N o w . s. str. (=Belemnella no-
waki N a j d.). 

В Польско-Литовской, Украинской и Прикаспийской синеклизах 
в разрезе верхнего Маастрихта преобладают разнообразные мергели. 
В Рязано-Саратовском и Ульяновско-Саратовском прогибах верхний Ма-
астрихт сложен глауконитовыми и мергелистыми песками и песчаниками. 
Мощность верхнемаастрихтских пород колеблется от 5—10 до 50—70 м. 

Д а т с к и й я р у с . Датские отложения на платформе по данным 
ископаемых моллюсков и морских ежей установлены только в Прикаспий-
ской синеклизе, где были найдены Hercoglossa danica S c h l o t h Echino-
corys obliquus R a v n (=Ech. depressus E i с h w. ) , Ech. sulcatus G о 1 d f. 
Эти формы содержатся в глинах с прослоями мергелей (несколько десят-
ков метров) на юго-западном окончании Общего Сырта, в органогенно-
детритусовых известняках (несколько метров) в бассейне р . Утвы и оз. Чел-
кар и в различных мергелях ( 5 0 - 7 0 м) на Ю ж £ о й Эмбе. 

ЛИТЕРАТУРА 
Россйи P M Y " e * К ® \ А• Верхнемеловые отложения востока Европейском 

Н а й п геологии России, 25, 1917 
Ге'ол,-географий науга, ° б " а д е " м а а с т Р и х т с к о г ° яруса. Научн. докл. высш. школы-
графии^е^зой^шГо^ож^Т®1 " П-° РазРабо™е Унифицированной схемы стратя-

Сбко й о Г м и платформы. Гостоптехнздат, 1955. 
«Сов. геойогия», '9, lWs! р н и ц 6 «"«ДУ кампанским и маастрихтским яруса»® 
Geol. Foien* For̂ and l b Z ef 0berkreide der Dnjepr - Donez - Senke-

M а г 1 i ё r e R P , Л S t o c k h o l m . 1948. 
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В. Г. МОРОЗОВА 

С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я Д А Т С К О Г О Я Р У С А Р У С С К О Й П Л А Т Ф О Р М Ы 

И Н Е К О Т О Р Ы Х П Р И Л Е Г А Ю Щ И Х Р А Й О Н О В 

(по фауне фораминифер) 

Переходные слои между меловой и третичной системами в Советском 
Союзе и в Западной Европе принято выделять под наименованием датско-
„онтских или датско-палеоценовых. Необходимость в точной и дробной 
стратиграфии датско-монтских отложений для геологического картиро-
вания очевидна, так как только на этой основе можно установить страти-
графический объем меловой системы и уточнить границу мела и палео-
гена. 

Стратиграфическое подразделение датско-монтских отложений по фо-
р а м и н и ф е р а м как в Западной Европе, так и в СССР еще недостаточно 
р а з р а б о т а н о . В наиболее полном разрезе датского яруса Дании у Стевн 
Клинта (в 20 км от менее полного стратотипического разреза на о. Факс) 
обнажены мшанковые, коралловые и кокколитовые известняки с мало-
мощным прослоем темно-серых глин с остатками рыб в подошве, залегаю-
щих на писчем мелу маастрихтского яруса . 

В датских известняках Дании по данным П. Бронниманна [1953] 
и Троельсена [1957], было найдено восемь видов фораминифер: Globo-
conusa daubjergensis ( B r o n п . ) , Planorotalia compressa ( P l u m m . ) , Globi-
gerina pseudobulloides P l u m m . , G. triloculinoides P l u m m . и др. 

Из грубого зоогенового известняка у Монса в Бельгии — страто-
типа монтского яруса — фораминиферы неизвестны. А . Лейблич и 
Е. Таппан [1957] сообщили о находке в нижней части известковистых 
песчаников Сипли (Tuffeau de Ciply) Бельгии Globoconusa daubjergensis 
( B r o n n . ) , Globigerina triloculinoides P l u m m . и на этом основании счи-
тают монтский ярус синхроничным датскому. Этот вывод неверен, так 
как песчаники Сипли не являются стратотипом монтского яруса. Они 
обнажены далеко от стратотипа в западной части Бельгийского бассейна 
и, по-видимому, синхроничны верхнедатским отложениям Дании, а не 
являются фацией грубых известняков Монса, как это предполагали 
Рюто и Ван ден Б р у к [1886]. 

Западноевропейскими и американскими авторами предлагалось 
зональное подразделение датских и палеоценовых отложений по форами-
ииферам, но выделяемые ими зоны очень крупны по своему стратиграфи-
ческому объему. В Италии [М. Б . Сита, 1956], Франции, странах Север-
ной Африки и Ближнего Востока [Ж. Кювилье, Ф . Дальбье, С. Глинтц-
бэккель и др., 1956] в пограничных слоях мела и палеогена выделяется 
три аоны: зона с глоботрунканами (Маастрихт), зона с глобигеринами 
датский ярус) И зона с глобороталиями из группы Globorotalia angulata 
W a i t e i (палеоцен). Залегающие выше отложения (зона) с трункорота-
лияыи приравниваются к эоцену. 

Изучение вертикального распространения фораминифер в многа-
*сленаи1х непрерывных разрезах датско-монтских отложений G£CP: 
[» г * Л * ПР®ДЛ°жить более дробное подразделение их на зоны. В 1955 Гц 
•с Мороаова, 1959] выделено две зоны в датском ярусе: нижняя 
• Гл**гврииаыи ж верхняя зона с акарннинавв и две зоны в палеоцене: 

1 Эт«т Mg отвесен аашк К роду Aearinina. 
® 8«н«» 7J3. 
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п - Aearinina angulata ( W h i t е) (нижний палеоцен) и „. 
НИГзЯона с ' Ас^шГа angulata ( W h i t е) и Aearinina coJot^ 
f q п Ь Ь ) или зона агглютинирующих фораминифер [ворхнии п а л с ^ 
(Я г Морозова, 1957]. В мае 1958 г . на совещании по унификации СТр 
Салических схем мезозойских отложении Крымско-Кавказской 0бла 
ппедложено более дробное зональное деление датско-монтских отлоЖеп 
Гкоторых выделено 5 зон: I зона с гладкостенными глобигерипами (ЭОг, ; 
бигеринами), II зона с мелкоячеистыми глобигеринами III зона с Иаа . 
камерными акарининами (Aearinina mdolensis М о г о z. - Globoconusa da,д.. 
fergensis ( B r o n п.) , IV зона глобигерин и хилогюмбелин и V зона аш)Ма. 
линид роталиид и милиолид. 1 - Ш зоны отнесены к датскому Я р у с у 
IV и V зоны — к нижнему палеоцену (моптскому ярусу ) . Зональи^ 
схема датско-монтских отложений была выработана на эталонном раз. 
резе Тарханкутского полуострова (Степной Крым) , где датско-монтскщ. 
отложения выражены мощными однообразными толщами г л и н и с т ы х 
известняков, мергелей и известковистых глин. Это подразделение п р о с л е -
жено в Горном К р ы м у [В . Г . М о р о з о в а , 1959], в эталонных р а з р е з а х 
Южного Дагестана (р. Рубас-чай) и западной части Прикаспийской впа-
дины (опорная буровая скважина Р-1 у г . Н о в о у з е н с к а ) . 

Последующее изучение фораминифер из многочисленных р а з р е з о в 
датско-монтских отложений по скважинам картировочного б у р е н и я 
западной части Прикаспийской впадины в районе г . Новоузенска и Крас -
ного Кута (Ждановки) , из естественных в ы х о д о в по правому берегу 
р. Волги, из шурфов , обнажений и с к в а ж и н О б щ е г о Сырта п о з в о л и л о 
проследить распространение перечисленных выше пяти фораминиферовых 
зон датско-монтских отложений и в этих р а й о н а х . Присутствие в е р х н е й 
(III) зоны датского яруса и д в у х зон нижнего палеоцена ( IV и V) б ы л о 
также установлено в наиболее п о л н ы х разрезах датско-монтских отложе-
ний Азово -Кубанской впадины (опорные скважины Песчанокопская и 
Ново-Минская, скважина К - 8 Порт Катон ) . Две в е р х н и х зоны (IV и V) 
нижнего палеоцена выделены в целом ряде менее полных разрезов А з о в о -
Кубанской и Днепровско -Донецкой впадин. Т а к и м образом, з о н а л ь н а я 
стратиграфическая схема подразделения датско -монтских отложений по 
фораминиферам оказалась применимой на большей части территории 
Русской платформы* 

Отложения датского я р у с а СССР до наших работ не п о д р а з д е л я л и с ь 
на более дробные стратиграфические единицы. Палеоценовые отложения 
были подразделены по фораминиферам В . П . Василенко [1950] в районе 
Днепровско-Донецкой впадины на три горизонта — I , I I и I II , из кото-
р ы х ! и II горизонты отнесены к нижнему палеоцену (монтскому ярусуЬ 
а III горизонт — к верхнему (танетскому я р у с у ) . Широкое распростра-
нение фораминифер I и II горизонтов нижнего палеоцена Днепровско-
Донецкой впадины в других районах Р у с с к о й платформы послужило осно-
ванием для выделения их как характерных зональных комплексов ДВУ* 
верхних зон палеоцена Русской платформы. 
C D P V O ! " Т С Т Ш зональной схемы Р у с с к о й платформы по с р а в н е н и ю 
Л о п ^ О И £ Р Ы М С К О " К а В к а з с к о й о б л а с т и является несколько иной состав 
палеотч^г ' б а к т е р и з у ю щ и х каждую зону. Наиболее важное отли*» 
^ н Г о Г Г И Ч Г К О И характеристики зон заключается в п р е о б л а д а н и и 
н ы х - £ р Х ф о Р а м и н и Ф е Р в Крымско-Кавказской области и бентонос-
характеоиг™™ ° И п л а т Ф ° Р м е - э ™ различия касаются палеонтологической 
графического ' Н „ Н е И Х количества, последовательности и стратП' 

Р фического объема. На платформе выделяются те же пять зон, что * 
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Крымско-Кавказской области, причем наибольшая общность состава 
д о п а м и н и ф е р наблюдается в трех нижних зонах датского яруса, наиболь-
шие различия — в двух верхних зонах нижнего палеоцена. Почти полное 

т с у т с т в и е милиолид и широкое распространение полиморфинид заста-
л о нас изменить наименование верхней зоны, которая на платформе 
н а з в а н а зоной аномалинид, роталиид и полиморфинид. 

Прикаспийская впадина 

Эталонным разрезом для выработки зональной шкалы датско-монт-
ских отложений Русской платформы послужил разрез опорной буровой 
с к в ажины в районе г. Новоузенска. Палеонтологическая характеристика 
в ы д е л е н н ы х здесь зон дополнена изучением фораминифер из крелиусных 
скважин того же района. В этом разрезе на отложениях белого писчего 
мела с характерными фораминиферами верхнемаастрихтского подъяруса— 
Bolivina incrassata R е u s s vari crassa V a s s., Stensioina stellaria 
V a s s., S. exsculpta ( R e u s s), Giimbelina globulosa (E h r e n b.) , 
Anomalina aktulagayensis (V a s s.) — по ясной границе размыва с мел-
кими окатанными желваками фосфорита в подошве залегают отложения 
датского яруса. Отложения этого яруса представлены светло-серыми с зе-
леновато-серым оттенком мергелями и глинами мощностью около 50 ж. 
По литологическим особенностям и фораминиферам они подразделяются 
на две части. Внизу выделяются отложения с глобигеринами (нижний 
или уйлинский подъярус) , вверху — отложения с примитивными акари-
нинами (верхний или мичуринский подъярус) . 

Нижнедатский или уйлинский подъярус — отложения с глобигери-
нами — представлены светлыми зеленовато-серыми глинистыми мерге-
лями мощностью 26 м и подразделяются на две зоны по форамини-
ферам. 

I зона гладкостенных глобигерин (эоглобигерин) выражена светло-
серыми со слабым зеленоватым оттенком мергелями с включениями пи-
рита (16 м). В подошве обнаружены мелкие окатанные желваки фосфо-
рита. Отсюда были определены Globigerina (Eoglobigerina) quadrata 
White, G. (E.) triangularis White, G. (E.) pseudotriloba White, 
G. (E.) eobulloides M о г о z., Giimbelitria sp. , Giimbelina sp., Anomalina 
aft. aktulagayensis (V a s s.) , Stensioina whitei M o r o z . , S. caucasica 
( S u b b . ) , , Loxostomum kolchidicum M o r o z . , Bolivinoides delicatula 
С u s h m a n, Gaudryina retusa G u s h m a n, Aragonia sp. 

II зона мелкоячеистых глобигерин представлена светлым зеленовато-
серым мергелем с тонкими прослоями серой известковистой глины (11 м). 
Здесь были встречены представители подрода Eoglobigerina: Globigerina (Е.) 
eobulloides М о г о z. и другие виды (главным образом, новые) и единич-
к е формы подрода Globigerina с мелкоячеистой стенкой раковины — 
Globigerina microcellulosa Moroz. 

Верхнедатский, или мичуринский, подъярус представлен отложе-
ниями с примитивными малокамерными акарининами. Мергель кремнистый, 
глинистый, светло-серый, слабо слюдистый, тонкослоистый, с вклю-
чениями пирита (мощность около 24 м). Эти отложения содержат фора-
*®ниферы III зоны малокамерных акаринин (зоны Globoconusa daubjergen-

. Z* ~ Acarinina indolensis) и характеризуются присутствием среди планк-
r Я Р 1 Фораминифер видов с шиповатой стенкой раковин (Globoconusa 

^^Ungensis ( B r o s п.) , Acarinina indolensis M о г о г.), с гладкой стен-
и Р»ЧШвтPlanorotalia cempresea (Р 1 u m m е г) и расцветом ячеистых 

«* 
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iгlnhipprina (Globigerina) triloculinoides Р 1 u m щ е . 

' y • с r h u t s k . , G. inconstans S u b b.). > mosqumi b с n u ь ь л. , 

Палеоцен 

Осадки палеоценового возраста в К р ы м с к о - К а в к а з с к о й области со-
ответствуют отложениям с Acarinina angulata (W h i t e)i и оыли подразде . 
лены мною в глубоководных мергельных фациях по угловатым (интервала 
яым) акарининам на две зоны [В . Г . М о р о з о в а , 1957]: зону АсапШпа  

angulata, с оответствующую нижнему палеоцену , и зону Acarinina angu-
lata — Acarinina conicotruncata, о т в е ч а ю щ у ю в е р х н е м у палеоцену а. Вес-

ной 1958 г . [В. Г . Морозова , 1959] эти к р у п н ы е зоны, отвечающие ниж-
нему и верхнему ярусам палеоцена, были подразделены на более мелкие 
зоны. Зона Acarinina angulata подразделена на две зоны: зону (IV) гло-
бигерин и хилогюмбелин и з о н у (V) аномалинид, роталиид и милиолид. 

Эти две зоны х о р о ш о р а с п о з н а ю т с я и в рассматриваемом нами разрезе 
Новоузенска, в к о т о р о м палеоценовые о т л о ж е н и я расчленяются преиму-
щественно по бентоносным фораминиферам. Здесь на светло-серых с зеле-
новатым оттенком мергелях д а т с к о г о я р у с а залегают темно-серые и серые 
породы: песчаники и опоковидные глины о к о л о 280 м мощностью , относи-
мые Н . И. У с к о в о й к н и ж н е с ы з р а н с к о й свите . Эти песчано-глинистые 
отложения в Заволжье были подразделены м н о ю в 1955 г . [В. Г. Моро-
зова, 1959 3 ] на две местные стратиграфические единицы — подсвиты. 
Нижняя (ждановская) подсвита с л о ж е н а п р е и м у щ е с т в е н н о известкови-
•стыми породами, опоковидными глинами и песчаниками о к о л о 80 м мощ-
ностью и залегает на мергелях д а т с к о г о я р у с а . В е р х н я я (новоузенская) 
подсвита образована неизвестковистыми глинами и кварцевыми песчани-
ками около 126 м м о щ н о с т ь ю и п о к р ы в а е т с я т о л щ е й кварцево-глаукони-
товых песчаников, которыми, по мнению Н . И . У с к о в о й , начинаются 
верхнесызранские — нижнесаратовские с л о и . 

Нижний палеоцен (ждановская подсвита) представлен опоковидными 
глинами и песчаниками, преимущественно известковистыми, серыми и 
тёмно-серыми (80 м ) . П о изменению состава п о р о д и фораминифер эти 
•бтяйжения подразделены на две зоны, 

г IV зона глобигерин и хилогюмбелин , или зона Cibilicides lectus, -
мощностью около 40 м . Зона подразделяется на две подзоны. Нижняя 
подзона («подлектусовая», 18 м) сложена р ы х л ы м и серыми известкови-
«лыми глинистыми песчаниками, с о о т в е т с т в у ю щ и м и с л о я м Белогродня 
правобережья р . Волги , сменяющимися выше известковистой песчани-
стой темно-серой, почти черной глиной с п р о с л о е м мергеля (до 1 *) 
в кровле. Характеризуется фораминиферами, среди которых наряду 
о оентоносными формами п р и с у т с т в у ю т планктонные: Globigerina (Globi-
gerina) pseudobulloides V 1 u m m e r , G, (G.) triliculinoides P 1 u m m e r, 
^j^jjnvialis S u b b . , G. (G.) inconstans S u b b . , ChilogUmbehna 

я в л я ю т с я ^ ™ 1 „ ^ д с т а в и т в л и в и д а ^inina angulata ( W h i t e ) впервые no-
III С а М Ы Х B 0 P ™ слоях верхнедатского яруса т. е. в верх»* 
гнет Г к м м д в н в ДвСЬ 3 0 н а л ь н о й с х в м м - не широкого распространения дося-

ст.уот a . ^ ? w r ™ L ^ l a B e C T K x B I I C ™ X ° с а * к « • в зоне флиша этой зоне соотве^ 
л ' Х ц Л ф ° Р а м ш и Ф в Р Горячего Ключа. j e , 7 1 
Эта . x A i t o M » » . » Л1Д в Л Я в Т С я т а к ж в в С Ш А [А- Лейблич . Е. Таппан, 1957 ; 
« « т а е н ( « л и в н а ш У эональну» схему не включена, так как 

У"*трв«лвние дробных аон, объем которых меньше ярУе«' 
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crinita (G 1 а е s s п . ) , Gh. parva V a s s. , Planorotalia imitata ( S u b b . ) . 
Среди бентояных фораминифер в нижней подзоне присутствуют шведско-
„вдвейские виды, характерные для обоих зон нижнего палеоцена, которые 
впервые появляются в начале V зоны. В составе этого комплекса присут-
ствуют следующие виды, которые не были встречены нами в вышележащей 
зоне: Arenobulimma cask ley ае J e n n i n g s , Loxostomum applinae (P 1 u m -
даег), Pyramidina crassa B r o t z . , Anomalina alleni ( P l u m m e t ) . 
Некоторые из этих видов не имеют корней в подстилающих отложениях 
[В. Г. Морозова, 1959]. Верхняя граница нижней подзоны проводится 
по появлению Cibicides lectus V a s s. — характерного вида вышележащей 
подзоны. Верхняя подзона — «лектусовая» до 25 ж) выражена однообраз-
ной толщей темно-серых опоковидных глин, слабо песчанистых, слабо 
известковистых, с присыпками мелкозернистого кварцевого песка. Для 
этой подзоны характерно присутствие вида Cibicides lectus V a s s. и сопут-
ствующих видов шведско-медвейского палеоцена: Lenticulina turbinata 
( P l u m m е г ) , Allomorphina trigona (К e u s s), Anomalina danica 
B r o t z . , A. velascoensis С u s h m a n, Guttulina ipatovcevi V a s s . , 
Globulina gibba O r b . , Gyroinoides pontoni B r o t z . , Bulimina quadrata 
P l u m m e r , A labamina wilcoxensis T о u 1 m i n и др. В самых верхах 
подзоны наблюдается первое появление единичных представителей видов, 
характерных для вышележащей У з о н ы : Caucasina constrictula (В г г, t z.), 
Cibicides favorabilis V a s s. и Cibicides incognitus V a s s. 

V зона аномалинид, роталиид и полиморфинид, или зона Cibicides 
favorabilis, мощностью 130—140 м, подразделяется на две подзоны. Нижняя 
подзона (до 80 м) представлена темно-серыми, известковистыми, мелко-
зернистыми, слюдистыми песчаниками с подчиненными прослоями темно-
серой опоковидной глины, внизу слабо известковистой, выше неизвестко-
вистой. Эта подзона характеризуется присутствием вида Cibicides favora-
bilis V a s s. и сопутствующими бентоносными видами: Cibicides incogni-
tus V a s s . , Caucasina constrictula ( B r o t z . ) , Hoglundina scalaris 
( F r a n k e ) , Ceratobulimina tuberculata В г о t z. и др. В нижней подзоне 
распространены довольно разнообразные фораминиферы, представлен-
ные большим количеством особей. Вверх по разрезу число видов и особей 
постепенно убывает, а размеры раковин становятся все более мелкими. 
Верхняя подзона (50—60 м) представлена известковистым песчаником 
с прослоями опоковидной глины. В последних был встречен обедненный 
комплекс, состоящий из представителей видов: Cibicides incognitus V a s s . , 
Hoglundina scalaris ( F r a n k e ) и Siphonodosaria a f f . spinescens 
( R e u s s ) . Сохранность раковин здесь плохая. Часто встречаются полу-
растворенные дефектные экземпляры. Это явление несомненно связано 
с падением карбонатности пород. 

На толще песчаников V зоны нижнего палеоцена залегают неизвест-
ковистые опоковидные глины (вверху песчанистые) верхнего палеоцена 
мощностью до 140 м, содержащие агглютинирующие фораминиферы, 
близкие по составу видов к фораминиферам свиты Горячего Ключа Север-
ного Кавказа: Bolivinopsis spectabilis (G г z у Ь.) , Glomospira goraysku 

г 2 У Ь., Node llum sp . , Haplophragmoides medius S u b b . , Textularia 
Plummerae L a 1 i с k e г и др . 

Азово-Кубанская впадина 
В разрезах Азово-Кубанской впадины выделяются те же зоны и в та-

к °и же последовательности, как и в эталонном разрезе Прикаспийской 
"вадины, однако здесь пока недостаточно убедительно удалось доказать 
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, „ тгпигутствие I ЗОНЫ гладкостенных глобигерин (Э0ГЛп палеонтологически п р и д т с т м е ^ ^ п в одну з о н у г л о б и г с р и н ^ г , 

бигерин), которая оо д П е с ч а н 0 К 0 П С К 0 Й опорной скважины на и 3весТ к : 
б 0лее полном р зР ф н и ф е р а м и верхнемаастрихтского подъя р у с а ^ 
вистых песчаниках С Ф Р V a s s . , Orbignyna ovata Н а . Р 

( M a r ' s s o n ) ! Rugoglobigerina or dinar ш (S п Ь b . ) и др . - н а б л ю д у 

° Л е ^ ^ ж н е д а т с к и й ^ В и л ^ ^ ^ л и н с к и й , подъярус (зона глобигерин ( 1 _ П ) 

представлен песками кварцевыми, глинистыми известковистыми слабо 
плотненными (58 м) с Globigerina (Globigerina) pseudobulloides J 1 u щ. 
m e г G (G) triloculinoides P 1 u m m e г, Anomalina danica B r o t z . 
Plectina' convergens (Keller), Ataxophragmium frankei Brotz! 

И ДРВерхнедатский, или мичуринский, п о д ъ я р у с ( I I I зона примитивных 
малокамерных акаринин) представлен песком слюдистым, глинистым, 
слабо сцементированным, бурно р е а г и р у ю щ и м с НС1, с частыми тонкими 
прослоями песка такого же состава и глины песчаной. Цвет пород светло-
зеленовато-серый (до 76 м). Встречены Aearinina indolensis М о г о г. 
Heterostomella gigantica S u b b . , Plectina convergens ( K e l l e r ) , Anoma-
lina danica B r o t z . , Globigerina (E о globigerina) sp . 

Нижний палеоцен — Ейская свита [В . Г . М о р о з о в а , 1957] -
IV зона глобигерин и хилогюмбелин, или зона Cibicides lectus, представлена 
песчано-глинистыми отложениями м о щ н о с т ь ю о к о л о 180 м. Она подраз-
делена по фораминиферам на две подзоны. 

Нижняя подзона (50—60 м) — кварцево - глауконитовые глинистые 
известковистые песчаники и пески с Arenobuliminakuskleya J e n n i n g s , 
Bolivinoides decoratus var . delicatula С u s h m a n , Reussella paleocenica 
(В г о t z.) , Anomalina danica B r o t z . , Globigerina (Globigerina) trilo-
culinoides P l u m m e t , Chilogiimbelina a f f . crinita (G 1 a e s s п.). Ниж-
няя часть этой подзоны, по -видимому, соответствует слоям Белогродни 
Прикаспийской впадины. 

Верхняя подзона («лектусовая» , до 125 ле) — песчаники кварцево-
глауконитовые, мелкозернистые, сильно известковистые , слюдистые, 
с прослоями темно-серого, почти черного мелко - и среднезернистого песка. 
Встречены очень мелкорослые тонкостенные фораминиферы Spiropkc-
tammina vanata V a s s . , Reussella paleocenica ( B r o t z . ) , Eponides lunatus 
B r o t z . , Cibicides lectus V a s s. и др . 
/я7;пЛЛ°Н а а н о м а л и н и Д > роталиид и полиморфинид, или зона Cibicides 
S ^ r l l 1 ? : ~ п е с ч а н и к и кварцево-глауконитовые, мелкозернистые, из-
R ТТГ.Г.П™ 6 ' С П Р 0 С Л 0 Я М И черной известковистой глины (более 100 *)• 
G вЛЬп°с^, кЛИНл °б?аРУжены Globulina rotundata В о г п е m a n n, 
оДРпЬ.Л" ^uttulina ipatovcevi Vass., G. lidiae Vass., G. gum 

Шосеп1са<Т? Bu^ina quadrata P 1 u m m e r, Reusse№ 
w b a 4 « Г • Z'}' Anomali™ acuta P 1 u m m e r, Cibicides favorabi' 
deS A n' m' ™COgritU/r,Yass" Globigerina (Globigerina) pseudobulld' 

Выше зале™™ ' ' ^^^oides P 1 u m m e г и др. виды-
"гые глииы (12 р Н Ы е " «гавестковистые, песчанистые, сильно перемя-
агглютинивугоптими А К И ( , м> в е Р х н е г о палеоцена с радиоляриями я 
J o n e s ) , G Х Х л о Р а ^ Н И ^ в р а м и Glomospira charoides (Р а г k е г et 
G r z y b . ' , ( P a r k e r et J o n e s ) , Hormosina ovuW 
МЫттпш C M T a A 9 T i 1 Jiffugiformis B r a d y -а а У, Ammoboculites s p . , Haplophragmoides me-
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dius S u b b . , Я . tenuis C u s h m a n и др. , соответствующие свите 
Горячего Ключа северо-западного и центрального Предкавказья 

У Таким образом, на основании детального изучения фораминифер 
п е р е х о д н ы х слоев от мела к палеогепу в пределах Русской платформы 
установлены следующие стратиграфические подразделения 
У Нижнедатский (уйлинский) подъярус, или отложения с глобигери-
нами, подразделяемые на две более дробные зоны — зону с эоглобигери-
яами внизу и зону с мелкоячеистыми глобигеринами вверху, установлен 
„ сравнительно небольшом количестве пунктов (Новоузенск, Красный 
jtyT, Общий Сырт). Соответствует двум зонам по морским ежам: зоне 
Cyclaster danicus S с h 1 u t . и Cyclaster gindrei (S e u n e s). В Западной 
Европе аналоги его неизвестны. Стратиграфическое положение ниже слоев 
с характерными фораминиферами стратотипического разреза датского 
яруса Дании указывает на то , что уйлинский подъярус древнее слоев 
о. Факса и Стевн Клинта. 

Верхнедатский (мичуринский) подъярус , или зона малокамерных 
акаринин (Acarinina indolensis — Globoconusa aaubjergensis), устанавли-
вается по появлению примитивных малокамерных акаринин (Acarinina 
indolensis М о г о z.) , глобоконуз (Globoconusa daubjergensis (В г о п п.) , 
а также по массовому распространению Planorotalia compressa (Р 1 u m -
m e г). 

Эта зона сопоставляется со стратотипнческим разрезом верхнедатских 
зоогеновых известняков Дании по характэрным планктонным форамини-
ферам, которые распространены по всему земному шару . 

Нижний палеоцен (монтский ярус ) характеризуется шведско-мидвей-
скими фораминиферами. Подразделяется на две зоны по планктонным 
и донным фораминиферам. 

Нижняя зона — глобигерин и хилогюмбелин (Chilogiimbelina aff . cri-
nita) — состоит из двух подзон: нижней и верхней. Нижняя подзона заклю-
чает аналоги слоев Белогродни и характеризуется фораминиферами, среди 
которых отсутствует Cibicides lectus V a s s. («подлектусовая подзона»), 
а верхняя («лектусовая подзона») содержит комплекс фораминифер с ти-
пичными Cibicides lectus V a s s. Эта зона обладает широким географиче-
ским распространением и встречается в Швеции, Польше и Северной Аме-
рике. 

Верхняя зона Cibicides favorabilis V a s s. широко распространена 
на Русской платформе в Прикаспийской, Азово -Кубанской и Днепровско-
Донецкой впадинах. Ее аналоги в Западной Европе пока не установлены. 

Верхний палеоцен (танетский ярус) соответствует зоне Acarinina 
angulata — Acarinina conicotruncata Крыма или зоне агглютинирующих 
Фораминифер Кавказа и Русской платформы. Для верхнего палеоцена 
Характерна большая изменчивость фаций, затрудняющая точную корреля-
цию и дробное подразделение отложений этого возраста. 

Наибольшее сходство фораминифер Средиземноморской и Бореальной 
областей наблюдается для трех нижних зон, наибольшие различия — 
в фауне двух верхних зон. Присутствие общих характерных видов доказы-
вает синхроничность зон датского яруса и нижнего палеоцена Крымско-

.^й&внаасцой области и Русской платформы. 
А . .Таким образом, по фораминиферам может быть дана единая зональная 

р датско-монтских отложений Крымско-Кавказской области и 
УС®ВД®;платформы. 

- Существовал, единый крупный цикл развития датско-палеоценового 
*сс«й*а'.^®тот. двдкл .начался широкой трансгрессией, отмеченной всемийт 



В. Г. Морозова 

пгтпанением отложений с глобигеринами. Это I этап Р а з 
ним распространением начавшийся появлением эоглобигеР йГ ч 

д а Т С К О " з е Г е Г ^ о Ф б о С у н к а н и д р у г о й специализированной J a y a ^ 
^иншфер маастрихта: ° Г Л е ^ И Н ' п с е в * 0 Т е к С Т у Л а Р И И ' 
Н е Л Г Л е я у ю щ и ? м Г о м е н т о м Н г е о л о г и ч е с к о й истории датско-монтского 
грйна было появление и ш и р о к о е распространение акаринин, глоб . 
T Z s планороталитесов и планороталии среди планктона . Это Ц ЭТа° 
S S ^ M фораминифер, х а р а к т е р и з у ю щ и й с я фауной акаринин, глобо-
S v a и других планктонных фораминифер с ш и п о в а т о й стенкой. 

III этап развития фораминифер вначале характеризуется массовщ, 
оасппостранением угловатых (интервальных) акаринин и появлением 
ско-мидвейских видов ( I V зона с планктонными фораминиферами). В при. 
брежных фациях Крыма к к о н ц у третьего этапа о б и л ь н а я фауна открытого 
моря сменяется более с к у д н ы м м е л к о в о д н ы м к о м п л е к с о м V зоны аномали-
нид, роталиид и милиолид. Н а Р у с с к о й платформе т а к ж е происходит ц0 

степенное оскуднение и исчезновение ш и р о к о распространенного panei 
шведско-медвейского палеоценового к о м п л е к с а в с в я з и с падением карбо 
натности вмещающих его отложений . 

В заключение своего с о о б щ е н и я мне х о ч е т с я п о д ч е р к н у т ь ценност 
фораминифер для дробного зонального подразделения датско-монтски: 
отложений и пригодность предложенной м н о ю з о н а л ь н о й схемы для стра 
тиграфического подразделения р а з р е з о в Р у с с к о й платформы и для корре 
ляции местных стратиграфических подразделений ее с подразделе 
ниями эталонных разрезов К р ы м с к о - К а в к а з с к о й о б л а с т и и международ 
ной геохронологической ш к а л ы . В ч а с т н о с т и , д в у ч л е н н о е подразделени 
датского яруса по фораминиферам н а с т о л ь к о отчетливо , что может быт 
предложено для введения в у н и ф и ц и р о в а н н у ю ш к а л у мезозойских отлс 
жений Р у с с к о й платформы. 
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2° Л Т ш б S tUdieS ' Ь е D a D i a n ^ J U t l a n d and Funen" Damnarks Geol Under*., 

" c ^ e V S о с G ёо 1 ?ПВ e 1 gk) u e ̂ t^ JCIH 

н. И. МАСЛАКОВА 

НЕКОТОРЫЕ В О П Р О С Ы С О П О С Т А В Л Е Н И Я СХЕМ РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ О Т Л О Ж Е Н И И К Р Ы М А И РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

П О Ф О Р А М И Н И Ф Е Р А М 

Видовой состав фораминифер и характер распространения их в верх-
немеловых отложениях Крыма и Р у с с к о й платформы в общем весьма 
сходны. Основное различие комплексов фораминифер этих двух регионов 
заключается в присутствии в К р ы м у большого количества планктонных 
форм, свойственных Ю ж н о й Средиземноморской провинции (глоботрун-
канид и гюмбелинид) . П р и этом наибольшее содержание их наблюдается 
в отложенцях с е н о м а н с к о г о , т у р о н с к о г о и коньякского ярусов . Начиная 
с сантона, в комплексе фораминифер Крыма значительную роль играют 
различные представители бентонной фауны, свойственной у ж е северной 
провинции и ш и р о к о распространенной в пределах Русской платформы. 

Сопоставление стратиграфических схем верхнемеловых отложений 
Крыма и Р у с с к о й платформы по фораминиферам показывает, что эта 
фауна на современной стадии ее изученности позволяет дать ярусное и 
не всегда подъярусное деление верхнего мела, основываясь на выявлении 
характерных комплексов . Выделение более дробных стратиграфических 
единиц как в К р ы м у , так и на Р у с с к о й платформе встречает значитель-
ные трудности, что связано с отсутствием монографического изучения 
отдельных, в а ж н ы х в стратиграфическом отношении групп. 

Ниже мы кратко остановимся лишь на некоторых вопросах , касаю-
щихся в основном различий рассматриваемых схем. 

Для Крыма нами дается более дробное , чем для Русской платформы, 
подразделение отложений сеноманского яруса , основанное на распределе-

в них планктонных фораминифер с учетом данных распространения 
головоногих и м о р с к и х ежей Отложения сеноманского яруса подразде-
ляются на два п о д ъ я р у с а . Н и ж н и й сеноман понимается в объеме зоны 
Neohibolites ultimus О г Ь . и Mantelliceras mantelli S o w . 

Кроме этих зональных форм, здесь присутствуют Schloenbachia 
varians S о w . , Parahibolites toirtiae W e i g п . , Puzosia planulata S о w . , 
inoceramus cripsi M a n t . , I. scalprum В о e h т . , I. tenuis M a n t . 
Из Фораминифер в нижнем сеномане встречаются Rotalipora арепттса 
>S 6 n z)> Praeglobotruncana delrioensis (Plum m.), Anomalina globosa 
№ г о t z . ) , A. baltica ( В г о t z . ) , A. cenomanica В г о t z . , Gumbelitria 
cenomana ( K e l l e r ) , Schackoina cenomana (S с h а с k о ) и Bohvimta 
e9uvigeriniformis K e l l e r . , ' T j r , 

Верхиий сеноман соответствует зоне Holaster subglobosus. Из фора-
^••ифвр здесь характерными видами являются Rotalipora reicheh М о г -

1 Сбор и обработка всей фауны производились сотрудниками МГУ в связи 
- ^ ( : , ' "U« . - i tm, M атласа х ар актеркой верхнемеловой фауны Крыма и Северного 



я „ Я turonica B r o t z . Кроме того , встречается весь „ о м  
n o d и Д. tur°nic нижнего сеномана. Следует ПОдЧеп 

^ Р \ М И Е 4 Ф е и Р з м е С и Т комплекса Планктонных фораминифер на г р а ^ 
К НГЯ Р 'го и верхнего сеномана совпадает с изменением комплекса мор С к ^ 
^ Г т о г д а как изменение фауны головоногих происходит выше, ВНуТр^ 
ежей, тогда как распространения фораминифер и г о л о в о Г 
гиГпозвоГяеГвыделитГв в е р н е м сеномане Крыма две зоны. Н и ж н я я * 
Zx содеряшт Rotalipora reicheli M o r n o d и R. turomca B r „ t  

характерные для всего верхнего сеномана, а также Neohibohtes ultim's 

Orb Mantelliceras mantelli S o w . и Schloenbachia varians S о 
широко распространенные в нижнем сеномане В е р х н я я зона характер* 
Тется присутствием Scaphites aequalis S o w . , Gaudryceras sacya (F о r b.) 
var а также Rotalipora reicheli M o r n o d и R. turonica B r o t z . 

В свете изложенного верхний сеноман Р у с с к о й платформы с Acantho-
ceras rotomagense D е f г . и Scaphites aequalis S o w . , в о з м о ж н о , соответ-
ствует не всему верхнему сеноману К р ы м а , а т о л ь к о его верхней части. 

Расчленение туронского яруса в К р ы м у на н и ж н и й и верхний подъ-
ярусы по фораминиферам также основывается на данных распространения 
планктонных форм, встречающихся на Р у с с к о й платформе лишь в южных 
районах. 

Нижний турон в объеме зоны Inoceramus labiatus характеризуется 
наряду с появлением форм, о б щ и х для всего т у р о н а Крыма и Русской 
платформы: Stensidina praesculpta ( K e l l e r ) , Anomalina ammonoidei 
( R e u s s), Spiroplectammina praelonga ( R e u s s), присутствием Rotali-
pora turonica B r o t z . Praeglobotruncana delrioensis (P 1 u m m e r), 
распространенных также и в сеномане. В в е р х н е м т у р о н е эти виды отсут-
ствуют. Нижняя граница турона в К р ы м у х а р а к т е р и з у е т с я также появле-
нием д в у к и л е в ы х г л о б о т р у н к а н и д , обычно о т с у т с т в у ю щ и х или встречаю-
щихся единично на Р у с с к о й платформе (Praeglobotruncana imbricata M o r -
n o d , Globotruncana lapparenti В г о t z . ) . 

Граница между сантоном и кампаном в К р ы м у и на Русской плат-
форме понимается по -разному. В К р ы м у в о сновании кампанского яруса 
выделяется зона Micraster schroederi S t о 1 1 е у , характеризующаяся 
присутствием единичных экземпляров Bolivinoides decoratus (J о n е s), 
Orbignyna inflata ( R e u s s ) и Ataxophragmium orbignyanaeformis 
M j a t l . Эти виды появляются здесь впервые, и первые два являются 
постоянными компонентами кампанского комплекса фораминифер. 

На Русской платформе этой зоне , по -видимому , соответствует верх-
няя зона верхнего сантона Ataxophragmium orbignynaeformis M j a t l . . 
содержащая тот же комплекс фораминифер. 

Проведение границы между кампаном и Маастрихтом в основания 
™ а l a n g e i п о Фораминиферам встречает значительные 

C i b S ™ ' Д л я " о й зоны обычно приводятся : Bolivina kalinini V a s s., 
sZ и v o l t z i a ™ s (О г Ь.), Stensidina stellaria V a s s . , Bolivina incras-O I C B L L Г » R 1 1 C O U N N Т А 7 

та 13 " sieiiaria v a s s . , DOlivimi ни» — 
МЙ1 S S ' э т и в и д ы в Крыму встречаются не только в рассматривае-
эту 2 ' Г Г Н И Ж е ' V 0 H e Belemnitella mucronata. Поэтому выделить там 
" • « I S . Фораминиферам в настоящее время но представляется воз-

V . J l ^ S платформе перечисленные виды, кроме Bolivina incrassata 
чается, г л а ! Е ! Распространены в обеих зонах. Bolivina incrassata встре-
М?1етпШиЛлпшУл130М> В Ы Ш 6 П 0 Ра зР взу, в лянцеолятовом мелу, а в зоне 
^ Р у с с к о й плат!!!.* Ш ° П а д а е т с я ® ч в н ь РеДко и единично. Следовательно, «латфермо, в отличие от Крыма, зону Belemnitella Ше1 
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иногда удается выделить в случаях совместного нахождения Bolivina 
Zlinini V a s s., не поднимающейся выше по разрезу, и Bolivina incras-
sata R е u s s „ впервые здесь появляющейся. Учитывая исключительную 
„едкость находок В. incrassata R е u s s на Русской платформе в зоне 
Belemnitella langei, выделение этой зоны по фораминиферам также сильно 
затруднено. В Западной Ьвропе для стратиграфического интервала, 
примерно соответствующего зоне В. langei, указывается Bolivinoides 
draco-mi Наг is H 1 1 t. et K o c h . Этот вид встречается в Крыму и на 
русской платформе, однако точное распространение его пока не устано-
влено. Имеются данные о нахождении его и ниже зоны В. langei. 

Резкое изменение фауны фораминифер в Крыму и на Русской плат-
форме происходит в основании зоны Belemnella lanceolata. Здесь поя-
вляются Bolivinoides draco (М а г s s о n), Bolivina decurrens ( E h r e n b.) , 
Neoflabellina reticulata (R e u s s), Cibicides bembix (M а г s s о n), Spiro-
plectammina suturalis ( K a l i n i n ) . Кроме того, в Крыму появляются 
Pseudotextularia varians R z е h a k, Ventilabrella eggeri С u s h m a n 
и Planoglobulina acervulinoides ( E g g e r ) . Подобная ассоциация форами-
нифер указывается также из лянцеолятового мела Западной Европы. 

Таким образом, резкое изменение комплекса фораминифер происхо-
дит не в основании зоны Belemnitella langei, а в ее кровле, на границе 
с зоной Belemnitella lanceolata. По подошве ланцеолятовой зоны и следует 
проводить границу между кампаном и Маастрихтом, что соответствует 
мнению современных западноевропейских исследователей. 

С. И. ПАСТЕРНАК 

К С Т Р А Т И Г Р А Ф И И В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й 

Л Ь В О В С К О Й В П А Д И Н Ы 

Разработанная в 1954 году схема стратиграфии верхнего мела Львов-
ской впадины (см. «Решения Всесоюзного совещания по разработке уни-
фицированной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской 
платформы», 1955) в общем является правильной. Однако в настоящее 
время она требует некоторых изменений и уточнений. 

Наши замечания прежде всего касаются состава приведенной в схеме 
фауны. Некоторые ее формы являются редкими эндемичными формами 
(например, Micraster rogalae N o w . ) и не представляют ценности для 
стратиграфии. Часть других имеет иной диапазон стратиграфического 
распространения, чем тот, который показан в обсуждаемой схеме (напри-
мер, Chlamys (Aequipecten) aspera L a m . , Actinocamax verus M i 1 1. и др.). 

По этьй причине мы предлагаем изъять несколько видов из рассмат-
риваемой схемы, заменив их более ценными формами в стратиграфиче-
ском отношении. Считаем также необходимым охарактеризовать все 
уаунистические зоны иноцерамами. Этим будет облегчено сопоставление 
•гратиграфической схемы верхнего мела Русской платформы со схемами 

же образований Западной Европы. 
Сеноманский ярус Львовской впадины, по данным ископаемых мол-

висков, делится на два подъяруса: нижний и верхний. Трехчленное де-
ление эшаго стратиграфического комплекса исследуемой площади с выде-

•«••м шикнем, среднего и верхнего подъярусов, по нашему мнению, 
*тРУДжит»льно. Видимо, оно неприемлемо и для других площадей Рус-
к*« «латфврвдрц 
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У к а з ы в а е м ы е отдельными исследователями руководящие вИдЬ1 , 
Уны среднего подъяруса сеномана широко распространены в B e p x a J ; 
номанских образованиях. 

Граница между нижним и верхним сеноманом устанавливается 
появлению верхнесеноманских форм. Характерным для нижнего сеноМа'' 
является комплекс моллюсков с Exogyra сотса S o w. , Aucellina gryph * 
des S o w . , Parahibolites tourtiae (W e i g п.), Neohibolites ultimus ОцГ 
Из них некоторые A. gryphaeoides S о w. и Neohibolites ultimus Orb 
в единичных экземплярах переходят в верхний сеноман. 

Изучение вертикального распространения сеноманских моллюск, 
привело нас к заключению, что Chlamys (Aequipecten) aspera L а щ 
не может являться руководящим видом нижнего сеномана. Так, все ме-
стонахождения этого вида в Тернопольской области приурочены к песча-
нистым детритовым известнякам верхнего сеномана. В Среднем Придне-
стровье, по данным Е. Я . Краевой, Chlamys (Aequipecten) aspera Lam 
встречается в нижнесеноманских образованиях. 

Попутно отметим, что лишь в Англии эта форма приурочена к нижнему 
сеноману. В более восточных районах Западной Европы Chlamys 
(Aequipecten) aspera L a m . содержится обычно в образованиях верхнего 
подъяруса сеномана. В окрестностях г. Эссена (Зап. Германия) этот вид 
был обнаружен вместе с Acantoceras rotomagense D е f г . , а в Чешско-Сак-
сонском бассейне с Actinocamax plenus В 1 v . 

Для отложений верхнего сеномана Львовской впадины характерен 
комплекс моллюсков с Acantoceras rotomagense D е f г. , Actinacamax cf. 
plenus В 1 v . , Baculites baculoides M a n t . , Scaphites aequalis S о w.. 
Schloenbachia varians S o w . , Sch. coupei S o w . и др. 

Турон исследуемой площади представлен двумя подъярусами: ниж-
ним с Inoceramus labiatus S c h l o t h . и верхним с I. lamarcki (Park.) 
W o o d s . Полоя<ение границы между этими двумя подъярусами, из-за их 
однородного литологического состава и редких находок фауны, пока точно 
не установлено. 

Коньякский ярус хорошо выделяется в разрезе верхнего мела Львов-
ской впадины благодаря наличию в слагающих его образованиях боль-
шого количества раковин Inoceramus involutus S o w . Нами предлагается 
изъять из комплекса фауны этого яруса Micraster rogalae N о w. как крайне 
редкую форму, не представляющую ценности в стратиграфическом отно-
шении. Этот вид в коньяке Львовской впадины, по-видимому, был обна-
ружен лишь Я. Новаком. 

Сантонский ярус рассматриваемой территории делится на два подъ-
яруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус характеризуется комплексом моллюсков с Inoce-
ramus cardissoides G о 1 d f. В последние годы в слагающих его о т л о ж е н и я х 
Среднего Побужья было найдено несколько раковин этого вида. Все он» 
приурочены к нижней части сантона. 

Руководящая форма верхнего его подъяруса Oxytoma tenuicostata 
п. о e m . к настоящему времени обнаружена лишь в одной скважине. 

Несмотря на редкость находок этого вида, считаем целесообразным 
указать его в районной стратиграфической схеме верхнего мела Львов-
ской внадинш. Наличие в данной схеме Oxytoma tenuicostata R о е m-
•удвт служить доказательством соответС1Ьия«верхних горизонтов подоль-
ского сантона аналогичный слоям других районов Русской платформы-
М i i i Ч т в характерная для сантона форма — Actinocamax v«raS 

• Распространена но только в нижнем ого иодъярусе, как указана 
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. „айонной схеме стратиграфии верхнего мела Львовской впадины (1955 г ) 
' я в верхнем. Она обнаружена совместно с Oxytoma tenuicostataR о е т 

верхних слоях сантона. 
8 В литературе имеются указания на то, что Actinocamax verus M i l l 
Йыл найден и в отложениях коньяка Львовской впадины. Конкретные 
наняые о месте находки не приводятся. Вероятно, имеются в виду обна-
жения в Бережанах, где, кроме коньяка, распространен сантон По-ви-
пимомУ, собранные там остатки моллюсков сантона по ошибке были от-
несены к коньяку. 

Вид Conioteuthis granulata (В 1 v.) следует указать также и в отло-
жениях верхнего сантона. В 1957 г. один экземпляр этого вида хорошей 
сохранности мы нашли в Плугове, в слоях, которые принадлежат верхней 
части сантонского яруса. Местное значение для сопоставления разре-
зов сантона имеет Liostrea boucheroni (С о q.). Она распространена как 
в нижнем, так и в верхнем сантоне. В верхнем сантоне эта форма обычно 
образует устричные банки, известные во многих местах Львовской впа-
дины и четко выделяющиеся в кернах скважин. 

Кампан Львовской впадины, как это указано в Унифицированной 
гхр.ме стратиграфии мезозоя Русской платформы (1955 г.), представлен 
нижним и верхним подъярусами с соответствующими комплексами фауны. 

Нами предлагается исключить из списка характерных для верхнего 
кампана видов Acanthoscaphites roemeri ( O r b . ) , поскольку он распро-
странен не только в верхнем кампане, но и в Маастрихте, вплоть до зоны 
Acanthoscaphites tridens включительно. Одна из раковин этого вида из 
отложений зоны Acanthoscaphites tridens была описана Я. Новаком. Нами 
были обнаружены остатки этого вида и в отложениях зоны Bostrychoceras 
polyplocum южной части Львовской впадины. 

Согласно схеме стратиграфии верхнего мела Львовской впадины, 
разработанной в 1954 г . , маастрихтский ярус представлен двумя подъя-
русами: нижним, или зоной Belemnitella langei, и верхним (зоны Belemni-
tella lanceolata и В. americana). В настоящее время рядом исследователей 
(Д. П. Найдин, 1958 г. ; М . И . С о к о л о в , 1958 г.) зона Belemnitella 
langei рассматривается в объеме кампанского яруса. 

Произведенный нами анализ фауны верхнего сенона (без форамини-
фер) Львовской впадины указывает на близость образований этой зоны 
к Маастрихту. 

В отмеченном комплексе фауны зоны Belemnitella langei имеется 22% 
"идов, общих с Маастрихтом, и лишь 9 % , распространенных в верхнем кам-
пане; 41% их распространен как в кампане, так и в верхнем Маастрихте; 
®/о видов специфичны только для этой зоны. 

По данным А. М. Волошиной (1954 г.) , значительные изменения пре-
тернели в конце мукронатового времени также комплексы фораминифер. 

л̂®ДУет здесь напомнить, что Belemnitella langei встречается изредка 
а к ж » в основании зоны Belemnitella lanceolata. 

Совместное нахождение Belemnitella langei S c h a t s k y и Belemni-
lanceolata S c h l o t h . отмечено нами в районах южнее Львова. 

> П * Н. С. Морозову (1953 г.), в Поволжье в слоях с Belemnitella 
И г ? ж * и л и встречены ростры Belemnitella lanceolata S c h l o t h . 

С. Мороаов считает, что присутствие типичной маастрихтской формы 
^*r*nitella lanceolata S c h l o t h . может быть доказательством маа-

воараста и н Belemnitella langei. 
j Лиовской впадин* «опальная форма нижнего Маастрихта — 

' S'ttjfc a t > к у впервые обнаружена Н. П. Михайловым в Подъяр* 



Ярус 

Схема  

Подъ-

стратиграфии верхнемеловых отложений Львовской впадины 121 
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Sch. cuopei S o w . , Scaphites aequalis S о 
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УЪ м4данн в ряде — ™ 
Д н Остатки Bostrychoceras polyplocum R о е m . в с т р е ч а ю т с я р е ж е и п о -
видимому, лишь в прибрежнои песчаной фации (Розвадов, Довжанка, 
Мшаяа, Ставчаны). 

Р о д о в о е название зонального вида нижней зоны верхнего Маастрихта 
(зоны Belemnitella lanceolata) - Belemnitella, на наш взгляд, следует 
заменить с л о в о м Belemnella. MJ 

3 Выделенному Я . Новаком подроду Belemnella в настоящее время 
ипидают значение рода палеонтологи: Ю. А . Елецкий (1948 г.) , Д П Най-
ден (1952 г. ) ; Биркелунд (1957 г. ) и др. 

Считаем обоснованной также замену видового названия Belemnitella 
nowaki N a i d i п. Еще в 1913 г . Я . Новак выделил мутацию Belemni-
tella mucronata mut . junior. Позже , когда Н . С. Шатским был устано-
влен вид Belemnitella langei S c h a t s k y , часть форм, принадлежащих 
мутации junior, оказалась тождественной Belemnitella langei S c h a t -
s k y . Вторую часть форм этой мутации Ю . А. Елецкий описал в 1951 г . 
как Belemnitella junior N o w a k , а Д . П . Н а й д и н в 1 9 5 2 г , к а к Belem-
nitella nowaki N a i d . 

Согласно правилам палеозоологической номенклатуры, видовое на-
звание Belemnitella junior I е I е t z к . должно быть, сохранено. 

В комплексе фауны зоны Belemnitella americana районной стратигра-
фической схемы верхнего мела Львовской впадины, разработанной 
в 1954г., отмечен Pachydiscus neubergicus Н a u е г. Приуроченность этого 
вида лишь к отложениям указанной зоны вызывает сомнение. 

По Н . П. Михайлову , в К р ы м у данный вид является характерным 
для отложений верхней части верхнего Маастрихта, во Львовской впа-
дине он известен только из слоев с Acanthoscaphites tridens К п е г. (с. Н а -
горяны). 

Остатки этого вида, по данным В . Пожарицкого , были обнаружены 
в отложениях того ж е стратиграфического комплекса Люблинской впадины 
(долина р . Вислы) . П о с к о л ь к у этот вид распространен в отложениях не-
скольких зон Маастрихта, мы не можем использовать его в качестве зо -
нальной формы.. 

Из изложенного материала видно, что предложенная нами схема 
стратиграфии верхнего мела Львовской впадины отличается от страти-
графической схемы тех ж е образований рассматриваемой территории лишь 
в Детал"их. 

Нами был предложен ряд новых зональных видов. В нашу страти-
'Фафвческую схему были включены, для облегчения сопоставления раз-
,Р«8ов верхнего мела Европейской части СССР и Западной Европы, 
в $ р № п н е вида ископаемых моллюсков , имеющие широкое распростране-
ии® в. обоих указанных регионах. 

s  
' ... С. П. КОЦЮБИНСКИЙ 

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЛЬВФВСК©Й ВПАДЙНЬГ |10 И Н 0 Д Е Р А М А М 

у. Для стратиграфического расчленения даервШмеяовмх отложений 
^••«•кой виаднны, как впрочем и для всей Руссмй! ояЛГформы, больмоо 

имеют ипоцорамы. Многие из них являются руководящими, 
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Я некоторые зональными видами. Унифицированная стратиграфии 
гкая схема верхнего мела Р у с с к о й платформы, опубликованная в 1955 г 
построена в значительной части на фауне иноцерамов . Именно ц О Э Т о ^ 
хочется напомнить здесь слова А . Д . А р х а н г е л ь с к о г о , что «при крайЛ 
X U 1 C A W X ' ' О Т - » 

бедности верхнемеловых отложении Р о с с и и аммонитами иноцерамц Ва 

ряду с Belemnitella и Actinocamax играют р о л ь главнейших руководящий 
ископаемых». 

В меловых отложениях Л ь в о в с к о й впадины иноцерамы вперВые 

появляются в большом количестве в верхнем сеномане . В песках и Ц е с . 
чаниках нижнего сеномана они в с т р е ч а ю т с я очень редко и единичными 
экземплярами. Верхнесеноманские детритовые известняки в значительной 
степени состоят из отдельных призмочек призматического слоя раковин 
иноцерамов. В них ж е обычно в с т р е ч а ю т с я , иногда в большом количестве 
хорошо сохранившиеся р а к о в и н ы и н о ц е р а м о в . Слой глинистых известня-
ков окрестностей с . Р у к о м ы ш Т е р н о п о л ь с к о й области настолько пере-
полнен остатками иноцерамов и д р у г и х к р у п н ы х ископаемых организ-
мов, что производит впечатление к о н г л о м е р а т а , с о с т о я щ е г о из фосфори-
тизированных ядер и ц е л ы х с т в о р о к у к а з а н н о й фауны. Отсюда нами было 
отобрано более ста наиболее с о х р а н и в ш и х с я р а к о в и н иноцерамов. Среди 
них преобладали формы, о т н о с я щ и е с я в Inoceramus etheridgei W o o d s , 
I. cuneiformis О г b . и р е ж е I. cripsi M a n t . Последний вид (I. cripsi 
M a n t.) во Л ь в о в с к о й впадине встречается п о в с е м е с т н о , тогда как пер-
вые два вида ( / . etheridgei W o o d s и I. cuneiformis O r b . ) в комплексе 
фауны отдельных площадей Л ь в о в с к о й впадины обычно отсутствуют. 
Inoceramus cripsi М а п t . очень ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н и за пределами 
Львовской впадины. О с н о в ы в а я с ь на с к а з а н н о м , мы предлагаем включить 
его в список характерных форм для в е р х н е г о сеномана рассматриваемого 
района. Кроме перечисленных в и д о в , в в е р х н е м сеномане этой же терри-
т о р и и в с т р е ч а ю т с я Inoceramus orbicularis S с h 1 ii t . и I. pictus S o w . 
Последний ( / . pictus S о w . ) р а с п р о с т р а н е н в о т л о ж е н и я х верхних гори-
зонтов этого подъяруса , 

В унифицированной схеме стратиграфии м е з о з о я Р у с с к о й платформы, 
разработанной в 1954 г . , в графе, о т н о с я щ е й с я к Л ь в о в с к о й впадине, 
выделен лишь верхний п о д ъ я р у с т у р о н а . В комплексе фауны этого стра-
тиграфического подразделения приведены виды, характерные для ниж-
него и верхнего т у р о н а . Среди н а ш и х с б о р о в т у р о н с к и х иноцерамов, 
а также в коллекции этих м о л л ю с к о в , с о б р а н н ы х в западных областях 
Украины и хранящихся в м у з е я х Л ь в о в а ( Л ь в о в с к и й гос . университет 
и др.) имеются руководящие формы нижнего п о д ъ я р у с а турона , а именно 
Inoceramus labiatus S c h l o t h . ( з о н а л ь н ы й в и д ) , hercinicus Р е t r . , 
1. labiatus S c h l o t h . var. latus Sow. 

Приведенные формы указывают на наличие в Л ь в о в с к о й впадине 
отложений нижнего турона . Верхний т у р о н здесь представлен зоной 
inoceramus lamarcki ( P a r k . ) W o o d s . В число характерных Ф°РМ 

для этого подъяруса целесообразно включить еще два вида иноцера-
м о в — Inoceramus inconstans W o o d s e m . A n d e r t и I. lamellatuS  

__ ® c 1 u Кроме перечисленных иноцерамов, в верхнем туроне вна-
д ш ш встречаются I. schloebachi В е к ш ж I. annulatus G о 1 d L  

последили встречается ж в коньяке . 
ся-лти?^*™?*? я Р у с н а указанно 'й 'терртйорйи представлен зоной Чпо-
д « т а ? о ^ ' ? S S и расчленить <№о на, подъярусы у нас пока нет 
• ••котоГи» С л 0ДУ0 Т> однако, отметить, что во Львовской мульд» 

* * * районах вместе с Inoceramus involutus S o w . встр8" 
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дается И /• k o e n e n l M u l l . , который отдельные западноевропейские ис-
с л е д о в а т е л и считают зональной формой нижнего коньяка. В отложениях 
ЭТОГО же яруса встречаются, хотя и редко, такие характерные виды ино 
дердмов, как Inoceramus subcardissoides S с Ы ii t. и I. subquadratus 
S c h l u t . 

Сантонскии ярус фаунистически четко расчленяется на два подъ-
яруса: нижний с Inoceramus cardissoides G о 1 d f. и верхний с Oxytoma 
tenuicostata R о е m , 1ак как Oxytoma tenuicostata R о е m. исключительно 
редко встречается в отложениях верхнего сантона Львовской впадины 
да предлагаем также включить в стратиграфическую схему мезозоя рас-
сматриваемого района как характерную форму Inoceramus patootensis 
L o r . В этом же ярусе присутствуют и другие виды иноцерамов. 

В нижнем сантоне распространены Inoceramus pachti A r k h . и I. lo-
batus M u n s t . , а в верхнем сантоне — 7. pinniformis W i l l . , очень 
крупная форма из этой группы иноцерамов. 

Отложения кампана и Маастрихта более бедны иноцерамами по срав-
нению с нижележащими слоями. Однако для полноты схемы стратиграфии 
мезозоя Львовской впадины мы предлагаем включить в графы, соответ-
ствующие кампану и Маастрихту, Inoceramus lingua G o l d f . (нижний кам-
пан) и I. balticus В o h m . (кампан, нижний Маастрихт и зона Belemni-
tella lanceolata верхнего Маастрихта). Последний (Inoceramus balticus 
В ohm) является наиболее часто встречающейся формой в отмеченных 
отложениях- Для зоны Belemnitella lanceolata характерны также I. ге-
gularis О г S., I.'impressus О г b . , I. planus М ii n s t. и др. Последний вид, 
который предлагаем включить в районную схему стратиграфии, — это 
Inoceramus tegulatus Н a g,, характерный для зоны Belemnitella americana. 
Его же, на наш взгляд, следовало бы включить в число сопутствующих 
видов унифицированной схемы стратиграфии мезозоя Русской платформы, 
так как он известен и в других ее районах, а также на Кавказе. 

Ярус Характерные виды 

Маастрихт 

X 1* 

Верхний X 2 . 

нижний 

верхнии 

Inoceramus tegulatus Hag. 

I. regularls О г b. 

I. balticus 
В 6 h m 

I. lingua Goldf. 

Сайтам 
верхний 

Кеаьяк 

I. patootensis Lot. 

./. cardissoides Goldf. 

I. invo о w., /• koeneni Mull. 

' 3«HH 7 3 » . 
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Ярус 

П Р "Должен И(, 

Характерные виды 

Турон 

верхний 
I. lamarcki 

( P a r k.) 
W o o d s , 

I. inconstans Woods 
A n d e г t 

I. lamellatusK о с i 
Турон 

нижний J. labiatus (S с li 1 о t h.), I. hercynicus P e 

верхний I. cripsi M a n t . 

Сеноман 
нижний 

» х 1 - зона Belemnitella americana; х 2 - зона В. lanceolata 

Схема стратиграфии , п о п о л н е н н а я и н о ц е р а м а м и , даст возможность 
более уверенно п р о и з в е с т и с о п о с т а в л е н и е в е р х н е м е л о в ы х отложений 
Л ь в о в с к о й впадины с о т л о ж е н и я м и д р у г и х р а й о н о в Р у с с к о й платформы. 

В. С. АКИМЕЦ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 
О Т Л О Ж Е Н И Й Б Е Л О Р У С С И И П О Ф А У Н Е ФОРАМИНИФЕР 

Верхнемеловые о т л о ж е н и я на т е р р и т о р и и Б е л о р у с с и и известны еще 
с 30 -х годов п р о ш л о г о с т о л е т и я , тем не менее и з у ч е н н о с т ь и х в стратигра-
фическом отношении до с а м о г о п о с л е д н е г о в р е м е н и о с т а в а л а с ь совершенно 
недостаточной. Это п о д т в е р ж д а е т с я тем ф а к т о м , ч т о д о с и х пор не име-
лось единой для всей т е р р и т о р и и Б е л о р у с с и и стратиграфической схемы 
верхнего мела, а р а з р а б о т а н н а я Г . Ф . М и р ч и н к о м еще 4 0 лет тому назад 
такая схема для крайней в о с т о ч н о й части Б С С Р , с выделением только от-
дельных я р у с о в в е р х н е г о мела и п о д т в е р ж д е н н а я в п о с л е д с т в и и исследова-
ниями М . М . Ц а п е н к о и И . П . Н и к и ш и н а , д а л ь н е й ш е й детализации не 
получила. 

Вместе с тем отложения верхнего мела на т е р р и т о р и и Белоруссии 
имеют очень широкое распространение. З а л е г а ю т они почти повсеместно 
иод мощной толщей третичных и четвертичных отложений и вскрыва-
ются только скважинами. И с к л ю ч е н и е составляет лишь крайняя во-
сточная часть БССР, где в целом ряде мест по долинам pp. Сожа и Дне-
пра верхнемеловые породы выходят на дневную поверхность, 
но , Н И 0 Т 0 Л П Щ в в Р ^ е г о мела по разрезам многочисленных скважин 
В свя Л : Г™ К * р н о ч е н ь бвДен крупными- органическими остатками. 
васчлГ^™ пР°и з в ,еДенное нами в последние года стратиграфическое 
Г а з Х и а Т ^ П 0 Ж в Н И Й В в р Х Н е Г ° М е л а Белоруссии £ о в а н о Равным об-

Л и т о л ™ В е р т И к а л ь н о г о Распространения фауны фораминифер-
т . л щ а « веР*немеловые отложения БССР представлены дву*? 

« а * т . л ь в Г » Г ^ерригенной и верхней - карбонатной, слагаю®** 
на твввжтТЛ. * ! разреза. Общая мощность отложений верхнего мел* 

РР*торяк ••лоруссии достигает 263 м. 
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Карбонатная часть разреза, состоящая из весьма однообразных 
^ргельно-меловых пород , по вертикальному распространению форами-
^ифер подразделяется на 12 горизонтов, соответствующих всем ярусам, 
подъярусам или зонам верхнего мела, кроме датского. Каждому горизонту 
соответствует характерный комплекс фораминифер. 

Сеноманский я р у с слагается двумя толщами: терригенной и карбо-
натной. Терригенная толща, занимающая нижнюю часть сеномана 
представлена кварцево-глауконитовыми песками и песчаниками с вклю-
чением фосфоритов. Максимальная мощность ее составляет 57 д 1 ; Карбо-
натная толща сеномана, сменяющая постепенно терригенную, имеет 
обычно небольшую мощность (до 14 м) и представлена песчанистым 
мелом с редко рассеянными в нем фосфоритовыми конкрециями. Песча-
нистый мел часто в основании бывает настолько насыщен терригенным 
материалом, что замещается известковистым песчаником или сильно 
известковистыми песками. Залегают сеноманские отложения трансгрес-
сивно чаще всего на юре, значительно реже на палеозое и очень редко на 
докембрии. В ряде мест на ю г о - в о с т о к е БССР они подстилаются заве-
домо нижнемеловыми отложениями, вероятно , более древними, чем альб-
екие. 

В терригенной толще сеномана фораминиферы почти не были обна-
ружены, если на считать редкие находки в единичных разрезах верхней 
части толщи: Giimbelitria сепотапа ( К е 11 е г) , Bolivinita eouvigerinifor-
mis K e l l e r , Globigerina infracretacea G l a e s s n e r . Однако в квар-
цево-глауконитовых п е с к а х известны находки Neohibolites ultimus О г Ь. , 
Clamys (.Aequipecten) aspera L a m . , Exogyra conica S о w . , Aucellina grypha-
eoides S о w . , у к а з ы в а ю щ и е на принадлежность терригенной толщи к ниж-
нему сеноману. К с о ж а л е н и ю , нет данных о том, какой части терриген-
ной толщи принадлежат обнаруженные в ней фаунистические остатки. 

В карбонатных п о р о д а х сеномана намечается два микрофаунисти-
ческих комплекса, распространенных в нижней и верхней части толщи. 
Для нижней части толщи наиболее характерными видами являются: 
Globigerina infracretacea G l a e s s n e r , Rotalipora apenninica (R e n z) , 
Anomalina cenomanica В г о t z e n var. cenomanica В г о t z e n, Cibici-
des jarzevae V a s s . , C. vassilenkoe G o r b e n k o . 

Для верхней части толщи характерно обильное количество планктон-
ных форм — Rotundina ordinaria S u b Ь., R. stephani (G a n d о 1 f i) 
(последняя встречается в заметно меньшем количестве), а также постоянное 
наличие в значительном количестве Anomalina berthelini K e l l e r , A. glo-
bosa (В г о t z e n). Кроме перечисленных, характерных для .отдельных 
Частей толщи форм, по всей карбонатной толще встречаются Tritaxia 
сепотапа G о г Ь. , Gaudryinella frankei (С u s h т . ) , Giimbelitria сепотапа 
I * e П . ) , Bolivinita eouvigeriniformis K e l l e r и ряд других. Виды, 
встреченные в верхней части карбонатной толщи Белоруссии, обнаружи-
вают очень большое сходство с видами, характерными, по данным 

• С. Лихшик (1958 г.), для верхнего сеномана Днепровско-Донецкой 
ВвДДИны. 

Аяализ распространения остальных характерных видов показывает, 
у® Tritaxia сепотапа G о г Ь., Rotalipora apenninica ( R e n г.) и Libici-
*** vassiUwlf ое G o r b e n k o встречены в верхнем сеномане северо-западной 

>•* ~ Н * включена вовможность, что в некоторых разрезах где мощноеть 
••«•тельная (• ряде пунктов вападной части БССР), часть ее в еоиоЫшип 

м т Уш »т»0ситъ»я к нижнему меягу — альбу. • 
7* 
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ггпттбясса (В. Ф . Горбенко , 1956 г . ) . Gaudryinella franl 

Rotalipora apenninica (R в n по данным A. M. В о ? 0  
( C u - « Д г т я ы только из верхнего сеномана Л ь в о в с к о й впадины. 4 " 
Z Z a й о Г Л в г о ? z.) и Cibicides jarzevae V a s s . (= Cibicides f o ^ 
Г г o ? / e n) характерны для среднего и верхнего сеномана Центральной 
Польши (первый вид встречается до низов т у р о н а ) . И с х о д я из этих даннь1х, 
„апбонатная толща сеномана относится нами к в е р х н е м у его подъяр у с у ' 

Переход от сеноманских отложении к т у р о н с к и м очень постепенный 
и выражается в смене песчанистого мела м е л о п о д о б н ы м мергелем и мелом 

T y p ° g a о т л о ж е н и я х т у р о н с к о г о я р у с а по фораминиферам установлено на-
личие двух горизонтов : нижнего и в е р х н е г о . 

Нижний горизонт характеризуется п р и с у т с т в и е м т а к и х характерных 
для него видов, как Gaudryina serrata F r a n k e , G. arenosa A k i m e z 
in l i tt . , G. angustata A k i m e z in l i t t , Reussella turonica A k i m e z 
in l itt . , ' Anomalina nana A k i m e z in l i t t . К р о м е т о г о , в массовом ко-
личестве в нем встречаются к р у п н ы е планктонные ф о р м ы . Мощность ниж-
него горизонта турона достигает 37 м . 

В верхнем горизонте т у р о н а впервые п о я в л я ю т с я Verneuilina тип-
steri R е u s s, Gaudryina variabilis M j a t l . , G. laevigata F r a n k e , 
Heterostomella carinata ( F r a n k e ) , Eouvigerina cretacea ( H e r o n A l -
l e n et E а г 1 a n d) , Reussella kelleri V a s s . , Stensioina praeexsculpta 
( K e l l e r ) . Последняя форма, иногда в виде единичных экземпляров, 
встречается у ж е в нижнем горизонте т у р о н а . Следует заметить что Hete-
rostomella carinata ( F r a n k e ) , Eouvigerina cretacea ( H e r o n A l l e n 
et E a r . ) встречаются в верхнем г о р и з о н т е т у р о н а изредка и обычно 
в небольшом количестве . Расцвет и х н а б л ю д а е т с я в к о н ь я к е . 

Кроме перечисленных, с в о й с т в е н н ы х отдельным горизонтам турона 
форм, по всему его р а з р е з у в с т р е ч а ю т с я : Spiroplectammina praelonga 
(R е u s s), Bolivinita eouvigeriniformis K e l l e r , Eouvigerina regularis 
( K e l l e r ) , Anomalina ammonoides ( R e u s s ) , A. kelleri M j a t l . , 
A. moniliformis ( R e u s s), Cibicides polyrraphes ( R e u s s ) и многие дру-
гие. Мощность верхнего горизонта т у р о н а д о 45 м . 

Из моллюсков в самой верхней части т у р о н с к и х отложений встре-
чены Inoceramus lamarcki ( P a r k . ) W o o d s , Actinocamax intermedins 
A r k h . и др . Н и ж н и й и верхний г о р и з о н т ы т у р о н а предположительно 
сопоставляются нами с зонами Inoceramus labiatus, I. lamarcki. При-
сутствие обеих этих зон в т у р о н е отмечается на с м е ж н ы х с БССР терри-
ториях УССР (Днепровско -Донецкая впадина, Л ь в о в с к а я впадина), 
Польши и Литовской ССР. 
ох,» К ° 5 Ь Я К С К И Й ЯРУ° сложен толщей п о р о д , по литологическому составу 
очень близких туронским. Отложения этого п о д ъ я р у с а представлены 
^ с т ы м мелом на западе и юго -востоке Б е л о р у с с и и и глинистым мелом, 
к о г о 1 т о л ™ Я 1 Ц И М В В 0 р х н е й ч а с т и в мергель (на востоке). Ввиду бдиз-

! сходства коньякских и туронских отложений гра-
J проводится только по фораминиферам, несколько от-

яке йва L H I ' ° н с к и х - Состав фораминифер позволяет выделить в конь-
Т горизонта: нижний и верхний. 

Форм Г 0 р И 3 0 н т а к о н ь я « а «моют еще много общих 
n r ^ f ^ . J r ^ ' кими. адесь продолжают свое т а . и т . о SniT^ivrtnmmina 

др., но наряду. # щ щ «яервм* не-
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являются Gaudryina frankei B r o t z . , Ataxophragmium crassum (О г Ь . ) , 
Sponides biconvexa M a r i e и в большом количестве содержится Pseudo-
melia corderieana ( O r b . ) , встречающаяся в туроне только в единичных 
экземплярах. Характерным для нижнего горизонта коньяка является рас-
ч е т ВИДОВ Heterostomella carinata ( F г a n k е ) , Eouvigerina cretacea ( H e -
r o n A l l e n e t E а г l a n d ) , Reussella kelleri V a s s . , Stensidina praeex-
sculpta (К e 1 1 e г). И, наконец, в нижнем горизонте коньяка совершенно 
исчезает характерный сеноман-туронский вид - Bolivinita eouvigerini-
f o m i s K e l l e r . 

Верхний горизонт коньяка устанавливается нами в основном по пер-
вому п о я в л е н и ю Spiroplectammina embaensis M j a t l . , Bolivinitella eleyi 
( C u s h m a n ) , Anomalina costulata ( M a r i e ) , A. thalmanni (В г о t -
z e n), A. infrasantonica B a l a k h m . , Cibicides eriksdalensis В г о t z e n . 

На востоке Белоруссии из естественных обнажений коньяка известны 
находки Inoceramus involutus S о w . , Actinocamax propinquus M о b e г g . 

Из-за неполного выхода керна удалось проследить границу между 
обоими горизонтами коньяка не во всех изученных разрезах, поэтому 
приходится ограничиться указанием общей мощности коньякских отло-
жений, достигающей 51 м . 

Сантонский ярус по фораминиферам подразделяется на два подъя-
руса. Отложения нижнего подъяруса, покрывающие согласно коньякские 
отложения, в восточной и западной части БССР фациально различны. 
На востоке они представлены мергелем серым и светло-серым, иногда 
алевритистым, в различной степени слюдистым, с включением мелких 
фосфоритовых конкреций. На западе БССР нижний сантон сложен лито-
логически однородной толщей чистого белого писчего мела. 

Для фораминифер нижнего сантона характерно наличие наряду 
с формами, известными из верхнего горизонта коньяка, таких, как Spi-
roplectammina embaensis M j a t l . , Bolivinitella eleyi (C u s h m . , ) , Ano-
malina thalmanni B r o t z . , A. infrasantonica B a l a k h m. и целого ряда 
Других видов, впервые здесь появляющихся. Наиболее характерными из 
них я в л я ю т с я : Spiroplectammina rosula ( Е h г n b . ) , Neoflabellina rugosa 
( O r b . ) , Bulimina ventricosa ( B r o t z . ) , Reussella buliminoides В г о t -
z e n , Stensidina exsculpta (В e u s s) и др. По появлению этих видов и 
полному исчезновению Stensidina praeexsculpta ( K e l l e r ) легко устана-
вливается граница между коньяком и сантоном. Мощность нижнего сан-
Т 0 и а до 35 м . 
• Отложения верхнего сантона известны только на крайнем юго-западе 
Белоруссии — в Брестской впадине, где они неотличимы от нижнесантон-
£ких и представлены чистым белым писчим мелом мощностью до 30 м. 

В верхнем сантоне юго-запада Белоруссии обнаружены «нехарактер-
Ф о р а м и н и ф е р ы с Anomalina stelligera M a r i e , A. clementiana 

• * й- -var. clementiana ( O r b . ) , A. costulata M a r i e и др. Горизонт 
* At<aophragmium orbignynaeformis в разрезе верхнего сантона юго-запада 
Белоруссии четко не выделяется. В отдельных образцах в верхах сантона 
•«ли встречены единичные экземпляры этого вида, однако постоянное 
•РИсутствие этого последнего и в большем количестве экземпляров на-
•людается но разрезу вместе с обильно представленными Bolivinoides 
wratus ( J o n e s ) , Cibiciies temirensis V a s s . , являющимися характер-

уже для отложений нижнего кампана. -, Камванскнн ярус представлен толщей чистого белого писчего 
с прослойками мела окремнелого, изредка с включением кремневых 
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R конце сантонского века вся территория Белоруссии, за исключен,, 
йнего юго-запада ее, вероятно, испытала поднятие, в результате ч ' 
яле разрезов на востоке, юго-востоке и северо-западе БССР Х о ® 

^ " Г ТГЛЖЛГ, Т Т Т Т О Т Г а Л Л Т Т Я Т Т Я Т Т Я 1 С Г т Т - . П Т Г О Т Т Т Т , . . 1 1 

чего 

СКОГО Я р у с а и п п л х п ъ ы 1 г С о . 
стоящим ИЗ мелких зерен кварца и глауконита (глауконитовый Мел» 
и обильного количества включений хорошо окатанных конкреций ф о ^ ' 
ритов, часто представленных ядрами брахиопод и пелеципод. Иногда в 0 с 
новании кампана прослеживается только фосфоритовый горизонт, состоя-
щий из хорошо окатанной гальки фосфоритов с включением плохо сохра-
нившихся фосфатизированных гастропод, пелеципод и обломков белем-
нителл. Из глауконитового мела и покрывающего его чистого мела  
известны находки Belemnitella mucronata S c h l o t h . , Ostrea vesicularis 
L a m. и других форм. 

Состав фораминифер указывает на наличие в разрезе кампана двух 
его подъярусов: нижнего и верхнего . 

Нижний подъярус выделяется по наличию следующих наиболее ха-
рактерных для него форм: ffeterostomella praefoveolata M j a t l . , Plectina 
convergens ( K e l l e r ) , Lituola aequisgranensis В e i s s e 1, Bolivinoides 
decoratus ( J o n e s ) var. laevigata M a r i e , Stensioina pommerana B r o t z . , 
Pullenia dampelae D a i n, Anomalina bistellata G o r b e n k o и др. 
Кроме того, здесь продолжают встречаться почти все виды, известные 
в верхнем сантоне. 

Фораминиферы верхнего кампана довольно значительно отличаются 
от нижнекампанских. В состав его входят : Spiroplectamminabaudouiniana 
(О г b . ) , Heterostomella foveolata (М а г s s о n) , Orbignyna ovata (H a g e-
n о w), Pseudouvigerina cretacea С u s h m a n, Reussella triangularis 
( C u s h m a n e t P a r k e r ) , Anomalina clementiana ( O r b . ) var. 
laevigata Marie, A. monterelensis Marie, Cibicides aktulagayensis 
V a s s . , C. voltzianus ( O r b . ) и др . Общая мощность кампана соста-
вляет 35 м. 

Маастрихтский я р у с , которым заканчивается разрез верхнего мела 
на территории Белоруссии, сложен мелом серовато - или грязно-белым, 
глинистым, слегка слюдистым, изредка слабо опесчаненным, с включе-
нием кремневых конкреций. В отдельных разрезах мел переходит в верх-
ней части в светло-серый слюдистый мергель или зеленовато-серый пес-
чаный алевролит. Маастрихтские отложения залегают согласно на верх-
нем кампане и с явными следами перерыва покрываются отложениями 
третичного возраста, на контакте с которыми наблюдается прослой фосфо-
ритовых конкреций. Общая мощность маастрихтских отложений неве-
лика — до 15 м. 

Отложения маастрихтского яруса на территории Б е л о р у с с и и вскрыты 
иока- очень небольшим количеством с к в а ж т т - пятып в кпяйней юго-
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В разрезе Маастрихта по составу фораминифер отчетливо выделяется 
два микрофаунистических горизонта - нижний и верхний соотв^г 
5»ующив зонам Belemnitella lanceolata и В. americana 

Зону Belemnitella langei по фораминиферам нам выделить пока не 
удалось, что связано, по-видимому, с недостаточной изученностью фауны 
фораминифер этой зоны. Вместе с тем очень трудно допустить выпадение 
; т о й зоны из разреза, если учесть согласное залегание маастрихтских от -
ложений на кампане. 

Зона Belemnitella lanceolata выделяется по наличию среди форами-
нифер следующих наиболее характерных для нее видов: Spiroplectammina 
suturalis K a l i n i n , Neoflabellina reticulata (Reuss), Bolivinoides 
decoratus ( J o n e s ) var . delicatula С u s h m a n, Pseudouvigerina plum-
петае C u s h m a n , Bolivina incrassata R e u s s , Stensioina stellaria 
(V a s s i 1 e n k o ) , Eponides frankei В г о t z e n, Anomal ina complanata 
R e u s s и др. 

Для зоны Belemnitella americana характерно первое появление ш и -
роко распространенных в о т л о ж е н и я х этой зоны д р у г и х районов Русской 
платформы видов , к а к Reussella minuta (М а г s s о n) , Anomalina ekblomi 
(В г о t z e n) , Cibicides bembix (M а г s s о n) и др. Reussella minuta ( M a r s -
s o n ) а зоне Belemnitella americana Б е л о р у с с и и обильно представлена и 
значительно преобладает над представителями д р у г и х видов форамини-
фер. 

Отложения д а т с к о г о я р у с а на территории Белоруссии не установлены. 

Д. И. ПОГУЛЯЕВ 

В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Е О Т Л О Ж Е Н И Я СЕВЕРНОЙ О К Р А И Н Ы 
Д Н Е П Р О В С К О - Д О Н Е Ц К О Й В П А Д И Н Ы 

На площади северной окраины Днепровско -Донецкой впадины верх -
ний отдел мела представлен сеноманским, туронским, коньякским и сан-
тоиским ярусами . 

С,е н о м а н с к и й я р у с . В связи с поисками и разведками фос-
форитов отложения с е н о м а н с к о г о я р у с а северной окраины Днепровско-
Донецкой впадины и з у ч а л и с ь многими геологами, в том числе А . П. Ива-
новым, Б . М . Даныпиным, П . П . Д р о ж ж е в о й , А . М. Жирмунским, 
Д* И. Погуляевым, Д . Н . Т а р а с о в ы м и д р . 

©становимся кратко на характеристике разреза этих образованви-
На песках и глинах альба здесь трансгрессивно залегает следующий 

комплекс сеиоманских образований: , 
1. Нижний фосфоритовый слой . Х о р о ш о окатанные желваки фосфори-

тов в кварцево-глауконитовом песке. 
2. Глауконитово-кварцевые пески без фосфоритов или с редко рассеян-

фосфоритовыми конкрециями. А 
3. Средний фосфоритовый слой . Конкреции и желваки фосфоритов 

* 1®*РИвво-глауконитов®м иеске. Конкреции фосфоритов но имеют следов 
• * м » » о с т н ; фосфоритовые желваки, как правило, о к а т а н » . 

•4. Пески глауквижтово-квавцевые, то более, то менее известковистые 
ч > н « и и к ш и фосфоритовыми конкрециями. В верхней части слоя е ж 

. « i p i s y r o и . х я й фосфоритовый слон. Выше залегает мол нвс-
Ч 1 *» ст*й « в у р « а » , у с л о в н о о т н о с и ж й автором к турону . Мощность сшш-
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мана на исследуемой площади колеблется от 3,4 м в бассейне верхнего 
чения р . Сожа до 13—16 м в бассейне р . У г р ы . Породы описываем?" 
яруса относительно богаты остатками ископаемых моллюсков и браХи 
под. Фауна приурочена главным образом к глауконитово-кварцев 

извёстковистым пескам и верхнему фосфоритовому слою. bISl 

Для сеноманских отложений северной окраины Днепровско-ДОНеп 
кой впадины наиболее характерен следующий комплекс фауны: Active 
max primus A r k h . , Exogyra conica S о w . , E. haliotidea S о w., pec£~ 
orbicularis S o w . , Chlamys (Aequipecten) aspera L a m . , Oxytoma (Pieria) 
pectinata S о w . , Rhynchonella c f . nuciformis S о w . , R. c f . latissima S o w  

Обращает на себя внимание отсутствие в приведенном списке фау^ 
сеноманских аммонитов. 

Т у р о н с к и й , к о н ь я к с к и й и с а н т о н с к и й я р у С ь , 
В настоящее время границы и объемы туронского , коньякского и сантон-
ского ярусов северо-западной окраины Днепровско-Донецкой впадины 
не являются достаточно х о р о ш о обоснованными. 

Как известно, С. А . Д о б р о в ы м , Б . М. Даныпиным и Б . И. Бушин-
ским образования мела и мергеля этой площади относились к нижнему 
турону. Широко распространенные здесь опоки и трепелы они рассматри-
вали в объеме верхнего подъяруса турона и коньяка . 

Основываясь на личных полевых геологических исследованиях и ра-
ботах палеонтологов В. Т . Балахматовой , Н . Н . Бобковой , P. X . Лип-
ман, В . А . Шохиной , Е . К . Ш у ц к о й и д р . , нами дается следующая харак-
теристика туронских и сенонских образований. Т у р о н с к и й ярус, по имею-
щимся в нашем распоряжении сведениям, на территории северо-западной 
части Днепровско-Донецкой впадины в значительной части сложен мелом 
и мергелем. К описываемому я р у с у , видимо, следует относить нижнюю 
часть вышележащих опок и трепелов. Т а к , С . А . Добровым среди ино-
церамов, собранных в опоках и трепелах Зикеевского и Фокинского карье-
ров вместе с коньякскими и сантонскими формами, был определен Ino-
ceramus lamarcki ( P a r k . ) W o o d s — руководящий вид турона. 

Туронские образования рассматриваемой площади, кроме указанного 
зонального вида, охарактеризованы следующим комплексом моллюсков 
и брахиопод: Actinocamax intermedius A r k h . , Ostrea nikitini A r k h . . 
0. hippopodium N i 1 s s . , Rhynchonella nuciformis S о w . , Terebratula 
semiglobosa S o w . и др. 

По данным В. А . Шохиной и Е . К . Ш у ц к о й , мергельно-меловые об-
разования турона описываемой территории характеризуются комплексом 
фораминифер с Stensioina praexculpta K e l l e r , Anomalina (Pseudoval-
vulineria) kelleri M j a t l . , Gyroidina multisepta В г о t z., Valvulma 
intermedia ( R e u s s ) и др. 

Коньякские отложения исследуемой площади сложены опоками и 
трепелами. Для этих отложений характерен богатый комплекс иноцерамов 
Inoceramus kleini M u l l . , I. frechi A n d о г t , I. inconstans W o o d s , 

sturmi A n d e r t . , I. c f . subpercostatus A n d e r t , I. lusatiae A o-
a e r t , I . c f . winkholdi M ii 11 e r, I . c f . winkholdioides A n d e r t , /• 
dachslochehsis A n d e r t и др. 

К саитоискому ярусу относится верхняя часть толщи опок и ТР®" 
иелов, вскрытая карьерами Брянских цементных заводов и содержала 
фауну Inoceramus ex gr. lobatus G о 1 d f . В этих же отложениях В. Т. Ьа-
лахматовой был обнаружен и определен комплекс сантонских фора»вняфеР 
с Anomalina infrasantonica В а 1 a k h т., A. (Pseudovalvulineria) 
Ugera ( M a r i e ) , Gyroidina micheliniana (© г Ь.), Globigerina cretid* 
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п г ь., Giimbelina globulosa ( E h r e n b e r g ) , Reussella spinulosa R e u s s , 
aiobolruncana Unnei U r b . и др. К сантону следует отнести также верх-
о в горизонты толщи опок и трепелов Зикеевского и Фокинского карье-
ров, в которой распространена сантонская форма - Inoceramus lobatus-
6 о 1 d f • 

Общая мощность турона и нижнего сенона северной окраины Днеп-
оовско-Донецкой впадины превышает 50 м . Образования верхнего сенона 
я датского яруса на рассматриваемой территории по настоящее время 
н е установлены. 

О. В. САВЧИНСКАЯ 

К С Т Р А Т И Г Р А Ф И И В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й 
Ю Ж Н О Й О К Р А И Н Ы Д О Н Е Ц К О Г О БАССЕЙНА 

Основные материалы по стратиграфии, фауне и палеогеографии верх -
него мела ю ж н о й окраины Д о н е ц к о г о бассейна содержатся в работах 
Б. Ф. Мефферта (1925, 1944 г г . ) , Л . Е . Наливайко (1935 г . ) , Г . И. Б у -
шинского (1954 г . ) , Н . П . Михайлова (1947, 1948, 1951 гг . ) и С. В . Про -
хорова (1948, 1954 г г . ) . 

Отсутствие достаточных палеонтологических материалов и иногда 
неполная изученность у ж е с о б р а н н о й фауны, а также невозможность 
наблюдать в поле контакты н е к о т о р ы х разновозрастных слоев приводили 
к серьезным ошибкам в стратиграфической схеме меловых отложений 
южной окраины Д о н б а с с а и , в конечном итоге , к превратному толкованию-
палеогеографии . 

Так, например, песчанистые мергели (именуемые Г. И . Бушинским 
кремнеземистыми) были отнесены Б . Ф . Меффертом, Л . Е . Наливайка 
и С. В. Прохоровым к сантону , Г . И . Б у ш и н с к и м — к верхнему кампану, 
Н. П. Михайловым — к н и ж н е м у Маастрихту. 
- Широко распространенный здесь трепел Б . Ф . Мефферт отметил 
лишь.иа крайнем западе района и отнес его к палеогену, Л . Е ._Нали-
ваико — к верхнему сенону ( сопоставляя его с мукронатовыми слоями 
северной окраины Д о н б а с с а ) . Г . И . Б у ш и н с к и й отнес трепел к Маастрихту 
и рассматривал его к а к с а м у ю м о л о д у ю часть верхнемелового разреза ; 

V P 0 X ° P ° B ~ к в ерхнему сенолу . 
Между маастрихтским трепелом и кремнеземистыми мергелями кам-

П а в а Г. И. Бушинский помещает серию кварцево-глауконитовых иввест-
?®вистых песков, песчаников и спонголитов и относит их к Маастрихту, 
ввнр М и х а й л о в присоединяется к мнению Г . И. Бупшнского по этому 

с В настоящий момент все еще неясен объем коньякского яруса в связи 
® Нудностью палеонтологических сведений о нем; почти все высказы-

**ся в иользу ограниченного распространения яруса ; Б . Ф. Мефферт 
"И принимал ого условно . 

4 так же, иа-за недостатка палеонтологических данных, не уста-
*•* объем сантона н турона . 

Результате нолевых наблюдении на южной окраине Донбасса 
гг . ) , а также ивучення белешей коллекции фаулы, 

' ' И | м й « М д , л , „ белее 12» р а а л х ч н х видев, m i нашли вовменшш* 
, ' ? С 1 1«треть ому? « i f a W e # * J t * c K e r e расчленешая верхнего мала, 

"аряду « у т я п т ы Л ъ н М некетерых ярусов н р ж л е е ь mt-ime-
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« у определить возраст некоторых отложении н и х взаимоотноще^ 

С ЯРфУаГунаИ н Г з Г т у ^ Г ( s T S ^ a n u l o s u m F о , Ь е s Tylocidaris ^ 
• гл К б n i е Conulus subrotundus M a i l t . , С. subconicus Q r v 

mcraster corbovis F o r b e s , Echinocorys sphaericus S c h l i i t . , E. ^ 
S I Holaster c f . planus A g . , Inoceramus lamarcki P a r k „ / . а р Ц 
z f f w о о d s) и верхней его части {Inoceramus schloenbachi J. в б h 
показывает что туронские отложения п р о с л е ж и в а ю т с я от зоны Inoctrl 
mus lamarcki вплоть до зоны Inoceramus schloenbachi включительно! 

Границу турона с сеноманом и характер предтуронских размыв0в 

мы понимаем не так, как это предложено Б . Ф . Меффертом и Г. Н. By-
лшнским. Порода (наблюдающаяся в бассейне р . Тузлова) , которую 
Б. Ф. Мефферт называет базальным конгломератом турона , фиксирующим 
перерыв, и которая явно обозначает в е р х н е т у р о н с к у ю трансгрессию, со-
держит многочисленную фосфоритизированную сеноманскую фауну. Эта 
фауна, по мнению Б . Ф . Мефферта, н а х о д и т с я здесь во вторичном зале-
гании. 

Ознакомление с характером з а х о р о н е н и я и сохранностью фауны 
не позволяет согласиться с Б . Ф . Меффертом. К т о м у ж е сама порода по 
нетрографическим признакам не м о ж е т быть отнесена к конгломератам. 
Кроме того , в образце этой породы, п р о с м о т р е н н о м по нашей просьбе 
А . М. Волошиной, обнаружены сеноманские фораминиферы. 

В отличие от восточной , в западной части ю ж н о й окраины Донецкого 
•бассейна сеноман отличается очень малыми м о щ н о с т я м и . Разнообразная 
фосфоритизированная фауна, н а х о д я щ а я с я здесь в фосфоритовом гори-
зонте, который завершает сеноман, частично имеет следы окатывания. 
Вышележащий плотный известняк т у р о н а , помимо туронской фауны 
{морские ежи, брахиоподы и др . ) , с о д е р ж и т еще в небольшом количестве 
окатанные желвачки фосфоритов и фосфоритизованные остатки сеноман-
ской фауны, что придает породе «конгломератовидную внешность». 

Белый известковистый песчаник, подстилающий несомненно турон-
с к и й мел в районе Амвросиевки и отнесенный Г . И . Бупганским к се-
номану, переносится нами в т у р о н в связи с обнаружением в нем турон-
еких морских ежей. 

В нашем представлении, на границе сеномана 2 и турона действительно 
имели место поднятия, причем и х амплитуда возрастала в западном на-
правлении. На востоке , в бассейне р . Т у з л о в а , поднятия привели только 
к значительному обмелению водоема, о б у с л о в и в ш е м у постоянную по-
движность придонных слоев воды, что и создало специфику,в вахоронеяяи 
фауны. На западе, в Амвросиевском и, по -видимому , в ,Успеиском райо-
нах, поднятия в конце сеномана вызвали крупное размывание накопив-
шихся осадков, завершившееся, может быть, кратковременным осушением. 
Наступающее туронское море частично размыло и переотложило осадке 
м р л и н х слоев сеномана. 

\ Собранная нами в значительном количестве и специально изучавшая* 
«я фауна сеномана и турона ю ж н о й и д р у г и х окраин Донецкого бассейн» 
•оказывает ошибочность представлений Б. Ф. Мефферта о постоянстве и 

д н е т и ц о с т и «фауны и фаций» этих отложений, которые к тому же, «• 

С * " ДИ^Лыи с в § р а я 1 ы х л и т ^ M K K I I X кеикякскнх 1 М М | Ш > 

« * . f Д У М « Н в к а р- Тувлме ЛШпасагнах cf. ,Unus В 1 a i » V «»>«f 
1 М м , ' т* •с,Д^»»*р»«вважжа на м о т . к . длнле.ь д . i ^ a m ^ o i «кл>.*-
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существенно не отличаются от с о о т в е т р т п ™ т „ „ 
«ГО ^ с к о - Д о н е ц к о й впадины. соответствующих отложений 
^ С в е д е н и я о фауне и площади распространения коньяке™™ 
йа данной окраине Донбасса все еще весьма н е д о с т а т о ч ^ . Т о С т а Т ж е 
l b - с Ч И Т а Т Ь В П 0 Л Н е в ы я с н е н н ы м характер контактов между коньяков поном, а также сантоном. м-у к о н ьяком 
й Наблюдениями Г. И. Бушинского установлено залегание здесь к п н , 
я к а на слегка размытой поверхности турона, что вызвано обмелением 
2 р я на границе коньякского и туронского веков. Однако и сейчас отме 
З т с я [Ю. П. Никитина, 1956], что на южной окраине Донбасса суще-
ствует постепенный переход туронских пород в коньякские. 

Одновременно с этим Ю . П. Никитина подчеркивает, что для севеп 
Н0Й части Донбасса «характерно трансгрессивное налегание коньяка 
на более древние породы (карбон)». Приходится напомнить, что нашв 
наблюдения (Бюлл. МОИ11, 1У52 г.) свидетельствуют о равномерном раз-
витии в пространстве коньякских и туронских отложений на северно! 
окраине Донбасса и позволяют , в связи с переопределением возрастг 
некоторых мелководных отложений, отрицать предполагавшееся здес] 
трансгрессивное залегание к о н ь я к с к о г о яруса. Что же касается южно! 
окраины Донбасса, то наши наблюдения вполне подтверждают выводь 
Г. И. Бушинского о залегании коньяка на размытой поверхности турона 

Это наряду с изменениями в литологическом составе низов коньякг 
достаточно убедительно свидетельствует в пользу поднятий на граш 
турона и коньяка. 

Кроме того, нами выяснено, что коньяк распространен повсеместш 
и содержит характерную фауну морских ежей и иноцерамов: Micrastei 
cortestudinarium Goldf., М. coranguinum Klein, Inoceramus involutu 
S о w., I. wandereri A n d e r t , I. koeneni M ii 1 1. 

Судя по видовому составу фауны, можно предполагать здесь в конь 
яке наличие двух зон, однако это положение нуждается в проверке 

Собранные материалы о распространении в Донбассе туронских i 
коньякских морских ежей позволяют сделать некоторые выводы о связ! 
морских бассейнов. Т а к , в начале верхнетуронского времени для южнад 
и северной окраин Донбасса характерно присутствие морских ежей (Со-
nulus, Micraster и др . ) , проникших сюда из Крымско-Кавказской области, 
Причем отмечается в северо-западном направлении исчезновение первых 
И количественное обеднение вторых. й 

В коньякское время на ю ж н о й окраине весьма распространены свой-
ственные ярусу Micraster, тоже несомненно пришедшие из Крымско-шш 
казской области. Н о на северной окраине Micraster уже встречайся 
«^ине редко, а на северо-западной площади Донбасса - гораздо ™ ^ 

- так, как на. юге . Надо думать, что в результате 
более четко проявившихся налоге, свободное с о о ^ е н н е мв^ду 

I ? ' С е в е Р ° м Донбасса н а р у ш и л о с ь и м о р е н е е ж « ^ г а 
I^ ib jy f в К 0 л ь ® ™ путем (с запада - через Часовъярско-Краматорскую 

Само, Мжнон окраины (так же, как и других 
фауной, которая представлена почти « « " ^ " ^ " « е 

.себе интересно ^ючтн нолнее 
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Ппнолзкья (С его фауной губок и иноцерамов) , Кавказа (с иноцер а 1 1 а ^ 
мооскими ежами и др. ) , Крыма. 

На Лоне этих данных несомненный интерес могут представлять Ва 
блюдавшиеся нами изолированные выходы очень маломощного «губ £ 
вого горизонта», залегающего в основании сантона на северной окраиа„ 
Донбасса (в бассейне р. Луганчика, подстилаемого карбоном, западнее-, 
коньяком). Это свидетельствует о некотором разнообразии процесса оСад 
кообразования в начале сантона в Донбассе , а также об изменениях усло-
вий существования в сантонском водоеме. 

Встреченные в сантоне ю ж н о й окраины Донбасса белемниты — Go-
nioteuthis granulata (В 1 a i n v . ) , G. granulata-quadrata (S t о 11.) П О З В о . 
ляют рассматривать эти отложения к а к верхнесантонские и сопоставлять 
их с верхним гранулятовым мелом Западной Е в р о п ы . Поднятия, зафикси-
рованные на границе коньяка и сантона, могли быть в рамках верхнего 
коньяка и нижнего сантона. Эти поднятия привели к значительному 
разрушению осадков коньякского я р у с а , однако мы не наблюдали случаев 
залегания сантона на т у р о н с к о м мелу , как это отмечено у Г . И. Бушин-
ского. Из-за отсутствия указаний на местонахождение таких разрезов 
удостовериться в этом факте не п р и ш л о с ь . 

Вообще же палеогеография сантона Д о н е ц к о г о бассейна еще может 
подвергаться пересмотру , к чему должны п о б у ж д а т ь новые расшифровки 
разных, казалось бы, твердо установленных стратиграфических деталей. 
Так, например, в работе Г . И . Б у и ш н с к о г о (1954 г. ) подчеркнуто, что на 
северной окраине Донбасса , в Л у г а н с к о м районе , сантон лежит транс-
грессивно на коньяке , переходя на т у р о н и даже на карбон, причем от-
мечено, что в районе ст . Л у т у г и н о сантон начинается слоем песчанистого 
известняка с битой ракушей . Т о ч н о так ж е к сантону отнесены эти по-
роды в районе ст . Л у т у г и н о еще Н . С. Ш а т с к и м и Е . О . Погребицким. 
Встреченная нами здесь фауна позволила рассматривать эти отложения 
в качестве прибрежных сеноманских (1954, 1955 гг . ) . 

В верхнем кампане (мукронатовой зоне) ю ж н о й окраины Донбасса 
выделяются две фации: цементных глинистых мергелей (осадки более 
глубоководных зон, может быть, типа «иловых впадин») и мелководная 
серия кварцево-глауконитовых известковистых песчаников и песков 
(относившаяся Г . И . Бушинским и Н . П . Михайловым к Маастрихту) 
с кампанскими правильными морскими ежами, орбитоидами, устрицами, 
модиолами, мшанками и т . д . 

Условия осадконакопления в этих д в у х фациях, выяснявшиеся при 
помощи палеоэкологического анализа фауны, описываются нами от-
дельно. 

Предкампанские размывы и поднятия зафиксированы в нескольких 
разрезах западной части ю ж н о й окраины Донбасса (в частности, в еще 
не отмеченном в литературе выходе верхнего мела в бассейне р. Каль-
миуса, где кампан представлен необычной для ю ж н о й окраины фациеи 
глауконитово-известковистых песков и песчаников с интересной фауной). 
v h j t районе Амвросиевки мелководные отложения кампана залегают на 
у лотненнои, немного волнистой поверхности сантонских мергелей, в ко-

врые внедряется значительное количество коротких «нов», з а п о л н е н н ы х 
камжажским материалом. 
с н.ал»1«^е М е Л®В в Й Pa3P®3 в бассейне р. Кальмиуса весьма интересе» 
г /осг»*. Х Т , , , к В ием зафиксировав следы нескольких тр«»с" 
внмпм . . 1 Ж *^ а * С К * " ' с а ж т « с к о й н кампаиской. «диако в pa»?»»» * * 

каре»** только камианскио породы (глауквинтово-иавостков*-



^стратиграфии еерхпемелов^отлож^ний^Ш^^^,^ 
109 

сТ&е песчаники и пески, п о д с т и л а е т е 1,5-метровым слоем глауконитово-
десчанистого мергеля, насыщенного фосфоритовыми желваками)fa ™ a H -
"кая и сантонская фауна находится здесь в переотложенном ввде глав-
а м образом, в нижнеи части разреза . Среди кампанской фауны преобла-
дают белемниты (Belemnitella mucronata S с h 1 о t h . ) , крупные створки 
Grvphaea vesicularis L a m . ) , фосфоритизированные губки и ядра дента-
лиумов. Кроме того здесь о б н а р у ж е н о несколько экземпляровBelemni-
tella langei S c h a t s k . А . М. В о л о ш и н о й , просмотревшей по нашей 
просьбе образцы п о р о д , определены отсюда кампанские фораминиферы 
По-видимому, здесь недалеко находились берега кампанского и сантон-
ского морей. 

В нижней части кремнеземистых мергелей (в районе Амвросиевки) 
над цементными мергелями кампана выделяется местная подзона Galeola 
senonensis O r b . ( х а р а к т е р и з у ю щ а я с я обилием этих морских ежей). Выяс-
нено, что кремнеземистые мергели (разного типа) и трепелы тесно связаны 
друг с другом в р я д е р а з р е з о в и с о д е р ж а т одинаковую разнообразную 
фауну, что позволяет относить и х к зоне Belemnitella langei— Bostrychoce-
ras polyplocum, и о н и , таким о б р а з о м , я в л я ю т с я стратиграфическими 
аналогами. 

JI. Е. Наливайко и С. В . П р о х о р о в считали трепел отложением уми-
рающего мелового м о р я , в к о т о р о м жизненные у с л о в и я резко у х у д ш и -
лись, что привело к и с ч е з н о в е н и ю аммонитов , белемнитов и многих д р у -
гих организмов, н о где могли с у щ е с т в о в а т ь л и ш ь некоторые более стойкие 
Ostrea ж Echinocorys. Г . И . Б у ш и н с к и й , рассматривавший условия обра -
зования верхнемеловых трепелов Д н е п р о в с к о - Д о н е ц к о й впадины, пришел 
к заключению, что они «первоначально представляли с о б о й диатомовые 
илы», но, однако , отмечал, что маастрихтские трепелы по р . Крынке 
(на южной окраине Д о н б а с с а ) , с о д е р ж а щ и е много отпечатков спикул 
губок, может быть , п р е д с т а в л я ю т исключение . По-видимому, этот вопрос 
Г. И. Бушинский оставил о т к р ы т ы м , т а к как д р у г и х замечаний по этому 
поводу мы нигде не н а х о д и м . 

В отличие от у п о м я н у т ы х лиц, мы представляем себе трепел южной 
окраины Донбасса к а к образование н о р м а л ь н о г о морского водоема, в ко -
тором не было н и к а к и х причин д л я у х у д ш е н и я жизненных условий, 
приводивших к исчезновению м н о г и х организмов . Напротив , фауна 
здесь весьма разнообразна и . не отличается скудностью особей. Точно 
так же нет оснований считать трепелы ю ж н о й окраины Донбасса и с к о -
паемыми диатомовыми илами. Сохранность фауны трепела имеет свою 
специфику: преобладают легко р а з р у ш а ю щ и е с я ядра и отпечатки (что, 
может быть, и вызвало представления о б о с о б о й скудности фауны трепелов). 

эта деталь не имеет отношения к решению вопроса о б условиях об -
разования трепелов. 

Экологический анализ фауны трепелов дает нам возможность считать 
осовей разновидностью фации кремнеземистых мергелей, для которой 

*»рактерно обилие губковых зарослей на дне моря. 
Ивученио фауны отложений зоны Belemnitella langei на южной и се-

окраинах Донбасса показало, что »ти отложения отличаются 
Л . г *т друга же только некоторыми лштологическныя особенностями, но 

i* Фаупнетичоокж (нуо «соболке проявляемся в составе морских ожоп, 
*»стМнод и И.котормх иелопипод). Это . й я я т . л и т , . долаше иедтвер-
* * » т ь предположение о существовавши в» время Metejnnitctla 
« « • с ы суши, разобщавшей моря южной оевериои 
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в бассейне р . Крынки в отдельных пунктах (в Успенском М 

нал трепелами и кремнеземистыми мергелями зоны Belemnitella la **{ 
впепвые выделяются литоральные отложения Маастрихта (по-видиМ о м7 
тже лаяцеолятовой зоны) с многочисленными толстостенными устриц.J' 
(Exogyra decussata G o l d f . , Exogyra plicifera C o q . , 4 lectryonia sp. и " и 

а также гастроподами и мшанками. Здесь встречены также спондилус,!' 
нейтеи, бакулиты, морские ежи (Hemiaster), циррепедии и остатки КгГа' 
бов. Выражены эти отложения известково -глауконитовыми р ы х л ь п 
песчаниками с пропластками очень песчанистых глауконитовых мерге 
лей. В литературе нет сведений о присутствии этих отложений в меловой 
системе Донецкого бассейна. П р е о б л а д а ю щ и е здесь среди фауны устрИды 

вообще необычны для Д о н б а с с а , но весьма часты в более ю ж н ы х областях 
развития мела. Н а п р и м е р , Exogyra decussata G o l d f . известна в верХНем 

Маастрихте Крыма, в сеноне Средней А з и и ; Exogyra decussata G o l d f 
Exogyra plicifera С о q . — в Маастрихте (?) Афганистана . 

Положение этих слоев в разрезе п о к а з ы в а е т , что они должны быть 
моложе п о д с т и л а ю щ и х и х трепелов и т р е п е л о в и д н ы х пород , относимых 
к зоне Belemnitella langei. Т а к к а к в п о с л е д н и х среди белемнитов, кроме 
преобладающих Belemnitella langei S с h a t s к . , о б н а р у ж е н ы еще немногие 
экземпляры Belemnella licharevi J e l e t z k , В. lanceolata Schloth., 
вполне естественным будет решение отнести глауконитово-песчанистые 
отложения с у стрицами у ж е в л а н ц е о л я т о в о й зоне Маастрихта. 

Экологический со став фауны н а р я д у с н а б л ю д а в ш и м и с я в поле осо-
бенностями ее з а х о р о н е н и я п о з в о л я е т считать эти отложения накопив-
шимися в неспокойной л и т о р а л ь н о й зоне т е п л о г о м о р я , омывавшего за-
ливом Д о н е ц к у ю с у ш у с ю г а . П о - в и д и м о м у , этот залив свободно сооб-
щался с ю ж н ы м и м о р я м и , но с в е р х н е м а а с т р и х т с к и м морем северной 
окраины Донбасса имел ограниченное с о о б щ е н и е (в п о л ь з у чего свидетель-
ствуют различия в составе фауны б л и з к и х по литологическому составу 
одновозрастных м е л к о в о д н ы х о т л о ж е н и й с е в е р н о й и ю ж н о й окраин До-
нецкого бассейна) . 

В. И. БАРЫШНИКОВА, А. Н. ИВАНОВА, 
И. С. МОРОЗОВ, Т. Н. ХАБАРОВА 

СТРАТИГРАФИЯ В Е Р Х Н Е М Е Л О В Ы Х ОТЛОЖЕНИЙ 
САРАТОВСКОГО И СТАЛИНГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 

Верхнемеловые отложения широко распространены в Саратовском и 
Сталинградском Поволжье. Они слагают с поверхности значительна 
виои^ади.правобережья р. Волги н бассейнов pp. Дона, Медведицы я 

ожра. Здаоь, а также в Заволжье эти образования вскрыты мяоготаслея-
№МИ буровыми сквадашамн. Иеадюдоваирщ а течение яосдвдаих 
различных научных учреждений да учебных ваведенийСаратовский 
i*c. университет им. Чернышевского (В. И. Барышникова, Н. С. Морозов), 
пижжевелжскжн филиал В Н И Г Н И (А. Н . Иванова, Т . Н . Хабарова, 
(А * Доннсонкова), Ц Н И Л треста «Сталннграднефтегазразввдка» 

1 * А - Н - Сарычвва) , В Н И Г Р И (Т . Л . Дерви» ) и ВНИГНИ 
W m / А ' Д" Г У Р « » ) - ••зволнлн установить . с н о в * * 
жопеж ж « Р ' к т о р и м комплексы фаужы в е р х ж е м е л м ^ 
••Р*Д рассматржваемеж терржтержи. 
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С е н о м а н с к и и я р у с . Н и ж н я я граница сеноманских отложе-
5 0 Й рассматриваемого региона выражена различно. В юго -западных райо-

Сталинградской области , примерно к западу от меридиана г . Серафи-
:0 Вяча и к ю г у от г . Котельникова , сеноман трансгрессивно залегает на 
различных горизонтах карбона и нижнего триаса. Здесь нижняя граница 
этого яруса выражена довольно отчетливо. В остальных районах гд& 
„азвиты альбекие отложения , близкие к сеноманским, в литологическом 
отношении границу провести труднее . В отдельных пунктах в основании 
сеномана располагается горизонт фосфоритов или гравия. 

.Цитологический состав сеномана п о в с ю д у примерно одинаков. Пре-
обладают зеленовато-серые глауконитово -кварцевые пески, сильно слю-
дистые, в нижней части я р у с а местами прослеживаются глины. В Заволжье 
сеноман сложен алевритами и глинами. Мощность сеномана в северных 
районах Саратовской области и в юго -западной части Сталинградского 
Поволжья изменяется от 0 до 50 м. П о правобережью Волги от Саратова 
до Сталинграда, а т а к ж е в бассейне р . Х о п р а , в районе г. Балашова, 
мощность этого я р у с а со ставляет 5 0 — 6 0 м; в Заволжье , в районе г . Крас -
ного Кута, она достигает 88 м . 

Палеонтологическая характеристика сеномана Саратовского и Сталин-
градского П о в о л ж ь я различна . Л у ч ш и е естественные обнажения сеноман-
ских пород, с о д е р ж а щ и х ф а у н у , м о ж н о наблюдать на правом берегу 
р. Хопра, у с . Пады (Саратовская область ) , у с . Тишанки (Сталинград-
ская область), по п р а в о м у берегу В о л г и от Саратова до с . Нижней Бан-
новки, по р . Б у р л у к у , п р и т о к у Медведицы, у с . Красный Я р , близ пере-
сечения реки с ж е л е з н о й д о р о г о й К а м ы ш и н — Москва , на правом склоне 
долины р . Дона , н и ж е с т . К л е т с к о й ( хут . Меновский , Подгорский и др. ) . 

Фауна приурочена г л а в н ы м о б р а з о м к верхней части разреза. Ана-
лиз имеющегося в р а с п о р я ж е н и и авторов фаунистического материала по-
казал, что на территории Н и ж н е г о П о в о л ж ь я возможно выделение только 
нижнеееноманского п о д ъ я р у с а . В е р х н и й сеноман не может считаться уста -
новленным, п о с к о л ь к у зональные виды фауны (Actinocamax plenus В 1 v . 
и Acanthoceras rhotomagense D e f г . ) и характерные комплексы форамини-
фер этого подъяруса здесь не о б н а р у ж е н ы . * 

Приводившийся Ф . В . Л у н г е р с г а у з е н о м (1908 г. ) из обнажения 
близс. Пады A ctinocamax c f . plenus В 1 a i n v . не может считаться надеж-
ным доказательством п р и с у т с т в и я в е р х н е г о сеномана, так как находка 
этого моллюска не была подтверждена последующими исследованиями. 

Выделение нижнего сеномана обосновывается присутствием Actino-
camax primus A r k h . , и соответствующего комплекса фораминифер. 
Основываясь на приведенных выше материалах, мы предлагаем 
в районной схеме стратиграфии мезозоя Саратовского и Сталинград-
ского Поволжья выделить лишь нижний подъярус сеномана. В нижнем 
сеномане нами выделяются две воыы: нижняя (зона Pecten ^orbicularis) и 
в«рхняя (зона Exogyra conica). В естественных обнажениях такое подраз-
деление нрвводится довольно отчетливо. Нижняя зона характеризуется 
«Р«сутствиом Pecten orbicularis S o w . , имеющего узкое вертикальное 
Н«рвстр « и о н и е и но встречающегося в верхней зоне. Мощность нижнеи 

45 Верхняя «она названа и® виду Exogyra conica S о w. Этот 
х « я встречается и ниже, ио, по-видимому, здесь достигает своего 

• м а м о в е г о рамития. Pocten orbicularis S o w . здесь отсутствует. 
» • » » • * » Н колеблется о т 4 — 5 д о Зв—35 м. 

Р > С 1 М ( Т | ( В М М э т и х « о н • е о д я и а х о а о . Н и ж н я я вона ш и р о к о расщро-
^ г Н м н а • э а ц м ж е * м ю т в С « # а т о в в м о г о П в в е л ж ь я и в в е в о р е - в а и а д о л 
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окраине Прикаспийской впадины. Верхняя зона - на п р а в о б е р е ^ 
-ГяБатовской области. 

Комплекс фораминифер, встреченный в сеноманских отложения* 
о с м а т р и в а е м о г о региона, весьма своеобразен. По видовому состав* 
сеноманская ассоциация этих корненожек довольно скудна и отл* 
чается мелкими размерами раковин. Состав фораминифер в разрез 
сеномана не везде одинаков. В нижней его части, представленной темными 
глинами, широким распространением п о л ь з у ю т с я такие формы, как 
Nodosaria tubifera В е u s s , Gumbelitria сепотапа ( K e l l e r ) , Мат. 
nulina e x g r . robusta R e u s s , Saracenaria chapmani F u r s е д к о 
Bolivinoides сепотапа K u z n e t s o v a n . m s c . , Anomalina cenoma-
nica В г о t z . 

Для отложений верхних его горизонтов характерно наряду с приве-
денными выше видами присутствие Bolivinita eouvigeriniformis K e l l e r , 
Anomalina berthelini K e l l e r , ш и р о к о распространенных в вышележа-
щих осадках туронского я р у с а . К р о м е т о г о , здесь обнаружены в большом 
количестве представители семейства Glob iger in idae . 

Т у р о н с к и й я р у с . В Саратовском П о в о л ж ь е туронские от-
ложения развиты не везде . Они установлены в Вольско-Хвалынскоы 
районе, юяшее линии Саратов — Б а л а ш о в , и в Заволжье . 

В районе Вольска и Х в а л ы н с к а п о р о д ы этого возраста сложены гру-
бым белым писчим мелом и мелоподобными мергелями с большим коли-
чеством обломков призматического с л о я иноцерамов и комплексом 
туронских фораминифер. Н и ж н я я граница турона выражена четко, 
так как слагающие его карбонатные образования трансгрессивно залегают 
на терригенных отложениях (черных глинах) альба . 

Верхняя граница литологически не выражена , положение ее уста-
новлено по фауне моллюсков и фораминифер. 

Мощность турона в описываемом районе 7 — 1 0 м . 
К ю г у и западу от Саратова состав и мощности т у р о н с к и х отложений 

резко меняются. В районе Саратова м о ж н о наблюдать известковые песча-
ники мощностью 0 , 5 — 1 м со смешанной т у р о н с к о й и сеноманской фау-
ной. Западнее островками п р о с л е ж и в а ю т с я песчанистые мел и мергели, 
известковистые песчаники, до 3 — 1 0 м , а ю ж н е е — известковистый песок 
с фосфоритами и грубые белые мелоподобные мергели. В ю ж н о м направле-
нии мощность турона постепенно возрастает , достигая у южных границ 
Саратовской области 2 5 — 3 0 м . 

В Саратовском Заволжье туронские породы установлены бурением. 
В районе г. Красного Кута к турону относятся глинистые известняки 
мощностью до 26 М. 

В Озинках туронский возраст имеют кремнистые мергели зеленовато-
-серой окраски с непостоянными прослоями известковистых глин обще» 
мощностью 15 м. В районе Новоузенска, но материалам опорной сква-
1 № ы , турону принадлежат глины мощностью 21 м. 

Сталинградском Поволжье и в бассейне сродного течения ДвЯ? 
*Яредекие отложения распространены довольно широко. На больше» 

лещада этих районов, исключая ваяадную в 8 ч а с т Ь ) отложения туре»" 
залегают фа деснах сеномана. В м т д о й ео окрами они залегают я» 

местияках карбаш и памроцветшк* миннк ншкнеге триаса. 

м е л е м . ™ в Г ™ К Ч М 4 т а " » * Д » * ( М > « . « ш иредетавлош» 
вмтс* « мел оно добрыми мергелями. В ии**ей *асти п о в с ю д у нресл.**; 
и . . . , г г о р и в е и т песчанистого мела. Мощности туро*ск«* 

, Х * ^«линградскем Поволжье и бассейне Деиа межпе установить 
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п р и б л и з и т е л ь н о . В е р х н я я граница пород этого яруса литологически 
^ в ы р а ж е н а - Выше залегают к о н ь я к с к и е отложения , нмеющие ш Т е 
Орографический с о с т а в , Мто и осадки т у р о н а . Н и к а к и х следов перерыва 
" Изменении л и т о л о г и ч е с к о г о с о става , которые м о я ^ с т а н о в и т ь в по -
1 ы х условиях , не н а б л ю д а е т с я . Фораминиферы к а к Щ р о н е , так и о со -
бенно в коньяке в с т р е ч а ю т с я р е д к о . Единственным способом выделения 
!1рояа и коньяка из о б щ е г о разреза является послойное изучение этих 
,-орнеяожек. М о щ н о с т ь т у р о н с к и х о т л о ж е н и й равна 1 2 - 4 5 л . Т у р о н с к и е 
отложения, р а с п р о с т р а н е н н ы е в ю г о - з а п а д н о й части Сталинградской 
области, х а р а к т е р и з у ю т с я н е б о л ь ш и м и м о щ н о с т я м и . Максимальные мощ-
ности этого с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о к о м п л е к с а приурочены к турону Волго -
Донского водораздела ( р а й о н Сталинграда и Калача ) . 

фауна п р и у р о ч е н а к п е с ч а н и с т о м у м е л у . К р о м е ископаемых организ-
м а турона, эти о т л о ж е н и я с о д е р ж а т и сеноманские формы. Смешанный 
комплекс. фауны с е н о м а н с к и х и т у р о н с к и х форм долгое время с л у ж и л 
причиной р а з н о г л а с и й в в о п р о с е о в о з р а с т е песчанистого мела. Новые 
данные, полученные в п о с л е д н и е г о д ы , п о д т в е р ж д а ю т мысль о принадлеж-
ности этого г о р и з о н т а к т у р о н у . В р а с с м а т р и в а е м ы х о б р а з о в а н и я х различ-
ных участков п р а в о б е р е ж ь я Д о н а были найдены т у р о н с к и е Lewesiceras 
cf. peramplus ( M a n t . ) . 

В этих о т л о ж е н и я х в с т р е ч е н с в о е о б р а з н ы й к о м п л е к с фораминифер, 
характеризующийся о т с у т с т в и е м с е н о м а н с к и х видов и наличием видов , 
широко р а с п р о с т р а н е н н ы х в в ы ш е л е ж а щ и х с л о я х т у р о н а , а именно: Bolivi-
nita eouvigeriniformis K e l l e r , Anomalina ammonoides Reuss, 
Valvulineria lenticulata ( R e u s s ) и д р . Т о л ь к о в этих с л о я х встре -
чены Bolivinita elongata B a r y s h n i k o v a п. m s c . , Reussella a f f . 
minima Brotz. 

В т у р о н с к и х м е л о п о д о б н ы х м е р г е л я х и белом писчем мелу о б н а р у -
жены в большом к о л и ч е с т в е о б л о м к и п р и з м а т и ч е с к о г о с л о я иноцерамов , 
редко аммониты Lewesiceras c f . peramplus ( M a n t . ) , ядра и целые р а к о -
вины Inoceramus lamarcki ( P a r k . ) W o o d s, I. cuvieri S o w . , 
Gryphaea nikitini A r k h.,"" Lima hoperi M a n t . и некоторые другие . 
В этих п о р о д а х с о д е р ж и т с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о фораминифер раз^ 
ййобразного в и д о в о г о с о с т а в а . Н а и б о л е е характерными видами, встрег-
чающимися л и ш ь в п р е д е л а х т у р о н с к о г о я р у с а , я в л я ю т с я : Gaudryina 
variabilis Mjatl., Eouvigerina regularis (Keller), Spiroplectamrmna 
praelonga (Reuss), Stemioina praeexculpia (Keller), Anomalina 
kelleri M j a t l . К р о м е того, х а р а к т е р н ы м и формами этого комплекса 
^едует назвать Bolivinita eouvigeriniformis, K e l l e r , Reussella belleri 
v a s s ., Anomalina berthelini K e l l e r . -

Приведенные в ы ш е данные о б о с н о в ы в а ю т принадлежность мела и 
«елоиодобных мергелей , р а з в и т ы х в С а р а т о в с к о й и Сталинградской о&ла-
C T«x, к верхнему т у р о н у . Н а л и ч и е н и ж н е г о турона фаунястически не дока 
а а « » ; жо-видимому, он о т с у т с т в у е т , так к а к типичные для верхнего и о д ъ -
я*Уса ископаемые в с т р е ч а ю т с я близ иодошвы мела и мелоиодо&мых мер-
гелей. 
„ К е ж ь я к с к и й я р у с . Породы коньякского яруса лнтологж-

i t e m б л и к и к отложениям турона. Заметных следов перерыва 
•садкожакоплення между э т ш » я р у с а — до настоящего времен, установить 

К р у » . • « г а х ю с к н о о е п т и . в этих отложениях встречаются 
•есьма редко, вслщетвие ц ш в м * » ражделоиие отложении ту]р«а* 
* к*иьяк»» поповых условиях в л * » ж « * с ь м а мтрудиитольвш^.Гаке-

* * * руководящего коньякского BHJ* ЛщфЩ-ятие involutus S • w- 'оылп 
* 8«н»» 7 » . 
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в небольшом числе пунктов лишь на территории С т а л и н у » 
обнару>кены в т о в с к о й же области остатки этого моллюска ни"!; 
СКОГО П о в о л ж ь я . D «-.dp ^ а т п й т т п и т п п И И h t - t t t p t t ^  «*яены т е м не менее коньяк на этой территории выделяется по дГ 
н е найдены. ^ ^ ^ верхнего мела таких видов морских ежей, как jut 

c o Z t X u r a P G о 1 d f . и M. coranquinum K l e i n , а , 
пттелелению В. г Г Ренгартена, в районе г . Вольска был встречен Х а р а к . 
Z l l l m для коньякских отложений Inoceramus annulatus Goldf. тетшый ДЛЯ КОНЬЯКСКИХ - - - . u 

В меловых и мергельных породах содержится обильная и разнообраз-
ная Фауна фораминифер, позволяющая отделять коньяк от отложений 
тупона Комплексы этих корненожек характеризуются отсутствием ха-
рактерных туронских видов и появлением целого ряда новых ф 0 р м 
распространенных как в коньяке , так и в залегающих выше отложениях! 
Наиболее характерными видами коньякской ассоциации являются: Eou-
vigerina ornata B a r y s h n i k o v a п . m s c . , Bolivinita eleyi С u s h-
m a n , Spiroplectammina embaensis M j a t l . n . m s c . , Buliminella graci-
lis V a s s . , Stensioina emscherica B a r y s c h n i k o v a n . m s c . , Ano-
malina infrasantonica B a l a k h m . 

Мощность отложений коньяка в различных районах различна и ко-
леблется в пределах от 0 до 30 м . 

В северо-западной части Прикаспийской впадины, на территории Са-
ратовского и Сталинградского Заволжья , в о т л о ж е н и я х , залегающих выше 
турона, присутствует приведенный выше к о н ь я к с к и й комплекс форамини-
фер, позволяющий говорить о присутствии коньяка и на этой терри-
тории. 

С а н т о н с к и й я р у с . Сантонские отложения пользуются ши-
роким распространением в Саратовском и Сталинградском Поволжье, 
они характеризуются различным литологичеким составом. 

Мощности рассматриваемых осадков здесь подвержены значитель-
ному колебанию. 

Нижняя граница сантона литологически очень х о р о ш о выражена 
как в естественных обнажениях , так и в б у р о в ы х скважинах . В основании 
этого яруса повсюду прослеживается фосфоритовый горизонт , известный 
под названием «губкового» , который трансгрессивно налегает на пески 
сеномана или белый писчий мел турона и коньяка . Положение этой 
границы довольно четко фиксируется на электрокаротажных диаграммах. 
Не встречает затруднений проведение ее и по фаунистическим данным. 

Гораздо труднее обстоит дело с верхней границей сантонского яруса. 
Лишь в некоторых участках рассматриваемой территории в основании 
кампана Ъшжно наблюдать фосфоритовый горизонт и резкую смену пород. 

большинстве изученных разрезов верхнего мела граница между Сайго-
ном и кампаном неясна, литологический состав пород этих ярусов очень 
олизок. Отсутствие фауны в отложениях верхней части сантона и нижней 

кампана затрудняет выделение отдельных я р у с о в . Это относится 
главным образом к юго-западным районам Саратовской и северной частя 
сталинградской областей. 
к в а 2 а н р а в о б е Р е ж ь е Волги, в районе Хвалынска и Вольска, а также 

таду от этих пунктов сантон сложен мергелями, местами м е л о п о д о б -
„ J t J д ® е л ы и писчим молом. Мощность 7—15 м. фаунистически эт* 

' Р ®характвризованы хорошо . 
К в а « » г Г ^ Я М И М 0 Щ Н 0 С Т Ь 1 ° *® 2® м сложен сантон в ®вивках. В районе 
-I вдт»-, мергели слагают лишь верхние горизонты разреза саягона. 

г Т ™ ' * " ж* м®Щ»®сти ВДвца представлена глинами, 
• w w b сантона здве» сееивннот 7£ -
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В Новоузенске сантон представлен глинами, известняками, алевро-
литами и ресчаниками общей мощностью 98 л алевро 

На правобережье Волги , южнее . Саратова вплоть до Сталинграда 
0 на правобережье Дона в пределах Сталинградскойвбласти сантонский 

рус в нижнеи части сложен чередующимися м е р г Щ м и и глинами а 
я верхней - опоками и глинами. К западу от Волги в бассейнах рр Мед-
ведицы и Х о п р а происходит постепенное замещение опок и глин песками 
и песчаниками. 

На Волго -Донском водоразделе и в Сталинградском Заволжье в раз-
резе описываемого я р у с а преобладают глины и алевролиты. Мощность 
сантона в Саратовской области составляет до 40 м , в Сталинградской — 
до 90 м. 

фауна в сантонских отложениях северных районов рассматриваемой 
территории распределена равномерно по всему разрезу, а ю ж н ы х — 
приурочена лишь к г у б к о в о м у горизонту и к мергелям нижней части 
разреза. Здесь о б н а р у ж е н ы г у б к и , пелециподы, фораминиферы. Верхняя 
часть разреза в Сталинградском П о в о л ж ь е обычно содержит только радио-
лярии. 

Фаунистические данные п о з в о л я ю т обосновать разделение сантона 
на два подъяруса — н и ж н и й (зона Inoceramus cardissoides) и верхний 
(зона Oxytoma tenuicostata). 

Нижний сантон (зона Inoceramus cardissoides) на большей части тер-
ритории сложен чередующимися прослоями светло-серых или беловатых 
мергелей и опок с темно-серыми глинами. К р о м е зонального вида — I n o -
ceramus cardissoides G о 1 d f . , здесь распространены Belemnitella prae-
cursor ' S t о 1., Actinocamax propingus M о b . , A . verus M i l l . var. 
fiagilis А г k h . , Gryphaea crassa I v a n o v a n . msc . , Pecten cretosus 
D e f г. и др . 

Наиболее характерными видами комплекса фораминифер этого подъ-
яруса являются : Bulimina brevis O r b . , Stensioina exculpta (Reuss), 
Anomalina costulata Marie, A. umbilicatula Mjatl., A. infrasanto-
nica B a l a k h m . , Spir op lectammina rosula E h r e n b . 

Мощность н и ж н е г о сантона непостоянна и колеблется от 6—7 м 
в северных и центральных районах до 20—25 м — в ю ж н ы х . 

Верхний сантон включает зону Oxytoma tenuicostata. Следует ска-
зать, что отнесение зоны Oxytoma tenuicostata к сантонскому я р у с у в на-
стоящее время считается спорным. Т а к , Д . П. Найдин в своих последних 
работах предлагает отнести ее к кампану. По нашему мнению, отложения 
Указанной зоны необходимо рассматривать в объеме сантонского __яруса. 
Нам кажется, что п о с к о л ь к у расчленение верхнего мела Русской плат-
формы проводится в основном по фауне белемнителл, то присутствие 
Belemnitella praecursor S t о 1 1. как в зове Inoceramus cardissoides, так и 
11 аоае ©xytoma tenuicostata является основанием для отнесения послед-

к сантону. 
Верхний сантон на всей территории Саратовского Поволжья и се-

в*Р»-заиаднон части Прикаспийской впадины сложен светлыми и темными 
®*оками, переслаивающимися с известковнстыми глинами. Мощность 
теге подъяруса адось составляет 15—3® м. 

, ®«рхнесантоискно отложения рассматриваемой территории содержат 
••«ьщоо к о л и ч е с т в о « т в о р о к фяуит* tenuicostata R o o m . , а т а к ж е 
^ р а к т е ц ч и * к о м н л е н о А о р а м ш н ф о р . С р е д и ф о р а м и н и ф е р н а и б о л ь ш у ю 
« • « е с т ь в с т р * т и г р а ф # « е м р м - о т н о ш е н и и имеют в и д ы , ш ш ш н л 
* Р»»реае в е р х н е г о мела виервщ*, т а к и е , к »к Lituola « ч Ц р ц д о ш * 
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rf'Rpissel) Plectina convergens ( K e l l e r ) , Anomalina clem-ntian„ 
O r b - A. stelligera M a r i e , а также песчанистые формы ВИДа 

^ Г б % Т с п р о с т р а н е А е в этих образованиях фораминиферы по своему 
видовому с о с т а в у Р а ч и т е л ь н ы м образом отличаются от фауны тех Ж е 
корненожек нижнего сантона. Несмотря на это , отнесение с л о е в с Охи. 
toma tenuicostata R о е m. с приведенным выше комплексом фораминифер 
к кампану не следует считать правильным, так как комплексы э т и х к о р н е -
ножек верхнего сантона и кампана существенно отличаются друг от д р у г а 

К а м п а н с к и й я р у с . Кампанские отложения в С а р а т о в с к о м 
и Сталинградском Поволжье пользуются широким распространением. 
Верхняя граница прослеживается не везде отчетливо. На правобережье 
р. Медведицы, вследствие однородного литологического состава в е р х н е -
сенонских пород и отсутствия фауны в н е к о т о р ы х с л о я х , возникает труд-
ность расчленения кампанских и маастрихтских отложений. На п р а в о -
бережье Дона в пределах Сталинградской области верхние горизонты 
кампана обычно размыты палеогеновой трансгрессией . 

.Цитологический состав отложений кампана рассматриваемой терри-
тории неоднороден. Мощности этого я р у с а здесь подвержены значитель-
ному колебанию. В северо-западных районах Саратовской области, в бас-
сейне р . Х о п р а кампан сложен глауконитово -кварцевыми зеленовато-
серыми песками с прослоями таких ж е песчаников мощностью до 70 м. 

К западу от этих районов в верхней половине разреза кампанского 
яруса происходит постепенное замещение песков и песчаников чередую-
щимися прослоями опок и глин. Д л я бассейна р . Медведицы характерно 
наличие в нижней его части разреза песков , а в верхней — опок и глин. 
Описанные выше породы остатков фауны не содержат , принадлежность их 
к.кампану определяется стратиграфическим положением. 

П6' мере дальнейшего движения на запад наблюдается появление 
в^нйжних горизонтах этого яруса мергелей, которые вверх сменяются 
опоками и глинами. В мергелях содержится типичный для кампана ком-
плекс фораминифер. Характерно уменьшение мощности до 20 м. В Хва-
лынско-Вольском районе кампану принадлежит белый писчий мел мощ-
ностью 10—15 м. Возраст пород определяется по наличию Belemnitella 
mucronata S c h l o t h . и фораминифер, Характерных для кампанского 
яруса: Orbignyna inflata ( R e u s s ) , О. sacheri ( R e u s s ) , Bolivinoides 
deceratus (J о п e s ) , Pullenia dampele D a i n , Anomalina clementiana 
O r b . , Cibicides temirensis V a s s . , C. ex gr. spiropunctatus G a l l , 
et M о г r e y . 

В Саратовском Заволжье кампан сложен глинами с прослоями пе-
сков в верхней части (район Красного Кута ) , мергелями (район Озинок) 
и известняками с прослоями глин и алевритов (Новоузенск) . Мощность 
•ород соответственно равна 7®, 5® и 232 y s 

В Сталинградском Поволжье в бассейне р . Медведицы кампан сложен 
4 в ^ ? а М Т в В в " К В а р Л ; е в Ы М И н е с к а м я с прослоями песчаников мощностью 

м - ®статков фауны в этих породах по обнаружено , возраст их опре-
деляется НО сходству литологического состава с аналогнчшлми нор>-
_ северных районов, о х а р а к т е р и з о в а н н о м ископаемыми орга-

*р*вебврежьв Дона k i u m i j п р и н а д л е ж а т иавесткевнсты* 
« 1 ^ 7 / " Л * * * л » У К * " т е в е - к в а р и ; в ш ы е н е с л и и н е с ч а н н к н мещнеггы* 

Г е а « * к » л е б а и и я м о щ н е е * * b t o f o я р у е * вдееь евява«М « «• ' 
равномерным р а з я * в е м ^ и г а ю щ и н « Г е . Т р а п а ? * * 



Стратиграфия верхнемелових отложений Поволжья 
117 

гяев. В глинах с о д е р ж и т с я Belemnitella mucronata S с 1 о t h и хапак-
рный для кампана к о м п л е к с фораминифер. ' v 

т е р Н а В о л г о - Д о н с к о м междуречье в кампанской ярусе можно выделить 
т о я пачки: н и ж н ю ю - о п о к о в о - п е с ч а н и к о в у ю с п р о с т о я м и глин, сред-
о ю - глинистую и в е р х н ю ю - песчано-алевролитовую. Органические 
остатки представлены отпечатками г у б о к , фораминиферами и радиоля-
риями- Общая м о щ н о с т ь кампана здесь достигает 100 м . В Сталинградском 
Заволжье кампан представлен глинами, песчаниками, алевролитами. 

П р и в е д е н н ы й материал свидетельствует о том, что литологический 
состав кампанских о т л о ж е н и й в Саратовском и Сталинградском П о -
волжье отличается р а з н о о б р а з и е м . 

Фауна, как это о т м е ч а л о с ь в ы ш е , п р и у р о ч е н а не ко всем образованиям 
этого яруса . Н а и б о л е е многочисленны остатки ископаемых организмов 
в карбонатных п о р о д а х , менее часты в глинах и песках . В кремнистых 
глинах и опоках фауна встречается очень редко ; в этих породах присут -
ствуют главным о б р а з о м р а д и о л я р и и . 

Основываясь на в е р т и к а л ь н о м распространении г о л о в о н о г и х и фора-
минифер, в кампане м о ж н о в ы д е л и т ь два п о д ъ я р у с а . Н и ж н и й подъярус , 
сложенный песками и песчаниками (западные районы Саратовской о б -
ласти), содержит б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о Gonioteuthis mammilata N i 1 s s. 
В одновозрастных о б р а з о в а н и я х д р у г и х районов о б н а р у ж е н следующий 
комплекс фораминифер: Bolivinoides decoratus ( J o n e s ) var . laevigata 
M a r i e , Pullenia dampelae D a i n , Anomalina clementiana О r b . , 
A. stelligera M a r i e , Cibicides temirensis V a s s . В большом коли-
честве здесь п р и с у т с т в у ю т песчанистые формы, в том числе представители 
рода Orbignyna ж Ataxophragmium orbignynaeformis М j a 11. На наш взгляд, 
микрофаунистическую з о н у Ataxophragmium orbignynaeformis, выделенную 
впервые Е. В . М я т л ю к и В . П . В а с и л е н к о в в е р х н и х горизонтах в е р х -
него сантона Эмбы, следует рассматривать в объеме кампанского я р у с а . 
В отложениях этой зоны п р о и с х о д и т значительная смена фауны форамини-
фер, х а р а к т е р и з у ю щ и х с я появлением ряда н о в ы х видов и родов , таких, 
как Bolivinoides decoratus ( l o n e s) , Pullenia dampele D a i n, Cibici-
des temirensis M j a t l . , ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х среди ископаемых 
корненожек кампана и Маастрихта. 

Верхний п о д ъ я р у с , представленный опоками и глинами, содержит 
Уже иной комплекс фауны. В нем встречается в большом количестве 
belemnitella mucronata Schloth. 

Для этих отложений типичен следующий комплекс фораминифер: 
Buliminella laevis (В е i s s е 1), цибицидесы из группы Cibicides spiro-
№nctatus G a l l , et M о г г e у , Anomalina taylorensis С а г s e y . 
сказанные виды п о я в л я ю т с я в разрезе верхнего мела впервые только 
"верхних горизонтах кампана, в зоне Belemnitella mucronata. Кроме них, 

Д®сь в большом количестве обнаружены Anomalina clementiana O r b . , 
ьут»Шпа micheliniana (О г Ъ.), Stensidina exculpta ( R e u s s), Cibici-

s hmirensis Vass. 
ж Предложенная нами схема расчленения камнана для Саратовского 
**>олжья вполне увяаывается с проектом унифицированной cxoi&i для 

- * ' У е с к в н платформы, предложении С. Н . К » л т ы и ш и . 
М а а с т р и х т с к и й я р у с . М а а с т р и х т с к и е о т л о ж е н и я н а тер-

' " т * р п и Саратовского и С т а л и н г р а д с к о г о М о в о л ж ь я п о л ь з у ю т с я ограж-
, * 1 ы и Р а с п р о с т р а н е н и е м « п и ^ о у т с ж у ю т в б а с с о й о с р е д а е г о п в е р х -

• т « « п я М щ е д ц ы н на п л о щ а д и де>и*у в о л г о й н М ч р о ^ о н . 1 т » 
Н а е в а и п я с л а г а ю т с п о в е р х н о с т и у в к п о п о л о с ы В е л г о - И л е в л и п с к е г о 
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И Волго-Донского водоразделов. На правобережье Дона Маастрихт йа 
большей части территории размыт. В Заволжье он развит повсеместно 

.Цитологический состав маастрихтских отложении различен. В бас' 
сейне Медведицы и 'на Волго-Иловлинском междуречье они слол;еньт Из 
вестковистыми песками и известковистыми глинами мощностью 25-" 
30 м. В Вольско-Хвалынском районе к этому ярусу относится белый щ .̂ 
счий мел мощностью 50—60 м. 

На Волго-Донском водоразделе к рассматриваемому стратиграфИЧе. 
скому комплексу принадлежат глины с прослоями алевритов, алевролитов" 
местами песков и песчаников, общей мощностью 45—87 м. К востоку 
Сарпинских озер развиты известняки с прослоями мергелей и глин мощ-
ностью около 40—50 м. 

В Заволжье до меридиана р. М. Узень Маастрихт сложен мергелями, 
глинами, песками и песчаниками, мощностью 70—96 м, в районе Ново-
узенска — известняками и глинами, мощностью 284 л , а у Озинок — 
белым писчим мелом и мелоподобными мергелями, мощностью до 45 д. 

Состав фауны Маастрихта отдельных районов описываемой террито-
рии находится в зависимости от литологических особенностей отложений, 
слагающих этот ярус . Так , в белом писчем мелу Вольско-Хвалынского 
района встречены аммониты, белемнителлы, пелециподы, морские ежи, 
фораминиферы, в песках и глинах — белемнителлы, пелециподы, фора-
миниферы. В кремнистых глинах ю ж н ы х районов Сталинградской области 
обнаружены радиолярии. 

Маастрихтский ярус Саратовского и Сталинградского Поволжья, 
по данным ископаемых моллюсков и фораминифер, делится на два подъ-
яруса: нижний и верхний. 

Нижний подъярус Маастрихта (зона Belemnitella langei) в централь-
ных и южных районах Саратовского Поволжья и в северо-западной части 
Прикаспийской впадины сложен кремнистыми глинами мощностью до 
1 8 - 2 0 м. 

В комплексе фораминифер этого подъяруса наблюдается появление 
целого ряда новых видов, широко распространенных в вышележащих 
слоях. Впервые в разрезе верхнего мела здесь появляются такие харак-
терные маастрихтские виды, как Rzehakina volganica K u z n e t z o v a 
п. msc., Bolivina incrassata R e u s s , Stensioina stellaria V a s s . , Eponi-
des frankei B r o t z . , Palmula reticulata R e u s s. , присутствие которых 
определенно указывает на маастрихтский возраст вмещающих их пород-
Попутно отметим, что в ассоциации фораминифер зоны Belemnitella 
langei содержатся виды, перешедшие из кампана (Anomalina ex gr. cle-
mentiana О г Ъ., A. taylorensis С а г s е у , Gyroidina micheliniana O r b . 
и ДР-), которые не переходят в вышележащие отложения Маастрихта-

При установлении границы между камнаном и Маастрихтом как на 
раесматриваемой нами территории, так и на Других площадях Русская 
илатффрмы следует учитывать, что в отдельны* районах этого региона 
^северная окраина Донбасса и др.) в комплексе фауны нижнего Маастрихта 
совместно присутствуют Belemnitella muerJnatn S t f Y l - e t k . , S. Ш* 
ь С k a t 9 k у ; И в. bbneeolata S с k 1 9 t h. . 

Установление границ между стратиграфнч'ёскнми амилен®**1* 
с т а р ы " 1 р в и з м Д 1 Т Ь появлению новых видов, а не по и с ч е и о в в * " * 

мой т . т - - 1 * * * м а а с т Р * х т . S в е р х н е м М а а с т р и х т е paccuaTpBiae-
" ' l 1 " •ыделяется два зоны Belemnitella lanceolata и В. лтеП' 
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Отложения зоны Belemnitella lanceolata зпесь 
мелоМ, мергелями, глинами и песками. Комилекс' фаун Г э ^ ^ о б р ^ Г -

S о w., Grypfiaea pratsmzowi A r k h., Echmocorys, owfue L e s k e 
Многочисленные фораминиферы: R e u s s , G a ^ . y m a 

О r b„ ^шЫшта pushi Reuss, <аг^а Ha'T-
n о v, Stensidina exculpta R e u s s, Bolivina incrassata R e u s s Angu-
logerina cristata M a r s s o n , Bolivina decurrens E h r e n b . , Bolivinoi-
jes draco M a r s s o n , Cibicides bembix M a r s s o n и др. 

Мощность рассматриваемых образований до 50 м. 
Зона Belemnitella americana выделена главным образом в Саратов-

ском Поволжье. В центральных и юго-западных районах этой территории 
она сложена зеленовато-серыми глауконитово-кварцевыми глинистыми 
песками с Belemnitella kazimiroviensis S к о 1. мощностью 7—10 м. 

В Хвалынском районе мощность пород верхней зоны состав-
ляет 17 м. 

Рассматриваемые отложения, по-видимому, распространены в Ста-
линградской области на Волго-Донском водоразделе и в Заволжье. На 
это указывает наличие здесь разрезов мела относительно большой мощ-
ности. 

Д а т с к и й я р у с . Фаунистически охарактеризованные отложе-
ния датского яруса известны в сравнительно небольшом числе пунктов 
северо-западной части Прикаспийской впадины, где они сохранились 
от размыва палеоценовой трансгрессии (Озинки, Новоузенск, Песчаный 
Map и др.). 

Датский ярус здесь представлен глинами зеленовато-серыми и 
бе-

лыми, известковистыми, а также опоками с фауной морских ежей: Echi-
nocorys pyrenaicus S e n n e s , Echinocorys sulcatus Go 1 d f . и д р . 

Мощность датских отложений здесь составляет до 45 м. 
В геологической литературе имеются указания о наличии следов 

Датской трансгрессии в районе г. Вольска. Руководящие виды ископае-
мой фауны, подтверждающие датский возраст верхних горизонтов Воль-
ского мела, до настоящего времени не обнаружены. 

Л. И. КО ЦАР ЕН КО 

ШВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА 
® АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начало систематического изучени»етр«№рафии верхнего мела Астра-
ханской области, так же ка-к и других стратиграфические комплексов 
Ме»«аея, совиадает здесь о постановкой опорного и .разведочного бурения. 

Первые относительно полные сведения о страт р у р г 
"«мых отложений были получены шрн изучении разреза Астраханской 
•«•рпои скважины геологами ВНИГНИ под руководством Я. С. d B « -

последующие годы эта схема была уточнена работами геологов 
1НИГНИ, Союзной геолого-нонсково! конторы Главгаза СССР, Астрахан-

•* <**горы разведочного бурения н других учреждении. 
и * » * • приводится литолвгв-стратиграфнчвскнй ра.рез верхнего мела 

>3У оиерх). 



Л . и . Коцаренко 
120 

Г р я о м а н с к и й я р у с . Отложения сеноманского ВозРас, 
С е н о м а н с л „ „ „ „ п л т п я и е т г и е и вътпеляются н я 

. К северу о , У „ » з , » „ „ й з „ „ ы с 

н и к о в с к а я и ^ р 2 5 и 8 Замьяновскои площади. Н е исключена 7 
^ о е Л Г о з м Г н о В с Г ч Т о к сеноманскому я р у с у на собственно А с т р а х ^ 
п л о щ а д и 1 может быть отнесена какая-то часть пород , относимая в вастоя 

шеГвремя к альбу или турону . Сеноманскии возраст пород уставав**, 
вается по присутствию характерных фораминифер: Gumbehtria сепотапа 

е 1 1 е г) Rotalipora apenninica B r . , Anomalina cenomanica В r 0 t z  

(определения А. И. Сарычевой и Т . H . Х а б а р о в о й ) . 
В разрезе сеномана по данным литологии и электрокаротажа выде-

лены три л и т о логические пачки. 
В основании яруса залегает пачка алевролитов мощностью 25 м 

Алевролиты серые, кварцевые, глауконитово -кварцевые , глинистые, слю-
дистые, известковистые, в основании конкреции марказита. Наблюдаются 
тонкие прослои светло-серых известковистых глин. 

Средняя часть разреза сложена глинами серыми со слабым зеленова-
тым оттенком, алевритистыми, слюдистыми, сильно известковистыыи. 
Среди глин отмечаются прослои алевролитов , аналогичных описанным 
выше, но более известковистых. 

Граница между сеноманом и альбом проводится по резкой смене 
фауны, а также по замещению терригенных п о р о д карбонатными. 

Мощность как отдельных литологических пачек, так и всего яруса 
сильно меняется. Общая мощность я р у с а от 25 до 159 м . 

Т у р о н с к и й я р у с . Отложения т у р о н с к о г о яруса распростра-
нены повсеместно и выделены на Разночиновской , Кирикилинской, Крас-
ноярской, Замьяновской, П р о м ы с л о в с к о й и Олейниковской площадях. 
Наличие отложений туронского я р у с а подтверждается находками харак-
терных фораминифер: Anomalina ammonoides ( R e u s s ) , Anomalina 
berthelini ( K e l l e r ) , Stensioina praeexculpta ( K e l l e r ) , Bolivinita 
eouvigeriniformis K e l l e r и др . (определения Т . Н . Хабаровой и 
А. И. Сарычевой). 

Туронский ярус представлен известняком белым, светло-серым, мело-
подобным, с серыми глинистыми прослойками. Мощность туронского 
яруса от '10 до 87 м. Граница между сеноманом и т у р о н о м литологически 
не выражена и проводится по смене фауны. 

С а н т о н с к и й я р у с 2 . Отложения сантонского яруса распро-
странены повсеместно. Сантонский возраст пород доказан присутствием 
характерных фораминифер. Здесь встречаются : Ataxophragmium variabile 

Anomalina ztt stelligeria M a r i e , Cibicides temirensis V a s s. 
л в ^ и в ( ! ! Р е Д е Л е Н И Я A - И - Сарычевой). Литологически сантон представ-
в а т о Т Л ^ е р Н Ы Х И Л О Щ а д я х ®блаотн, в нижней части, мергелями зелено-
ж м к а Г ^ ' ж е л т 0 в ? т ы м и , плотными, с линзочками и тонкими вро-
« в е с т м к о ! Н ° В а ? 0 И Г Л И № ' с с л о я м и белых микрозернясты* 

ж к р м ^ м ^ Л ^ 7 С Л а г а ю т "влонодвбныо известняки бвш*о, крепкие. 
^ . с л . я ^ с ™ : ; : и Г о Г о Г г ™ ^ ^ мергеля. 

' к г" Act ,ахав. . 
* * ярус » . рассматриваем»! т . р р я т . р и . . установка. 
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Н а Олеиниковскои площади (южная часть области) разрез сантонский 
сложений несколько отличен от описанного выше. В ос^ованшГи^ь про* 
слеживается пачка светло-серых, белых, микрозернистых алевритистых 
^естняков с мелкими линзовидными прослоечками глины Выше заде-
нет толща чередующихся глин серых и светло-серых, известГвистых, 
„вкрослоистых, алевритовых и мергелей светло-серых. Мощность сантон-
СКИХ отложении достигает 70 ж. Нижняя граница сантона выражена до-
вольно четко. Положение нижнеи его границы пока слабо обосновано 

К а м п а н с к и й я р у с . Отложения кампанского яруса охарак-
теризованы фауной лишь на северных площадях рассматриваемой области. 
Они выделены условно в пределах «вала Карпинского». Кампанский 
возраст пород определен А . И. Сарычевой на основании находок: Anoma-
lina clementiana Orb., Anomalina costulata Marie, Orbignyna sacheri 
R e u s s и др. Н и ж н ю ю часть разреза слагают в основном мергели зеле-
новато-серые, буровато-серые, плотные, с ходами илоедов и обломками 
фауны, с тонкими прослоями сильно известковистых глин и известня-
ков белых, крепких, микрозернистых, с шероховатым изломом. 

Верхняя часть, меньшая по мощности, представлена известняками 
белыми, иногда серыми, мелоподобными, микрозернистыми, с редкими 
прослоями мергелей светло -серых с зеленоватым оттенком. 

Верхняя граница кампанского яруса на северных площадях области 
проводится по смене кампанских комплексов фауны маастрихтскими. 
На южных площадях граница этого яруса не является четкой. Мощность 
яруса колеблется от 0 до 120 м . 

М а а с т р и х т с к и й я р у с . Отложения маастрихтского яруса 
установлены, за исключением Олейниковской структуры, на всех и з -
учаемых площадях. А . И . Сарычевой были определены следующие виды: 
Bolivinoides draco М а г s s . , Bolivina incrassata R e u s s var. crassa 
Vass., Cibicides aktulagayensis Vass., Anomalina midwayensis Plum, 
и др., которые с достаточной долей вероятности дают возможность отнести 
эти отложения к Маастрихту. . . 

В основании Маастрихта прослеживается конгломерат из галек (1 
7 ш в диаметре) мелоподобного известняка, сцементированных мергелем,. 
Вдцце аадегают известняки белые, мелоподобные, микрозернистые, с ше 
Р*>*рващл изломом, с отпечатками раковин иноцерамов и редкими про 
слоями ^ л е н о в а т о - с е р ы х плотных известковистых глин. М о щ н о е ^ 
маастрихтского я р у с а составляет от 0 до 117 м . 

Д а т е it и й я р у с . К а к указывалось выше, датские ° т л о ж е н * | 
н а »яовь разбуриваема* п л е д а д я х . не у»дашовлены. На П р о м ы с л а м и 
« • Ч а д и возраст п о р о д ? а т н Т и м ы х к датскому , ярусу , у с т а н в в л щ ^ 
1 1 •ежоважии находок Nedosaria radicula а о) и д р р № * с к о п а е 

^ ^ с и Г а л м а я мощность верхжемеловых отложений Астраханской 
составляет до ЗФ9 м. 



в. А. ДОЛИЦКИЙ, В. А. БЕНЕНСОН 
Э. Б. МОВШОВИЧ 

МРТОДИКА СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (по данным бурения) 
Меловые отложения в А с т р а х а н с к о й области на земной поверх-

ности не обнажены. Они известны лишь по материалам, получаемым П р и 

бупении скважин. Как известно , в настоящее время при оурении горные 
породы в основном р а з д р о б л я ю т с я , и т о л ь к о н е б о л ь ш а я часть разреза 
скважины, пройденная колонковыми долотами, оказывается охарактери-
зованной образцами неразрушенных п о р о д . В г л у б о к и х б у р о в ы х скважи-
нах колонковыми долотами п р о х о д я т не более 1 0 % глубины скважины, 
а зачастую всего лишь о к о л о 5 % и д а ж е еще меньше . В результате этого 
непосредственное изучение г о р н ы х п о р о д , п р о й д е н н ы х скважиной, ока-
зывается возможным лишь для очень м а л о й части ее разреза . Сведения об 
остальных 9 0 — 9 5 % разреза с к в а ж и н ы п р и х о д и т с я извлекать из данных 
о шламе бурового раствора и главным о б р а з о м из материалов промыслово-
геофизических исследований. О т б о р и изучение шлама б у р о в о г о раствора 
обычно поставлены очень п л о х о или д а ж е с о в с е м не производятся . Тем 
более важным становится полноценное и с п о л ь з о в а н и е д а н н ы х каротажа. 

В настоящее время нельзя представить себе г е о л о г а , обрабатывающего 
материалы, получаемые при бурении с к в а ж и н , к о т о р ы й не пользовался 
бы в той или иной мере данными п р о м ы с л о в о - г е о ф и з и ч е с к и х исследований. 
Поэтому в нашей работе уделяется о с о б о е внимание у г л у б л е н н о м у исполь-
зованию данных каротажа для и з у ч е н и я стратиграфии . 

Основой всех стратиграфических п о с т р о е н и й б е з у с л о в н о является 
изучение остатков ископаемой фауны и ф л о р ы . Палеонтологические 
данные для нас являются р е ш а ю щ и м и , и мы прилагаем большие усилия 
для их сбора и использования . Следует отметить , что д л я самостоятельной 
творческой разработки всего комплекса сведений о разрезе скважины не-
обходимо, чтобы палеонтологические данные были с п о л н о й точностью 
документированы. В частности, н е о б х о д и м о точно знать , на какой глу-
бине скважины обнаружена та или иная форма. «Точно» — это значит' 
в пределах какого долбления о т о б р а н образец п о р о д ы , содержащий 
остатки фауны или флоры. Указание на н а х о ж д е н и е органических остатков 
в пределах горизонта, имеющего м о щ н о с т ь в н е с к о л ь к о десятков метров, 
не может быть использовано для точных построений . 

Палеонтологические данные по разрезам с к в а ж и н с т р о г о ограничены 
теми их интервалами, в к о т о р ы х был произведен отбор керна . Поскольку 
такие интервалы расположены неравномерно , а в н е к о т о р ы х из них орга-
тчвские остатки не бывают обнаружены, во многих скважинах отсут-

и а л е о н т о л о г и ч е с к и е данные на протяжении н е с к о л ь к и х сотен 
метров их глубины. 

. Следует отметить недостаточную полноту палеонтологических данных-
*овм » а л в г ® Ди а м етра керна обнаружение, в нем сколько-нибудь крупны* 
иааап.ЛК*<?а в и ы х организмов нродетавляет большую редкость. Поэтому 
• И К . . Г - Л - 1 ' е л а д у в т «Тратить овобое вникание на научение остатков 
П . . , л . « т ' ! , С М 1 «ргаиммов. Н® «теге m a . . . „ н«|ж»дает«* 
•власти " , , С Л И Х ивслод«ваннях « л е в ы х етлёжеппй Астрахани»* 
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Так, например, здесь совсем еще не применяется спо™™ 
Исследование фораминифер зачаг™™ сп°рово-пыльцевои 

a H a f небольшого числа наиболее р а с м о ^ а н Р ^ а т 1 Т а в Т О Я o n P ^ e -
;Гзонха , несмотря на о б Щ е и 3 в е с Т Н Г з ^ Г е Г и Г и ^ Т ч е н ^ Г и ^ о к о Г ^ 0 1 0 

/екса форм с целью познания их зонального распространения К ° М " 
Ложно понятая экономия на палеонтологических исследованиях 

нередко приводит к неопределенным результатам. Однако палеонтологи 
JacTO бывают вынуждены давать определение возраста пород вмещающих —„П^ИТТР остатки, несмптпст па г»™-,,™ г м, « и и д л ш щ и органические остатки, несмотря на отсутствие достаточного для этого 
объема материалов. Было бы очень желательно, чтобы в этих закл 
палеонтологи подробно аргументировали свои выводы. Тогда геологи заключениях 
пользующиеся данными палеонтологов, могли бы яснее представить себе 
степень достоверности этих заключений. 

Необходимо также подчеркнуть общее отставание в изучении ископае-
мых организмов, значение которого далеко выходит за пределы Астрахан-
ской области. Речь идет о недостаточных усилиях по комплексному изу-
чению макро-и микрофауны в тех местах, где они наблюдаются совместно. 
Отсутствие для некоторых горизонтов или недостаток таких совместных 
обработок меловой фауны приводят к тому, что вывод о возрасте пород, 
сделанный на основании изучения макрофауны, иногда расходится с вы-
водом, основанным на материалах обработки микрофауны. В результате 
этого некоторые геологи пытаются даже игнорировать выводы микропа-
леонтологов. 

Палеонтологи все еще недостаточно занимаются выяснением фациаль-
ной приуроченности тех или иных органических форм. Имеются, напри-
мер, предположения о том, что некоторые фораминиферы появляются 
или исчезают в разрезе в зависимости от фациального облика вмещаю-
щих их отложений. Внесение ясности в этот вопрос дало бы возможность, 
с одной стороны, глубже познать фациальную изменчивость отложений, 
а с другой — более определенно судить о возрасте тех или других подраз-
делений разреза. 

Таким образом, применяемая нами методика изучения стратиграфи-
ческих соотношений в меловой толще Астраханской области в первую 
очередь базируется на палеонтологических данных. Однако, как это видно 
%дет из дальнейшего изложения, наличие особого подхода к изучаемым 
Разрезам дает нам возможность критически оценивать выводы, сделанные 
из палеонтологических данных, и в некоторых случаях ставить их под со-
мнение. 

Вторым общепризнанным путем изучения стратиграфии является 
исследование петрографического состава разреза. В некоторых случаях 
ИзУчение состава пород дает возможность выделить некоторое число лито-
логических комплексов, каждый из которых связан с определенным 
стратиграфическим горизонтом. В более обычных условиях, когда одни 
* те же породы наблюдаются в разных горизонтах, одних только литоло-
^ческих данных бывает недостаточно для выделения стратиграфических 
'•Драздвлений. Правда, изредка в разрезе можно подметить какие-нибудь 
"Ж® с р а ж е н н ы е разновидности иород, которые могли бы явиться оиор-

«ластами для сопоставления разроаев. вдиако в условиях крайне 
^НЛчежнегв отбора керпа использовать такие опорные пласты, основы-

ЧЛ только па литологических данных, не представляется веаможиым. 
„ П м м н с л в м _ г м ф к 1 п я с к а , исследования неизмеримо расширяют ве«-
^ " • е с т и п р щ м н » » « ж т д и г т х и данных для детального изучена* 
стНтнграфии вскрыТих 'емеженпй. Доже в тем, чге , е«уль-
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™ э л е к т р о к а р о т а ж а и радиоактивного каротажа скважин, а Та 
данные кавернометрии в основном (или в весьма значительной 
определяются литологическим составом пород. Конечно, данные карот ^ 
зависят также от характера измерительной установки, от диаметра снйаа 

« я н ы , солености бурового раствора, температуры пород и £ 
которых других факторов. Н о если речь идет о материалах, полудни ; 
в скважинах, пробуренных на одной площади, то в таких условиях В1 
эти независимые переменные изменяются в сравнительно узких пределу 
Тогда основным фактором, влияющим на изменение исследуемого фИа ' 
ческого параметра, оказывается изменение литологического состава 
Поэтому, если разумно сочетать сведения, получаемые при непосредствен 
ном изучении пород в поднятых при бурении образцах , с данными, почерп-
нутыми из материалов промыслово-геофизических исследований, т0 ЭТ11 
два источника сведений о литологическом составе разреза дополняют 
и обогащают друг друга. 

Как известно, материалы каротажа дают возможность распознавать 
различные породы и довольно точно определять положение границ между 
ними, однако петрографическую характеристику породы в большинстве 
случаев удается точно выяснить только путем изучения образца породы, 
поднятого из этого пласта. По границам с соседними пластами можно опре-
делить мощность изучаемого пласта и следить в соседних разрезах за ее 
изменением. Некоторые пласты по своим физическим свойствам резко 
отличаются от подстилающих и п о к р ы в а ю щ и х слоев и потому легко 
могут быть опознаны на каротажных диаграммах. В д р у г и х случаях инди-
видуальные свойства пласта вызываются подчиненными ему прослоями 
или постепенной и выдержанной сменой его физических свойств от по-
дошвы к кровле. По всем этим причинам некоторые , а иногда даже многие 
цласты разреза характеризуются индивидуальными отличиями в конфи-
гурации каротажных диаграмм, благодаря чему они могут быть опознаны 
в разных скважинах, а иногда даже на разных площадях . 

В разрезе меловых отложений А с т р а х а н с к о й области можно выделить 
не мало таких характерных пластов . К числу таких горизонтов можно 
отнести нижнекампанский горизонт в ы с о к о г о сопротивления или два 
сближенных песчаных пласта в верхнеальбских отложениях и ряд других. 

Следует подчеркнуть, что изменение абсолютных величин парамет-
ров того или иного пласта в разных скважинах не может служить основа-
нием для заключений о его изменчивости. А вот изменение к о н ф и г у р а ц и и 
диаграммы того или иного параметра против данного пласта дает основа-
ние предполагать, что пласт претерпел фациальные изменения. Поэтому 
один образец породы, отобранный из какого -либо пласта в одной скважине, 
характеризует литологический состав этого пласта во всех тех скважи-
нах, в которых каротажная характеристика пласта идентична. Там, где 
каротажная характеристика разреза изменяется, необходимо отобрать 
н е м * т Р а З Ц Ы И / ° н и м Установить, в чем заключается причина этих изме-

а к и м ®®разом, весьма ограниченное число образцов нород осве-
щает состав некоторой части разреза во многих скважинах. 
г в » А « . И М ' ЧТ® п р и У в я з к е результатов палеонтологического и neip®' 
с о б л ю и т ? й ! И * У Ч 9 Н И Я ®бРазцев иоред с данными каротажа нрнходитс» 
веиин У Ж ®ст®Р®'кность, так как г л у б и м , измеренные нр« » Г 
•ыявиь " а М ' Т Ж * ®т л«<»®тся от величии, оиредолеииых но карота*У-
где иаблюж.Д, р а с 1 в ж * в " е Г Л У « " можно лишь в тех местах разреза 
фнчесш»^ с ф с т а в ^ ^ ^ И В Ы * ^*нтакт двух р . з к . о т л и т ы х но 

му составу толщ нород (достаточно «настольных но мещност»)-
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!ой Диаграммой чисто механически, только по г л у б ж е т , К а р ° Т а Ж " 
основания полагать, что измерения глубин при кГротаи.е с Г в а ж и Г п Г 
«водятся наиболее точно , и этому варианту определения г Р 

о т д а в а т ь предпочтение. В связи с этим в ^ o S S T 
цах пород, необходимо вносить некоторые поправки, определяемые по 
материалам, относящимся к к а ж д о й отдельной скважине 

После того , к а к на основе палеонтологических данных два или не-
сколько разрезов с к в а ж и н сопоставлены между собой (хотя бы очень 
приближенно), с тремятся о б н а р у ж и т ь в них характерные пласты просле-
живающиеся на ряде к а р о т а ж н ы х диаграмм. С помощью таких пластов 
можно уточнить сопоставление скважин , а затем распространить увязку 
разрезов на с к в а ж и н ы , в к о т о р ы х по изучаемой части толщи пород не 
имеется образцов п о р о д и палеонтологических данных. Примером такого 
сопоставления разрезов может с л у ж и т ь рис . 1. 

В скважинах П р о м ы с л о в с к о й площада по образцам пород выяснено 
примерное положение границы нижнего и среднего альба. Оказалось, что 
переход из нижнего альба в средний совпадает с резким возрастанием ве-
личины спонтанной п о л я р и з а ц и и (ПС) (см. материалы по скв. 17 и 11 
на рис. 1). При совмещении к а р о т а ж н ы х диаграмм по этому опорному 
пласту наблюдается почти полное совпадение резких максимумов к а ж у -
щегося сопротивления (КС) , к о т о р ы е отображают маломощные прослои 
песчаника в кровле и в п о д о ш в е части разреза , выделенной нами под на-
званием пачки Н А - 5 (т . е. «нижний альб , пятая пачка»). Кроме того , 
хорошо к о р р е л и р у ю т с я : песчаник в кровле пачки НА-4 -б , выраженный 
максимумом с о п р о т и в л е н и й , и глинистые прослои в нижней части пачки 
НА-4-в, прослеживаемые по максимумам кривой ПС. Наконец, пре-
красно п р о с л е ж и в а ю т с я т а к ж е и глинистые породы пачки НА-3 , хорошо 
выделяющиеся на диаграмме спонтанной поляризации (ПС) в виде двух 
максимумов. Отмеченные характерные точки электрограмм дают возмож-
ность не только проследить рассматриваемые пачки и отдельные слои 
в разрезах многих с к в а ж и н П р о м ы с л о в с к о й площади, но и опознать Их 
на каротажных диаграммах с к в а ж и н Олейниковской площади. Две такие 
Диаграммы (скв . 20 и 26) приведены на р и с . 1. Сопоставление материалов 
D 0 скважинам на О л е й н и к о в с к о й и Промысловской площадях показывает, 

т о рассматриваемая часть 
разреза альбского яруса характеризуется 

большим постоянством литофаций и мощностей. Наибольшую изменчи-
В0сть обнаруживают тонкие прослои песчаника в пачке НА-5 , которые 
отображаются то очень высокими, то сравнительно небольшими значе-
ниями кажущихся сопротивлений; ио-виднмому, такая изменчивость свя -

а и а с различиями в уплотнении песчаника. „ . „ „ „ 
u ®Д?»ко параллельное залегание слоев наблюдается далеко не в с е г д а и р и м е Р с у щ е с т в е ^ о и ^ х соотнож нии между 

*а к *>К ни .Jtn . ro образца перед в ра »ро»ев при б у р е н а не 
» при, Л « п ы х частей , н х ^ S S ^ 

Й " ? х * Р а к т е Р и а я иачка етлеиЛнии, И М ' Ж а 
*к ®те выяснепе в других с к » а я < п и е х не ^ачка эта 



^ НА-3 

ПРОМЫСЛОВСКАЯ 
.№17 скв. №11 

НА-

0ЛЕЙНИК0ВСКАЯ 

СКА. №20 СКВ. №26 
о 10 20 30 40 0 10 20 30 40 

СА-1-а 

•а 

«!онл. R-2 ,5 -A-0 ,5 -M 2 -• з ш* Ш 5 

Рас. 1. Сопоставление геоэлектрических разрезов нижнеальбских слоев Олейниковской и Промысловской площадей. 
V . „ (Соотавили: В. А. Бененсон, В. А. Долицкий, Э. Б. Мовшович). „„ ,„„, .„ it пииты, 2 — алевролиты; 3 — интервалы отбора иерна; i — глины слабопеочанистыс; 5 — пески и иесчаниьи. 
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Рис 2. Сопоставление геоэлектрнческих разрезов верхнемсловых н инжиетретичных отложений Олепниковской площади. 
(Составили: в . Л. Ыененсон, В. А. Долпцкип, П. П. Мовшович, i958 г.). 

1 ~ известняки; 2 — плвестнялп глншмп'ыя; 3 — мпргс.т; 4 — глммм песчанистые. 
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„ в с т а в л е н а известняками нижнекампанского возраста. Выше следует ^ 
г л и н и с т ы х известняков верхнего камнана. Внимательно п р и г л я д е в ^ 
ГгонФигурации этих участков каротажных диаграмм, можно выДели 
в верхиекампанских отложениях слои а, б, в к г. Особенный интер, 
поедставляет вышележащая часть разреза, отнесенная к маастрихтской 
„nvcv Она сложена известняками, кажущееся удельное сопротивлений 
которых значительно превосходит аналогичные величины для пород В е р х 
н е г о кампана. В маастрихтских отложениях выделено шесть слоев, каЖдый 
из к о т о р ы х имеет свою вполне определенную индивидуальную характера 
«тику. Так, например, в слое М-1 выделяется отдельный прослой повышен-
ного сопротивления в нижней его части и два таких же прослоя в верх. 
йей части. В слоях М-2 и М-3 в средних частях наблюдается прослой осо-
бенно высокого сопротивления, выше и ниже которого прослеживаются 
прослои, обладающие значительно более низким сопротивлением. Каж-
дому слою соответствует особая конфигурация каротажной диаграммы, 
по которой он без труда опознается среди ряда других слоев (см. рис. 2)! 
Такое постоянство каротажной характеристики, очевидно, является сви-
детельством постоянства и литофациального облика рассматриваемых 
слоев. Однако мощность слоев М-1, 2, 3, 4, 5 и 6 постоянной не остается. 
Каждое из этих подразделений разреза имеет максимальную мощность 
в скв. 1 и минимальную в скв. 20; в скв . 4 и 21 наблюдаются промежу-
точные значения мощности каждого слоя. Таким образом, общая мощ-
ность маастрихтского яруса в сопоставляемых разрезах изменяется не 
за счет выпадения какой-либо его части, а за счет пропорционального 
уменьшения мощности каждого из слагающих его слоев. 

Подобные соотношения могут явиться результатом: 1) искривления 
скважин, 2) изменения угла наклона слоев от одной скважины к другой. 
3) первичного изменения мощности слоев в процессе неравномерного 
накопления осадков. Анализ имеющихся материалов дает основание пола-
гать, что в данном случае постепенное изменение мощности слоев в 
Маастрихте образовалось еще в эпоху осадконакоплении. 

Относительно верхней части приведенных на рис . 2 геоэлектрических 
разрезов скважин можно отметить, что выделяющиеся по величинам кажу-
щихся сопротивлений и спонтанной Поляризации песчано-глинистые 
отложения акчагыла залегают на разных по возрасту слоях , т. е. зале-
гают несогласно. Несогласия же, показанные в основании выделенных 
но фауне хадумских слоев и в подошве так называемых фораминиферо-
вых слоев, сопоставлением приведенных на рис . 2 скважин не выявля-
ются. Если возраст нижнетретичных отложений определен правильно, т° 
налегание фораминиферовых слоев на Маастрихт происходит по поверх-
ности параллельного несогласия. Хадумские слои залегают на различных 
шластах фораминиферовых слоев, т. е. с очень малым угловым несогла-

« « 0 Т 0 р ° е о 6 ы ч н о называют географическим несогласием. 
ж в л . Г Р а Т И М С Я т е ш е Р ь б о л е е подробно к рассмотрению оснований для вв-
* в Р а з Р е з е несогласий. Для этого следует рассмотреть рис. * 
* е » . Т п ? ® М к И р Л Д С Т Л В Л е ^ г е ° э л е к т р и ч е с к и е характеристики частей 
•тях ' 1 1 и И " к ' проведенных на нлощадн Промысловской. И» 
ч а с т и С к в а ж и н л ™ ь в с к в - 11-к (структурной) в рассматриваемо* 
с т Г . ^ Л ! * Л р 9 И З В в Д в Н Н 0 Л Н Ы Й в т 6 * Р « е р « » небольшой мере 

» н и 2 • Т а К Ж в 1 М Ж И Я Я , а с т ь Р " Р » а «КВ. 11. 
Д«ть x a » . ^ L 7 J , C T K * X , С ' Х ч в т ы Р е х каротажных диаграмм можно »" 
него н * * Д*аграшю ПС, свой.твонную г р а н * . 

альба. В е р х . * , ч а « . д , . б * а ж е * ш х на рнс 3 p•>P•,•, 



СКВ. № 6 
ts™ « 2 4 6 0 М М ' ' 

скв. № 11-К 

ска. №12 « Г , J 2 U . 0 " " 
25ш1г о г 4 

екв №11 
'Верхний лгл 25т I/ 0 2 4 6Д№ 

.а >» I I I » 

Рис. 3. Несогласное налегание верхнеальбских слоев на среднеальбские. Промысловская 
площадь. 

(Составили: В. А. Бепенсон, В. А. Долицкмй, Э. Б Мовшович). 
1 — иввестняни; i — глины; 3 — глииы песчанистые; 4 — алевролиты; л — net-ни, и 

валы отОора керна. 
песчаники; « — шггер-
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с к в а ж и н составляет г л и н и с - толща « J ^ T ^ ^ c p ™ ? ? ^ 
д в а песчаных пласта (ВА 2 а • Ч ) а д ь б / о т П Р 0 Д 0 Ш В Ы 

мощность * чки В А - 2 ^ 0 окажется , что минимальной в е л и ч и й 
и 12, а в с к в . И и 6 она з н а ^ 

В°ЗРПоТслеойное сопоставление разрезов показывает , что в скв. 1 2 и ц 

выпадает целый ряд слоев пачки GA-3, а отчасти также и верхние СЛо 

пачки СА-2. Это говорит о том, что х о р о ш о прослеживающаяся П а ч " 
В А - 1 залегает на разных по возрасту с л о я х среднего альба, т. е. залегав 
на них с небольшим угловым несогласием. 

Несогласие в подошве пачки GA-3 на р и с . 3 аргументировано только 
налеганием ее на разные горизонты пласта СА-2 -д , но в других скважинах 
можно наблюдать и более резкое несогласие м е ж д у этими двумя пачками 
Несогласие между пачками В А - 1 и В А - 2 подтверждается существенным 
изменением мощности пачки В А - 1 за счет в е р х н е й ее части (пласт 6) при 
выдержанной мощности нижней ее части (пласт а). 

Соотношения в у с л о в и я х залегания н и ж н е м е л о в ы х и верхнемеловых 
слоев можно видеть на р и с . 4 , на к о т о р о м представлены части геоэлектри-
ческих разрезов скв . 34, 42, 6 и 23 О л е й н и к о в с к о й площади и скв. 6, 
15, И , 4 и 2-к П р о м ы с л о в с к о й площади . В н и ж н и х ч а с т я х разреза Олей-
никовских скважин п р о с л е ж и в а ю т с я песчано-глинистые отложения сред-
него альба, в к о т о р ы х особенно отчетливо выделяется глинистый пласт 
СА-З-б, которому соответствует м а к с и м у м на диаграмме ПС. Далее вверх 
по разрезу прослеживаются характерные подразделения верхнего альба, 
в которых в скв . 34 и 6 н а б л ю д а ю т с я два п е с ч а н ы х пласта пачки ВА-2-а. 
Выше в этих скважинах п р о с л е ж и в а е т с я еще весьма значительная толща 
глин, особенно мощная в с к в . 6. 

Далее во всех с к в а ж и н а х п о я в л я ю т с я с о в с е м д р у г и е породы: извест-
ковые глины и писчий мел, по в о з р а с т у о т н о с я щ и е с я у ж е к верхнемеловьш 
отложениям. Эти породы на к а р о т а ж н ы х диаграммах отображаются зна-
чительно более высоким сопротивлением, в связи с чем определить границу 
между нижним и верхним мелом не представляет т р у д а . И вот оказывается, 
что подошва верхнемеловых слоев в к а ж д о й с к в а ж и н е налегает на различ-
ные горизонты нижнего мела, вплоть до т о г о , что в с к в . 23 под верхним 
мелом залегает всего лишь 3 — 4 м верхнего альба , а ниже следуют уже 
среднеальбские отложения. Эти соотношения свидетельствуют о том, что 
выдержанные по литофациальному о б л и к у и по мощности отдельны* 
слоев и пачек отложения альбского я р у с а к началу накопления верхне-
меловых слоев были дислоцированы и размыты, и верхний мел налегает 
несогласно на эту эрозионную поверхность . 

На Промысловской площади верхний мел также налегает на рав-
ные горизонты альба, но здесь нижняя часть пачки ВА-2 с ее дву*" 

- ^ и « « Р Н Ы / М И п е с ч а н ы м и пластами прослеживается всюду (за исключе-
; в » ^ . С К В ' ' Г д е н и ж н и й пласт замощен глиной). Верхнемеловые сл» 

иес^Л Н а р а з н ы е горизонты глинистой толщи SA-2-б . Таким образ»*-
o 6 . . J « В о с н о в а н и и верхнемеловых слоев отчетливо наблюдается я» обеих 

Е: 
площадях. 

гаиви?л\ !Г И Ш Р И М 8 Р с ® . ® т н ® и « " * , " » « я « * а е м м х m неоеглавном »«*Г 
1. 4в и Д ' Р И в в Д в И Н а 5. Ч»ети геевяектричЛкии разре^в «•»• 
верхи.^ Г •"а т Л в а А?\»ЧР«неме<1.вые слои ет верхней части гур*»1 

каинажу с в л ' ^ * ' .оред, етиесящ.хся к са.т.»У ' 
У. снльи. изменяется ет скважииы к скважине. 
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Детальное сопоставление каротажных диагоам™ ™ 
герЛ известняки нижнего кампана, k o T o ^ Z Z ^ ' ™ ^ 
т е р и — т » х л т , О К И М С П 1 Т П П Т И В П В П П О , , Г " ^ - ' Ы Ч Л Ю Т С Я 
слоев своим высоким сопротивлением, залегают то на р а з н ы х ™ Д Р У Г И Х 
с л . ъгипгп Hnvca. то ттпетмп по .. разных слоях пачки 

3 сантона. 

Одежным признаком несогласного залегания этих" с л о е в " ™ Я В Л Я Ю Т С Я 

^ с а н т о н с к о г о яруса , то прямо на подстилающей ее пачк? г Т ™ и тпчппттгпптеттия мйжшг ^ с е пачке L,-d сантона. Такие взаимоотношения между нижним кампаном и сантоном 
еясным признаком несогласного залегания этих слоев 
другое несогласие в этих же разрезах наблюдается в подошве веох 

, кампана. Действительно, этот горизонт сильно . н е г 0 кампана. действительно , этот горизонт сильно глинистых известня-
ков, охарактеризованных низким сопротивлением и высокими значениями 
ПС, залегает то на самом верхнем подразделении нижнего кампана (НК-г) 
т 0на пачке Н К - б , то прямо на сантоне (скв. 43). Налегание верхнего кам-
пана на разные по в о з р а с т у слои 1 е может быть истолковано иначе как пе-
рерывом в осадконакоплении и несогласием. 

Рассмотренные примеры показывают, что при детальном изучении ма-
териалов каротажа и при послойном расчленении разрезов можно под-
робно исследовать взаимоотношения между отдельными слоями разрезов 
скважин и выяснить положение поверхностей несогласия. 

Увязывая разрозненные палеонтологические и литологические дан-
ные, полученные при изучении керна, с данными каротажа и распростра-
няя результаты изучения керна в одной скважине при помощи каротажа 
на все другие скважины, м о ж н о в конечном итоге получить прочно скре-
пленную систему разрезов , стратиграфическое расчленение которых вы-
полнено вполне единообразно . Необходимо подчеркнуть, что работа по 
взаимной увязке разрезов по данным каротажа является исключительно 
трудоемкой и кропотливой . В результате такой обработки материалов 
бурения, при должном качестве каротажных диаграмм, получаются пол-
ные сведения о стратиграфическом расчленении разрезов скважин и об 
изменениях каждого из с л а г а ю щ и х и х пластов, которые не могут быть 
получены никаким другим путем. Такая обработка материалов была 
выполнена в последнее время для меловых отложений на площадях Про-
мысловской и Олейниковской . Работа эта полностью еще не завершена, 
но предварительные сводные нормальные разрезы у ж е составлены (рис. 6). 

Меловые отложения на Промысловской и Олейниковской площадях 
несогласно налегают на размытую поверхность юрских отложений, причем 
на Олейниковской площади — непосредственно на среднюю ю р у . Нижним 
членом разреза Являются отложения неокома, расчлененные по данным 
каротажа на три горизонта (Н-1 , Н - 2 , Н-3 ) , из которых среднии отсут-
ствует на Олейниковской площади и в скв . 1 (Цубук) . В неокоме на Про -
«мсловской площади выявлено два несогласия, на Олейниковскои и Ц у -
®Укской - одно. Общая максимальная мощность неокома на Промыслов-
о й площади достигает 125 м, на Олейниковской — 70 м и в ЦуЬуке 
около 6Ф м. • 

®тложения аптского яруса подразделены на четыре части. Нижняя 
«их, залегающая неоогласно на неокоме, несомненно заполняла сфор-

« **Р»вамиийся в доажтское время олабо расчлененный рельеф. Внутри 
Н е к о г о яруса на Промысловской ж ©ленниковской площадях отмечено 

«есоглаежж Общая максимальная мощность анта на Прокшслов-
Jg» «лещади равна 2 & . ж, на • » ! » « « « • * -Шмж в Цубуке -

. т •тложе.ия альбского яруса на •лейн.ке.скоЛ жлощадж аалогают 
•тч«лжв. жесогласно, жа Промысловской ж Цубукско* площадях — боа 
•Нимего жосогласжя. Вжутри жжжжего альба можжо вждеть шесть жачек, 

в жодошво третьей И1 жжх жаблмдается поверхжость жосогласжя. 
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Рис . 4. Несогласное налегание верхнемеловых слоев на нижнемеловые на Олейниковской и Промысловской площадях. 
(Соотавили: В. А. Долицкий, В. А. Бененоон, Э. Б. Мовшович, 1958 г-). о т б о р а керна. 

1 — м и н ы ; t — глины слабопесчэнистыс; Я — алевролиты; 4 — пески и песчаники; 5 — интервалы о* F 
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Рже. 5. Несогласное аалегание нижне- и верхнекампансних слоев на Олейниковской площади. 
(Составили: В. А. Беневсон, В. А . Долицний, Э. Б. Мовшович, 1958 г.). 
J — известняки; 2 — иввестняни глинистые; з — глины иавестковистые. 

а « * с: 
Й * 
00 * 

а; <=> 
а: 
«о 



Методика расчленения меловых отложений Arm, 
_ ЛстРаханской обл. 135 

лйшяЯ максимальная мощность нижнего альба П™ 

175 м-
МЕЙНИКОВСШ ПЛОЩАДЬ „РОМЫСЛОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЦУБУК N 1 ПН Д ГЬ1)| 

1.»*ДУМСКИЕ̂СЛ0И 
I» ЬЕЛОГЛИНСНИЕ слов 
I.fJ&MC£HECr:OH 

ВЕРХНИЙ КАМПАН 

неко-

Ш * Щ з Ё 2 3 * Ш* Ш 6 

6. Сопоставление предварительных сводных разрезов меловых отложений 
торых площадей Астраханского Поволжья. 

1 _ (Составили: В. Л. Доливки*, В. А. Б е н е н с о н Э Б. Мовшов^). «•мстияня; г — иввестжяки с прослоями мергеле»: * — нввеетняки глинистые, 
5 — алевролиты; « — пески ж песчаники. 

„ Средний альб хорошо разделяется на трн части, разделенные новерх-
Мггяьш жосогласня. В жодошво «родного альба отчетливо прослеживается 
»>Шив ж жооогласжо. «бщая максимальная мощность среднего альба 
*а жлощвдн равжа 12S л , на «лейникевокеи - Ш л 
* > Цувуко 1 U М 
Y «ерхиий а л ь б н о д р а а Д е л е н а д р я д с р е д и к о т о р ы х оооЗржа* 
иР"«торн.й я в л я е т с я н и ж н я я чает*, вт^р»* • •• ж ^ ч а и ы м и 
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пластами, о 
а также в 
гласия. Общ; 
ской площа; 
230 м. 4 Вся эта огромная толща состоит почти исключительно из терриг 
ных пород. Она довольно хорошо представлена керном и отличается Доста 
т о ч н ы м постоянством состава. Необходимо отметить, что опорные г0ри 
зонты, выявленные в рассматриваемых разрезах, отлично сопоставляются 
с опорными горизонтами на площади Песчаной (Ставропольский Край* 
в обработке материалов по которой один из нас (В. А . Долицкий) ПрИни; 
мал участие. Однако маркирующий пласт, располагающийся в Астрахан-
ской области на границе среднего и нижнего альба, на площади Песчаной 
разграничивает верхний и средний альб.^ Д р у г о й характерный горизонт, 
в Астраханских разрезах расположенный в основании второй пачки верх-
него альба, на площади Песчаной отнесен к основанию сеномана. При 
полном литологическом тождестве опорных пластов и большом сходстве 
и выдержанности залегающих между ними и ниже слоев приходится пола-
гать, что разная датировка возраста является результатом несогласован-
ности в палеонтологической обработке материалов. 

Верхнемеловые отложения начинаются толщей известковых глин с про-
слоями мергелей и известняков сеноманского и туронского ярусов, в ко-
торой можно выделить до четырех пачек, разделенных поверхностями 
несогласия. На нижнемеловых отложениях верхнемеловые залегают 
отчетливо несогласно. Общая максимальная мощность сеноман-турона 
на Промысловской площади превышает 40 м , на Олейниковской площади 
достигает 170 м и на Ц у б у к с к о й — 77 м. 

Выше выделяют сантонские известняки, налегающие несогласно на 
турон. Мощность этой толщи на Промысловской площади достигает 30 м, 
на Олейниковской — 40 м и на Ц у б у к с к о й — 33 м . 

В отложениях кампанского яруса , несогласно налегающего на раз-
личные по возрасту породы, следует выделять н и ж н ю ю часть, сложенную 
плотными известняками, и верхнюю часть, сложенную сильно глинистыми 
известняками. Верхняя часть яруса залегает несогласно. Необходимо 
подчеркнуть, что на Песчаной площади нижнему кампану астраханских 
разрезов соответствует нижнесантонский карбонатный комплекс, а верх-
нему кампану — вер хнесантонский комплекс . Здесь с н о в а имеется не-
согласованность палеонтологических определений, которую необходимо 
устранить. Общая максимальная мощность кампанских слоев на Промыс-
ловской площади доходит до 145 л , на Олейниковской — 95 м и в ДУ 
буке — 75 м. 

Разрез меловых слоев венчается маастрихтскими известняками. Они 
лежат несогласно на подстилающих слоях . Маастрихт подразделяется яа 
два горизонта, между которыми отмечается небольшое несогласие. Обща* 
максимальная мощность мааствихта на Т Т Т > П Х « . Т Р ™ и ™ П Й штошади дост»' 

V 
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в интерпретации д а н н ы х к а р о т а ж а . ч и т а ю щ е г о с я 



А. А. ГРИГЕЛИС 

ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛИТОВСКОЙ ССР 

В южной Прибалтике отложения ю р с к о й системы представлены всеми 
тремя отделами. Породы, относимые к нижнему и среднему отделам, 
в основном континентального происхождения и не содержат, по имею-
щимся данным, фораминифер. Эти отложения изучены в палинологиче-
ском отношении (Веножинскене, 1958 г . ) . 

Верхний отдел системы представлен морскими отложениями келло-
вейского, оксфордского и, предположительно, кимериджского .ярусов. 
В породах келловея и оксфорда по всему разрезу встречается обычно 
обильная микрофауна. Особенно многочисленно особями семейство Epi-
stominidae и главным образом в нижнем и среднем оксфорде роды Spi-
rophthalmidium и Trocholina. В среднекелловейском подъярусе , особенно 
где он состоит из песчаных пород, фораминиферы чаще всего представлены 
небольшим количеством преимущественно лягенид или иногда отсутствуют 
вовсе. В отложениях, относимых к кимериджу (в Калининградской 
области), фауна не обнаружена. 

Ниже, при рассмотрении отдельных стратиграфических единиц, 
приводятся комплексы наиболее часто встречающихся видов форами-
нифер. 

Фораминиферы пород, относимых к нижнему келловею, пока не изу-
чены из-за недостатка фактического материала. 

Комплекс фораминифер среднекелловейского подъяруса характери-
зуется следующими видами: Marssonella jurassica М i t j а п. , Spirophthal-
midium areniforme E. B y k . , Lenticulina pseudocrassa ( M j a t l . ) , L. 
lithuanica ( B i i i c k m. ) , L. polonica ( W i s п . ) , L. catascopim 
( M i t j a п.), Vaginulina mosquensis U h 1 i g , Frondicularia suprajurensis 
M j a t l . Перечисленные виды в юре Литвы встречены только в средве-
келловейских отложениях, что придает им местное стратиграфическое 
значение (Григелис, 1958 г.) Кроме этих видов, для среднего келловея 
Литвы характерны некоторые новые виды фораминифер, голотипы которЫ* 
происходят из отложений мест Паниле: Lenticulina alcesta G r i g e l i s 

litt. , L. dalinkevici G г i g. m l i t t . , L. eichwaldi G г i g . in litt. 
• M S характеризуя среднекелловойскнн комплекс .фораминифер-
, ' " * и м отметить более обильное, против обычного, присутствие в эт** 
е т л о ж е * я х Литвы Lenticulina tumiia (М j a t 1.) п L. uhligi (W i s »•)• 
H V C C H J T ^ » , M m i раввития юры Русской п л а т ф о р м * ( П о в о л ж ь е , В в л » ' 
к , , » . , ^ в и * 1 ' к а к навестив , очень ч а е т е в с т р е ч а ю т с я в в е р * * ' 
(Мямюш " с » т а 1 * т с я х а р а к т е р к ж для .тих ет*ея<««** 
l Г-; .Митяиниа, 1155 г . ) . В к о л и . . . . Л и и ^ 1 " 
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В С Т р б Ч а Ю Т С Я — ь редко лишь в некоторых 
раЗРВеРхнекелловейский ^ Щ о р а ^ е р С 0 С т а ™ Trochammina 
ЬаШеа G r i g , in i t t . , bpirophthalmidium postareniforme G r i g in 
fitt., Lenticuhna involvens ( W ! s п. ) , L. posthybrida G r i g , in l i f t L 
erucaeformis ( W 1 s п . ) , Dentahna wisniowskii G r i g . i n l itt Eoeuttulina 
tenusta G r i g , m ^tuAani G r i g g 

Uthuanica G r i g . , Discorbis parvulus G г i g. in litt 
Эти виды в юре Литвы имеют узкое стратиграфическое распространение 

я характеризуют отложения только верхнекелловейского подъяруса 
(Григелис, 1958 г . ) . К р о м е того , в верхнекелловейском сообществе фора-
минифер продолжают существовать виды, появившиеся впервые в среднем 
келловее: Lenticuhna роlonica ( W i s п. ) , L. parainflata G r i g , in l itt . , 
I. limataeformis (M i t j а п . ) , Frondicularia supracalloviensis W i s n.', 
Pseudolamarckina rjasanensis ( U h l i g ) , Epistomina mosquensis U h 1 i g! 
E. porcellanea В r ii с k m . Некоторые из этих видов (Lenticulina parain-
flata, L. limataeformis, Epistomina porcellanea), очень часто встречаются 
в верхнекелловейских о т л о ж е н и я х Литвы и составляют характерный 
элемент комплекса фораминифер этого подъяруса . 

Границу келловея и оксфорда в Литве обозначает довольно резкая 
смена видового состава фораминифер, а также изменение внешнего вида и 
размеров раковин, которые в оксфорде по сравнению с тонкостенными и 
изящными верхнекелловейскими становятся более толстостенными, мато-
выми, больших размеров . Это , конечно , связано с дальнейшим развитием 
бассейна, изменением среды и у с л о в и й обитания (тонкодисперсные глины 
верхнего келловея в оксфорде сменяются песчанистыми, иногда мергели-
стыми глинами и мергелями) . 

Переходя к характеристике оксфордской фауны фораминифер, не-
обходимо отметить, что комплексы фораминифер зон Cardioceras cordatum 
и С. zenaidae незначительно отличаются один от другого . Это объясняется 
тем, что многие нижнеоксфордские виды при известном постоянстве ре-
жима бассейна продолжали существовать в среднеоксфордское время. 
Среди таких видов, часто встречающихся в нижнем и среднем оксфорде, 
следует упомянуть Nubeculinella bulbifera (Р а а 1 z.) , Lenticuhna сот-
Pressaeformis (Р а а 1 z . ) , L. bulbiformis G r i g , in l i tt . , L. comptula 
S c h w a g . ) , Planularia vagirwliniformis (P a a 1 z.) , P. tricostata 

^ i t j а п.) , Vaginulina sokblevae M j a t l . , Trocholina transversaru 
f f t a l z . , T. nidiformis ( B r i i c k m . ) , Pseudolamarckirui jotijae G r i g . 

l itt . , P. furssenkoi G r i g , in l i t t . , Epistomina nemuntnsis G r i g . 
l a Htt., E. bmckmanni G r i g . in l i t t . , E. uhligi (M j a t 1.), E. parastel-
Llgera (H o J k . ) , E. multialveolata G r i g , in l itt . _ , 

Только в зоне Cardioceras cor datum (нижнем оксфорде) Литвы ветре 
Чак>тся виды: S pirephthalmidium birmenstorfense (К u b 1* . «* 
fenticulina bmckmanni (M j a 11.) , L. tympana G r i g. m Ш., L. posl-
^rniia (» a i a)) Epistomina volgensis M j a t 1., E. intermedin M j a t h , 
% *bUigeraeformis M j a t l . , Epistominoiies primmevus G r i g , m l i t t . , 
bwieerina oxfordiana G r i g . Эти виды но и з в е с т и ! в вышележащих иоро -
** х сР*Диеоксфордского подъяруса (Григелис, 1958 г.) . 
„ С р п и е о к с ф е р д с к и й подъярус устанавливается не появлению .b piro-
МЪЧтШит stuifense Р a a l z . , 5 . mi Но Uniform* F a а 1 z Lenticuhna 
ffntuiti (G ii на k . ) , Lk nostra G r i g , i n Htt. , L. delicatula G r i g , i n 
Ult- и KMiitiiMB L&ti€W.lina bmckmanni, Epistomina volgensis и деу-
г " х У п е м я п у щ * 
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При переходе от среднего к верхнему оксфорду какие-либо Заач. 
тельные изменения литологии пород не отмечаются, лишь вверх П о 
везу постепенно увеличивается опесчаненность пород и глинистые a jw 
риты переходят в рыхлые алевритистые пески (Стонишкяйская оп0рНа 
скважина). Фауна же фораминифер верхнего оксфорда по видовой 
и родовому составу существенно отличается от среднеоксфорДс,.J 
Здесь происходит значительное обеднение фауны: исчезают представители 
родов SpirophthaImidium* и Trocholina, почти все известные в нижеле*а 
щих отложениях виды рода Lenticulina; раковины фораминифер стано" 
вятся исключительно мелкими. Весь комплекс фораминифер данных 
отложений составляют единичные Lenticulina sp., Vaginulina sp., Frondi-
cularia sp., Lagena sp. и перешедшие из среднего оксфорда эпистоминиды-
.Pseudolamarckina furssenkoi G r i g , in l i t t . , P. jotijae G r i g . i n i j t t ' 
Epistomina bruckmanni G r i g , in l i t t . , E. uhligi (M j a 11.), E. multi-
alveolata G г i g. in l itt . , E. parastelligera (H о f k e г). Следует отметить 
что почти все перечисленные виды эпистоминид в верхнем оксфорде 
представлены большим количеством особей, а это вместе взятое с другими 
признаками (обеднение фауны, мелкие размеры раковин) является харак-
терным для регрессивно развивающихся, с двух-трех сторон изолировав-
ных бассейнов. 

Регрессивная серия осадков (крупно- и разнозернистые пески и пес-
чаники), отложившихся, по-видимому, в кимериджское время, фаунисти-
ческих остатков, по имеющимся данным, не содержат. 

Несколько слов о стратиграфическом распределении фораминифер по 
~их систематическому составу. Как известно, на границе палеозоя и мезо-
зоя вымирают группы «палеозойских» фораминифер. Некоторые семей-
ства, в палеозое имевшие подчиненное значение, в мезозое продолжают 
существовать и нередко достигают расцвета. Появляются и развиваются 
•новые группы фораминифер. 

В юрском периоде развитие получает семейство Lagenidae, известное 
-уже с древнего палеозоя, успешно развиваются Spirillinidae, Epistomi-
.nidae, агглютинирующие фораминиферы, примитивные милиолйды и 
-Представители некоторых других семейств. 

Таблица 1 

Распределение видов различных семейств в отдельных подъярусах 
- юрских ;отложеняй Литовской GCP 

Семейства 
Подъярусы 

Семейства 
ci, d . | o x i 1 oxa' OXj 

Saccamiainidae 
Auunadiscidae 
Mtuelidae 
Ttechamminidae 
TexfWlariidae 
VaWulinidaa 
Milialidua 

"Lagemidaa 
Spinm»r<Ue 
Kataliidaa 
E»i»t»»inidue 'v 
Gl»kigen»ida« 

•-Ч"
 

1 
1 

1 
1 

I
I 

1 
• 

r 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

39 
1 

• ' 5 

4 
39 

IS 
1 

4 
16 

3 

i 

6 

i 
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В келловее и оксфорде Литвы главное место . 
Tsffenidae. Число видов этого семейства в И В ™ Г з а н и м а е т семейство 
количество видов всех остальных семейств, вместе н Т ^ ^ т г п Р е в ы ш а е т 

наиболее важная группа и в стратиграфическом отношен^' " ? Я Г е н И Д Ы ~ 
*ем келловее это семейство представлено 36 видамТ?3 £ J ' " С р в Д " 
* еделенных, в нижнем оксфорде - 30 из 59 (табл i\ Щ в Г ° Ч И С Л а 

R родовом составе семейства Laeenidap 
имеет род Lenticulina. Далее с л е д у ю Т р о д ы p T o n T u Z ^ V a T T ^ 
Planularia. В видовом отношении лягениды, ocoSeTno " о д Ь ^ Г и ^ а 
очень разнообразны, однако виды этого семейства предстаменьТобычно 
незначительным количеством особей. молвлены ооычно 

Семейству Lagenidae по числу видов и родов значительно уступает 
семейство Ep is tommidae (табл. 1). В семействе .Epistommidae довольно 
богат видами только род Epistomina. Н о многие виды этого рода в отли 
чие от видов семейства Lagenidae, представлены, как правило, массовым 
количеством особей. 

Сравнительно часто в различных горизонтах юры Литвы встречаются 
и представители семейств Mil io l idae и Spirillinidae. Н о эти семейства 
немногочисленны видами. Из спириллинид виды рода Trocholina обычно 
встречаются в массовом количестве экземпляров. Иногда таким же оби-
лием отличаются и некоторые виды рода Spirophthalmidium. 

Рассмотренные семейства: Lagenidae, Epistominidae, Spirillinidae, 
Miliolidae в юре Литвы составляют 8 5 — 1 0 0 % общего состава фауны фора-
минифер. Остальные семейства имеют подчиненное значение, не превы-
щая в общей сложности 1 5 % рассматриваемой фауны. Эти семейства пред-
ставлены единичными видами; в стратиграфическом отношении они рас-
пространены, нешироко — в одном-двух подъярусах. Н о часть из них, 
особенно агглютинирующие фораминиферы, глобигериниды и некоторые 
другие семейства, имеют большое значение как показатели палеоэколо-
гических условий ю р с к о г о времени на территории Литвы. 

В среднекелловейское время, соответствующее началу трансгрессии 
на данной территории, обитала довольно бедная в систематическом отно-
шении фауна фораминифер. В это время, в общем, не в очень благоприят-
ных условиях мелководного бассейна, в сублиторальной зоне его, лучше 
приспособлены к существованию были представители семейства Lage-
nidae. 

Верхнекелловейская фауна фораминифер — в систематическом отно-
шении наиболее богатая (см. табл. 1). Это указывает на благоприятные 
Условия обитания различных групп фораминифер. Бассейн в это время 
был более глубоким, чем в среднекелловейское время, в нем происходило 
накопление тонкоотмученных осадков. В этом бассейне, кроме далее раз-
е в а ю щ и х с я лягенид и милиолид, расселяются хрупкие Polymorphinidae, 
SpirilUna и Miliospirella, Botal i idae (Discorbis), появляются разнообраз-
и е агглютинирующие фораминиферы, существовавшие на данной терри-
т®рии только в верхнекелловейское время. 
, „ В нижнеоксфордское время успешно развиваются SpjnIImidae 
(^nicospir i lUna, Trocholina) и особенно Epistommidae. В последнем се 
««*стве появляются формы, выделенные в новые роды: Episteminita 
* Rect»epist»rhinoides. „„„„„„ 

•орамяниферы келловея н оксфорда Литвы нредставле^ исклм^-
Т«льио бонтонными формами. Поэтому известен интерес имеетпвявлвме 

оксфорде в некоторых p a . p o . a x в массовом 
семейства Globi for inidae , - форм, ведущих, как известно, нлаик-
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тонный образ жизни. Появление этих организмов указывает на шир01{г, 
сообщение, литовского нижнеоксфордского бассейна с открытым Мо 
На это время падает, видимо, максимум развития верхнеюрской Тра^' 
грессии в южной Прибалтике. х , 

В среднем и особенно в верхнем оксфорде фауна фораминифер П о с т 
пенно беднеет в систематическом отношении, уменьшается и количеств^ 
видов. Это связано с началом регрессии в верхнеоксфордское ВреМя° 

Систематический состав фауны фораминифер келловея и оксф0р0Да 
Литвы характеризуется теми же основными чертами состава семейств! 
этой фауны, которые отмечены А. В. Фурсенко (1949 г.) для келловея 
и оксфорда некоторых областей Русской платформы. Эти особенности 
следующие: главенствующая роль Lagenidae, развитие S pirophthalmidium 
расцвет Epistominidae. По-видимому, сходство общего облика фаун фора^ 
минифер келловея и оксфорда обусловлено общностью хода геологической 
истории эпиконтинентального бассейна этого времени, занимавшего 
обширные пространства Русской платформы. 

В заключение следует сказать, что изучены далеко еще не все в о п р о с ы 
вначения фораминифер для стратиграфии ю р с к и х отложений Литвы. 
По мере накопления нового материала в первую очередь необходимо углу-
бить биостратиграфические исследования, детальнее, полнее изучить 
фауну фораминифер и на этой основе прийти к зональному делению отло-
жений юрской системы на территории ю ж н о й Прибалтики. 

Е. В. МЯТЛЮК 

ОПИСАНИЕ Н О В Ы Х ВИДОВ Ф О Р А М И Н И Ф Е Р ВЕРХНЕЮРСКИХ 
И Н И Ж Н Е М Е Л О В Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

При изучении фораминифер из отложений верхней юры и нижнего 
мела Поволжья и Урало-Эмбенской области, которое автор проводил 
в 40-х годах, выявилось большое количество совсем новых своеобразных 
видов из семейства Lagenidae и в меньшей степени — Ammodiscidae, 
Lituolidae и Trochamminidae. 

Эти виды, как выяснилось дальнейшими исследованиями различных 
палеонтологов, имеют широкое распространение в осадках Русской 
платформы. Некоторые виды являются руководящими для отдель-
ных ЗОИ. 

Монографическое описание верлиеюрских и нижнемеловых форами-
нифер было подготовлено на»™ к вечати и сдано в издательство в 1939 г -
•о во время блокады Ленинграда гранки и рукопись были утеряны- Р«* 
ж ^ Х а ? / И Д в ? « ? г 8 д , 1 е . е б ы л в н У б и ш « ж « н М. В . И н т и м н о й и В. Г. ШвИ-
«••(1854 и 1955 гг. ) . ©писание в ш и в * * » воееаемвлено ними по нер»°-
* РУкоииеи. • ^ б л ж е а а н о штж виде* и п в в н о тем, что оя» 

л . ж Л . 1 * 1 ! в Н а Л Ь Н Ы в в J I I | о » а — о схемы мезозойских оТ" леженн* % с с к е н н л а з ф е р ш П К г. 

£ ш , | , С » < Ч И коллекции ф м а ) ^ м Ь м хваиягся 

кеннн с « - Н . А . Ииатевневым. 



Описание новых видов фораминифер Русской 
платформы 

Семейство Ammodiscidae R u m Ы е г 1895 
Род Glomospira R z е h а к, 1888 
Glomospira aptiensis sp. п. 

Табл. I, рис. 1а, 16, 1в 

Голотип из П о в о л ж ь я , в 4 км к северу от Поливны. Верхи нижнего 

а П Т 30 п и с а н и е . Раковина слабо сжатая с боковых сторон, в очерта-
я и и имеющая вид эллипса. Спираль образована немногочисленными обо-
ротами ( 3 - 4 ) , которые хотя и расположены в разных плоскостях, однако 
клубкообразного изменения в направлении навивания не проявляют 
Начальная камера не видна. Последний оборот спирали часто расположен 
яод некоторым углом к основной плоскости. Ширина трубчатой камеры 
на всем протяжении т р у б к и не одинакова. В ряде случаев и в отдельных 
местах трубка имеет четковидную форму. Устье на конце трубки обычно 
неразличимо из-за сильной деформации раковин. Стенка очень гладкая, 
тонкопесчанистая, белого цвета. 

Размеры изображенного экземпляра: наибольший диаметр 0,41 мм, 
наименьший диаметр 0,28 мм, толщина 0,15 мм. 

Этот вид представлен в нашей коллекции обычно мелкими раковинами, 
у которых ранние обороты часто лежат почти в одной плоскости и лишь 
последние навиваются под некоторым углом. Редкие раковины имеют 
ранний оборот, расположенный под углом в 45°. 

С р а в н е н и е . От Glomospirella gaultina (В е г t h е 1 i п), описан-
ной Бертеленом из альба Франции (1880), новый вид отличается отсут-
ствием клубкообразного навивания в ранней части раковины, равно 
как и спирально-плоскостного навивания на последней стадии. Glomospira 
aptiensis по характеру навивания спирали блияф всего стоит к Glomospira, 
приведенной Эйхенбергом из апта Германии под неправильным названием 
Glomospira charoides ( P a r k e r et J o n e s ) [ E i c h e n b e r g , 1935, Oel 
und Kohle, 11 Jahrg. , N o 23]. Ввиду того , что описание этой формы 
Эцхенберг не дает, внести ее в синонимику нового вида автор не решился. 

/ Р а с п р о с т р а н е н и е . В небольшом количестве экземпляров 
ф^ечена во многих образцах буровато-серых глин с включением сферо-
с щ ^ д т о в верхней части нижнего апта и нижней части верхнего апта 
в районе г. Ульяновска , у с . Шиловки, у г . Вольска и у Поливны. 

Семейство Trochamminidae S c h w a g e r , 1887 
Род Trochammina P a r k e r et J o n e s , 1860 

ТгосЙттптлпа gyroi&nifnrihii sp. n. 
Т^л. I, ряс. '2a. 2«,2p 

1J33. Rot alia beaumontlana E i с k eft h% r g. 25 Jabreeb NiedersSas 
H aim ever (Geel. Akk. Nat. Gas. Hannover), Т. 1, 2 Folge, S- Ji K V ' 

« - a - c ; Taf. X X I I l , Fif. l a - c . T ,brJ4 n » * ЧЧ6 
Л.ии, Ъешитв ntiuna E i c h e n b e r g . ®el u« i Kehle, 11 Jakrfc., Ne 21, S. 398, 
Taf. VI, Fig. 9, 13. 

Голетнн происходит на окрестностей с . Ундоры. верхний готерив. 
• • • с а н и о. Раковина маленькая, трохондиая, округлая в очер 

жочтн плоская илн слегка вогнутая со сиинио* с т е р о м и сильно 
* " у к л * я « «рлшной стороны. Сиираль состоит из 2 7 , —3 оборотов, 

— is насчитывается до 17 камер, очень ностоионно увеличивающихся 
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„ размерах по мере нарастания. Первая камера округлая , следУ101ц 
п р а в и л ь н о четырехугольные со спиннои стороны и треугольные с б р ^ 
с т о р о ж - Благодаря сильно увеличенным размерам камер послед^ 
оборота более ранние камеры расположены на более низком У р о в н е й ? 
жутся как бы углубленными. В последнем обороте видны 7 камер, Н а б р , Г 
ной стороне камеры сильно выпуклые в средней части. Своими пУп о ч£ 
концами камеры не соприкасаются, благодаря чему в центре б р Ю т Ц 
стороны наблюдается мелкое углубление Периферический край щИро * 
закругленный, лопастной в очертании. Стенка мелкопесчанистая, СеВо 
ватого или желтоватого цвета. На некоторых раковинах стенка является 
настолько гладкой, что кажется известковистой. Однако под действием 
соляной кислоты эти раковины не р а с т в о р я ю т с я , как у представителей 
с кремнистой стенкой. При рассматривании стенки раковин под микроско-
пом была обнаружена зернистая с труктура и отсутствие какой-либо Кар. 
бонатности (заключение петрографа В . Т . Б е л о у с о в о й ) . Устье располо-
жено в основании внутреннего края последней камеры на брюшной сто-
роне раковины, по форме щелевидное. 

Размеры изображенного экземпляра: диаметр 0,17 мм, толщина 
0,11 мм. 

Диаметр раковин у наблюдаемых нами экземпляров колеблется в пре-
делах 0,12—0,21 мм. Более крупные формы не встречены. Некоторое 
варьирование отмечено в степени выпуклости камер последнего оборота. 

С р а в н е н и е . Эта своеобразная форма, с х о д н а я по внешней форме 
раковины с представителями рода Gyroidina, чрезвычайно близка «Rotalia 
beaumontiana», приведенной Эйхенбергом из баррема Северо-Западной 
Германии (см. синонимику) . У п о м я н у т ы й автор неправильно отнес эту 
форму к роду Rotalia, так как , если судить по изображениям, стенка 
у раковин из Германии шероховатая и зернистая. В д в у х случаях изобра-
жения «Л. beaumontiana» Помещены среди фораминифер с песчанистой ра-
ковиной (к сожалению, в тексте работы автор ничего не упоминает о ха-
рактере структуры стенки). Эти обстоятельства п о з в о л я ю т относить форму 
Эйхенберга к роду Trochammina. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Б а р р е м Северо-Западной Германии (ок-
рестности г. Вендена), где она является одной из руководящих форм. 
В большом количестве экземпляры встречаются в основании толщи глин 
верхнего готерива (зона Speetoniceras versicolor) У л ь я н о в с к о й области. 

Семейство Lagenidae S с h u 1 t z е, 1854 

Род Lenticullna L a m a r c k , 1804 
Lenticulina pseudocrassa sp. n. 

Табл. I, рис. За, 36 
-•Голотип из Саратовского района, д. Тонловка. Средний келловея. 

CKdHfl i l l ! а н и е- Раковина - Д $ с н о закрученная, инволютная, Д*" 
В 0 Ч е р т а и и и - Р*вном*рно^®иуклая с обоих сторон. В послеД" 

угол!!! ,V насчитывается 12 доволпц» узки* изогнутых тре" 

иочти ш 2 ^ Ш Л Ш Т С Я « мере нарастания. 'Ширина* M ^ f 

«еишами С Я ' с л л ь н * сглаженными, не довольно ишреким* Ф 
• «*гда у иеследжих двух камер » ы совсем плоские. 
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в центральной части раковины швы сходятся к месту г д е поосле.жи 
вается плоско-выпуклый пупочный диск, занимающий у 3 ' , а с Т ь д а а м е ™ а 
аковшш, Устье в виде округлого отверстия расположено в в е р х а м углу 

сРеПТальной поверхности последней камеры, у ее спинного края.Тепталь 
Яая поверхность последней камеры треугольная, с р а с ш и р е н ^ основа-
нием, средняя часть которого приподнята вверх под т у ш ^ у обычно 
зТа поверхность низкая. Периферический край острый, без киля, сопро 
вождается белой выпуклой полоской, как и на швах. Стенка гладкая 
„атовая, непрозрачная, на швах и на пупочном диске белого цвета 

Размеры изображенного экземпляра: диаметр 0,63 мм, толщина 
0,30 мм, диаметр пупочного диска 0,19 мм. 

Размеры: диаметр 0,63—0,28 мм, толщина 0,30—0,17 мм, отношение 
диаметра к толщине 2 ,5—1,6. 

Особи L. pseudocrassa были встречены в различных возрастных ста-
диях. Отклонения у этого вида наблюдаются в отношении размеров рако-
вины, в различном соотношении наибольшего диаметра к толщине и в ко-
личестве камер последнего оборота. Отмечено, что с ростом раковины часто 
связано увеличение количества камер последнего оборота (от 8 до 12). 
Небольшие отклонения наблюдались в размерах диаметра пупочного 
диска. 

С р а в н е н и е . Этот вид близко стоит к группе изменчивых Lenti-
culina, известных по литературным данным из юрских и нижнемеловых 
отложений Западной Европы под названием Cristellaria crassa (R о е-
m е г) и С. subalata R е u s s. По количеству камер, по их форме, а также 
но характеру швов L. pseudocrassa ближе всего стоит к С. crassa, впервые 
описанной Ремером из неокома Германии [R о е m е г, 1840, S. 98, Taf. 
15, Fig. 32]. Насколько позволяют судить приведенные данные, можно 
указать на следующие отличия нашего вида от С. crassa: большая упло-
щенность раковины и менее высокие камеры последней, а также более 
широкие швы. 

От С. subalata R e u s s , описанной Чепманом из средней юры За-
падной Австралии [ C h a p m a n , 1904, р. 193, pi . 22, fig. 10], а также 
Бартенштейном и Брандтом из нижней и средней юры Северо-Западной 
Германии [ B a r t e n s t e i n und B r a n d t , 1937, Taf . 6, Fig. 3b; 
Taf. 9, Fig. 54; Taf . 10, Fig. 41; Taf . 11, Fig. 15], Lenticulina pseudo-
crassa отличается более плотно завернутой раковиной, большим размером 
пупочного диска, меньшей высотой камер последнего оборота и более 
широкими швами, а также менее острым периферическим краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Часто встречается в отложениях глин 
среднего келловея Ханской горы (бассейн р. Урала), в Нижнем Поволжье, 
в Горьковской области и юго-востоке Белоруссии. Нередко сопрово-
ждается Lenticulina cultratiformis. 

Lenticulina cultratiformis sp. n. 
«.v . Табл. I, рис. 4a, 46 
^ Qmellarla cultratiformi. M j at 1 i u k in ^ - М и т я н - н * . О ф о р ш ^ о р а х 

' О Т Л В Ю Я Я Й юго-востока Белоруссия. Палеонтология и стратиграфия 
W ^ P e f » 1. Art ВССР, стр. 131, табл. П, Р*с- 4 -

IVUtmm •Вфвлуодит ив среднего келловея г . Улагана. ; 
• • м Г * . * • р 1 К . . н > И » » Л 1 » Т . » Я . н з д и г а вакрутенная, ШЧ|0*0-

*кРУглая 1 « с . , . . , . ! . глегиа вытявутвя g ^ ь о в о г о к о н д а ц в в в ж ^ 
«••якевынуклая. При емвчв.ашии ,.ак.»ив-*ЙР*ДИЧ»втоя 

'" linn та». 
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гпжва'ля В сухом виде заметен лишь последний оборот , состоящий 
У З К И Х к а м е р , постепенно увеличивающихся в размерах по мере Н а р а ^ 
тая Пупочные концы камер приостренные, не доходящие до Центр? ~ 
коГины, где наблюдается плоский прозрачный пупочный диск, заним а 1 0 £ 
около четверти диаметра. Камеры в очертании имеют слегка изогну?* 
треугольную форму. Швы изогнутые, выпуклые, довольно широкие, И к о}5 
швы бывают уплощенными. По периферическому краю раковины про,, 
гивается довольно широкий и прозрачный киль, не доходящий до устьойо"; 
конца. Устье лучистое. Стенка матовая. 1 

Р а з м е р ы изображенного экземпляра: диаметр 0 , / 8 j i u t , толщ,,,,. 
0,33 мм. Более молодые раковины этого вида имеют очень широкий кил*ь 
и 'почти не выраженный пупочный диск . 

С р а в н е н и е . Lenticulina cultratiformis по ряду признаков близка 
виду, который описан Гейслером и Паальцовым под названием Cristel. 
laria cultrata ( M o n t f o r t ) . От экземпляров , изображенных Гейслером 
из оксфорда Швейцарии [Н а е u s 1 е г, 1890, S. 114, Taf . X V , Fig. щ 
наш вид отличается большим количеством камер последнего оборота и 
выпуклыми швами. От формы Паальцова из верхнего оксфорда южной 
Германии [ P a a l z o w , 1917, S. 243, T a f . 46, Fig . 18] L. cultratiformis 
отличается меньшим количеством о б о р о т о в спирали и выпуклыми швами. 
От белорусских экземпляров этого вида обнаруженные нами отличаются 
в среднем несколько более крупными размерами и более выпуклым 

'швами. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Глины среднего келловея г. Улагана 

(оз. Эльтон). Средний келловей Н и ж н е г о и Среднего Поволжья, а также 
Днепровско-Донецкой впадины, северо-западной окраины Донбасса и 
юго-востока Белоруссии . Х а р а к т е р н ы й вид среднего келловея. 

Lenticulina primaformis sp. п. 

Табл. II, рис. 1а, 16 

_,М>32. Cristellaria prima P a a l z o w . Jahresh. Ver. Vaterland Naturk. Wurttemberg. 
v , Jahrg. 88, S. 104, Taf. 6, Fig. 16, 17 (?). 

^ Т о л о т и п происходит из нижнего оксфорда Самарской Луки (Перво-
майский завод). 

и с а н и е - Раковина удлиненная, округлая в основании « 
постепенно сужающаяся к устьевому койщу, давольШо узкая и сильна 
сжатая с боковых сторон. В раннбВДтайВи раковина с п и р а л ь н о - п л о с к о с т -
ная ^инволютная, позднее становится выпрямленной; Снираль состоит из 
воте |_^~°Р0ТОВ> в которых различается 1 1 - 1 2 камер; в последнем обо-
шестпп Р к а м е Р - Начальный оборот едва виден сквозь прозрачное ве-

Н И е к а м е Р ы имеют треугольное очертание, их пупочйие за-
жемг. К 0 Н Щ Ы Н е ^прикасаются. По мере нарастания, камеры посте-
У г ® Т 3 а В И Т К а ' 2 " я и 3 " я проджоследнне камеры почти четыр^' 

су 'ж . . » К а с к — е « ы е Самая жоследняя камера сильно . я " 
« с т е в д Г ж Г " з а в с т Р в и а я У У ^ ь я . Размеры камер увеличивав' 
ские, В С , Х к а м ' Р » « ™ л ь и е бельме нх высоты. * » " 
ней Ч а с ™ , I I ! • У Т Ы * ' сливающиеся в центре сжвр»^ 

t K « l ! " F . 1 И , М , Д И < ? | , , М веавыженне. У жеслед*х ^ 
— Ж В , иечти иряшае, слегка углувлежиые и же ^«свочи»»1* 
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яе . Периферический край округлый. У с т ь е лучистое „ 
,глУ последней камеры. Стенка гладкая ппт,™ ' Р а с п о л ° ж е н н о е на 

Размеры изображенного экземпляра: ^ o l ^ T ^ -
толщина 0,13 мм. Р В ы с о т а ж* , ширина 0,22 

Приводим таблицу измерений 30 раковин L. primaformis-. 

Измерения, мм Высота Ширина 

Наибольшие 
Наименьшие 
Наиболее часто встречающие-

ся 

0,81 0,33 
0,22 0,17 

0,46 0,26 
0,79 0,33 

Толщи-
на 

Кол-во 
камер по-
следнего 
оборота 

Кол-во 
камер вы-
прямленной 

части 

0,15 9 2 0,11 6 

0,13 8 1—2 

Наблюдающиеся у р а к о в и н этого вида отклонения в общих размерах 
и в количестве камер, видимо , вызваны возрастной изменчивостью. Сле-
дует отметить н е к о т о р о е варьирование формы последней камеры, то более 
высокой и заостренной, то более низкой и широкой . 

С р а в н е н и е . Lenticulina primaformis по внешнему строению 
раковины и по размерам последней очень сходна с формой, приведенной 
Паальцовым из верхнего оксфорда Швабского Альба под названием 
Cristellaria prima О г b i g п у (см. синонимику) . К сожалению, деталь-
ное сравнение ш в а б с к о й и в о л ж с к о й форм затруднено тем, что автор при-
вел очень краткое описание и весьма неясную фотографию раковины. 
С типичной Cristellaria prima, описанной Орбиньи из лейаса Франции 
(1849 г . ) , сравнить наш вид невозможно из-за отсутствия изображения. 

От близкой Lenticulina russiensis (М j a t 1 i u к) , известной из верх -
него оксфорда П о в о л ж ь я [Мятлюк, 1939, стр. 58, табл. IV, рис. 44— 
46], этот вид отличается более плоской спиралью, меньшим числом о б о -
ротов последней и более плоскими швами. Молодые особи нового вида 
напоминают по звездообразному слиянию швов в центре спирали Cri-
stellaria uhligi W i s n i o w s k i , описанный автором вид из верхнего 
келловея Польши (1890 г . ) , отличаясь расположением ранних камер. 
У польской формы выпрямленная часть не развита. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Часто встречается в глинах оксфорда 
Самарской Л у к и , а также г . Улагана . Близкие формы известны из н и ж -
него Оксфорда п-ова Мангышлака. 

. 3 s . 

• >* . *•. Lenticulina tumida sp- Пи 

Табл. 1. рис. 5а, .50;,Д". 

1в55- СПШ1агШШШа М \ at 1 i u k in litt. Митянина. 
Фия БССР, об. I «® форамяниферах юрскиж отложении юго-востока Белоруссии 
" их стратиграфическом значении», втр. 139,„эд£л. Ш . риели. 

Голотии утерян, происходил из среднего келловйг-Самарской Луки, 
• • и с а н и е Рако«ина илотно-закручеинвя^ 'полуэволАтная, 

•кРУглая в очертании, с заостренным устьевым кондом, умеренно выиук-
1«* 
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лая в своей центральной части. Спираль образована 2V, оборота^ f 

п о я щ и м и из 2 2 - 2 3 камер; в последнем обороте от 10 до 11 камер, ^ 
встречаются экземпляры, у которых в последнем обороте н а с ч и т Ы 1 > * 
не более И камер. Ранние обороты прекрасно различаются сквозь бол" 
шой й выпуклый пупочный диск, образованный прозрачным стекловар 
веществом раковины. Камеры последнего оборота слегка объемлЮт J* 
меры раннего оборота. Начальная камера о к р у г л а я , последующие уз" 8 ' 
изогнутые, треугольного очертания, со слегка закругленными пуцочны.: 
концами. Размеры камер увеличиваются постепенно, по мере нарастания 
Ширина камер в 1 7 а — 2 Р а з а б о л ы п е высоты. Все камеры разделены шир0' 
кими плоскими прозрачными лиВиями швов , . заполненными стекловатый 
раковинным веществом. Иногда у последних камер швы слегка выпуКЛые 
Периферический край раковины у з к и й , без киля , с б о к о в ы х сторон рако^ 
вины просвечивающий в виде ш и р о к о й темной п о л о с к и , довольно р о в н ы й 
Устье лучистое, расположенное на слегка о т т я н у т о м периферическом углу 
последней камеры. Стенка гладкая, п р о з р а ч н а я . 

Размеры голотипа: наибольший диаметр 0,81 мм, наименьший диа-
метр 0,68 мм. толщина 0,41 мм. 

Таблица измерений 15 раковин L. tumida: 

Измерения, мм 
Наи-

больший 
диаметр 

Наи-
меньший 
диаметр 

Толщи-
на 

Отношение 
диаметра 

к толщине 

Кол-во 
камер в 

последней 
обороте 

Наибольшие экземпляры . . . 1,45 1,10 0,70 2,3 15 
Наименьшие экземпляры . . . 0,57 0,50 0,33 1,7 10 
Наиболее часто встречающие-

ся . 0,87 0,59—0,68 0,41 2 11 

И з м е н ч и в о с т ь . L. tumida проявляется в степени выпукломя 
пупочного диска, в ширине швов и в степени закрученности оборотов 
спирали. У многих экземпляров обороты слегка объемлющие, однако 
встречены раковины совершенно эволютные, у которых камеры межДУ 
оборотами совсем не соприкасаются. Изменение размеров раковины я 
количества камер в последнем обороте является результатом возрастноя 
изменчивости особей. 

Нами обнаружены своеобразные формы этого вида с двумя устьям" 
на обоих концах раковины, что является следствием аномального разви-
тия (см. рис. 6, табл. I). 

Сходных форм с описанным видом в известной литературе по верхяе-
«орским фораминиферам нами не установлено. 
• u J ^ " Р 0 с , т Р а н е н и е. Часто встречаются в глинах 30®| 
П т л ! ^ lamberti и Q. keyserlingi верхнего келловея Средне*» 
и на г П Л Л т а к ж ° в разрезах ртшеда ст . ©зижки Рязано-Уральскоя » • * 
Be*e»v? а н ' В н9°яв<№ое врё1йя втот вид найден в верхнем келловв» 
(» е€лаот!"пЖ а севвР®-8ашаднон окраине Дненровско-Донрщкой впаД®Я» 
• « ы ч л Г . о . . Р " Я Т С К в Г в " Р * г * 6 " ) • северо-западной окраин» Двнбаеса-
• « ^ ^ S S S f f ' o j ' k м д е Т - L ' u h U e i ( W 1 3 ^ L - p ' l t n i c ' ( W 1 S ' 
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траки) 

Lenticulina samaraensis sp. п. 

Табл. II, рис. За, 36 

Голотип происходит из нижнего оксфорда Самарской Луки (д. Ба-

0 п и с а . я и е . в очертании удлиненно-округ-w „ « g> Г J unuyi 
лая, с вогнутой линиеи брюшного края, равномерно выпуклая с о б е й , 
сторон. Спираль состоит из 6 невысоких треугольных камер, постепенно 
увеличивающихся в размерах по мере нарастания. Начальная камера 
овальная, довольно крупная . Ширина камер значительно превышает их 
высоту. Септальная поверхность последней камеры выпуклая, имеющая 
вид узкой полоски с параллельными краями. Камеры разделены глубоко 
врезанными углубленными швами, имеющими в поперечном сечении 
очертание буквы V . Верхние края этих швов, расположенные в основании 
камер, отмечены слабо выраженными гребешками. Наличие этих швов 
составляет наиболее характерный признак описываемого вида. Перифери-
ческий край раковины суженный, слегка угловатый. Устье в виде округ-
лого отверстия расположено на невысокой трубочке, находящейся на пери-
ферическом углу последней камеры. Стенка полупрозрачная, гладкая. 

Размеры изображенного экземпляра: высота 0,39 мм, ширина 0,26 мм, 
толщина 0,19 мм. 

Самые мелкие экземпляры не превышают 0,22 мм по высоте. 
Среди известных нам ю р с к и х Lenticulina формы, подобной описанной, 

не встречено. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Глины с Cardioceras cordatum (S о -

w е г b у) нижнего оксфорда Среднего Поволжья и Урало-Волжского 
междуречья. 

Lenticulina klahni sp. п. 

Табл. II, рис. 2а, 26 
1954. Cristellaria klahni М j a t 1 i u k in litt. Шохина, Палеонт. сб., вып. I, ВНИГНИ, 

стр. 106, табл. XXVII , рис. 15. 

Голотип из верхнего кимериджа Ульяновской области, д. Городища, 
© п и с а н и е . Раковина удлиненная, узкая, крючковидно-изогну-

тая, состоящая ив 10 камер. Начальные 4—6 камер образуют спираль, 
®влее молодые камеры не достигают завитка и располагаются прямоли-
нейно. Ранние камеры треугольные, последующие четырехугольные, 
Решенные к завитку. Все камеры довольно широкие и невысокие, взду-
™ е У брюшного края и суженные к спинному краю. Швы углубленные, 
свриевидно изогнутые в спиральной части и скошенные вниз в выпрямлен-
и й части. Вдоль диагональной плоскости камер протягиваются 3—4 тон-
* * Ребрымка, зачастую сливающихся в сплошные линии. По перифери-
ческому краю раковины, за исключением двух ее последних камер, иаблю-
*»ется тонкий киль. Устье расположено на периферическом углу нослед-
I ' 1 камеры и представлено уаенько* трубочкой, открывающейся наружу 
•Круглым отверстием. Трубочка некрыта лучами. Стенка очень тонкая, 
•Рмрачиая. 

' **|иерм: вмсота 9,59 — « ,33 мм, кнрнна «ДЗ—»,11 мм, т е т и н а 
Л 1 - М Э Мф1. 
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Размеры изображенного экземпляра: высота 0,50 мм, ширина 0,1— 
Ч мм толщина 0,11 мм. 

Наиболее молодые экземпляры этого вида представлены р а к о 
нами, состоящими из 7 камер, их высота не превышает 0,33 мм, а Щ Н р > £ 
не более 0,11 мм. 

У описываемого вида изменчивости подвержены следующие признак» 
форма раковины, ширина последней камеры и направление расположен,,,, 
ребрышек. Встречены раковины сильно изогнутые и с изогнутой спирал^ 
а также и более прямые, с едва выдающимся завитком. Последняя ка-
мера у одних раковин является самой широкой частью, в то время как 
У других — самой узкой. Нередко у отдельных особей продольные ре. 
брышки расположены еще более косо , чем у изображенной. 

С р а в н е н и е . Среди ребристых Lenticulina наиболее близкимц 
описываемой форме являются виды, приведенные Кленом под названием 
Cristellaria schwarzi . P a a l z o w и Cristellaria comptula S с h wa-
g e г. 

Первый вид, изображенный Кленом из оксфорда Р е й н с к о - Д у н а й с к о й 
области [К 1 a h п, 1921], отличается от нашей Lenticulina т р е х г р а н н о й 
формой раковины, хотя и близок ей по общей форме камер и по р а с п о л о -
жению ребрышек. , 

Второй вид приводится Кленом из оксфорда Эльзаса [К 1 a h п, 
1921]. Он характеризуется выдающейся спиралью и очень небольшим 
количеством ребрышек, приуроченных к брюшному краю раковины. 
У нашего вида ребрышек насчитывается значительно больше, при этом 
более равномерно расположенных по всей поверхности камер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Часто встречается в глинах верхнего 
кимериджа Ульяновской области и Татарской АССР (зона Aulacostepha-
hus pseudomutabilis). 

Род Planalaria D e f r a n c e , 1824 

Planularia acarinata s p . n . 

Табл. И , рис. 4a, 46 ^ — 7 J-— — • » 

Голотип происходит из верхнего баррема Саратовской области 
(д. Жадовка, Дергачевского района) . 

© п и с а н и е . Раковина эволютная, астаколоидная, л и с т о в и д н о й 
формы, совершенно плоская. При смачивании р а к о в и н ы водой насчи-
тывается 11 узких изогнутых камер, располагающихся по быстро раз-
вертывающейся спирали. Первые камеры в очертании треугольные, 
н е очень еще широкие. Предпоследние две-три камеры очень широкие , 
•ни достигают эмбриональной камеры, самая последняя камера 
у взрвслых особей удаляется от завитка и резко у м е н ь ш а е т с я и® 
п . „ I ! В ы ^ е ж д У камерами узкие, углубленные, сильно изогнуты»-
Z . . 7 " К р а Й закругленный, без киля. На обеих сторона* 
ожие м л . " С И И В Ж , М У краю трех-четырех верхних камер н а м е ч а й с я 
М е т а «Рямых и коротких ребрышка. Стенка гладкая, ж е л т о в а т е г » 

тол^1!Г'<??" в в 1»»жениоге экземпляра: длина М б жн, «ирина §,3# * * 



^ т последний вид авторами из нижнего° в ^ л ж с Г ^ я р у с ! р а Т о Г о Г и Т Г 
950]. Она отличается от указанного вида большим рГзмероГраковиньТи 

тсутствием киля на спинном крае. у « ером раковины и 
р а с п р о с т р а н е н и е . Глины с Oxyteuthis jasykowi L a h 

верхнего баррема Саратовской области (д. Жадовка) и бассейна р Свияги 
Встречаются единичные экземпляры. 1 

Род Marginullna О г Ь i g п у, 1826 

Marginulina spinulosa sp . п . 

Табл. II, рис. 5а, 56 

1958. Marginulina spinulosa. Мятлюк. Словарь по геологии нефти, стр 374 текст 
рис. (описание отсутствует). 

Голотип происходит из верхнего баррема Саратовской области 
(д. Жадовка, Дергачевского района) . 

О п и с а н и е . Раковина удлиненная, со слабо изогнутой линией 
спинного края и в о г н у т о й у брюшного края. В ранней стадии раковина 
свернута в плотный эволютный завиток, образованный одним оборотом 
спирали, на следующей стадии с выпрямленными и удаленными от завитка 
камерами. С б о к о в ы х с т о р о н раковина слегка сжатая. Спираль состоит из 
4—5 камер, имеющих треугольное очертание. Следующие, более моло-
дые камеры имеют у ж е почти цилиндрическую форму. Общее количество 
камер у наиболее в з р о с л ы х раковин достигает 8. Камеры выпрямленного 
отдела низкие, ш и р о к и е . Последняя камера сильно выпуклая. На ее 
оттянутом конце у периферического угла спинного края расположено 
зубчатое устье . Швы м е ж д у камерами углубленные, слегка изогнутые. 
Периферический край закругленный. Стенка матовая, покрытая мелкими 
шипами. Поверхность последней камеры более гладкая. 

Размеры изображенного экземпляра: длина 0,81 мм, ширина послед-
ней, камеры 0,26 мм, толщина 0,24 мм. 

С р а в н е н и е . От очень близкой по строению раковины и камер 
Marginulina gracilissima (R е п s s) из верхнего неокома Северо-Запад-
ной Германии [ R e u s s, 1862 /63 ] этот вид отличается более крупной и 
грубой раковиной с более массивной спиральной частью. От Marginulina 
Ueda ( R e u s s ) , описанной Рёйссом из неокома Северо-Западной Герма-
м и [1862/63] , новый вид отличается резко выраженной спиралью, 
а также менее грубой шииоватостью. - > ' ' ' 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редко встречается,д , глинах § Oxyteu-
this jasykowi L a h . верхнего баррема Саратовской области 
(Д- Жадовка Дергачевского района) и в бассейне р. Свияги. Известен 
в *тлвжеииях этого возраста Общего сырта. 

Marginulina eichenbergi sp. и. 
Тавл. II, рис. ва, 66 

Xtrtlnulln* .p. ( . .V, .р.) Е 1 е к в » ь в Г е. Jab/Mb. Nieiersacks. Geel. V.r. 
И К ш г н (Gaol. ЛЬ к. Nat. Ges. Навввтаг), S. 176. 

Гвлвтии происходит из верхнего баррема бассейа р . Свнягж (с. Мак-
с»иевка). 
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О п и с а н и е . Раковина маленькая, со слабо выдающейся спиралью 
глегка изогнутая, сжатая с боковых сторон. Спираль состоит из 5 к р ю ч к о ; 
видно-изогнутых камер, при этом самая последняя камера от завиТИа 
птхопит и имеет уменьшенные размеры. В очертании камеры имеют Т р е . 
угольную форму, ширина камер у спинного края значительно превыщает 
их высоту. Самой вздутой является последняя камера. Швы углубленные 
изогнутые. Периферический край закругленный. Устье в виде округлого 
отверстия расположено на периферическом углу спинного края послед-
ней камеры. Стенка матовая, желтоватого цвета. Вдоль всей поверхности 
камер, за исключением последней, иногда протягиваются 12—14 тонких 
продольных ребрышек. 

Размеры изображенного экземпляра: высота 0,28 мм, ширина 0,15мм, 
толщина 0,13 мм. 

С р а в н е н и е . От Marginulina munieri B e r t h e l i n из альба 
Восточной Франции [ B e r t h e l i n , 1880] этот вид отличается более 
короткой и широкой раковиной, покрытой меньшим количеством ребры-
шек. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . . Баррем Северо-Западной Германии. Вне-
большом количестве экземпляров, но во многих образцах встречается 
в глинах с белемнитами верхнего баррема П о в о л ж ь я (бассейн р. Свияги) 
и Общего Сырта. 

* Род Vaginulina О г Ь i g п у, 1826 

Vaginulina sokolovae1 s p . n . 

Табл. I l l , рис. 5a, 56 

Голочшп происходит из слоев с Martelliceras martelli ( О р р . ) сред-
него оксфорда Ханской горы.' 

О п и с а н и е . Раковина удлиненная, слегка изогнутая, сильно 
уплощенная, со слабо выпуклой линией спинного края , лопастной и также 
выпуклой линией брюшного края . В основании раковина несколько вы-
дается вперед на брюшную сторону , о б р а з у я едва намечающийся завиток. 
Количество камер у взрослых особей достигает 10. Начальная камера 
в основании иногда заостренная. Следующие камеры очень низкие, широ-
кие, треугольного очертания, постепенно выпрямляющиеся , но все еще 
окошенные вниз. Седьмая или восьмая камеры имеют наибольшую ши-
рину ио сравнению с другими камерами, становясь по форме четырех-
угольными. Швы косые, плоские, довольно широкие , особенно у спин-
ного края. Вдоль поверхности камер протягивается по 8 — 1 0 тонких ре-
орышек о каждой сторони . ИерифернЧеонюе края округлые. Устье зазуб-
ренное, равполгея&нкоо на иевифериче&аш углаг последней камеры-
Отеика непрозрачная. . , 4 г 

Размеры изображенного экземпляра: длина 1,27 л т х ш и в ш й 0,39 * * 
толщина 9,17 мм. ^^ 

* В V и " е ' Наиболее близким видом является Vaginulina 
в о л » ™ * F u r s s T e , b e t P o l j e n o v a , оинсанная из иижнег* 
о т Л ® с ^ * г в я Р У с а ® 8 - И н д е р [1959]. •биаружениая нами форма отличается 

7*«4анж«го вида большим изгибом р а к о в и » , более острой н вЫД*»' 

« • л м ! * 1 ^ " " " " »„ч*сть старщ.г* жчу-я с.трудшша ВНИГРИ Е. И. О -
" * л , х к*т»у»ж устав*вл«я »т»т 1*д. 



^Описание ноаих «иЭ^форд^ф^ пЛапгфоР.чы 1ГД 

^ У а с п р о с т р а н е н и е . В небольшом количестве экземпляоов 
яайдена в известковистом песчанике зоны с Martelliceras шгш ТоТв 
f i e r o оксфорда Х а н с к о й горы Актюбинской о б л а с т Г О н а известна 
Сложениях нижнего Оксфорда Самарской Луки по данным Е В Бы-

„озой и Пензенской области - по В . А . Шохиной. Л. Г. Дайн нашла 
этот вид в нижнем оксфорде Роменского района. Т . Н. Световостокова 
встретила его в оксфорде района Саратовских дислокаций (Казаклинская 
плодадь). Известна в среднем оксфорде Днепровско-Донецкой впадины. 

Vaginulina chanika s p . п . 

Табл. I l l , рис. 6а, 66 

Голотип происходит из слоев с Martelliceras martelli (О р р.) сред-
него оксфорда Х а н с к о й горы. 

О п и с а н и е . Раковина узкая , удлиненная, сжатая с боковых сто -
рон, внизу закругленная, наверху заостренная, с почти параллельными 
краями. Лишь у самого основания раковина слегка выдается вперед на 
брюшную сторону. У в з р о с л ы х экземпляров раковина состоит из 11 ка-
мер (изображена с 9 камерами), у более молодых — из 4—5 камер. Ка-
меры едва различимы, они обладают высотой, меньшей их ширины, однако 
большей, чем у Vaginulina sokolovae sp. п. В очертании ранние камеры 
имеют треугольную, а более поздние — четырехугольную форму. Швы 
вдавленные, косые. У с т ь е нелучистое . Вдоль поверхности раковины протя-
гиваются 6—8 сплошных ребрышек, более грубых , чем у предыдущего 
вида. Стенка матовая. 

Размеры изображенного экземпляра: высотой 1,14 мм, ширина 
0,24 мм, толщина 0,17 мм. 

' Нами было обнаружено пять экземпляров этого вида на различных 
ста^йях развития, при этом не установлено никаких существенных изме-
нений в строении раковины. 

С р а в н е н и е . От Vaginulina sokolovae sp. п. этот вид отличается 
белее узкой раковиной, более высокими камерами иной формы и более 
грубыми ребрышками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Редко встречается в песчаниках с Mar-
telliceras maftelli (О p p . ) среднего оксфорда Ханской горы Актюбинскои 
области. 

J » 

Род Frondicularia B e f r a n c e , 

Frendicularia suprajurensis s p . n 

Табл. I l l , рис. la, IS; 2a, 26 

frendicularia spathilata В г * > W > « * Sckrift. Pbysik. ekonom. Ges., Bd. 45, 
s - 13, Taf. I, Fig. 19—22. **» • • 

t' * ' - т , / Т Т 

. . Плетни происходит из нижнего оксфорда Самарией Луки (Плит-,-
*•« oipar), ^ ^ 
„ е • • н с а н и о . Раковина дандетовндная, знавтельие, уилощевая 
* ®*ковых сторон. Порван камера ночтн ромбоидальная, туно заостренная 
" * а У . следующие 7 камор седловидного очертания, постепенно увели-
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чивающиеся по своей ширине по мере нарастания. Последняя камера СИль 
но выпуклая и высокая. Швы между ранними камерами плоские, в болГ 
позднем отделе - углубленные, сходящиеся у вершины седла п о д у ' 6 

около 90° у начальных камер и около 100 у последних камер. ПерИфепи 
ч е с к и й к р а й з а к р у г л е н н ы й , с л е г к а в о л н и с т ы й . У с т ь е л у ч и с т о е , т е р м и н а ^ 
ное, расположено на слегка приподнятом возвышении последней к а м е р ы 
Стенка гладкая или слегка штриховатая. 

Размеры изображенных экземпляров: рис . 1а, 16, высота 0,70 лц, 
ширина 0,28 мм, толщина 0,15 мм; рис . 2а, 26, высота 0,74 мм, шири^ 
•0,24 мм, толщина 0,17 мм. 

Раковины этого вида слегка в а р ь и р у ю т по форме последней камеры 
то сильно выпуклой и крупной , то с шириной , меньшей ширины преды! 
дущих камер. Иногда у раковин, с о с т о я щ и х из 4 или 5 камер, последняя 
из них имеет очень крупные размеры. Некоторые отклонения наблюдаются 
и в величине седловидных у г л о в , к о л е б л ю щ и х с я в пределах от 90 до 120° 
-а также в степени углубленности ш в о в . 

С р а в н е н и е . Из ю р с к и х Frondicularia наиболее близкой к опи-
санной является F. spatulata Т е г q u е m , приведенный автором вид 
из средней юры Франции [1883]. Особенное сходство устанавливается 
с раковинами, изображенными Терквемом на рис . 12—14. Наш вид отли-
чается более крупными размерами начальной и последней камер, а также 
меньшим углом седловидных ш в о в . От экземпляров , приведенных Брюк-
маном из верхней ю р ы под названием F. spatulata Т е г q u е ш, наши 
формы никаких отличий не имеют. Н а х о ж д е н и е этого вида в более лшло-
дых отложениях, чем F. spatulata, при существенных отличиях, позво-
лило нам выделить его как новый вид. 

От Frondicularia nuda Т е г q u е m , описанной Терквемом из сред-
ней юры окрестностей Варшавы [1876] , наш вид отличается большим раз-
мером раковины при меньшем количестве камер, а также меньшим изги-
бом седловидных швов в центральной части камер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Келловей и оксфорд Литвы, келловей 
Киевской области. Близкие формы и з о б р а ж е н ы Бартенштейном и Брандом 

п з келловея Северо-Западной Германии. Келловей Самарской Луки. 

Род Nodosaria L a m a r c k , 1812 

Nodosaria samaraensis s p . п . 

Табл. I l l , рис. 4 
_ Голотип происходит из верхнего келловея Самарской Луки (Пустыль-

йыи овраг). 
© п и с а н и е . д Ракааишп». ^ ж ш в ш т и ч р с к а я , массивная, ТУВ° 

заостренная с обоих концов, о о д т я ^ - ^ Г з камер. Первая камера почтя 
коническая, следующие низкощилиндричесние, ширина последней камер» 
меньше ширины третьей и четвертой камер. Швы у г л у б л е н и ю , 
•еретягнвающие камеры. Вдоль поверхности камер протягиванию»- Я®* 

ольнв грубые предельные ребрышки, сливающиеся на поверхности Р*' 
Усть * С 1 л в и и ы е линии. Количество ребрышек колеблется от К» Д* 

- е , М Н и а л ь ж в е > лучистое, расположенное на оттянутом конце » 
слодиеи кам.ры. Стоика « п р о з р а ч н а я . 
•,33 и , * ® Р * ж в " * г * жземиляра : высота М * мм, т ол*» » ' 
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Г р а в н е н и я . От близкой по обтрмл/ гт 
stTiablmbergensis F r a n k e , у с т а н о в я ^ Г й ^ Г л ' е ^ г Г р Г н Г ц ^ З б Г 

" S S S S J S ш £ а Г ' 6 6 Ш И Р 0 К 0 И Н а Ч а Л Ь Н 0 Й и более 
^ р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний келловей Самарской Луки. 

Nodosaria oxfordae s p . п . 

Табл. I l l , рис. 3 

1890. Nodosaria calomorpha Н а е u s 1 е г. Abh . Schweiz. Pal. Ges., Bd. 17, S. 95, 
Taf. 13, r i g - Jo, di (non do; . 

Голотип происходит из нижнего оксфорда Самарской Луки (д. Ба-

^ О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, состоящая только 
из двух камер. Первая камера шаровидная, вторая бутылевидной формы, 
вытянутая на конце в н е б о л ь ш у ю у з к у ю трубочку , открытую наружу 
через небольшое о к р у г л о е отверстие, являющееся устьем. Шов между 
этими камерами у г л у б л е н н ы й . Стенка тонкая, гладкая. 

Размеры и з о б р а ж е н н о г о экземпляра: высота 0,28 мм, толщина 
0,13 мм. 

С р а в н е н и е . Описанная Nodosaria является совершенно сходной 
с видом, определенным Гейслером из оксфорда Швейцарии под названием 
Nodosaria calomorpha R e u s s (см. синонимику) . Н а з ^ ц щ ы й вид был 
установлен Рейссом из септариевых глин олигоцена Германии [1851]. 
От олигоценового вида ю р с к а я форма отличается почти в четыре раза 
меньшим размером и более у з к и м концом второй камеры. Указанные 
отличия дают основание выделить наш вид как новый. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Н и ж н и й оксфорд Швейцарии, оксфорд 
Московской области . Н и ж н и й оксфорд Самарской Л у к и . 

Семейство Po lymorph in idae О г Ь i g п у , 1846 

Род Globulina О г Ь i g п у, 1839 

^ Globulina praelacrima s p . п . 

„ Табл . I I , рис. 7а, 76 

^ 3 4 . Globulina lacrima. Дайн. Труды Н Г Р И , сер. А , вып. 43, стр. 31, табл. 3, 
фиг. <8®. 

Голот4ш происходит из верхнего баррема бассейна р. Свияги (д. Ма-

• "ии 'с а н и 8 Раковина небольших размеров, яйцевидной фориМ^ 
*«Роко округлая в основащш «И с заостренным, слегка оттянутым устье- < 
»им кондом, несколько сжатая, с боковых сторон. На одной стороне раз-
д а ю т с я 3 камеры, на другой 4, причем две ранние камеры едва разли-

Более поздние камеры налегают на болов ранние, слегка их нрн-
«Рывая. И . ы углубленные, заметны хорошо нри смачивании раковиша 
••До*. у с т м л у , ж с т . в ) расположенное на заостренном конце последней 
•^•ры. Стойка гладкая, нолуиро»рачи«я, желтого двета н з - а ^ н л ь и е * 
^•^тнаащнн нелестен камор. 
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Размеры изображенного экземпляра: длина 0,17 мм, ширина 0,13 
т о л щ и н а 0 , 1 1 мм- и „ 

С р а в н е н и е . Описываемый вид по общей форме раковины бди» 
всего стоит к группе Globulina lacrima R e u s s . * 

Однако таковая нуждается в серьезном систематическом пересмотре 
ибо сюда относят весьма разнообразные формы из различных по возрасту 
отложений. От типичной G. lacrima, описанной Рейссом [ R e u s s , 19451 
из верхнего мела Чехословакии, наш вид отличается в пять раз меньшими 
размерами раковины и расположением самых ранних камер. 

От близкой Globulina subsphaerica ( B e r t h e l i n ) , приведенной 
Бертеленом из альба Франции [1880], отличиями Globulina ргае1асг1ща 

являются более сферическая форма раковины и более округлое ее очерта-
ние. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Глины с белемнитами верхнего баррема 
бассейна р . Свияги и окрестностей г. Саратова (Соколова гора). И з в е с т н а 
в готериве Поволжья, Общего Сырта и Ю ж н о й Эмбы. 
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Рме la 16, 1в. Glomospira aptiensis sp. n. 
Голотип, Поволжье, в 4 км от Поливны, нижним апт ( е й в - вид с б о к е . 
вых. сторон, б — вид с периферического края). X 92. 

Рис 2а 2б, 2в. Trochammina gyroidiniformis sp. п. 
Голотип, Поволжье, Ульяновская область, с. Ундоры, верхний готерв» 
(а — вид со спинной стороны, б — вид с брюшной стороны, в — BBj, 
с периферического края). X 200. 

Pile За, 36. Lenticulina pseudocrassa sp. П. 
Голотип, Поволжье, Саратовская область, д. 1епловка, средний келло-

вей (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического к р а я ) . х 70. 
Рис. 4а, 46. Lenticulina cultratiformis sp. п. 

Голотип, г. Улаган, средний келловей (а — вид с боковой стороны, 
б — в и д с периферического края). X 62. 

Рис. 5а, 56, 6. Lenticulina tumida sp. п. 
Голотип, Самарская Лука, д. Батраки, верхний келловей (а — вид с бо-
ковой стороны, б — вид с периферического края). Рис. 6 — у р о д л и в ы й 
экземпляр (двойник) с двумя устьями. X 68. 
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Рис. la, 16. Lenticulina primaformis sp. n. 
Голртип, Самарская Лука, Первомайский завод, нижний Оксфорд (а 
вид с боковой стороны, б ->- вид с периферического края), х 70. 

Рис. 2а, 26. Lenticulina klahni sp. п. 
Голотип, Ульяновская область, д. Городище, верхний кимеридж (а — 
вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 70. 

Рис. За, 36. Lenticulina sammaraensis sp. п. 
Голотип, Самарская Лука, д. Батраки, нижний оксфорд (а — вид с бо-
ковой стороны, б — вид с периферического края). X 90. 

Рис. 4а, 46. Planularia acarinata sp. п. 
Голотип, Саратовская область, Дергачевский район, с. Жадовка, верхний 
баррем (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края) 
X. 87. '' 

Рис. 5а, 56. Marginulina spinulosa sp. п. 
Голотип, Саратовская область, Дергачевский район, д. Жадовка, верхний 
баррем (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). 
X 85. 

Рис. 6а, 66. Marginulina eichenbergi sp. п. 
Голотип, бассейн р. Свияги, д. Максимовна, верхний баррем (а — вид 
с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 90. 

Рис. 7а, 76., Globulina praelacrima sp. п. • 
Голотип, бассета, р. Свияги, д. Максимовка, верхний баррем (а ж б — 
вид с боковых сторон). X 90. 
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Ряг la 16 Frondicularia suprajurensis sp. n . 
Плезиотип, Самарская Лука, Церковный овраг, нижнии келловей (а 

вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 60. 
Рис 2а 26. Frondicularia suprajurensis sp. п. 

Голотип, Самарская Лука, Плитнои овраг, нижнии оксфорд (а _ в 

с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 60. 
Рис. 3 , Nodosaria oxfordea sp. п . „ Y 

Голотип, Самарская Лука, д. Батраки, нижнии оксфорд. X 66. 
Рис. 4. Nodosaria samaraensis sp. п. . 

Голотип, Пустыльный овраг, верхний келловей. X 66. 
Рис. 5а, 56. Vaginulina sokolovae sp. п . 

Голотип, Актюбинская область, Ханская гора, средний Оксфорд (д. 
вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 60. 

Рис. 6а, 66. Vaginulina chanika sp. п . 
Голотип, Актюбинская область, Ханская гора, средний оксфорд (а-
впд с боковой стороны, б — вид с периферического края), X 60. 
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з. А. АНТОНОВА 
О СИНХРОНИЗАЦИИ ЮРСКИХ КОМШТРКГПВ 
^ Р О - З А П А Д Н О Г О КАВКАЗА f S S S S ! S E S S S S f 

в результате проведенных исследований но 
фауВы восточных районов Северо-Западного Кавйза * Ш Ш р ° ~ 

Анализ нижнеааленской микрофауны междуречья Кубань-Белая 
бассейна р. Пшехи (Северо-Западный Кавказ), в т о р ы х районов Г з е ^ 
байджана (Юго-Восточный Кавказ) Днепровско-Донецкой в з д а Г и 
северо-западных окраин Донбасса (УССР) показывает, что в ком!л™сах 
фораминифер перечисленных областей существует ряд общих форм Это 
относится к многим видам кристеллярий, одни из которых известны 
для более широкои территории, включающей Западную Европу — Cri-
stellaria minuta В о г п. , Cr. matutina d' О г Ь., Cr. acutiangulata Т е г q., 
другие — только для названных районов Европейской части СССР (Cri-
stellaria oculata К а р t. in litt. , Cr. insignis К a p t. in litt., Cr. afi.; 

krimholzi M a m о n t.). 
Устанавливается большое сходство фауны эпистоминид Северного 

Кавказа и Азербайджана. Общим видом, имеющим большое значение 
для сопоставления нижнеааленских отложений этих районов, является 
Sublamarckella kaptarenkoae A n t . in litt. 

Представители офтальмидиид, в отличие от районов северо-восточ-
ной части УССР, где они приурочены главным образом к верхнеюрским 
осадкам, а в средней юре крайне редки, на Северном Кавказе и в Азер-
байджане получают широкое развитие в нижней и средней юре. 

Небезынтересно отметить, что в то время как в северо-восточной 
части УССР на границе тоара и нижнего аалена происходит резкая смена 
фауны фораминифер и песчаный комплекс тоара замещается известковым— 
лягенидовым и эпистоминидовым комплексом аалена, на Северном Кав-
казе между тоарской и нижнеааленской микрофауной существует иввест-
ная преемственность, которую нам удалось проследить по нескольким 
разрезам этих отложений. 

Тот факт, что некоторые группы видов фораминифер, известные на 
Северном и Юго-Восточном Кавказе в тоаре, появляются в УССР в осадках 
аалена, позволяет установить направление среднеюрской трансгрессии 
с юга — из кавказской геосинклинальной области. 
^ Наибольшее сходство в составе фораминифер Северо-Западного н 
лвго-Восточного Кавказа и Русской платформы наблюдается в осадках 
* * « № х горизонтов средней юры (байоса - бата) и в особенности в верхне-
• * * » х осадках. Сравнительные данные о распределения фораминифер 
1 Разрввв верхнего байоса и верхнего байоса - нижнего бата бассейна 
?; Лабы- * в «давовввраствых осадках Азербайджана, Дагестана н Чечене-
и « г у » с к , й АССР, а т а к ж е * вор W баносе северо-воосочнеи чаетн УСХж 
••«•ля»т ирнйти к выводу о в е з м о л в * " " н о р р о м р » « отношении 
м Фауне фораминифер. Жозможк т а к ж е м о в м т , беиееоких о с а д -
К % > и ж н н х р а й о н о в с с н н х р о н н » » » » ™ б л и з к и м , н н и* в о з р а с т у 
•с»Дк«ми а а и а д к х и в о с т о ч е н о б л а с т е й Р у с с к о й п л а т ф о р м ! , за и с к л ю ч е -
» * м т е х р а й о н о в , г д е с р е д н е м р с к н е о т л о ж е и н я в ы р а ж е н к о н т и и е н -
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тальными образованиями (Южная Прибалтика, Юго-Восточная БеЛо-

РУССВЯщ>еделах восточной полосы Русской платформы, где средне1орСКИ(1 

отложения наиболее детально изучены в Саратовской области (Л. Г. Д а и е 

1948 г.; Т. Н. Хабарова, 1958 г.), эти отложения делятся на байосский 
и батск'ий ярусы. Анализ приводимых списков среднеюрских форамини 
фер Саратовской области и сравнение их со списками микрофауны из 
одновозрастных отложений Северного Кавказа и северо-восточной части 
УССР показывают, что имеется достаточно оснований для корреляции 
этих отложений по содержащимся в них общим видам фораминифер 
Такими общими видами являются: Cristellaria stellaris Т е г q., Cr. semi-
involuta T e r q . , Cr. protracta B o r n , и некоторые другие лягениды, 
имеющие широкое распространение в средней юре как Западной Европы' 
где они впервые были установлены, так и во многих районах на террию-
рии Советского Союза. 

Другие группы фораминифер и, в частности, различные эпистоми-
ниды, широко развитые в среднеюрских осадках Северного Кавказа и 
УССР, в Пределах восточной части Русской платформы до настоящего 
времени не обнаружены. 

Группа офтальмидиид, ряд представителей которой имеет весьма важ-
ное значение для стратиграфии и корреляции юрских отложений Север-
ного Кавказа и эволюцию которых можно проследить на примере их раз-
вития в юрское время в бассейне р. Лабы, в осадках средней юры Рус-
ской платформы и УССР не обнаружена. 

Как отмечалось выше, наибольшее сходство фауны фораминифер 
обнаруживается при сравнении верхнеюрских отложений Кавказа и Рус-
ской платформы. Так, выделенный в качестве характерного для ниж-
него келловея бассейна реки Лабы Ammobaculites ex gr. coprolithifor-
mis ( S c h w a g.), по данным Л. Г. Дайн [1948], является одним из ру-
ководящих для одновозрастных отложений Саратовской области. Другим 
общим нижнекелловейским видом является Cristellaria limata S с h w a g. 
Эти же виды выделены О. К. Каптаренко-Черноусовой (1958 г.) в ка-
честве характерных для нижнекелловейских отложений Днепровско-
Донецкой впадины и северо-западных окраин Донбасса. На территории 
Белорусской ССР, по данным И. В. Митяниной [1955], нижний келловей 
также характеризуется присутствием некоторых общих с кавказскими 
видов: Cristellaria limata S с h w a g . , Spirillina eichbergensis (K ii Ы. 
et Z w.) и других. Таким образом, с полной очевидностью устанавли-
вается идентичность нижнекелловейских комплексов фораминифер Се-
верного Кавказа и некоторых областей Русской платформы. 

Устанавливается большое сходство среднекеллодейсрой микрофауны 
Кавказа и Русской платформы. Многие виды фораминифер, характерные 
Для среднего келловея Псебайского района (западная часть Северного 
Кавказа), Чечено-Ингушской АССР (%стотаоо_П£едкавказье) и ДРУгИХ 

районов Кавказа, известны как руководящие с р е д н ё к е л л о в е й с к и е виды 
_^ратовскей области, Самарской Луки, Горьковской области, Юго-ВостоЧ" 
жон Ьелоруссии, ЙЭжной Прибалтики, УССР и других районов Русской 
матфорад. К таким видам относятся прежде всего Cristellaria pseudocrassa 
M j a i l . , „ C r . polanica W i s i . , встреченные ночти во всех изучен®! 
равруаж с е р о г о келловея Русской платформы и Кавказа. -

Д у у ^ И И ь »арактердд,рч»ц. д я а Кавказа и о т р а ж а ю т с в ^ ш М 
А • ' Т У " " 1 ' ' комилокоа. К и«к отимятс*: JfalaeemiliaTifl*,.?9*?* 

ж spirillina (?) edita A n t , i n l i t t . д н е к о т о р ы е д р у г и е . 
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Repхнекелловейская микрофауна также имела им-™» «« 
JfaспроСТратения на-территории Европейской яасти С С С ^ г Г " 1 " 

^ известные по данным многих исследователей верхнекеллп«^ I 
^ Й е в ы Русской платформы были обнаружены « !о К И е ф о р а " 
£ £ Р е - Лабы и в других районах с Г р Г о У а S o T e 

рактерными из общих видов фораминифер являются: CristeUaria Т 
55а M j a t l . , Cr « Л й р W i s , , m o ^ i / u h T i 
p glschankaensis M j a t l . и некоторые другие. 

Как показали новейшие исследования А. К. Богдановича (1957 г ) 
„пределах Восточного Предкавказья (бассейны рек Ардон и Терек) в вепх-
яеи келловее был встречен аналогичный комплекс фораминифер в кото-
ром отмечается присутствие таких общих с платформенными' видами 
Как Cristellaria tumida M j a t l . , Epistomina mosquensis U h 1 i g и не-
которых кавказских видов, к которым относятся Palaeomiliolina costata 
Ant., Conicospirillina (?) edita A n t . in litt. 

Заслуживает внимания присутствие на Кавказе такого вида как 
Marssonella doneziana D a i п, описанного Л. Г. Дайн (1958 г.) из ниж-
него оксфорда Донецкого бассейна (Петровский район, хут. Заводский). 
Присутствие этого вида установлено О. К. Каптаренко-Черноусовой 
(1956 г.) в нижнеоксфордских отложениях Изюмского района Харьков-
ской области. На Северном Кавказе Marssonella doneziana D a i n, по 
данным А. К. Богдановича [1958], является наиболее характерным ви-
дом для отложений X I I I пласта Озек-Суатского месторождения нефти 
(Затеречная равнина), геологический возраст которого устанавливается 
как келловей-оксфордский. Названным исследователем этот вид был об-
наружен и в келловее площади Сторожевой (бассейн реки Б. Зеленчук). 
Единичные, несколько деформированные раковины этого вида встречены 
также в отложениях келловея по р. Терек. 

В бассейне р. Лабы довольно многочисленные марсонеллы, из числа 
которых были выделены типичные Marssonella doneziana D a i п, обна-
ружены в осадках оксфорд-кимериджа (А. Я. Буданова и О. М. Калу-
гина, 1955 г.). 

Анализ стратиграфического и регионального распространения фора-
минифер из оксфород-кимериджских отложений бассейна р. Лабы пока-
вал, что большинство из обнаруженных здесь видов принадлежит к числу 
широко,известных на территории Русской платформы и Кавказа. К таким 
МДам относятся Cristellaria bruckmanni M j a t l . , Cr. russiensis M j a t l . , 

Pirillina kiibleri M j a t l . и некоторые другие. 
Из числа эндемичных видов, встреченных только на Кавказе, следует 

®тмвтить Nubeculinella sp., Spirophthalmidium inflatum A n t . , Conico-
sP*illina (?) edita A n t. in litt., Paalzowella undosa A n t. in litt. и не-
серые другие. й 

с включение небезынтересно отметить, что, несмотря на в общем 
*ег ® б л и к оксфорд-кимериджских комплексов фораминифер Север-. 

• Кавказа и Русской платформы, между ними и м е ю т с я и еуществен-
Ка*и Ч И я : в т® время как в оксфорд-кимериджских осадках Северного 

? энистеминиды ночти отсутствуют, в оксфороде и кимеридж» 
*я г Ж "латфврмы эта грунна видов, иереходя нз келловея и в д 
с в . - *®лУч®ла широкое раавитие. Последнее связано, но-видимому. 

Резкими, чем вто имело место иа Северном Кавкаае, изменениями 
^"•«•-'••графических уеловий н .сущоствленнем в келловее, оксфорде 

иренесса осадкообразования непрерывной глнипстоп 
т*гда как на Северном Кавкам реакая смена литофадпп (переход 
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осадков келловея к известняковым образовав., 
о т глинисто-мергельных осадко & ^ а ц и ю г р / п Ва*«>, 
оксфорд-кимериджа) обусловил . « *»Дов 
эпистоминид и массовое развитие F 
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Л. Г. длив 

ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИНИФЕР ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ 
ВОСТОЧНОЙ ПОЛОСЫ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Опубликованная в 1955 г. в решениях Всесоюзного совещания схема 
страдвграфии мезозоя Руг^КАЙ пттптфпдмт.т, заключающая в себе данные 
Е. В. Мятлюк и мои, в основном, должна быть оставлена без измедении-
По наименее разработанным частям разреЗа юры удалось, однако, сделать 
некоторые дополнения, основанные на изучении дополнительного мате-
рйада из более центральных районов Русской платформы, любезно пре-
доставленного Н. Т. Сазоновым, и из верхнего волжского яруса из Кли-
мовки Куйбышевской области — Т.. Д . Дервиз. 

Представляемая таблица (схема) является сводной по фораминифераи 
юрских отложений восточной полосы Русской платформы и включает 
изученные мною самой материалы из Среднего и Нижнего Поволжья. 
«Заволжья, Общего Сырта, (восточная и западная части), северной час®® 
имбенской нефтеносной, а также Кировской областей. Кроме того, 
частично вошли данные но Подмосковью, но Горьковской области 
Мордввсквй АССР. Эта таблица в известной мере дополняет опубликован-
ную в 1955 г. и не утратившую своего значения схему стратиграфия м 

тг у с с к в ® платформы. 
в " и ™ Й * * ? а в в т е 1 9 4 8 г. я о т м е ч а л а в о с н о в а н и и вскрытой скважм»1* 

наличие слоев Lenticulina aff. centralis (Т е г Щ и в п), 
Ш И в « И Ы Й " Д karjenewkyi B a i n . Эта форма ж р ^ Р » ' 

к «мадм Н. . .М . .ВИ Ammadiscus suijwassic»ж S а г у « к , Но « 
» V i •) *ще "" Lenticulin* *ir»n,vi (В a in.), JM J,. v%k*nlCt 



Зна«ние фораминифер для стратиграфии вост. полосы Р,, -
^ J . — 169 

Внпде зоны Ammodiscus subjurassicus комплекс 
взвиваются представители одного только рода Ж ^ ? / ? ф е р м е н я е т с я . 
£ с я в сравнительно небольшом количестве В э ^ й части "па ®СТречаго~ 
f 1943 г. была выделена широко распространенная « Н ™ р а а Р е з а en^e 

Lenticulina mironovi, L. volgLiJи 

леченные зоны, по нахождению в них саратовскими геологамГКгйп 

^ Т б Т о с а . ° " И Р - ^ ^ 8 0 -несены котложе^иям" 
ВеР Вверх по разрезу характерные виды зоны Lenticulina mironovi исче-
зают и встречается только малохарактерная, бедная микрофауна вклю 
чающая единичные р а к о в и н ы Ammodiscus graniferus К о s . , Globulina 
ex oolithica T e г q . ' 

Развитие сравнительно малочисленных лягенид и появление аммо-
дискусов говорит о неблагоприятных условиях существования микро-
фауны и в то же время о сравнительной мелководности бассейна. 

Отмеченные для верхнего байоса фораминиферы распространены 
в южной части Русской платформы. К северу они исчезают, мелководные 
осадки сменяются прибрежными. 

В верхах средней юры в батское время наблюдается широкое распрост-
ранение только одного вида — Ammodiscus baticus D a i п, встречающегося 
в массовом количестве. Содержащие его слои в 1943 г. были выделены в од-
ноименную зону, которая прослеживается не только в Нижнем, но и 
в Среднем Поволжье, а также на северо-западной окраине Донецкого 
бассейна. В батском веке происходило, по-видимому, колебание береговой 
линии, чем объясняется периодическое появление и исчезновение Ammo-
discus baticus D a i п, отвечающее чередованию прослоев глин и мучни-
стого песка. Развитие большого количества особей одного вида говорит 
о неблагоприятных условиях, об изменении солености, возможно, об 
обособленности бассейна, возникшей при регрессии моря, в котором могли 
развиваться только малоприхотливые, более примитивные фораминиферы. 

Здесь в батское время заканчивается цикл развития среднеюрских 
фораминифер на Русской платформе. В Западной Европе в это время еще 
существовал морской режим, бассейн был более глубоководным, более 
Удаленным от берега и микрофауна там была богаче. 

В верхнеюрское время наблюдается обширная трансгрессия моря и 
наступает новый этап в развитии фораминифер на Русской платформе. 
При этом в начале келловея трансгрессией были охвачены более южные 
Районы. В Саратов ской^Куйбышевской областях и в Татарркои A U J * 
в Раанекелловейское времяТ по сравнению со среднеюрским, бассейн был 
относительно более глубоководным, более удаленным от береговой линии. 
• т® же время в районе Общего Сырта и к югу от области Самарской 
% к и отлагались прибрежные осадки с очень примитивными форамини-
ферами. В соответствии с этим можно выделить два типа фауны. 

* зонах Kepplerites gewerianus и Macrecephalites macrocephalus устл-
» « л е н . наличие комплекса фораминифер: Lituotuba mdus К о s . , Haplo-

у - - " м расчленяется на дл» — r -
• ^ ^ • р ф и и и д , как отмочено на представленной тавлпще, вверху - рас-

агглютинирован»х фораым-фер. Граница между нам* проводится 
•*»П«е, так как микрефауиа песит преемственен характер и с п м у 
•••Р* ждет постепенное исчеаиевеиие одних и неделание новых видев. 





,,,М(*уФ°РаминифеР для ^пратигоаф, 

0ji части Русской платформы 
яфер) 

Гг. Да»® 

Русской 
платформы 17^ 

Характерные комплексы фораминнфер 

lenticulina (ffemicristellaria) supravolgensis Dain 

Marginulina pseudorobusta Dain 

lenticulina (Astacolus) aquilonica (Mjatl.) 

FUbellammina lidiae F u г s s. et P o l . , Lenticulina magna (M j a 11.), L . ivanchuki 
Jain, Planularia uralensis (F u г s s. et P o l . ) , Marginulina formosa M j a t l . 

Marginulina gracilissima ( R e u s s), Guttulina dogieli Dain 

Ammobaculites extentum Dain, Triplasia elegans (Mjatl.), Lenticulina biexcavata 
Mjat l . , i . dilucida D a i n , L. kaschpurica (M j a t 1.), L. infravolgaensis (F u г s s. et 

Ц Nodosaria osynkiensis M j a t 1., Marginulina contexta D a i n , Vaginulina raricostata 
' u r s s . et P о 1., Brotzenia mjatliukae D a i n 

i D M n, Lenticulina kasanzevi (F u г s s. et г о w> 
^hria dofleini (K a s.), Hoglundina biumbonata M j a t l . 

Dain, Lenticulina eomptu-
Bain, Spiroplectammma "cl™ll*xiUs (R e u s s), M. poUnovae 

i i i » > i n , Marginulina glushizaensls D a i n, < 
circumflua D a i .  

7- D a i n P seudolamarckina pseudo-
'«»£1Т1Ыя lc*rlaensis B a i n . , PlanuUria d ign a %i l a J i n a tatariensU D a i n 

tnennt Bain, Brotzenia alveolata (Mjatl-), 

**l'lunitUn* , x fr- karlaensis 
„ i n , Pseud* l*m*rckin* pseud^nensis (U k 1 i f ) , 

Bairn 



172 
Л. Г. Дайн 

Система Отдел | Ярус Подъярус Зоны N 

Верхний Amoeboceras alternans 

О
кс

ф
ор

дс
ки

й 
Средний Martelliceras martelli, Cardioceras zen j 

Нижний 
Cardioceras cordatum 

>я 

№ 

в 
и 
и 
р. 
а> 
03 

Quenstedtoceras lamberti 

« Верхний 

X 
Quenstedtoceras keiserlingi, Peltocera{ 

aht leta 

а 

о, 

ел
по

ве
йс

ки
й 

Средний Erymnoceras coronatum, 
Cadoceras milaschevici, Cosmoceras jason 

е 

Д 
Sigaloceras calloviensis, Kepplerites gou/enaM! 

1, 

Нижний Cadoceras elatmae, Macrocephalites macroceph'1' 

v •. V  

г-'*-'" . - .VI 
A rrf icocera s ishmae 

>д Верхний 

5Ьи Б • 

о fr-ee М Нилшпй Pseudecosmoceras mistrtvici * 
Pteudtcesmtcerts michalskii 

5 м. 
и •'В * 3 Верхний Ptrkinsenit itneziuit 
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Характерные к о м п л е к с ы ф о р а м и н и ф е р 

immobaculites helenae D a i n, Lenticulina ! 
^ 1.), Rectoglandulina tutko.ski, (М^.Т/Г'*' Ш > * 1 U M-«.Iu.> russJe„sis 

Lenticulina briickmanni ( ; 
/Grig.). Hoglundina volgensis var. gracilis (D ai nl " г.Г~ г., Brotzenia пет unensis 
globoconusa ultima Dain ( 31 n)' Glob^nna oxfordiana Grig., 

SpirophthaImidium birmenstorfense (K ii Ь I. et Z w i n g ) Lenti 
( M j a t l . ) , L . posttumida D a i n , Hoglundina volgensis ( M j a t l ) H 
Brotzenia briickmanni Grig. " 

Lenticulina briickmanni 
pervagata Dain, 

Spirophthalmidium marginatum W i s п. , Lenticulina batrakiensis ( M j a t l . ) , L. fallax 
(W'i s п.), Planularia deeckeri (W i s п.) , Hoglundina uhligi (M j a t 1.), Brotzenia mosquensis 
( U h l i g ) 

Spirophthalmidium marginatum (W i s п.) , Lenticulina tumida M j a t 1., L. uhligi 
(W i^ п.), Darbyella catva W i s п. , Frondicularia supracalloviensis W i s п., Brotzenia 
elschankaensis (M j a t 1.), B. mosquensis (U h 1 i g), Hoglundina uhligi (M j a t 1). 

Verneuilina favus B a r t . , Spirophthalmidium areniforme E. B y k . , ^'Lenticulina 
Pjeudocrassa ( M j a t l . ) , Ъ. cultratiformis ( M j a t l . ) , L. polonica (W I s,n ) L, rusti 
W i s п.), L. (Hemicristellaria) erucaeformis (W i s n. , Frondicularia moeUn ( U h l i g 
f^dolamarckina rjasanensis (U h 1 i g), 4rotzenia elschankaensis (M j a t mosquensis 
(Uhl ig )  

H'Plophragmoides infracalloviensis Dain, H. мГгй'^ lii^miltliukal 
y^tiformis ( S c h w a g e r ) , Lenticulina arguta E. В у J£.> Marginuun , 
S c h 0 c h . 

t7,~~' j IT? R V k ). L. tatariensis ( M j a t l . ) , Utuotuba nodus К o .s . , Lenticulina arguta (Ь. » / Rectoglandulina bajociana 
М 7 ' 7 г Г Л Т и 1 ^ М р а а ^ M j a t l . , Ceralobulimina (?) 

f;.»i r" buttulma tatariensis M ] a t I., ^ ^ * 
Г - ' Г и Г ^ й ^ Т я Т ^ Ш г и ) 

pt?<CUU™ Praerussiensis ( M j a t l . ) , L. okrojanzi M j a t l -
^ЧпЛаЬЩ, й i a n 

a i n 

^ ^ ^ ф а р а и н н н ф е р ы 
n* inirenevi ( » a i n ) , L. (AsUcelus) vtlgtnica ( 0 a n ) , L. (Bemicristellarit) 

**rbVelU kutsevt 9 a i a ч "I'titii, —— — —— ^——J^iubiurtuicus S a r .  

Weultr* k»rjentutkyl l i i i 
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Тякое распределение фауны наблюдалось нами в...Сталинградец 
ГЯ n JtobckcJliL- Ку йбыщ ев с к ой.о бла стя х, а также^в_ДВепровско-ДонецКо^ 

^ „ я Т г о в р м я как в более северной области, в Татарии, установлен, 
более низких слоев зоны, включающих только иввесткови^ 

Аораминиферы, в комплекс которых, кроме вышеотмеченных, вХ0Дят 
2 Х с раковиной секреционного происхождения Lenticulina praerUs. 

sis ( M j a t l ) L. okrojanzi M j a t l . , L. pseudomstabilis D a i n  
Ж Прибрежные осадки нижнего келловея Русской платформы характе-

Т Ш З У Ю Т С Я как и отложения бата, наличием примитивных агглютиниро-
ванных форм: Thuramminoides calloviensis D a i n , Ammodiscus aft. minu_ 
tus P a a 1 z. Они прослежены нами в пос. Приволжье Куйбышевской 
обл., на Общем Сырте. 

В средне- и верхнекелловеиских отложениях микрофаунистические 
зоны остаются те же, что выделены еще Е. В. Мятлюк и прослежены 
более поздними исследователями. Эти зоны были отражены и в решениях 
совещания в 1955 г. В выделенные зональные комплексы включены допол-
нительно еще некоторые виды. 

В среднекелловейское время трансгрессией захватываются более 
обширные пространства Русской платформы, море распространяется 
с запада через Литву на Белоруссию, Украину, в Нижнее и Среднее По-
волжье и в западную часть Общего Сырта. В среднем келловее выделяется 
зона Verneuilina favus B a r t . , Spirophthalmidium areniforme E. Byk. , 
Lenticulina cultratiformis (M j a t 1.), L. pseudocrassa (M j a 11.), L. polo-
nica (W i s п.) и появляющиеся впервые Brotzenia mosquensis (U h 1 i g). 
При этом следует отметить широкое распространение Spirophthalmidium 
areniforme только в верхних слоях среднего келловея. 

В верхнекелловеиских отложениях наиболее широко известны фора-
миниферы зоны Quenstedticeras lamberti. Характерными видами комплекса 
являются: Triplasia agglutinans К о s., Spirophthalmidium marginatum 
W i s п., S. minimum W i s п., Lenticulina tumida (M j a t 1.), Saracenaria 
engelsensis К о s., .. Brotzenia mosquensis (U h 1 i g ) , B. elschankaensis 
(M j a 11.) и Д. uhligi (M j a 11.). Нами эта зона прослежена в Сталинград-
ской области (Б.Т^обрынка), в Саратовской и Куйбышевской областях и 
^западной части Общего Сырта. Она распространена и в более западных 
Областях (Польша, Литовская ССР, Белорусская ССР), а тангке в Дне-
ировско-Донецкой впадине. 

В верхах верхнего келловея следует отметить слои с более мелкими 
тонкостенными лягенидами, с Lenticulina batrakiensis ( M j a t l . ) , Planu-
l i t t " deeckei ( W i s 11 •) и Spirophthalmidium pseudocarinatum D a i n in 

Для отложений оксфорда принимается трехчленное Деление, но пря 

этом следует оговориться, что по фораминиферам граница между нижним 
и средним оксфордом менее.четкая, так как ряд видов из нижнего Оксфорда 
двреходат в средний, хотя имеются виды, характерные для каждого 
«деьяруса в отдельности. В то же время граница между средним * верх-
ним Оксфордом является более четкой. 
ГТЛ„^и™и®оквФ<»рдсков М о р е , распространившись с, запада* захватило ; 
ку Л ! И И С К у в БелврусскунИЗСР, Украинскую ССР, Саран-

ску» А«^рЫТтеВСКу,°' У л ь ян®*скун» обла.ти, Татарскую АССР, МврД"»' 
1»вльиг^Т1'. Д М в С К в В Ь е ' ® «®РДат®вых слоях наиболее значительную 
E ^ Z S ^ T 0 ™ " - » - „ о ф т а л ь м и я , у м ы . Как те, так > ДРУ'»' 
ная вапвв F * Л " * в « М Д ^ р а з у щ и м . . Здось остается выД.л*»' 

рапов L. 1 . Мятлюк зона Spir.phthalmidium birmensfrfense (К и к 

> 
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et Z w i n g 1 i), Lenticulina Ьгйсктпкш ли • 
• / i n H Brotzenia volgensis (M j a t 1 ) Z V ( ^ a t i " ) ' L ' P^umida 

новых названий не потому, что этих видов н е * ™ ™ ™ 3 ™ 6 " 0 н е с к о л ь к < > 

frSnanni G ? i g е 1 i s, per^a o T i п Т ^ Д Р ^ и Т " ^ ^ 
Из отложении среднего оксфорда мне были переданы Н Т г , ™ 

ВЫМ образцы с Cardwceras zenaidae из Подмосковья,1Моравской АССР и 
Горьковскои области. Как видно на представленнои таблиц эт^ ч а с ^ 
разреза включает много видов, перешедших сюда из кордатом™ слоев 
й относимых некоторыми палеонтологами еще к нижнему Оксфорду Од-
нако на основании п о я в л ^ ^ а — — о , , ,J . . . * 
Е. В У k., Spirillina kiibleri 
Globigerina oxfordiana G г i _ 
более верхних слоях — Spirophthalmidium stuifense P a a l~z., s". miiiolini-. 
forme P a a 1 z. мы выделяем среднюю часть оксфорда. 

Отмеченная микрофаунистическая зона широко распространена 
в центральных областях Русской платформы, а также в Вольском районе. 
Верхняя граница среднего оксфорда более четкая. 

Фораминиферы альтерновых слоев верхнего оксфорда довольно резко 
отличаются от более древних. Характерными видами являются: Атто-
baculites elenae D a i n , Lenticulina russiensis ( M j a t l . ) , L. wisniowskii 
(M j a 11.), Rectoglandulina tutkowskii (M j a 11.) и мелкие эпистоминиды. 

Отмеченная зона прослеживается в Нижнем и Среднем Поволжье 
(в южной Татарии, в Нижнем Приволжье), в западной части Общего 
Сырта, в Днепровско-Донецкой впадине (Глинск). 

Со времени разработки унифицированной схемы в 1955 г. удалось 
осветить вопрос о микрофауне нижнего кимериджа Русской платформы. 
В материалах по Среднему Поволжью, а также в образцах с Rasenia и 
с Desmosphinctes из Горьковскои области, переданных Н. Т. Сазоновым, 
УДалось выделить очень Интересный богатый комплекс фораминифер а 
Установить зону Brotzenia alta D a i n in litt. В прошлом году мне удалось 
видеть такой же комплекс в материале из Кинешемского р-на палеонто-
JB№a Писанинниковой; однако тогда еще не было проверено положение 
эт®й зоны в разрезе верхней юры. л i * г 

В верхнем кимеридже известны две зоны: нижняя - AuLacostephanusr 
Pseudamutabilis и верхняя — Exogyra virgula. В нижней, очень широко 
распространенной на Русской платформе выделяется также хорошо оха-
рактеризованная микрофаунистическая зона; наиболее четкими видами, 
«вмнлекса следует считать встречающиеся в массовом количестве Pseudo-
«ynarckina pseuderiasanensis D a i n , Brotzenia praereticulata (M j a t 1.), 
f - alveelata M j a t l B. tatarensis В a i n in litt., а также лягениды: 
Lenticulina karlaensis D a i n , Planularia digna D a i n и ряд других. 
„ «садки этого времени покрывают обширную территорию Русской 
^атфврмы. 
„ В более верхних горизонтах, верхах кимериджа охарактеризован-

Присутствием большого количества Exegyra virgula в Среднем По-
(*ес. Приволжье) выделяете* Ammebacuhtes varus В m 

f - K Spirtplectimmina vicintlis в н . , Margmuhn* glushizaensur 
" 4 1 , M, f l w w I t i i , GUkulinм circumflua I i u , Bretzcvm, 
" « • « r t a i , , . . . 

*ыш«; , t'hmm отвееящихвя it * * * * * м ш м - e волжского яруса, 
1 т*лце с Mivis.sphinctes .s•иЬЫсг.зЬш**»*- Мердово выделет и ? » с мае-. 
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По общему комплексу фораминифер эта зона близка к нижележащей 
с Exoeura virgula. Одно время некоторые исследователи предполагали, Что 

эта одна и та же часть разреза. Однако, несмотря на общии сходный облик 
имеются и отличия в характерных для каждой из этих зон видах. 

Отложения зоны Dorsoplanites panderi чрезвычайно широко распрост-
ранены на территории СССР. Микрофауна этой зоны, так же как и выше-
лежащей, была описана еще Е. В. Мятлюк, затем А. В. Фурсенко н 

Е. Н. Поленовой и другими палеонтологами.'Здесь остаются зоны, принятые 
в решениях Всесоюзного совещания в 1955 г. 

Зоне Dorsoplanites panderi отвечает зона Ammobaculites haplophrag-
mioides F и г s s . et Р о 1. , Frankeina elegans M j a t l . , Lenticulina infravol-
gaensis ( F u r s s. et P o l . ) , L. kaschpurica ( M j a t l . ) , Marginulina contexta 
Dain, Ceratobulimina zatonica M j a t l . , Brotzenia mjatliukae Dain. 

Зона Virgatites virgatus подразделяется мною на две: внизу подзона 
Marginulina gracilissima ( R e u s s ) и м а с с о в ы е Guttulitia dogieli D a i n 
и выше — зона Flabellammina lidiae F и г s s . et P о 1. , Lenticulina magna 
( M j a 1 1 . ) , L. ivanchuki D a i n , Planularia uralensis ( F u г s s. et P о 1.), 
Marginulina formosa M j a t l . Эта зона так же, как и зона Lenticulina 
infravolgensis (F и г s s. et P o l . ) , имеет очень широкое распространение 
в восточной полосе Русской платформы. Обе выделенные мною подзоны 
зоны Virgatites virgatus прослежены как на юге, на Общем Сырте, так и на 
севере, в Прикамье (у пос. Лойно), где в то же время наблюдается и при-
месь эндемичных форм. 

Микрофауна верхней зоны нижнего волжского яруса нам неизвестна. 
Фораминиферы верхнего волжского яруса еще слабо изучены. 

Е. В. Мятлюк отмечала для Среднего Поволжья зону Lenticulina aquilo-
nica ( M j a t l . ) . Нам в последнее время удалось просмотреть переданвые 
Т. Л. Дервиз образцы из слоев с Craspedites из Климовки Ульяновской 
области. Хотя фораминифер в них сравнительно много, выделить их из 
твердой породы путем отмывки не удалось, а пришлось выковыривать 
иглой. Мною в этих слоях условно выделяется зона Lenticulina (Hemicri-
Gloria) pseudorobusta D a i n i n l i t t . и Marginulina supravolgensis D a i n 

Как видно из приложенной таблицы и из моей небольшой статьи, 
новым, по сравнению с вошедшим в Унифицированную стратиграфическую 
схему мезозоя Русской платформы 1955 г . , является добавление фораии-
ниферовых зон в нижнем кимеридже и в верхнем волжском ярусе. 

При сопоставлении выделенных комплексов фораминифер из изучен-
ных районов с комплексами из других районов часто нет у в е р е н н о с т и 
в том, что одни и те же виды определяются одинаково. » 

Поэтому сопоставление отдельных схем различных областей Русской 
платформы необходим® осуществлять лишь носле визуального сличения 
находок микрофауны. 

Днвгда при установлении корреляции определяется яебвяШ^ 
лаам 2 - 1 * богатого комплекса форами шифер, о бы та о нри этом 
и к ш м Т ' В Ж Д ы ' а наиболее характерна» для того нлн ниого район» 

иногда не нвучаются ж но определяется . 
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0 МЙКРОФАУНЕ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Изучение микрофауны юрских отложений Гя В Л А С Т И 

доказало ее большое практическое значение „ р а Т 0 В С К 0 Г 0 Поволжья 
ной стратификации, а также д Л Я целей ко Р ?еляпиТк™° В а Н И Я П р и д р о 6 ' 
Ш0Г0 региона, так и при сопоставлении У д а л е н н н Г р а й Т н Г Н б б ° Л Ь " 

1. Общий характер распределения микрофаунь, 

Микрофауна юрских отложений Саратовской области хапакте™ 

ассоциациями известковых и песчаных фораминифер и остракоп 
Средняя юра, вообще довольно бедная органический остатками 

бедна и микрофаунои. В изученных нами разрезах средней юры встре-
чаются лишь единичные представители рода Ammodiscus и несколько форм 
из семейства Lagenidae, главным образом из рода Lenticulina Кроме ИЗ свмсии^а ^ g c / ^ u , ^ , главным ооразом из рода Lenticulina. Кроме 
фораминифер, здесь отмечается присутствие небольшого количества 
остракод. 

Фауна фораминифер и остракод достигает расцвета в верхней юре, 
где отмечается разнообразие их семейств, родов и видов. С началом верх-
ней юры в разрезе Саратовской области появляются семейства Verneuili-
nidae, Ophthaimidiidae, Epistominidae, которые представлены разно-
образными родами и еще более многочисленными видами. 

Как уже отмечалось выше, количество микрофауны в средней и верх-
ней юре не одинаково. 

Байосские отложения содержат в себе небогатый, но весьма характер-
ный комплекс микрофауны. Встречается эта фауна спорадически. В ос-
новном она приурочена к глинистым прослоям, тогда как в более песча-
ных ее нет или она представлена единичными экземплярами. Так, напри-
МеР, самая нижняя зона байоса — Ammodiscus subjurassicus приурочена 
к песчаной пачке пород. В этой зоне, кроме Ammodiscus subjurassicus 
S а г., встречаются очень редко немногочисленные представители Lenti-
culina. В вышележащей глинистой пачке, к которой приурочена зона 
Lenticulina dainae, L. volganica, содержится уже значительно большее 
количество фауны и встречается она по разрезу значительно чаще. По-
®Т0МУ всю толщу байоса следует-условно разбить на слои с фауной и слои 
®ев Фауны. Особой закономерности в распределении этих пачек по разрезу 
"«явить не удалось. Л/Г 

, Валкие обложения особенно бедны органическими остатками. Микро-
}«У*а представлена здесь всего одним родом и видом из семейства Ашшо-
*ls«<iae. Этот вид не имеет сплошного распространения по разрезу, слои, 
с®Держа]цие Аятшу, иеведуются со слоями без фауны. 
с . » в е р х н е й " и распространение фауны ужо приобретает характер 

Д . „ " ь н . однообразная но литологическому составу пачка 
, e Pxi l e „ , , C K l l x г правило,, изобилует фауной. . , 
. „ Н » о с н о в а н и и изучения всего комплекса юрских фораминифер можно 
®«<иать, чте , средней ю р е четко и . в о с п е в а н и е выделяются микроналоон- -
''"•гические 3 . . b i в йайесскем я р у с е , тегда как 1атскне отложения не 
' • у д е л я ю т с я д р о б н о и р а с с м а т р и в а ю т с я в нолем как ярус. 
u • « • с е в а и и ф а у н о й в ' е с т р а т и г р а ф и ч е с к и , подразделения в е р х п . и 

М з б н в к а кетерых пе микр.фаум даотся с течнестыо д . недъярусж 
12 •»»», 7 „ . 
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или зоны Однако следует заметить, что границы между отдельными стра. 
тшфафичёскими единицами юры проводятся не везде четко. Так, в сред^ 
юпе ввиду того что фауна встречается спорадически, граница между 
байосом и батом проводится несколько условно. Эта граница проводи^ 
rfb смене глин, содержащих фауну, породами, обедненными ею. 

Корреляцию разреза по электрокаротажнои характеристике разведоч-
ных скважин несколько затрудняет однообразие литологического со-
става на контакте батских отложений с баиосскими. Вследствие этого 
граница байоса и бата на электрокаротаже выражена нечетко. Также 
расплывчаты границы между средним и верхним подъярусами келловея и 
между келловеем и Оксфордом. Это объясняется неустойчивостью ком-
плекса фораминифер на границе этих стратиграфических единиц, в кото-
ром встречаются виды, переходящие из одного стратиграфического под-
разделения в другое. 

Наиболее четко и резко отбиваются границы между средней и верхней 
юрой, между нижним и средним келловеем, между оксфордом и кимерид-
жем, между оксфордом и нижним волжским ярусом (где нет кимериджа) 
и между юрой и нижним мелом. 

Здесь в качестве маркирующих уровней могут быть выделены: ниж-
ние границы нижнего и среднего келловея и нижнего волжского яруса, 
где происходит наиболее резкая и быстрая смена почти всех представите-
лей микрофауны. 

2 . Систематический состав ыикрофауны 

В результате детальной обработки большого и разнообразного ма-
териала по микрофауне были выделены в границах юрских отложений 
микропалеонтологические зоны, охарактеризованные различными груп-
пами видов. 

По фораминиферам и остаткам других ископаемых организмов отло-
жения средней юры подразделяются на байосский и батский ярусы. 

Б а й о с с к и й я р у с . Осадки байоса в Саратовском Поволжье 
представлены верхней зоной верхнего байоса — Parkinsonia doneziana. 
При изучении фораминифер байосских отложений JI. Г. Дайн и В. Ф- Ко-
зыревой было выделено несколько микрофаунистических зон: 1) Lenticu-
lina ex gr. centralis; 2) Ammodiscus subjurassicus; 3) Lenticulina dainae, 
L. volganica; 4) с нехарактерной фауной. 

Нижняя зона Lenticulina ex gr. centralis представлена песчаным пла-
стом мощностью от 2 до 12 л . Кроме этого вида, Л . Г. Дайн здесь ничего 
не отмечает, Выделена эта зона только в Тепловке и Ириновке, тогда ка« 
по всей остальной территории Саратовской области проследить ее по 
этпт 6 Н е П Р е ? с т а в л я е т с я возможным, хотя по диалогическим признака* 
« ;Г™ ЧаНЬ1И п л а с т прослеживается везде (по данным керна и электро-
каротажнои характеристики). В основании его обычно залегает конгл»-

лтал1вР»аЯ ® микрофаунистическая зона Ammodiscus subjurassicus яе ДО' 
• ^ L L P a T 2 B C K 0 M Поволжье широкого развития. Эти слон бы»» 

г слеже»! но фауне лишь в Ирнневке, Тенловке, Елшанке, Вельске, 
Н » с к . , Г ; г ; Д в »л°ктР®каротажу о н . условно выделены на млввли»^-
аена Других площадях. В п а л е о н т о л о г и ч е с к о м отиеше** 
Атт. 3 » ™ е л ь ж о лучше, чем ншисележащая. Кр«* 
/ й в л Г е 1 к « Д « с ь в с т р е ч е ^ : Lenticulin* »ff; Ь. e t g*. eritUs (I в з 1 • • я ? 
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. ex gr. protracta ( В о г п е т я п п \ л J-
. 1 ) . Thurammina sp. Мощность ^ ^ T ^ Z ^ f f i 

28 % 1948 г. в основании байоса в районе Доно-Медведицких дислокаций 
нами была выделена еще одна микрофаунистическая зона с ГепШиТпа 
*lara Н а Ь., в которой комплекс микрофауны резко отличается от ниже 
н вышележащих зон. Севернее эта зона отсутствует. Здесь отмечено нали-
ме фораминифер почти исключительно с известковистой раковиной, 
главным образом из рода Lenticulina: Lenticulina clara H a b J . compacta 
Ha b., L. immodulata H a b. , L. concinna H a b. Кроме того, отсюда же 
описаны новые виды остракод, которые поднимаются выше и распростра-
нены по всей толще байоса. 

Стратиграфическое положение этой зоны в то время было неясно. 
Было предположение, что она или аналог зоны Ammodiscus subjurassicus, 
или древнее ее. Поскольку на территории Саратовской области она почти 
не имеет распространения, то и определить ее положение в разрезе нам 
было очень трудно. На основании работ, проведенных ЦНИЛом треста 
«Сталинграднефтегазразведка» по всей территории Сталинградской обла-
сти, А. И. Сарычевой удалось проследить распространение этих 
слоев. По ее устному заявлению, эта зона имеет узкое локальное распрост-
ранение и прослеживается только по линии Жирное, Линево, Иловля, 
Умет. На остальной территории Сталинградского Поволжья присутствие 
этой зоны не установлено. 

На территории Саратовской области слои с Lenticulina clara Н а Ъ. 
удалось проследить в единичных пунктах (Суровская, Радищевская пло-
щади). Кроме того, нами совместно с А. И. Сарычевой было установлено, 
что виды, характерные для этих слоев, поднимаются и в вышележащую 
зону с L. dainae и L. volganica. 

Выше зоны с Ammodiscuss subjurassicus залегают отложения зоны 
с Lenticulina dainae, L. volganica. Эта зона имеет наиболее широкое рас-
пространение на всей территории Нижнего Поволжья. Стратиграфиче-
ское положение ее было установлено по находкам в ней раковин Parkinso-
n i acf. parkinsoni S о w. , Pseudomonotis doneziana В о г . и др. Состав встре-
ченной в описываемой зоне микрофауны также свидетельствует о низком 
стратиграфическом положении исследуемых слоев в разрезе юрских 
вложений. Наиболее широким распространением в этих слоях пользуются 
»иДы: Lenticulina dainae (К о s у г е v a), L. volganica (D a i n), L. miro-
? и (В a i ц), L. aff. arietis (I s s 1 е г), L. oolithica (S с h w a g e r), 
L-semiinvoluta (T e г q u e m), L. pretracta (В о г n e m a n n), L. ex gr. 
[Woenbachi ( S c h w a g e r ) Darbyella kutsewi D a i n , Frondicularia 
l^ulata T e r q u e m. Кроме того, здесь обнаружено большое количество 
аТРак°Д- из которых были определены: Progonocythere aff blakeana 
Н ! ? ® s), ProUcythere clivosa H a b a г о v a, Palaeocytheridea bajociensis 
rYv * r e v a , P. tricestata H a b а г о v a, P. praerimosa H a b a-

Pa ® М е с т а с фораминиферами и остракодами здесь встречаются также 
« • ' « V Р ы б • довольно большое количество члени-

« М Н в д в й . М о щ н о с т ь э т о й вены около 5*—t>t> м. 
p i K T . С Л 0 * * * « минГбфеудастичееиая з . н а . 4 » * е . а е е д о р ж и т весьма и е х а -
X m ? i , U i " н е стабильный х.м*лекс ш т р е ф е у ™ . # и е и е т м е ч а ^ 

graniferus K e s y r e v a in lit*:, iMnbMiJtoa mlganica 
W L- mir»n»vi ( » a i n), Planularia foliatea ( S c h w a j e r ) , Ben-

1Пй HebejM T e г ст u e i b , Globulina oolitica T e r , u i r t . П р и ч е м все 
12» 1 
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эти виды вместе в этой зоне встречаются сравнительно редко. М01Цао 

чпш,т — примерно 18—20 м. 
Б а т с к и й я р у с . Породы батского яруса на территории СаРатп, 

ской области развиты повсеместно. На основании изучения батского ра/ 
леза по буровому материалу, а также по обнажениям было установл^ 
почти полное отсутствие в нем фауны. Макрофауна, как правило, в э 

части разреза средней юры не встречается. Из микрофауны распрострав" 
только один вид Ammodiscus baticus D a m . Мощность отложений бата 
5 5 — 6 0 м . 

Верхняя юра. Осадки верхнего отдела юрской системы имеют в Сара 

товской области широкое распространение. Представлены они всеми яру 
сами, получившими в пределах этой территории неравномерное развитие" 

К е л л о в ' е й с к и й я р у с. На основании фауны аммонитов здесь 
выделено три подъяруса, разделенные на ряд зон. Встреченный комплекс 
фораминифер позволяет нам говорить о выделении микрофауннстических 
зон только в пределах подъярусов. 

Комплекс микрофауны нижнего подъяруса келловея, соответствую-
щего зонам Macrocephalites macrocephalus и Chamoussetia chamousseti 
очень резко отличается от среднеюрского. Наблюдается полное обновле-
ние комплекса микрофауны, при этом заметно увеличивается количество 
фораминифер, среди которых преобладают виды с крупными и разнооб-
разными по форме раковинами. При первом взгляде на данный комплекс 
фораминифер заметно преобладают формы, сложенные песчанистым ма-
териалом. 

Из этих отложений были определены: Haplopkragmoides infracallovien-
,sis D a i n , H. ventosus H a b a r o v a , Ammobaculites ex gr. fontinensis 
T e г q u e m , Lituotuba nodus К о s у r e v a , Lenticulina arguta (E. В y-
k о v a), L. a f f . limata (S с h w a g e r) , L. a f f . sphaerica ( K ii Ы e r et 
Z w i n g T l ) , L. tatariensis ( M j a t 1.), L. ex gr . hyBrida (T e r q u e m), 
Planularia Joliacea ( S c h w a g e r ) , Marginulinopsis a f f . striatocostata 
(R e u s s). М Т а Т Г robusja ( R e u s s) , Marginulina Jrankei (M j a 11.), 
Dentalina vasta M j a t l . , D. plebeja. T e r q u e m , D. bruckmanni 
M j a 1 1 . , Tseudoglandulina pupoides M i t j a n i n a , Discorbis tjep-
lovkaensis D a i n , Globulina oolithica T e r q u e m , Guttulina tatariensis 
M j a t l . — ~ 4 

Из остракод наибольшим распространением здесь пользуются: Р а -
kyi hub а cinicinnusM а n d" Pr otohocy there pavlovi L u Ь., P. milanoivs-

Кроме фораминифер и остракод, здесь встречаются мелкие раковинки 
орюхоногих и пиритизированные растительные остатки. Мощность ниж-
него келловея около 26 м. 
йал„£Р е Д Н И Й к е л л <5в ей, который также выделяется в составе двух макро-

^ а у ш с т и ч е с к и х зон _ Kosmoceras jason и Erymnoceras coronatum, or-
• Z r . ° Т и и ж н в г ® резкой сменой состава фауны ф о р а м и н и ф е р . З д " » 
п п л ^ Г ! В е р Ш * в Ш 1 0 исчезают раквваны с агглютинированной стеяко*. 
2 S S T 0 б в Г а » в н и в в всдавж.и^а вчвг появления белыи®го 

penticulin<l_ впервие лфдвлтавтся нредстави^ 
гЛыш11Т1ПЛ- ® квял.вее встр^ча^твяТГврамииферы]J?l 

? ЛГепрвг™ Е . 1» у k . v a , Lenticulina clusc.piu™ (М 
L. mir* к . K e s y r e v a , L. cultrmtif,rmis (M j » 1 

u i Д * S У r V v « - L. bmtrmkiensis (M j Г Л . " ) , fJ-uhligi (W . 
^пшгЫгшЫиЛ ( M j a t l . ) , L. p.l.nL ( W i s . . ) . 

K • s У r • v a, Tristix sp . , FrSniicuUrii sp*tuW ^ 
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и е i»f Pseudolamarckina rjasanensis (D я i „ Л я . 
rVh 1 i g. # M j a t 1 i u к, а также иаийп mosquensis 
I O U H H F остракоды: Г ™ ^ Д Л Я Э ™ 
£*°*oSa L й Ь„ Palaeocytheridea translucXhth ^ Рго1осУ1кеге 

g верхней части среднего келловея появпяшт^ 
m tumda М j а t 1 i u к. Мощность с р е ^ г Г ^ о в Т Т Г ^ Г Г 

В составе верхнего келловея по аммонит™ пй / ш в е я о т й Д° ^ м. 
Quenstedticeras keyserlingi, Peltoceras Ж Т о ^ П Ж Г ^ Zlriae 

Переход от среднего келловея к верхнему по фауне фораминифеГне 
достаточно четкии, так как в пограничных пластах ч а с т о ™ Р ж а т с я 
1вды, характерные как для среднего, так и для верхнего к е л л о в е я и 
только несколько выше появляются представители семейства Ophthai-
midiidae из рода Spirophthalmidium, которые дают основание с убежден-
ностью фиксировать породы верхнего келловея. ЗдесГи выше, в оксфорде 
они достигают наибольшего расцвета. Этот род представлен видами: 
Spirophthalmidium carinatum var. longa K i i b l e r et Z w i n g l i , Sp. 
postareniforme G r i g e l i s in litt. 

Кроме того, здесь прослеживаются и другие представители этого 
семейства, принадлежащие роду Nodobacularia bulbifera P a a l z o w , 
Nubeculinella parasitica D a i n . 

Помимо отмеченных видов, в верхнем келловее присутствуют: Glo-
mospira gordialis ( P a r k e r et J o n e s ) , Triplasia agglutinans- ~К о s y -
r e v a, Ammobaculites latus M i t j a n i n a , Verneuilina minima К о s y -
r e v a, Lenticulina humilis ( R e u s s ) , L. polonica ( W i s п.), L. aff. rus-
siensis (M j a 1 1 i u k) , L. erucaeformis ( W i s п.), L. tumida (M j a 11 i u k) : 

Planularia deeckei ( W i s п . ) , P. colligata ( B r i i с k m a n n), Saracenaria 
gracilis К о s у г e v a , S. engelsensis K o s y r e v a , Frondicularia uhligi 
f u r s s . et P о 1., F. glandulinoides W i s n F . supracalloviensis W i s п., 
F. moelleri U h l i g , Epistomina uhligi M j a 1 1 i u mosquensis 
U h l i g , E. elschankaensis M j a t l i u k . 

Фауна остракод в верхнем келловее представлена: Protocythere 
rubra M a n d . , P. attalica M a i d . , P. catephracta M a n d. , P. archan-
gelskyi M a n d . , P. dulcis L ii b . , Bytocythere scherborni J о n e s et 
H i n d e, B. celloveica M a n d . 

Мощность верхнего келловея 20—28 м. ~ — 
О к с ф о р д с к и е о т л о ж е н и я пользуются в Саратовской 

власти ограниченным распространением. Подразделение оксфорда на 
?в а подъяруса было произведено на материале Р^Р* 3 * 
(оа- Советское), где присутствие нижнего и верхнего оксфорда было 
ПоДтвер}Кдено макрофауной. Y . „ . В зоне Cardioceras cordatum нижнего оксфорда были обнаруженывиды 
lf%ophthalmidium saggitum Е. В у к о v а, 5 . b " ™ n ? t o r P ^ ™ e l Z e a L l i s 
55 2 * i * g 1 i (в массовом количестве) Ammobacuhtes ex gr. ^aequ^lis 
? > * 11., Lenticulina hoplites (W i s п.), L. wisniowskii (M a t 1.), L. 

( E . B y k o v a), L. samaraensis ( M j a t 1. ; 
(Kvlr- russiensis (M j a t 1.); L. erucaeformis (Mi я t b ) . £ te™*ta 

f * Ы . r e t z w i ^ i i) L. primaformis (M , a t •), L- inflata ( W i s n.) 
L- «tbcompressa ( S c U a e ) , Planulina parallela (S с h w a Mar-

sTri JcZtatl ( R e u s •). l ^ l r F Z t l : t e i a fmmoL'-Г**»' V.. harp a Roomer, V. sokol^ae Mjatl., Frondicularia immode-
® . * y k o v a У и Ш Ш а sa*e*sUllaria S c k w a g . , TurnspiriUina 

M . Ъ a r e v a ^ l l t t , , f ^ M ^ transversa,» (F a a 1 8 о w), Epis-
volgensis.. M j T t К H o f k e r . ? 
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т, Amoeboceras alternans верхнего оксфорда встречаются: Orthelln 
, B 3 0 V R v k o v a , Lenticulina erucaeformis W ; s n i 0 » s j / J 

paalzowi Ь ь у * } Planularia ex gr. deectei ( W i S j Л 

П Ь 1 i stelligerajormis M j a t l . 
Остракодовый комплекс оксфорда очень сходен с верхнекелловейскам 

Как в келловее, так и оксфорде встречаются: Protocythere attahca М a n f 
? L I S m a n d„ Orthonatocythere paula L u b 1 m о v a, С ^ г е П а ?> 

Очень характерным для оксфорда является присутствие элементов 
скелета .голотурий, имеющих самую разнообразную форму. Мощность 
Оксфорда от 0 до 1 5 - 1 8 м в Правобережье и до 25 л в Заволжье. 

К и м е р и д ж с к и й я р у с сохранился, видимо, небольшими 
островками на севере Саратовской области и в Заволжье. Впервые его 
выделила JI. Г. Дайн в Вольске по присутствию Ammobaculites hapk-
phragmioides F u г s s. et P o l . , Lenticulina ex gr. costata (F i с h t e 1 et 
M о 11.), L. embaensis (F u г s s. et P о 1.), Marginulina costata ( B a t e h), 
Epistomina alveolata M j a t 1 i u k. 

В Заволжье к этим отложениям были отнесены породы, содер-
жащие Ammobaculites haplophragmoides F и г s s. et P o l . , A. disseptus 
E. В у k о v a, A. suprajurassicus (S с h w a g e r), Lenticulina ex gr. cos-
fate (F i с h t e 1 et M о 1 1), Nubecularia mirabilis E . В у k о v a, Fron-
dicularia uhligi F u r s s. et P o l . , Vaginulina harpa R o e m e r , Pseudola-
marckina pseudorjasanensis ( D a i n ) , Epistomina alveolata M j a 11., E. praere-
ticulata M j a t 1., и из остракод: Orthonatocythere kostytschevkaensis L ii b. 

Мощность 5 ,5—10,0 м. 
Нижний волжский ярус прослеживается в правобережье в единичных 

пунктах, тогда как в Заволжье он имеет широкое распространение. 
Макрофауна изучена из зоны Dorsoplanites panderi. Для этой 

зоны характерно присутствие очень большого количества микро-
фауны. Здесь нами определены: Haplophragmoides ex gr. volgensis M j a t-
1 i u k, Ammobaculites haplophragmioides F u r s s. et P о 1., A. ex gr. fon-
tinensis T e r q u e m , A. infravolgensis M j a t 1 i u k, Spiroplectammina 
vicinalis D a i n , Triplasia elegans (M j a t 1 i u k), Flabellammina jurassica 
M j a 11 i u k, Spiroloculina panda S c h w a g e r , Lenticulina infravolgaen-
sis (F u г s s. et P о 1.), Marginulina gracilissima R e u s s, Nodosaria 
ex gr. raphanus ( L i n n e ) , Vaginulina brevis F u r s s. et P о 1., V. angu-
Stissima R e u s s, Frondicularia nodulosa F u r s s. et P o l . и остракоды: 
ralaeocythendea objectornata (S с h a г a p о v a), P. grossopunctata L u b., 
f « mfnde]lsta"li L ii b . , Aequicytheridea mbprotunda L ii b . , MandelstW* 
alt. facihs L ii b . , Cytherella ucrainkaensis L u b . 

мощность этой зоны меняется в пределах 1 7 - 5 0 м. 
Ъ " 30НЫ VirSatites virgatus изучены только на материала! 
Z > ! 1 ' При этом отмечено, что граница между породами зон Dorso-
? о ш ч е с к Г Г " ^ / ^ i t e s virgatus проводится нечетко ввиду 
смешаянпгп ° Д н о о б Р а з и « ириконтактовых частей этих зон, а ™к* 
С Г Л 2 ™ М П Л е К С а Ф°Рамииифер, заключенного в них. В отложеяя* 
к Л ^ ж Г ' Г Д е р Ж а Т С Я Ф?Ра«*н*феры, многие из которых жерешли сн>Д? 
" i « л я ™ Г в И ^ Н , Ы м Н а и в в л е в л и т е р н ы м и видами для в и р г а тяте» ' 
А ? х ' Л Г " F abef11™™™ lidiae F « г s s. et Р о 1 F . e x g r . 
_. " x • • • e r. Lentinilir,<. и • ^ i т . . . . t i i u ' i PbnuUriSurl) Lenti?%lin* magna M j a t 1.,' L. ural'ica M j a 11 i u J 

ШшХ 8 ( F u r 9 3 - *t P ® 1 . ) . * 
P. »b}ect.rnlul*r ?СТ*вча1втся P'lte'cytheridae subgexangulata (S • 

J ^ « S c k i r . , P. punctiUf,Urmis L u b . , Prtfcyther, e*imi* L*> : 
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Мощность зоны Virgatites virgatus 20—25 м 
Микрофауна зоны Epivirgatites nikitini не изучена 
Из изложенного видно, что наиболее x a n a ^ i 

тлттгими группами фораминифер в юрских отлоГ™ * эволюДиони-
С н семейства Lagenidae, в ^ о б е ^ ^ о д I ^ c l Z T ^ T * ™ ' 

семейство Litulidae рода Jiaplophragmoides, Ammobaculites Эти же 
группы фауны являются и наиболее важными при стратификации разреза? 

3. Руководящие комплексы микрофауны 

По имеющемуся фактическому материалу представляется возможным 
наметить группы руководящих видов фораминифер, характеризующих 
дробные подразделения юры Саратовского Поволжья. 

Б а й о с (верхний): 
1. Lenticulina ex gr. centralis T e r q u e m. 
2. Ammodiscus subjurassicus S a r. 
3. Lenticulina dainae (К о s у г e v a), L. volganica (D a i n), L. miro-

novi (D a i n); остракоды: Palaeocytheridae bajociensis H a b., Progono-
cythere afft blakeana (J o n e s ) . 

4. Ammodiscus graniferus K o s y r e v a . 
Б а т с к и й я р у с : 

Ammodiscus baticus Dain. 
К е л л о в е й с к и й я р у с : 

Нижний подъярус: Haplophragmoides infracalloviensis D a i n , H. ventosus 
H a b., Lituotuba nodus K o s y r e v a , Discorbis tjep-
lovkaensis D a i n , Guttulina tatariensis M j a 11 i u k. 

Средний подъярус: Lenticulina catascopium ( M i t j a n i n a ) , L. cultra-
tiformis (M j a 11.), L. cidaris K o s y r e v a . 

Верхний подъярус: Lenticulina tumida (M j a t 1.), Saracenaria engelsensis 
K o s y r e v a , Epistomina elschankaensis M j a t l . 

О к с ф о р д с к и й я р у с : T т 
Нижний подъярус: Spirophalmidium saggitum Е . В у к о v a, Lenticulina 

Р briickmanni ( M j a t l i n k ) , Epistomina ^Igensis 
M j a 1 1 i u k, E. parastelligera H о f k e r, Trochohna 
transversarii (Paalzow). 

Верхний подъярус: Orthella paalzowi E. B y k o v a , Epistomina stelli-
geraformis M j a t l . 

К и м e p и д ж с к и й я р у с , щ т * подъярус: 
Р * J f f ^ M . ""рЫсЫ^сЫщ 

M j a t l E. praereticulata ДО } a 11. 

« Г Т M S ' f « N l U ^ « i M F - - « 
infravolgensis (F u r s s. ot г о £ 

a P о 1.), L. ornatissima ( F u r s s. ot г ex.;. , L e n t i c u_ 
Virgatites virgatus: F label lammina hdiae F u r s в Л Г ^ , Le^cu 
Una magna (M j a 11 . ) , L. uralica (M j a t1 . ) , Planularia uralensis - if u r n . ot P • 1.). __ и-мщлоксы видов являются c p u i i - . 
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Галатовской области. Эти комплексы фораминифер, встреченные и ж г у ч 
- т е в юрских отложениях Саратовского Поволжья, позволяют легко Цро 
изводить стратиграфическое расчленение этих отложений с точности 
до подъяруса, а в отдельных случаях до зон. 

Установленные комплексы можно использовать для целей расчлене 
ния и корреляции довольно однообразных в литологическом отношении 
разрезов юрских отложений. При корреляции разрезов юрских отложений 
Саратовской области с одновозрастными разрезами других районов Ру с . 
ской платформы выявлено их сходство в фаунистическом отношении 
Особенно это касается отложений юры Западного Казахстана, Верхнего 
Среднего и всего Нижнего Поволжья, а также центральных районов Рус-
ской платформы. Микрофауна юры Саратовской области сходна с микро-
фауной платформенной части Украины (начиная с верхней юры), Бело-
русской ССР, Литовской ССР и некоторых областей Зап. Европы 
(Польши, Швейцарии). 

4. Комплексы микрофауны, характерные для различных 
фациальных типов пород 

Изучение большого числа разрезов юры по буровым материалам и 
многочисленным обнажениям позволило сделать некоторые выводы о при-
уроченности микрофауны, в основном фораминифер, к различным тинаы 
пород. 

1. Некарбонатные песчаные породы низов байоса и всего бата харак-
теризуются мелкими песчаными формами. Фауна мелкая, по-видимому, 
угнетенная. 

2. Некарбонатные же глинисто-песчаные породы верхней части 
байоса содержат фауну, представленную известковистым комплексом 
немногочисленных фораминифер нормального облика. 

*""" 3. В некарбонатных глинисто-песчаных породах нижнего келловея 
преобладают песчаные фораминиферы. Фауна обычно немногочисленная, 
известковые фораминиферы редки и представлены мелкими формами. 

4. Карбонатные глинистые породы среднего и верхнего келловея, 
Оксфорда, кимериджа и низов нижнего волжского яруса характеризуются 

. преобладанием известковых фораминифер. Фауна относительно крупная, 
разнообразная по составу, многочисленная. 

5. Карбонатные известково-мергелистые песчаные породы верхней 
половины нижнего волжского яруса отличаются преобладанием известко-
вых фораминифер, довольно кружных и немногочисленных. 

Особенности фауны, приуроченной к ПесчайиСтым отложениям, 
связаны с такими факторами: мелководье, блийосТь-бервга, низкая тем-
пература. , 

При нормальных процессах существования в условиях открытого 
меря фауна разнообразная, более крупная, многочисленная. 

в заключение следует отметить, что дальнейшее направление мнкр0' 
палеонтологических работ должно идти но пути белес углубленного мвв<»; 
графического изучения мнкрефауны с целые разработки'сверхдетальв*" 

гратиграфив п белее точной корреляции удаленных друг от друг* р а " " * ' 
. ратевскем области и других областей Русской платформы. 
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0 С Г Р л к о д Ы и ^ ^ ^ ^ ^ отложенип 

вследствие их быстрого изменения во времени и сравнительно^широкого 
географического распространения имеют большое значение при у т е С н и и 
и детализации стратиграфии. Особую ценность остракоды приобретают 
При изучении пресноводных континентальных отложений, в которых они 
являются подчас единственными ископаемыми организмами 

Однако, несмотря на большую важность остракод для стратиграфи-
ческих подразделений мезозойских отложений, систематическое изучение 
их началось только в 30-х годах этого столетия, в связи с широко развер-
йувшимися геологическими изысканиями в нефтеносных районах СССР. 

Начиная с 1930 г., изучение мезозойских остракод проводится в 
Ленинграде, во Всесоюзном нефтяном научно-исследовательском геолого-
разведочном институте (ВНИГРИ). Сначала А. В. Швейером (с 1930 по 
1940 гг.) велись работы по разработке систематических признаков семейств 
и родов мезозойских и кайнозойских остракод, а затем с 1935 г. изучением 
мезозойских остракод периодически занимались М. И. Мандельштам и 
Е. Г. Шарапова. В результате исследований, проводившихся в основном 
в юго-восточной части Русской платформы, были установлены основные 
систематические признаки, положенные в основу определения ископаемых 
остракод (А. В. Швейер), выявлен ряд новых родов и видов, а также уста-
новлены комплексы остракод для некоторых стратиграфических горизон-
тов (М. И. Мандельштам, Е. Г. Шарапова). 

О. М. Кичигина (1936 г.) определила видовой состав остракод для 
юрских пресноводных отложений Забайкалья^ и дала их сопоставление 
с отложениями формации Morrison Северной Америки. 

В 1946—1-947 гг. ВНИГРИ (П.С.Любимова) было начато исследо-
вание мезозойских остракод Восточной Украины и северо-западной части 
Донбасса (Харьковская и Сталинская области) и в районе Каневских 
Дислокаций (с. Трактемирово). В результате дано описание остракод и» 
верхнего байоса, верхнего оксфорда, нижнего и верхнего кимериджа и 
сопоставлены изученные разрезы верхней юры по остракодам, а также 
и®дмечены <Герты сходства изученных остракод с остракодами из средне-
»рских отлОйсений Польши и Франции и отличие их от одновозрастных 
«стракод Поволжья й Казахстана. 
„ Систематическое изучение мезозойских остракод Поволжья и Общего 
Сырта было начато В Н И Г Р И (П. С. Любимова) в 1949 г . в св^зи с расши-
Ревием геологоразведочных рабо» в районе Второго Ьаку* ^ 
. «сновные результаты этих исследовании уже сообщались нами в 
феВрале 1954 г во ВНИГРИ на Всесоюзном совещании но разработке 
УиифЧиреваиной схемы стратиграфии мезозойских отложении Русскои 

За вреш1^нрошедшее с 1954 г., каких-либв с у щ е с т в е н ^ х 
• » м « . и и * В тех представлениях • стратиграфии юрских о т л е ж е м . 
П м е Л Ж Ь Я н Общего Сырта, которые сложились на осиевании изучения 

Г * » р и у " т а т ! " . " ё » я .страк .Д « м е з . 9 . й с к . х е т л . ж . н . й Средиег. 
Пмелжья и • в ш е г . Сырта дана иале.ит.л.гнческая характеристика 
И г 1 У * * ы х етлежТиий н устаи.вле-ы к . м - л . к с ы . страк .д для отложении 
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нижнего триаса, бата, келловея, оксфорда, кимериджа, нижнего вол* 
гкого верхнего волжского ярусов и неокома и приуроченность этих коу 
плекс'ов к определенным литологическим типам отложении. 

Не останавливаясь на характеристике комплексов остракод Дл 
вышеуказанных стратиграфических подразделении, поскольку она бьш 
изложена в статье, помещенной в Трудах Всесоюзного совещания ц0 раз. 
работке схемы стратиграфии мезозойских отложении Русской платф0рМи 
рассмотрим только четыре вопроса: 1) характеристика триасового 
комплекса остракод; 2) об остракодах, определенных из зоны P. bleicheri 
в Ульяновском Поволжье; 3) о границе между зонами Dorsoplanites pan-
deri d' О г b. и Virgatites virgatus В u с h на Общем Сырте; 4) о некоторые 
особенностях смены комплексов остракод в разрезах Поволжья и Общего 
Сырта. 

1) Отложения триаса в исследованном нами районе известны только 
на Общем Сырте (Заволжье). Они залегают на размытой поверхности перми 
и представляют нижний отдел триаса. Отложения триаса по литологиче» 
скому составу подразделены А. Н. Мазаровичем на две свиты: бузулук-
скую, относящуюся к верхней части ветлужского яруса, и тананыкскую, 
относящуюся к нижней части баскунчакского яруса. Мощность их около 
70—80 м на западе и значительно увеличивается на востоке. Остракоды 
бузулукской свиты изучались в разрезах естественных обнажений по 
р. Чапаевке (с. Горяиновка), р. Кара лык, а также в скважинах Богданов-
ской разведочной площади. В этой свите найдены остракоды рода Бат-
xvinula {Darwinula adducta L ii b . , D. accepta L ii b . , D. ingrata L ii b.). 
В вышележащей тананыкской свите, которая местами сильно размыта, и 
мощность которой колеблется в пределах от 5 до 40 м, остракоды обнару-
жены лишь на Богдановской разведочной площади. Там была определена 
Darwinula adducta L ii b . 

На тананыкской свите лежит песчаная толща пород, относимая многими 
исследователями к батскому ярусу. А. Н. Мазаровичем (1936 г.) она 
выделена под названием ромашкинской свиты. 

В разрезе с. Горяиновки эта свита представлена только нижней своей 
частью и сложена зеленовато-серыми и желтовато-серыми мелкозерни-
стыми косослоистыми песками с прослоями небольшой мощности голубо-
вато-серых песков, красно-бурых глин и конгломератов. Общая мощность 
ее здесь около 6,5 м. В нижней части, вблизи контакта с тананыкской 
свитой, найдены остракоды Darwinula adducta L ii b., D. accepta L u b. 
и D. ingrata L ii b., ранее встреченные в отложениях нижнего триаса-
Нахождение этих видов позволило отнести эту свиту и по остракодам к 
отложениям триаса. Все встреченные в триасе остракоды принадлежат роДУ 
Uarwinula и ограничены в своем распространении осадками этого возраста. 

о 2.) Остракоды из отложений зоны Perisphinctes bleicheri L o r — ниж-
ней зоны нижнего волжского яруса (по А. П. Павлову, 1884 г.) изучались 
нами в разрезах Ульяновского Поволжья, в районе с. Городище. В отл»" 
„®®и я х э т о и зоны, сложенной серыми плотными мергелистыми глинам»' 
мощностью около 10 * (с фауной Perisphinctes bleicheri L о г., АисеШ 
stnatorugosa P a v l . , A. orbicularis P a v l . и др.), определен богаты' 

®°тРак®Д. представленный видами Palaeocytheridea grossopuncW* 
nd* W - ™lgaensis M а н d о 1 s t P . mandelstami L u b., P mlT\ 
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recta S h а г а р., С. nota L ii Ь., причем п и» 
более богатый комплекс остракод, чем в в Ш Т Ч а°Т И ГЛИНЫ в с т Р е ч е н 

Перечисленные виды представлены 
D0B. Исключение составляет вид Е И о Г Г Г ! ; ? И И е С Т В О М экземпля-
единично. w o r m s L u b , который представлен 

ского яруса, а не выделять как переходную самостоятельную зону меж™ 
кимериджем и нижним волжским ярусом. 

3) Несколько слов о границе между зонами Dorsoplanites panderi 
и Virgatites virgatus на Общем Сырте. 

На Общем Сырте отложения зоны Dorsoplanites panderi (О г Ь.) зале-
гают непосредственно на фосфоритовом ракушнике — конгломерате сред-
него келловея — оксфорда и представлены переслаиванием темно-серых, 
почти черных глин и горючих сланцев; число прослоев последних колеблет-
ся от 6 до 9. Мощность зоны до 25 м. Нижняя граница зоны проводится 
по фосфоритовому горизонту, залегающему в ее основании. Верхняя гра-
ница проводится по резкой смене окраски глин на буровато-желтую 
(Я. К. Субботин) или по последнему верхнему прослою сланца и смене 
темной окраски битуминозных глин на светло-серую окраску глин выше-
лежащей известковистой зоны (Н. Е. Фролова). По остракодам верхняя 
граница зоны Dorsoplanites panderi нами проводится на несколько метров 
выше, по подошве первого известняка, залегающего над сланцевой толщей. 

4) В пределах триаса, юры и нижнего мела наметились по фауне 
остракод три резких изменения в ее составе. 

Первое изменение в фауне остракод происходит между триасом и 
юрой. В это время пресноводный режим бассейна сменяется морским и 
остракоды меняют свой облик. Пресноводные дарвинулы, характерные для 
триаса, исчезают. В юрское время получают развитие типичные морские 
представители семейств Cytheridae, Cypridae, Paradoxostomidae и Cytherel-
lidae, из которых первые достигают наибольшего развития. 

В пределах средней й верхней юры, соответствующих по времени 
отложениям байосского, батского, келловейского и оксфордского ярусов 
в Поволжье, наблюдается смена нескольких комплексов остракод, отли-
чаюпщхея друг от друга в основном по видовому и частично по родовому 
составу. 

Второе обновление в видовом и частично родовом составе происходит 
внутри верхней юры — на границе кимериджа и нижнего волжского яруса, 
3Двсь заканчивает свое существование ряд видов, характерных для келло-
»ея, оксфорда и кимеридЯса, и получает развитие новый тип фауны — пред-
ставители семейства Су therellidae и новые виды семейств Paradoxostomidae 
* Cytheridae. Наличие многочисленных представителей, относящихся 
к РвДам Bythocythere, Palaeocytheridea, Mandelstamia, Protocythere, Exo-
Phthalmocythere и Cytherella, указывает на весьма благоприятные условия, 
в кмерых протекало развитие втой фауны в вышеуказанное время. Только 
* кенцу нижнего волжского яруса, в век зовы Epivirgatites nikitim 
( М 4 с h.), а частично и в век зоны Virgatites virgatus ( B u c k ) (Ульянов-
ске. Поволжье), происходит значительное обеднение остракод: исчезает 
••льмая часть видов, характерных для нижнего волжскеге яруса, и нолу-

развитие иемиогочнслеиме представители родов Pratecythere и 
CVthertlla, что являлось, по-видимому, результате»! фатального и з м е н е » 
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«мешающих иород, связанного с обмелением верхнеюрского бассейц. 
Комплексы остракод из отдельных зон нижнего волжского яруса ИМб1о; 
.много общего, но присутствие в каждой из этих зон характерных ВИд0в 

жезвеляет отделить их друг от друга. 
Третье резкое изменение в фауне остракод происходит между верхней 

юрой и нижним мелом. Здесь прекращают свое существование виды  

характерные для отложений нижнего и верхнего волжского яруса, и полу! 
чают развитие новые виды, характерные для нижнего мела (Palaeecy-
theridea ebservata (S h a г а p . ) , P. denticulate, ( S k a r a p . ) , P. neocomensk 
L ii b . , P. promta L ii b . , P. rara L ii b . , Protocythere furssenkoi L i i b . 
§rthen@tacythere ramulosa (S h a r a p.) , Aequacytheridea splendens L ii b. 
A. samaraensis L ii b. и др. ) . 

Различие нижнемеловых и верхнеюрских комплексов остракод легк® 
иезволяет различать эти осадки но остракодам. 

Верхнеюрские остракоды Среднего Поволжья и ©бщего Сырта но видо-
вому составу близки к остракодам Урало-Эмбенской области, хотя значи-
тельно богаче последних в количественном отношении. С остракодами 
Донбасса непосредственного сходства ие обнаруживают. 

В районе северо-западной окраияы Донбасса отмечены представители 
семейства Bairdiidae, а также виды родов Huts@nia и Шelocytheridea, коте-
рые в одновозрастных отложениях Поволжья и на ®бщем Сырте ве наблю-
далась. Кроме этого, в Поволжье и на Фбщем Сырте присутствуют виды 
таких редев, как Aequacy theridea, Palaeecy theridea, Pretecythere, Cytherella, 
Paracypris, Pantacypris. Представители вышеуказанных родов хотя и 
известны в Донбассе, не видовой их состав совсем иной, чем в Поволжье. 

Такее обилие в комплексах юрских остракод Донбасса и Поволжья 
может быть объяснено, жо-видимому, тем, чт® в Донбассе морские есадкх 
перемежались с континента л ь н ш , а в ранено Поволжья и Фбщего Сырта 
есадки были исключительно морскими. 

Уштыжая исклю»тельже большее значение естракед для стратигра-
фии мезозойских втлежежий Русской жлатфермы, необходимо, чтеёы 
детальнее изучение этих искеиаелшх организмов было жредоджеж». 

И. ш. дфлящкая 

расмредележже ••рамижжфер ж жерхнемелфвьк 
•ТЛФЖЕЖЖЯК ВвСТ«ЧВ*Г« УСТМРТА 

ж м жеслужжлж сборы ебраадев и» А»У* 
же^нЛ « ЗФ о ^ у к т у р ч х е к . а - н - , 
I m i ^ H ^ - Г к . ж е с т е р — к а ы д . — • 
t*PV й « ; а з Т с с С Р * Д Ж Т С " , П , 1 б в ™ С . ю 3 . а . ^ е . а е г . : н » « к . в й ^ ; 

кем.лГк^К е !1 1 Я в вРм вЕ* м е л а подразделяются 'йа' два гТзМ 
ск?й S f i ' ™ ? , 1 1 г е н ж ы й - сеиеши-туренскжй . карбежат.ы* -
> к « . й с Г н ? « повышает М ,, , а 

М • щ ш 1 Г ^ ш 1 ^ Ж С К и % С Л * " " к а м а л * изучены, «ни ж р е д с т а . л ^ 
алсврвлите» гтт» З Ж ** чередующихся слоев жепивесткевнстых 

' 1 Л И Н ж « с " * » - •ргаинческие остатки, в тем числе и фер»»»1' 
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„яферы, в этих отложениях очень редки. Все Ж Р л в я -
* гТи толщи наметились достаточно Д нижнеи и верхней 

^ ^ д в а ^каза^л Н ИЭ^^из^етоманс!™^ отложений 
Бухары. В нашем районе эти фораминиферы обнаружены в с^яГпо-Гиди 
м0му, одновозрастных (по данным каротажа) слоям с пелециподами кото-

е были встречены в д р у Г И Х скважинах В последних А А. Савельевым 
определены Nuculana cf . hneata S о w . , Linotrigonia alekseischiki S a v e-
[ i e v., L. ninae S a v e h e v предположительно верхнеальбского воз-
раста. Возможно, однако, что эти слои следует относить к сеноману 

Верхняя часть рассматриваемой толщи в изученном нами естествен-
ном разрезе колодца Казахлы (чинк Капланкыр) и в разрезе, составленном 
по скважинам, пробуренным восточнее Устюрта, представлена примерно 
одинаковыми песчано-глинистыми отложениями. Но фауна фораминифер 
в них совершенно различна. В обнажении у колодца Казахлы в глинистой 
пачке, залегающей в основании пятидесятиметровой терригенной толщи, 
обнаружен следующий комплекс фораминифер: Gaudryina tricarinata 
(О г b.), Valvulina intermedia ( R e u s s), Arenobulimina orbignyi (R e u s s), 
Gyroidina nitida ( R e u s s), Globorotalites multiseptus (В г о t z e n), Anoma-
lina moniliformis ( R e u s s), Anomalina ammonoides ( R e u s s), Globigerina 
cretacea ( O r b . ) , Rotundina ordinaria S u b b o t i n a . Globotruncana linnei-
ana ( O r b . ) , Globotruncana lapparenti В г о t z e n. 

Этот комплекс достаточно характерен для турона Русской платформы, 
Эмбы и Мангышлака. Наличие видов Globorotalites multiseptus, Anomalina 
moniliformis и A. ammonoides с узким вертикальным распространением 
(турон-коньяк), а также большое количество планктона позволяет с уверен-
ностью-датировать возраст вмещающих слоев. 

Следует отметить, что в «Геологии СССР», том X X I I (Туркмен-
ская ССР, стр. 171) эта толща ошибочно отнесена к сеноману, а к турону 
отнесен лишь залегающий выше терригенной толщи двухметровый пласт 
песчанистого мергеля с фосфоритами, содержащий туронскую макрофауну. 
Изучение микрофауны показало, что к турону следует относить и распо-
ложенную ниже пятидесятиметровую песчано-глинистую толщу. 

'Разрез туронской толщи в скважинах восточнее Устюрта содержит 
большое количество лягенид — Vaginulina ex gr. recta R e u s s, Vaginu-
lina ex gr. legumen (L i п п ё), а также крупные Globigerina sp. В нижнеи 
части встречены мелкие аномалины типа Anomalina vesca (N. В у к о v а). 
Этот комплекс фораминифер имеет много общего с комплексом, описан-
ием Н. К. Быковой из турона Бухары. Туронский возраст вмещающих 
иород подтверждается фауной иноцерамов. Таким образом, здесь по фауне 
Фораминифер намечаются те два фациальных типа туронских отложении, 
«®тврые для Северо-Восточной Туркмении были выявлены еще А. Д. А р -
хангельским 11916] и названы Н . П. Лупшовым [1948] европейским и 
азиатским типами турона. „ 

Сенежские отложения представлены обычными карбонатными поро-
WM*: писчим мелом, мергелями и известняками. Максимальная мощность 
ат«х етложежжж составляет 309 м (на Устюрте); восточнее Устюрта мощ-
"•сть Ц« жроесгодиж 15»—2®Ф м в осжовжом жз-за размыва верхжеж частж. 
Се»«иские ферамийжферв. млжиаются «родмсжей сохранностью, рааио-
•«Разны в видовом отношении и прйдставле* б с ^ ь и ш количеством 
ака*мжлярев •себежжестыо атоге кемжлекса яйляется большое .уелжче-
" » • ••нтоса-жесчажистых ферм и представителен семейства' Anomatiniiae 
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я очень малое количество планктона. Возраст слоев, определенный в сква-
жинах по редким находкам макрофауны, не противоречит определению 
Гозраста по фораминиферам. При сравнении наших комплексов фоРаМи. 
нифер с комплексами из хорошо изученных разрезов Южной Эмбы » 
Мангышлака (по данным В. П. Василенко) оказалось возможным выделить 
все известные подразделения сенона. 

С а н т о н с к и е о т л о ж е н и я отчетливо подразделяются на дВе 
части. Нижний сантон представлен зеленовато-серыми пятнистыми мерге-
лями, более песчанистыми в самой нижней и верхней частях толщи 
В основании залегает фосфоритовый горизонт мощностью 0,5 м. Мощность 
нижнего сантона изменяется от 0 до 25 м. 

Здесь встречены Gaudryina carinata F r a n k e , Anomalina infra-
santonica В a 1 a k h m., A. thalmanni В г о t z e n, A. ex gr. ammonoides 
( R e u s s ) , A. costulata ( M a r i e ) , Cibicides eriksdalensis В г о t z e n, 
а также очень характерный вид Spiroplectammina embaensis M j a t l ! 
in litt., не встречающийся выше этих отложений. 

В нескольких случаях обнаружен комплекс с большим количеством 
лягенид, Eponides sp., Gyroidina ex gr. micheliniana (О г b.), Valvulineria 
lenticula ( R e u s s ) , Anomalinapraeinfrasantonica M j a 11. и с характер-
ным видом Spiroplectammina embaensis M j a t l . in litt. Этот комплекс, 
несомненно, тесно связан с нижнесантонским, но отличается отсутствием 
большинства аномалии. Весьма возможно, что эта фауна отвечает коньяк-
ским слоям, которые в нашем районе пока не отделены от нижнего 
сантона. 

Верхний сантон залегает либо на нижнем сантоне, либо на 
туроне. Его можно разделить на две пачки. Нижняя пачка, по-видимому, 
сложена песчанистым мергелем мощностью от 2 до 17 м. Верхняя пачка 
более глинистая; она представлена светло-зеленым, пятнистым мергелем 
мощностью от 14 до 40 м. Для этой пачки характерны: Textularia ex gr. 
baudouiniana (Orb.), Ataxophragmium orbignynaformis Mjatl., Frondicu-
laria watersi С u s h m a n, Anomalina clementiana var. clementiana (О r b.), 
A. stelligera (Marie), A. umbilicatula Mjatl., Globotruncana area 
(C u s h m a n), Bolivinoides strigillatus ( C h a p m a n ) , а также в самой 
верхней части Cibicides temirensis V a s s i l e n K O . 

Этот комплекс форм весьма сходен с комплексом фораминифер, опи-
санным из верхнесантонских отложений Южной Эмбы [В. П. Василенко 
и Е. В. Мятлюк, 1947]. 

К а м п а н с к и е о т л о ж е н и я подразделяются на нижний и 
верхний подъярусы. 

В верхнем кампане в свою очередь выделяются две м и к р о ф а у н и с т и ч е -
ские зоны: Anomalina monterelensis М а г i е и Cibicides voltzianus (О г Ь.)-
подтвержденные данными каротажа. 

Нижнии кампан представлен светло-серым или белым известняком, 
местами неяснослоистым, мощностью 17—20 м. От верхнего сантона этот 

«риэонт отделяется по пояялрлпш ппппп• й.;со/, linn nenuiseranensis 

21 м. Название 
terelensis М а г i 
кампан*. 
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Кроме того, вновь появляются: Hetero«tnm и , 
Orbignlna simplex (R е u s s), О. sZlT^VTt^ ( M V S 3 ° n ) ' 
draco (M a r s s о n), а также Cibicides e x g r . volltands f o r ' T w e X  

экземпляры в верхней части зоны). А н а л о г и й ( ( е / и н и ч н ы е 

L указан В. П. Василенко и Е. и м * ° ™ Ь ^ ™ п л е к с Ф°рамини-Аер указан в . п . Шсиленко и Е. В. Мятлюк 119471 т, 
!ански* отложений зоны BelemnUella mZonata { ^ П и ^ Г ^ ' 

• Г ^ а Г ' ^ Т а ё Г в о м Г ^ 3 ' В Ы « е л - н а я ™ nanus, названа uu массовому появлению очень 
СШ^ voltzianus (О г Ь.) Этот . „ 7 н е ' Т 
шляется раньше зоны BelemnUella langei. В е Р 1 я я r p a H S ЭТой зоны 

Т И П И Ч Н 0 мадридского 
длекса фораминифер: Eponides franШ 'Ъ Г о Т ^ С ^ ^ Ы М 
V a s s i l e n k o , Anomalina complanata R e u s a, Bolivina decurrens 
( E h r e n b e r g ) . Эта граница приурочена к появлению Belemnella 
lanceolata. 1аким образом, зона Cibicides voltzianus, видимо, соответ-
ствует зоне BelemnUella langei. 

Необходимо отметить, что впервые эта зона была выделена А. В. Фур-
сенко и В. Ф. Курдюковой в 1937 г. на Южной Эмбе как подзона «С» 
Cibicides spiropunctatus для верхней части кампана [по работе В. П. Ва-
силенко и Е. В. Мятлюк, 1947]. 

.Цитологически описываемая толща представлена мелоподобным из-
вестняком, светлым, зеленовато-серым, прослоями пятнистым, неясно-
слоистым, мощностью от 30 до 46 м. 

Вновь появляются следующие виды: Stensidina роттегапа В г о t-
zen, Anomalina menneri K e l l e r , A. clementiana (О r b.) var. laevigata 
M a r i e , A. complanata R e u s s (единично, в верхней части толщи), 
Cibicides voltzianus ( O r b . ) (в массовом количестве). 

Кроме фораминифер здесь найдены морские ежи Galeola senonensis 
O r b . , Micraster brongniarti H e b e r t . , Echinocorys sp. верхнекампанского 
(поМ. M. Москвину) облика. 

М а а с т р и х т с к и е о т л о ж е н и я подразделяются по фора-
миниферам на два подъяруса. Нижний из них представлен зеленоватыми 
глинистыми известняками с редкими прослоями пятнистого мергеля 
мощностью 21—25 м. 

Характерны следующие фораминиферы: Neoflabellina reticulata 
( R e u s s ) , Stensidina stellaria ( V a s s i l e n k o ) , Eponides frankei В г о t-
z e n, Anomalina complanata R e u s s , Bolivinoidespeterssoni В г о t z e n, 
Bolivina incrassata R e u s s , B. decurrens (E h r e n b er g). Подобный 
комплекс фораминифер приводится В. П. Василенко и Е. В. Мятлюк 1194/J 
и Мяаст1 Рихтских отложений Южной Эмбы зоны Belemnella lanceolata. 

КВерхнемаастрихтские отложения на Устюрте представлены белыми 
» Светло-серыми мергелями мощностью до 100 л». Восточнее Устюрта 
э*и слои сложены зеленовато-серым песчанистым известняком мощ-
ностью от 5 до 8® м. Такие изменения,мощности объясняются размыва-
*"ем Маастрихта. * •- • _ 4 * 

Смена фораминифер происходит постепенно. Здесь продолжают 
Развиваться ^Stensioina pomrntrana В г о t z е n, Eponides frankei J r . t-

Cibicides voltzianus (® r b.) и др., появляются типичные Textularim 
bntata (A 1 t h), Gaudryina pyramidata C u s h m a u , а также Anomalina 
PTfacuta V » , . i l . A . ; galivina plaita С a r s e y, 3. incrassata 
5 • u • • var. crassa V a s s i l e n k e . 

V 1 верхних слоях, осовей.. F " " ™ 1 / » Устюрте появляются 
reticule tut ( P I u m m e r), Anamalina midwayensis (P 1 u m m e r), 



И. В. Долицкая 
192 
„ m r n t 7 e п) A. welleri ( P l u m m e r ) , а в самой вепт„ • 

4 x f 5 e i gr i Jca (В г о t z e n) Приведенный комплекс 
д л я отложений верхнего Маастрихта Южной Эмбы и других районов 
соответствует, по-видимому, зоне Belemnella атепсапа. И 

Особо следует остановиться на отложениях самого верхнего Го„в 

зонта верхнего Маастрихта, вскрытого в скважинах восточнее у с т ю £ ' 
и трансгрессивно перекрывающего все остальные слои Маастрихта. Эт„ 
отложения' п р е д с т а в л е н ы светло-серыми, очень крепкими песчанистЬ1М11 

известняками мощностью от 9 до 17 м. Фораминиферы в них отличаются 
плохой сохранностью, мелкими размерами раковинок с изъеденными стен-
ками. Здесь обнаружены виды, появляющиеся, судя по литературным 
данным, в Маастрихте, но распространенные в датских и в палеоценовых 
отложениях, а именно: Anomalina welleri ( P l u m m e r ) , A. ex gr. рег. 
tusa (M а г s s о п), A. danica (В г о t z, е п), А. ex gr. danica (В г о t z е n), 
A. ekblomi (В г о t z е п), Cibicides ex gr. commatus M o r o z o v a , С, 
spiropunctatus & a 1 1. et M о г г. Кроме того, встречаются Eponides ex gt. 
triimpyi N u t t a 1 1, типичные формы которого распространены в датских, 
палеоценовых и эоценовых отложениях. В то же время в некоторых об-
разцах найдены единичные экземпляры мелких Rotundina sp. и Globot-
runcana sp., позволяющие считать, что описываемые отложения не моложе 
маастрихтских. 

Не исключена возможность, что последние формы переотложены; 
тогда определение возраста этих отложений, естественно, изменится. 

Д а т с к о - п а л е о ц е н о в ы е о т л о ж е н и я . Собственно дат-
ские отложения на исследуемой территории пока не выделяются. Хорошо 
выделяются лишь датско-палеоценовые отложения, вскрытые в скважи-
нах восточнее Устюрта. Они представлены белыми и светло-серыми мер-
гелями мощностью до 20 м. Комплекс фораминифер состоит из следующих 
видов: Bolivinopsis ex gr. carinatus (О г b.), Heterostomella gigantica S u fa-
b o t i п a, Eponides ex gr. triimpyi N u t t a l Anomalina danica (В г о t-
z e n), A. pilleus V a s s i 1 e п k о, Л . 'ex gr. caucasica М о г о z ova, 
A. praeacuta V a s s i l e n k o , A. welleri (P 1 u m m e r), Cibicides com-
matus M o r o z o v a , Globorotalia ex gr. membranacea (E h г e n b e r g), 
Globigerina ex gr. varianta S u b b o t i n a и др. Перечисленные виды, 
появившиеся в датском ярусе, широко распространены и в нижнепалео-
ценовых отложениях, поэтому впредь до уточнения мы относим вмещаю-
щие их слои к датско-палеоценовым. 

Как видно из вышеизложенного, сенонские • отложения восточного 
Устюрта по литологическому составу и комплексам фораминифер хорошо 
мпг3^ВйЮТСЯ с °ДН0В03Растными отложениями Южной Эмбы, а также 
могут оыть сопоставлены с аналогичными образованиями других областей. 
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Описания новых видов юрских и меловит 
й и_^^^_фораминифер и остракод 17з 

А. А. ГРИГЕЛИС, П. С. ЛЮБИМОВА, 
П. Т. РЫГИНА 

ОПИСАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ 
ФОРАМИНИФЕР И ОСТРАКОД 

в статье приводятся составленные П. Т. Рыгиной описания семи 
новых видов фораминифер из келловейских, валанжинских и датских от-
ложении Южно-Эмбенского района и дается составленное П. С Люби-
мовой описание одного вида остракод. Этот вид был найден первоначально 
М. И. Мандельштамом в одновозрастных пресноводных отложениях Ак-
тюбинскои области. А . А. Григелисом описан новый вид фораминифер из 
нижнего оксфорда. 

Семейство Epistominidae, B r o t z e n , 1942 

Группа Epistomina mosquensis U h l i g 
Epistomina nemunensis1 G r i g e l i s sp, ns  

Табл. II, рис. 11a—в 
Голотип находится в коллекции кафедры геологии Вильнюсского 

государственного университета им. В. Капсукаса за № 131. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Нижнеоксфордский подъярус, зона Car-

dioceras zenaidae, Пагегский район. 
О п и с а н и е . Раковина, равномерно выпуклая с обеих сторон, 

округлая, со слабо волнистым контуром. Спираль состоит из двух оборо^ 
тов, р которых насчитывается 12—14 камер. В последнем обороте 7—8 ка-
мер. На спинной стороне камеры раннего оборота имеют форму непра-
вильных многоугольников; в последнем обороте они трапецеидальные, 
несколько скошенные назад. Сецтальные швы здесь невысокие, узкие, 
заостренные, реже зазубренные. В средней части раковины они иногда 
утолщены и несут на себе ячейки. На брюшной стороне камеры имеют 
ферму треугольников с усеченными вершинами. В несколько утолщенной 
средней части брюшной стороны видно большое количество (10—20) 
неправильно округдах ямочек различных размеров; иногда их число 
небольшое, еще реже наблюдается только одно большое многругольное 
углубление. Швы на их брюшной стороне заостренные, невысокие. Послед-
у я камера здесь несколько возвышается над остальными. Септальиые 
'нвы как спинной, так и брюшной стороны загибаются на периферический 
кРай, окаймляя раковину двойным, у каждой камеры прерывающимся 
кидау. Длинное устье широкое, у периферического края последней ка-
"•РЫ? уЬтьевые щели закрыты скелетным веществом, более или менее от-
четливо выделяются в виде широких рубцов. Стенка на спинной стороне 
•чеиь густо усеяна мельчайшими невысокишг шишиками, отчего создается 
••ечатлеиие грубой шероховатости ее. На брюшной стороне стенка обычно 
•елее гладкая, а у 2—3 последних камер-„совеем гладкая-,.;|елая, бле-
стящая. • .- • W, 
4 Раамеры S экземпляров в мм: диаметр И,41—11,65, средний i ,3ffвысота 
•>21-#,4t, средняя «,31. «тжешеиие диаметра к высоте 1,7»—1,17. 

1 Назвали* вида нр*жсх*джт ет лжт*вск*ге названия р*мн Немана (Nuaumas). 
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И з м е н ч и в о с т ь . Epistomina nemunensis sp. п. — сильно Иа 

менчивый вид. У него, кроме размеров и количества камер, варьируй 
характер швов спинной стороны и особенно строение пупочной области 
брюшной стороны. Швы на спинной стороне у разных особей этого вид! 
могут быть заостренные, либо сильно зазубренные, либо утолщенные. „ 
ячеистые в средней части раковины. У экземпляров с заостренными иЦ, 
зазубренными на спинной стороне швами в центре брюшной стороны 
всегда наблюдается одна или несколько (3—5) крупных ямочек, ра3де. 
ленных узкими заостренными пластинками; у экземпляров с ячеистыми 
на спинной стороне швами средняя часть брюшной стороны покрыта не-
большими, часто многочисленными (10—20) ячейками, разделенными 
несколько притуплёнными ребрышками. Описанные типы скульптуры 
встречаются совместно и связаны всевозможными переходными формами. 

С р а в н и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Данный вид относится 
к группе верхнеюрских скульптированных эпистомин, по типичному виду 
названной группой Epistomina mosquensis (Мятлюк, 1953 г.). По морфо-
логии раковины и особенностям строения скелета Epistomina nemunensis 
sp. п. наиболее близка к келловейской Е. mosquensis U h l i g и, по-ви-
димому, является прямым ее потомком. Отличается она от Е. mosquensis бо-
лее низкими сантальными швами, тонкой шиповатостью (шероховатостью) 
стенки (у Е. mosquensis стенка покрыта более крупными и редкими шиш-
ками), а также ячеистостью швов и наличием многочисленных ямочек 
й щёнтре брюшной стороны. По признаку ячеистости швов Е. nemunensis 
несколько напоминает кимериджскую Е. alveolata M j a t l . , но этот по-
следний вид отличается менее вздутой раковиной, меньшим количеством 

.камер, широкими гладкими швами и нешиповатой стенкой. От совместно 
встречающейся в оксфордских отложениях Е. volgensis M j a t l . описы-
ваемый вид резко отличается характером швов и стенки, меньшими об-
пщМи размерами, присутствием двойного киля на периферическом крае. 
Кроме того, Epistomina volgensis M j a t l . характеризуется многослойной 
стенкой, что существенно отличает этот вид от группы Epistomina mosqu-
ensis U h 1 i g, обладающей однослойной стенкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . 
Литовская ССР, Клайпедский, Пагегский, Шакяйский, Вилкавшпский , 
Калварийский 'и другие районы, нижний оксфорд, зона Cardioceras ze-
naidae и Cardioceras c'ordatum. 

М а т е р и а л ' . В коллекции имеется несколько сот экземпляров 
этого вида. 

Семейство Lituolidae R e u s s , 1861 
Recurvoides excellens R y g i n a sp, n, 

Табл. I, рис. la, 16 
Голотип № 12—1 в коллекции ЦНИЛ треста « К а з а х с т а н н е ф т и » , 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенский район, урочище Азнагул, 

валанжинский ярус. 
( й н и е а н и е . Раковина сравнительно крупная, вздутая, окР?" 

главней формы, почти ннволютная. Периферический край округлы*-
•идиц д в а оборота спирали, которые расположены но отношению ДрУ' 

» Д некоторым углом. Ранней оборот частично виден на о т 9 ' 
уторен? камеры, различаются 6—7 его последних камер. Самые началь-
ные каиерн закрыты последним оборотом. Последний оборот состоит »» 

, 1 С Т , 1 , П * увеличивамв^ихся в размерах. Камеры имеют 
правильно треугольную ферму. Четыре последив* камеры округл»*1 
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елочной части. Последняя камера, нескоттт.™ 
' шее низкая по сравнению с другимикам " » ™ ВЫТЯНУТ!*« в ширину 
« ших размеров. Швы камер п л о с к ^ в вияе т Г ^ 0 " ^ 0 у п Л О щ е н а 

^ П О Л О С ° К - К периферическому краю р а к о в и н ь т Т ^ Т е в Щ Х И 3 ° " раковины швы становятся не-

кТмеры. У большинства особей устье неразличимо. Стенка ракоГины пес 
ристая, среднезернистая. Размеры голотипа: длина 0,71 ширина 
066 мм, толщина 0,25 мм. р 

И з м е н ч и в о с т ь . Описанный вид на ранних стадиях своего 
развития имеет уплощенную форму. Среди взрослых особей встречаются 
формы с расчлененным периферическим краем, более плоские. У неко-
торых экземпляров наблюдается некоторая уплощенность камер, благо-
даря чему швы кажутся выпуклыми. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Recurvoides excellens sp. п. встречен 
в разрезах Южно-Эмбенского района урочища Азнагул и Тугаракчан, 
в отложениях валанжинского яруса. 

Семейство Ataxophragmiidae S c h w a g e r , 1877 

Heterostomella siphonella R y g i n a sp. n. 

Табл. I, рис. 2a, 26; 3a, 36 

Голотип № 3 — 1 в коллекции ЦНИЛ Казахстаннефти. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенский район, Тентяксор; 

датский ярус. Оригинал, та же коллекция (3—2). 
О п и с а н и е . Раковина удлиненная, начальный ее конец слегка 

заостренный, устьевой, округлый. Трехрядная часть занимает более 
V» части всей раковины и состоит из 12—15 уплощенных камер. Двухряд-
ная часть состоит из 4 — 5 быстро возрастающих камер, поверхность кото-
рых сильно выпуклая. Швы углубленные, ясные в двухрядной части и 
неотчетливые в трехрядной. Наружный край двухрядной части окру-
глый, трехрядный, заостренный. Устье расположено на конце последней 
камеры в виде круглого отверстия, снабженного устьевой шейкой. По-
»ерхность шероховатая, стенка известково-несчанистая, состоит из каль-
Дитового цемента и зерен- кварца. 

Размеры: высота от 1 , 1 8 - 0 , 5 4 мм, средняя 0,94 мм, ширина от 
средняя 0,55 жм; иногда встречаются особи более крупные. 

И з м е н ч и в о с т ь Из большого количества вотреченных экзем-
»лярвв у д а л о с ь в ы я в и т ь следующие признаки изменчивости: устье у не-
*°*®рых особей расположено почти в середине последней камеры. Встре-
;а»тся „соби, имеющие 3 камеры в двухрядной части, причем последняя 

4Ме1»а «ерекрывает 2 предыдущие, показывая тенденцию к однорядности. 
яв С р а в н е н и е . Близким видом к Heterostomella. siphonella sp. н. 
^яется Heterostomella gigantica ( S и Ь Ь о t i н а); первый отличается 
J ««след.,™ характером устья, вздутой поверхность камер и тенденцией 

л **и«й к а м е р ы к в ы т я г и в а н и ю . 
Г • « г р а ф и ч е с к и е р а с и р • с т р а и е и и е. Heterostomella 

Ч Ь 1 1 л я > • н р о с л е ж е ш * и а Эмве в месторождениях Тентяксор, Му- " 
К а р а т о н , К а с к ы р в у л а к и д р . 

13* 
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R о з D а с т Граница датского яруса и палеоцена — нижнего Эо 

(так называемого красноцветного горизонта). 

Семейетво Lagenidae S с Ь и 1 t z е, 1854 

Lenticulina incrassata R y g i n a s p . п. 

Табл. I; рис. 4а, 46 

Голотип № 12—2 находится в коллекции ЦНИЛ Казахстаннефти. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенский район, Тугаракчан, 

скв. 5; келловейский ярус. 
О п и с а н и е . Раковина небольших размеров с сильно утолщенными 

боковыми сторонами. В ранней стадии спиральная, затем камеры выпря-
мляются, образуя небольшую продолговатую часть раковины. Перифе-
рический край слегка заостренный, но без киля. Раковина состоит из 
7—8 камер. Начальная камера округлая, к ней примыкают три следующие 
треугольные камеры, одна четырехугольная, остальные две отходят от 
завитка, несколько выпрямляются. Последняя камера сравнительно боль-
ших размеров, слегка вздутая, вытягивается к устьевому концу. Швы 
двухконтурные, просвечивающие. Средняя линия швов возвышается 
над поверхностью раковины, швы вначале изогнутые, затем постепенно 
выпрямляются. Устьевое отверстие округлое, расположено на неболь-
шом коническом возвышении у периферического угла спинного края. 
Стенка раковины известковистая, стекловидная. 

Размеры изображенного экземпляра: длина 0,60 мм, ширина 0,35 мм, 
толщина 0,20 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь описанного вида выявить не удалось в связи 
с единичными находками. 

С р а в н е н и е . К описанному нами виду — Lenticulina incrassata 
sp. п. близким является Cristellaria sp. № 10 ( и з о б р а ж е н и е данного вида 
помещено в сборнике статей В. Г. Камышовой-Елпатьевской и др.)1-
©писанный нами вид отличается от Cristellaria sp. № 10 большим коли-
чеством камер и большей толщиной раковины. Судить о характере устье-
вого отверстия нет возможности, так как у изображенного экземпляра 
Cristellaria sp. № .Ю устье не показано. Общее внешнее сходство на-
шего вида и Cristellaria sp. № 10 очень большое. 

От Cristellaria harpa R e u s s (см. B r u c k m a n n , 1904, стр. 
табл. 2, фиг. 20—22) 2 описанный нами вид отличается меньшими раз-
мерами удлиненной части раковины, толщиной и меньшим количество* 
камер. Lenticulina incrassata отличается от Cristellaria aff. strombecА' 
n е u s s меньшей удлиненной частью раковины, большей вздутость» 
воковых сторон, характером швов (швы Cr. aff. strombecki R e u s * 
слегка углубленные). Сходство выражается в обжей внешнем облике Р»' 
ковнны и в характере устьевого отверстия. 

Г - С и , , Р - а В" Шаткниская Е. 
V4.U, ' Z l " ' «ыльадвыв комплексы юрских отложений Сталинградского повв***' 
, * г.»стд.рст»еиог. У—ерс.т.та', той XXXV" лрг 

в т & о ч ^ 1 ? к « L i t a u i s c k - K u J u r a . Sckrift. W5* 
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7 Рп° встречены Y o l ' J * * ™ ^ э к з е ™ляры Lenticulina in-crassata sp. п. встречены в отложениях келловейского яруса Тугарак-
чааа. с К В -

Lenticulina elongata R у g i п a sp. п. 

Табл. I, рис. 5а, 56 

Голотип № 1 2 - 3 находится в коллекции ЦНИЛ Казахстаннефти. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенскийрайон,Тугаракчан, скв. 5, 

келловейский ярус . 
О п и с а н и е . Раковина сравнительно крупная, спирально-пло-

скостная, эволютнан, удлиненная, в основании широкоокруглая, сужи-
вающаяся к устьевому концу. Спираль образована почти двумя оборо-
тами. Б последнем обороте насчитывается 13 довольно узких треуголь-
ных камер. По мере роста камеры расширяются, выгибаясь в сторону 
устьевого конца. Начальная камера плохо различима. Последняя камера 
сравнительно большая, слегка вздутая. Начальная часть последнего обо-
рота примерно до восьмой камеры выпуклая с обеих сторон, остальная 
часть раковины сжатая. Периферический край в начале последнего обо-
рота острый, но без киля, затем становится приостренным у последних 
камер. Септальные швы вначале узкие, выпуклые, просвечивающие, 
затем к устьевому концу расширяются и у двух последних камер стано-
вятся слегка вдавленными. Устьевое отверстие у описанной особи нераз-
личимо, по-видимому, в связи с сильной сжатостью устьевой поверхности. 
Стенка известковистая, мелкопористая, на поверхности стенки имеются 
отдельные бугорки, состоящие, по-видимому, из стекловидного веще-
ства. 

Размеры изображенного экземпляра: длина 1,10 мм, ширина 0,55 мм, 
толщина 0,25 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь данного вида проследить не удалось в связи 
в единичными находками. 

С р а в н е н и е . Lenticulina elongata sp. п. относится к группе 
уплощенных лентйкулин со вздутой частью в месте прохождения оси на-
вивания спирали. Описанный вид по характеру строения имеет некоторое 
отдаленное сходство с Cristellaria dilucida D a i n . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . 
вписанный вид встречен в единичных экземплярах в отложениях келл**-
вея, Тугаракчан, скв. 5. 

Lenticulina elata R у g i и а зр. п. 

Табл. I, рис. 6а, 66 

Гелотин № 12—4 находится в коллекции ЦНИЛ Казахстаннефти. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенский район, урочище Аз-

**гУл;. верхжекелловейский иодъярус. 
• ж и с а н и е . Раковина многокамерная, очень илоская. Началь-
часть ракевжжы сжжральжая, маленькая, затем но мере роста постепенно 

^•Дряетсж н к устьевому концу снова сужаетея. Иержфернческий краж 
Раковина состой* жв 10 треугольных камер, начальная камера ма-

округлая, аатем, же мере жарастатя, камеры увеличивается. 
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Камеры широкой своей частью обращены к периферическому краю СПИа 
ной стороны Пять начальных камер образуют спиральную часть, оста *" 
ные камеры постепенно отходят от завитка. На брюшной стороне камев~ 
отходят от спирали, своими концами образуют отдельные небольшие Г 
ступы, что является очень характерным для этого вида. Швы узкие и слег*, 
вогнутые. Устье - округлое отверстие, расположенное на устьевой Щей* 
у периферического конца последней камеры. Стенка известковистая 
мелкопористая, матовая. _ 

Размеры изображенного экземпляра: длина U,oo мм, ширина 0,25 л.н 

толщина 0,06 мм. 
И з м е н ч и в о с т ь Lenticulina elata sp. п. во всех деталях цр0_ 

следить не удалось в связи с единичными находками, но несколько встре-
ченных экземпляров позволяют заметить, что устойчивым признаком 
этого вида является его сильная сжатость с боковых сторон, характер 
расположения камер, швов и устьевого отверстия. Изменчивость наблю-
дается в начальной части раковины. У некоторых особей эта часть рако-
вины сильно загнута вперед, а у некоторых — совсем спрятана в рако-
вине. Встречаются экземпляры, у которых камеры на брюшной стороне 
не образуют отдельных выступов и располагаются более круто. 

С р а В н е н и е. Lenticulina elata sp. п. стоит близко к группе пло-
ских лентикулин, которые Рейсе относит к Cristellaria plana. От Cristel-
laria plana R e u s s наш вид отличается формой камер. У формы, опи-

•санной Рейссом, камеры сильно расширенные, почти прямоугольные, 
"а также отсутствуют отдельные выступы камер на брюшной стороне. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Lenticulina elata sp. п. встречена нами 
в отложениях верхнего келловея, урочище Азнагул. 

Lenticulina delicata R у g i п a sp. п. 

Табл. I, рис. 7а, 76; 8а, 86 

. Голотип № 12—5 находится в коллекций ЦНИЛ Казахстаннефти. 
• •т М е с т о н а х о ж д е н и е. Южно-Эмбенский район, урочище Аз-
нагул, нижнекелловейский подъярус. Оригинал № 12—6 в той же кол-
лекции. 
_ О п и с а н и е. Раковина спирально-плоскостная, несколько вытя-

вздутая, инволютная. Периферический край килевать». 
ЛоСледйиГ оборот состоит из 10 камер треугольной формы, слегка взду-
тых, постепенно увеличивающихся но мере роста раковины. Последняя 
камера несколько вытянутая и увеличена в размере. Ранние камеры 
плотно свернутые, последующие же имеют тенденцию к выпрямлению, 
однако от завитка еще не отходят. Швы изогнутые, плоские, прозрачны8-
иуиочная область широкая, заполненная стекловатым раковинным ве-
ществом, образует плоско-выпуклое прозрачное возвышение, через которое 
хорошо виден пупок круглой форшл. Устье илохо различимо в виде 
камм Г* в т в е Р с т и я ' Расположенного на периферическом углу вослед** 

ры, стенка раковины известковистая, гладкая, прозрачная, 
размеры голотина: длина »,57 мм, ш и р и н а в,39 мм, толщина 1 9 

« м л / . . . ? 4 " » • с т ь . Н е з н а ч и т е л ь н о е количество встречая»* »»' 
е г Г ж . Л ' - " Х а ( 5 > к з ' ) " Ж » л и в о з м о ж н о с т и п о л н о с т ь ю иресл»Д« т > 

резмевев ( Г . 1 " С е Ь ' М * ж ж * » > м * т « т ь , ч т о в с т р е ч а ю т с я есеви 

' ^ » и г . « а , о), С меньшим к о л и ч е с т в о м камор (до семи) и жаскМ**' 
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о й формой раковины, а именно округлой « ' 
лрямлению последней камеры. Ф°рмы, без тенденции к вы-

Н а и б о л ь ш и е р а з м е р ы э т и х форм- д л и н я п ча 
толщина 0,16 мм. v Р Д л и н а ° ' 3 9 ширина 0,29 мм, 

С р а в н е н и е . Этот вид И М Р Р Т 

u h l i g i PW i s п i о w s k i, описанноТ Е В м0яТ0лЮСкХОиДяСТВО ° С г Ш е Ш " * 
н е г о келловея и в переходном горизонте C w l - о т л о ж е н и и cP e«" 
£ ь ш и м и размерами раковины, б о л ь ш ^ у ^ ™ 
лодаением и количеством камер. Сходство в ы р а Г а е т с я 1 х Р а Т е ^ ш в о в " 
форме камер и стенке раковины. характере швов, 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т 
Описанныи вид встречен в разрезе Южно-Эмбенского района, урочище 
Л З Я Я Г У Л . в отложениях нижнего K P T I ™ » ^ ^ 

Семейство Anomalinidae С u s h m a n, 1927 

Cibicides karatonicus R у g i n a sp. n. 

Табл. -II, рис. 9a, 96, 9в -

Голотип № 3 — 3 находится в коллекции ЦНИЛ Казахстаннефти* 
М б е т о н а х о ж д е н и е . Южно-Эмбенский район, Кзылкудук» 

датский ярус. . 
О п и с а н и е . Раковина спиральная, почти двусторонневыпуклая, 

не вполне инвалютная. На спинной стороне виден один последний обо-
рот, состоящий из 9—11 . узких слегка изогнутых камер.. Поверхность 
двух последних камер слегка выпуклая. Септальные швы спинной сто-
роны выпуклые, искривленные, сильно утолщаются в области умбили-
кальной поверхности, образуя сильный натек над слегка возвышенной 
•Центральной частью раковины, по направлению к периферии швы су-
жаются с заходом одного шва на другой, тем самым образуя у перифе-
рического края небольшой киль. В центре натека имеются небольшие 
•^очечные углубления. Швы на брюшной стороне двуконтурные, выпуклые. 
-К взрослых особей между двумя последними камерами септальные швы 
вдавленные. Пупочная область брюшной стороны заполнена сравнительно 
небольшой выпуклой гладкой полупрозрачной шишкой. Перифериче-
ский йрай,снабжен небольшим килем. .Усть&в-^виде полумесяца, узкой 
тубой продолжается узкой щелью на онинную сторону. Поверхность ма 
товая. Огёййа известковйстая, тонко прободенная. 

Р а з м е р в п " наибольший-дигп0гетр--в^70--яш; наименьший диямвтр 
®>45 лие, толщина 0,24 мм. . > . < 

И з м е н ч и в о е * ъ . S ix t i es !k far t iWhicbs * р . пот . варьирует в - р а в -
Мерах раковины, т в м на спинной-стороне в умбилнкальной части иногда 
Даит слабые натеки, благодаря чему у некоторых особей спинная сторона 
кажется более плоской . Встречаются особи, швы которых расширяются 
R середине, а к периферии и умбиликусу суживаются . Устье иногда более 
•ткр*тое. Изредка встречаются экземпляры, у которых отсутствуют то -
' • ^ ы е углубления в умбиликальной части. 

С р а в н е н и е . Близкого вида для сравнения с описанным поде-
л а т ь не удалось . 
' Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н н е й в о а р а с т . 
сЫсОех ktritenicus sp. »• в с т р е ч е н в о т л о ж е н и я х д а т с к о г о я р у с а н в е т е -
'•мсдаакЛ Каратон, Мупайли, К«ыл-Кудук н др. 
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ПОДКЛАСС OSTRACODA 

Origoilyocypris echinatai L ii Ь i m о v a sp. п. 

Табл. II, рис. 10a, 106 
Голотип № 1 0 8 - 1 2 находится в коллекции ВНИГРИ. Притянь-

шаньская депрессия, барремский ярус (пресноводные отложения). 0 р и . 
гинал № 1 2 3 - 5 в коллекции ВНИ1 РИ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Актюбинская область, Коскуль, баррем 

(пресноводные отложения). „Т Т Т Т Т 1 Т„Т й 

М а т е р и а л . В коллекции В Н И Г Р И имеется более 100 раковин 
и отдельных створок этого вида, происходящих из баррема Притянь-
шаньской депрессии, Актюбинской и Эмбенской областей. Сохранность 
материала хорошая. 

Д и а г н о з . Раковина маленькая, неправильно овальная, с тремя 
округлыми бугорками, расположенными по краям двух поперечных де-
прессий. Створки покрыты мелкими короткими острыми шипами. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, удлиненная, равномерно вы-
пуклая, с наибольшей выпуклостью в средней части створки. На перед-
нем конце уплощенная, с двумя хорошо выраженными поперечными де-
прессиями, которые начинаются от средины спинного края и протяги-
ваются перпендикулярно ему до средней части створок. Передний конец 
высокий, полого-равномерно закруглен, задний конец значительно ниже 
переднего, также с равномерным дугообразным закруглением. Спинной 
край прямой, слабо наклонен к заднему концу. С концами образует слабо 
выраженный тупой угол. Брюшной край вогнут в средней части, заметно 
приподнят к заднему концу, с которым он соединяется плавно, полого. 
Соединение с передним концом также дугообразное, но более крутое. 
Створки снабжены тремя хорошо развитыми округлыми бугорками, 
которые расположены по краям поперечных депрессий, а средний бугор 
расположен между депрессиями. Остальная поверхность створок по-
крыта мелкими беспорядочно расположенными острыми шипами. Наи-
более заметны шипы, расположенные на спинной и брюшной сторо-

Размеры, мл Голо-
тип 

Ориги-
нал Равыерн, мм Голотйп 

Ориги-
нал 

Длина 
Высота переднего конца 0,48 

0,28 
0,65 
0,25 

Высота заднего конца 
Наибольшая толщина 

раковины 

: 0,24 

0,25 

0,20 

' 0,27 

" ® н ч и в о с т ь . Среди имеющихся в коллекции форм набл»' 
иадлажатив г ! ^ т Удлиненные н менее высокие, но-видимому, 

И Р ^ 0 В И Н Ы ' м®»во удлиненные, но более высок*». 
2 2 Й ? С а М К а М - У Т 9 Х - т а к * У Других меняется иитеис* 

с и в , . £ " а ™ Г П ° В * в у г » в в ж а =®«рхностн створок, а также 
_ ^ с т ь ^ а > в и т и я поперечной донресснн, которые на етделышх 

1 Лг.личатая, келмчая. 
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ХурИ-
Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . 

Притяныпаньская депрессия, Эмбенская и Актюбинскяя области, нижний 
лея, баррем — пресноводные отложения. 



Т а б л и ц а I 

Рис. la, 16. Recurvoides excellens R y.g i n a sp. п. Голотип. Южно-Эмбенский район 
урочище Азнагул, валанжин. (а — вид сбоку, б — вид с периферического 
края). X 45. 

Ряс . 2а, 26; За, 36. Heterostomella siphonella R y g i n a sp . п . 
Южно-Эмбенский район, Тептяксор, датский ярус. 2а, 26 — голо 
тип (а — вид двухрядного отдела сбоку, б — двухрядный отдел с пе̂  
риферии). За, 36 — оригинал (экземпляр с переходом к однорядному 
расположению камер; а — вид конечного отдела сбоку, 6 — с пеии^ 
рии). X 45. V 4 

Рис . 4а, 46. Lenticulina incrassata R y g i n a s p . п . 
Голотип. Южно-Эмбенский район, урочище Тугаракчан, келловей 
(а — вид сбоку, б — вид с периферического края), х 50. 

Рис . 5а, 56. Lenticulina elongata R y g i n a s p . п . 
Голотип. Южно-Эмбенский район, Тугаракчан, келловей (в — вяд 
сбоку, б — с периферического края). X 50. 

Рис. 6а, 66. Lenticulina elata R y g i n a s p . п . 
Голотип. Южно-Эмбенский район, урочшце Азнагул, верхний келловей 
(а — вид сбоку, б — с периферического края). X 50. 

Рис . 7а, 76; 8а, 86. Lenticulina delicata s p . п . 
Южно-Эмбенский район, урочище Азнагул, нижний келловей. 
7а, 76 — голотип (а — вид сбоку, б — с периферического края). 8а, 86 — 
оригинал (экземпляр со слабо развитым развернутым отделом; « — вяд 
сбоку, б — с периферического края). X 50. 
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« О- Qfi СИ. Cibicides karatonicus R у g i n a sp . п . 
Рис . 9a, ' jn^H^-Эмбенский район , К з ы л к у д у к , д а т с к и и я р у с ( а в и д 

стороны, б - с б р ю ш н о й с т о р о н ы , * - с периферичесвого 

Рис 10а 106rOr igoHylcypr i s echinata L й Ь i m о v a sp . п . 
Рис. iua, iuo . g^ п р и т я н ь ш а н ь с к а я депрессия, баррем ( а з а к р ы т а я 

вина с правой стороны, б — т а ж е р а к о в и н а с о спинной стороны). 
X 30. . „ . , . 

Рис Н а , 116, 11в. Epistomina nemunensis u n g e l i s sp. n . 
Голотип. Пагегский район, с . С т о н и ш к я й , о к с ф о р д , зона Cardiocertu 
zenatdae (а — вид с о спинной с т о р о н ы , б — с п е р и ф е р и ч е с к о ю края, 
в — с б р ю ш н о й стороны) . X 40 . 
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^ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ д ^ o ^ Z ^ S l ^ r 

. j s r r ^ s s s » ^ « и - « я и 
Шляются единственным участком на т е р р и Х и И Т Д И Н Ы 

средний отдел юрской системы разви? в наиболД П л а т ^ 0 Р м ы ' 
ГД В процессе детального изучения M K D o L v ^ Jl f П ° Л Н ° М ° б ъ е м е ' 
явилось бо лыпое количество 'новых в ^ в 
ранены в пределах исследуемой площади. Они имеют узкоГвертикальное 
распространение и являются руководящими для подъярусов и отдельгах 
зон. Эти виды приняты в унифицированной схеме стратиграфии 
лиит отложении РУССКОЙ платАопмгл в , аип. ^ " « ^ ^ и в й и н о и схеме стратиграфии мезозой-
ских отложении Русской платформы в качестве зональных форм, в связи 
с чем и приводится их описание. 

Рисунки выполнены художниками JI. Ф. Друговой и Г. П. Ляхов-
ской. В процессе описания новых видов ценные советы были получены от 
ст. научного сотрудника ВНИГРИ JI. Г. Дайн, которой приносим искрен-
нюю благодарность. 

Семейство Ammodiscidae R и ш Ы е г, 1895 

Род Ammodiscus R e u s s , 1861 

Ammodiscus sulcatus B l a n k sp. n. 

Табл. I, рис. la, 16; 2a, 26 

Голотип, изображенный на табл. I, рис. la, 16, находится в коллек-
ции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/1. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Харьковская область, Лозовской район, 
,ХР- Благовещенский; средняя юра, ааленский ярус. 

О п и с а н и е . Раковина округлая, субэволютная, образована 2,5— 
«оборотами спирали. Чаще всего встречаются особи, состоящие из 3 обо-
ротов. Спираль состоит из маленькой круглой начальной камеры диа-
метром 0,050—0,075 мм и последующей длинной псевдотрубчатой камеры. 
Последняя но мере возрастания снирали медленно увеличивается вразмерах 
f в Различной степени объемлет предыдущий оборот. Обычно она закрывает 
/з предыдущего оборота ,однако наблюдаются случаи когда степень пере-

крытия достигает значительно большей' величины (до »/в предыдущего 
оборота), у недеформированных экземпляров, встречающихся сравни-
л о редао, псевдотрубчатая камера умеренно ввдута, что придает 
Бовине в осевом сечении форму удлиненного прямоугольника. Син-
е н ы й щов слабо углубленный, а на Деформированных экземплярах 

неразличимый. Периферический край округлый, гладкий. Устье 
*«н»чивв _ ы т д а в отверстие камеры. Стенка агглютинированная 
'"•ДКая, состоит и» мелких тенкоотсертнреванных кварцевых песчинок, 
^ • » л в Ж И Н 1 к р в ш г а с т ы м цементом. Изредка встречаются особи, стенка 
^ • Р ы х с о с т о й " из раанелориистых иесчннек. На стенке нсевдотрубчатои 

н а б л ю д а ю т с я слабо выражение поперечные пережимы - мер-
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Размеры голотипа (табл. I, рис. 1а, 16): наибольший диаметр 0,71 * * 
о ^ т и й диаметр 0,61 мм, толщина 0,06 мм. Высота последнего 

Нй пта О 15 мм диаметр начальной камеры 0,07 мм, размеры паратипа 
ооорота у, 2а> н а ибольший диаметр 0,56 лык, наименьший ДИа-
метр 0,46 жл, толщина 0,13 мм, высота последнего оборота 0,16 
диаметр начальной камеры 0,08 мм. 

Таблица измерений 50 раковин A. sulcatus 
(все замеры относятся к деформированным экземплярам), мм 
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Наибольший 
Наименьший 
Наиболее часто встречающий-

1,12 
0,52 

0,68 

1,0 
0,45 

0,62 

0,08 
0,03 

0,05 

3,5 
3 

3 

0,22 
0,11 0,07 

0,06 

И з м е н ч и в о с т ь . Рассматриваемый вид характеризуется из-
менчивостью размеров раковины, а также состава и размеров песчинок, 
слагающих ее стенку, что, по-видимому, было в определенной мере свя-
зано с условиями среды обитания. Кроме того, изменчивости подвержены 
степень перекрытия псевдотрубчатой камерой предыдущих оборотов, 
а также ее гофрировка. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Изучение многочисленных 
представителей Ammodiscus sulcatus показывает, что подавляющее боль-
шинство раковин данного вида после захоронения в различной степени 
деформируется. Наблюдаемые деформации раковин бывают трех типов: 
1) параллельно к оси навивания; 2) под углом к оси навивания; 3) перпен' 
дикулярно к оси навивания. 

При деформациях первых двух типов правильное определение видовои 
принадлежности представителей рода Ammodiscus крайне затруднительно. 
При деформации третьего типа произвести подобное определение вполне 
возможно. Так, при сплющивании с боков (что наблюдается ч а щ е всего) 
раковина Ammodiscus sulcatus приобретает вид тонкого диска, а на боковой 
стороне оборотов псевдотрубчатой камеры появляется сравнительно ши-
рокая бороздка, которая соответствует внутренней: полости камеры. 
Другим не менее важным отличительным признаков являются сравни-
тельно крупные размеры особей, а также небольшое, до ©кносжШЬВР 
постояннее число оборотов спирали. 

®т A. marginatus, описанного © . К . Каптаренко-Черноусовой (1959 г.) 
из отложений верхнего тоара северо-занадной окраины Донбасса, рас-
сматриваемый вид отличается более к р у т ы м и размерами, меньше* 
количеством «беретов н, главное, меньшей степенью инввлютности послед-
него оборота исевдотрубчатой камеры. 
. ®вСЬГЛ®Л13ка к А- sulcatus форма, которую @. К. Кантаренко-Чвр-
с Ы ? а № Т а в л ' Ш ' 4, 5) определяет как A. infimus S t г i-

®днак© большее « е л о оборотов сживали, меньшая стеи*** 
«аст..ж1ИвСТН К а М в ? ж , , м стратиграфическое п о л о ж е н и е в 

являют воздержаться от отождествления »тих видов. 
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От A. varianus К а р t. из нижне- и 

Ji D а 1 п из батских отложений Саратовского ПоволжьяЗдГако бо-
лее.крупные размеры особей A. sulcatus, меныцее количество оборотов, 
слабо выраженная гофрировка наружной стенки отличают наш вид от 

baticus. 
р а с п р о с т р а н е н и е . В массовом количестве в глинах аален-

ского яруса на северо-западной окраине Донбасса (Красный Оскол, 
Князево, Лозовая) и в восточной части Днепровско-Донецкой впадины 
(Крестшце, Голубовка, Павлоград). 

Семейство Lagenidae S с h u 1 t z е, 1854 

Род Lenticulina L a m a r c k , 1804 

Lenticulina sowerbyi ( S c h w a g e r ) subsp. donbassica B l a n k subsp. n. 

Табл. I, рис. За, 36; 6a, 66 

Голотип изображен на табл. I, рис. За, 36; находится в коллекции 
ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/2. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Харьковская область, Лозовской район, 
хут. Благовещенский, средняя юра, нижний байос, зона Witchellia ros-
sica. 

О п и с а н и е . Раковина крупная округлая или треугольно-округ-
лая, образована 1,5—2 оборотами спирали, в которой содержится 15— 
20 

Камер. Чаще всего встречаются особи с оборотами спирали более 1,5 
(1,6—1,7), содержащие 15—17 камер. Круглая начальная камера имеет 
небольшие размеры и чуть смещена от центра раковины к переднему 
краю. Последующие по своей форме близки к равносторонним треуголь-
никам и медленно возрастают в размерах. Камеры последнего оборота, 
число которых колеблется от 10 до 12, быстро возрастают в размерах и 
заметно удлиняются. Высота-последней камеры вдвое превышает высоту 
иервой камеры того же оборота. При этом камеры приобретают форму 
Равнобедренных треугольников с, закругленными вершинами у пупочного 
края, ©ни слегка изогнуты против навивания раковины, залегают на цре-
Видущем обороте с некоторым «хватом, перекрывая в .среднем не более 
«Дней трети его высоты. Последние 2, реже 3 камеры, несколько вздуты 
®® сравнению с предыдущими. 

1 серединной части раковины располагается невысокий, слабо вы-
•Уклый, стекловатый, в различной степени прозрачный пупочный диск, 
к«терый закрывает начальную часть спирали. Между последними 2—3 
• ^ • р а » и иуночной областью наблюдается углубленный спиральный 
*•». С е и т а л ь н ы е швы неширокие, чуть изогнутые, фбычио они линейные, 

В н а ч а л ь н о й части слабо вынукже, у последних 1—2 камер слаб» 
л Устьевая поверхность иеследией камеры выпуклая, имеет 

^еугеЛцрц ферму и небелфнм вырча,» основах*, отвечающий началу 
**с.1«дщ§ге at* ре 7*. Л j i Щ jrTwe располагается на несколько оттяну-
ли н»риф(?ржчс«ием углу последней ке,меры. Периферический край ирн-
•с*реиный. Степка матовая, гладкие» 14 9»и»а - | ч. 
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Табл. I, рис. 3", Зо 
Табл. I, рис. Uu 

Размеры, мм. 

л 2 
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Периферический край последней камеры обломан; размеры приближенные. 

И з м е н ч и в о с т ь . У представителей данного вида изменчивости 
подвержены степень эволютности камер последнего оборота, что несколько 
отражается на форме раковины, характере сентальных швов, а также 
степени выпуклости пупочного диска и приостреныости периферического 
края. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид имеет боль-
шое сходство с Cristellaria sowerbyi, описанной К. Швагером 11867], 
из нижнебайосских слоев с Ammonites sowerbyi. Однако наш вид отли-
чается от оригинала, изображенного Швагером на табл. 34, фиг. 18, 
более крупными размерами (1,05—1,4 мм против 0,52 мм у Швагера), 
несколько иными очертаниями раковины, большим количеством оборо-
тов и количеством камер, а также меньшей уплощенностыо раковины. 
Так, у С. sowerbyi соотношение толщины раковины и ее наибольшего диа-
метра составляет 1 : 6 , а у нашего вида 1 : 3,1 : 4. 

От изображения С. sowerbyi, приведенного в работе Дееке на табл. II, 
фиг. 18, описываемый вид резко отличается более вытянутой формой, полу-
эволютностью камер последнего оборота и их большим количеством, 
а также отсутствием четкого листоватого киля. Некоторое сходство с рас-
сматриваемым видом имеет выделенная Г. Бартенштейном и Э. Брандом 
11937] в средней юре северо-западной Германии (Ludwigia Schichten и 
Coronaten-Schichten) Cristellaria varians F о г m. Из них ближе всего под-
ходят к нашему виду экземпляры, изображенные на табл. 10, фиг. 40. 
Однако они резко отличаются явной астаколоидностью формы, эволют-
щжтьф камер последнего оборота и большей уплощенностыо раковины-

Учитывая большое сходство нашего вида с Cristellaria sowerbyi,а такж» 
их аналогичное положение в разрезе, мы склонны выделять нашу форму 
в качестве подвида. 

Р а с и р о с т р а н е н и е . Встречается в зеленый глинистых из-
вестняках и глинах зоны Witchellia rossica нижнего байоса в Харьковской 
и Днепропетровской областях УССР. 

Lenticulina (?) cumulata В 1 а и k sp. п. 

Табл. II, рНС. 1а, 16, 1в; 2а, 26. 

да к Г й и г м * Й : Ж в " И , Т а в л - р ж с " 1 а ' U ' » к в Л Л в К~ М е г (Ленинград) за № 526/3. 
•кевски* * Л ! » а 1 в Ж * в ж ж е - Д«нр.иетр. .ская .власть, Неве-М*' 
Witchellia г ™ « . С' В а с ж л ь е в к » ; средняя i .pa, нижний Сайде. «•»» 

•елутер^е§еветам* «круглая, дв .як .ныиукмя, е в р а » м * * 
•'•ротами сиирали, в к . т . р . н сдержится 1 2 - 1 1 к а « р 
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его общее число камер колеблется в иредепах от 19 „ ix и 
камера округлая, имеет небольшие размеры Ю OS n n \ Начальная 

4—5 камер медленно возрастают^ Г ^ м ^ л и Т и Г ^ в Г с Т о р Г ^ 

П Г Г с к о л а ь к о y Z Z b L n ° C m r ° ° б ° Р ° Т а ' ~ которых дости-
гает 8 - У , несколько удлиняются, принимая форму павнобелпенных тпе-
уг0ЛЬНиков с закругленными вершинами у пупочного 1 к р а Т О н и изо-
ы у т ы против навивания раковины и частично (не более чем на одну треть) 
объемлют предыдущий оборот. Последние 2 - 3 камеры, как правило, 
смещаются на одну из боковых сторон раковины, придавая ей асимметрич-
ную форму. Однако среди имеющегося материала встречаются особи 
(см. табл. II, рис. 26), на которых асимметрия почти не наблюдается. 

В срединной части раковины располагается прозрачный выпуклый 
пупочный диск, который закрывает начальную часть спирали, плавно 
переходит на пупочные концы камер последнего оборота и придает рако-
вине некоторую вздутость в пупочной области. Сентальные швы узкие, 
слегка изогнутые, линейные, в начале последнего оборота иногда слабо 
выпуклые. Устьевая поверхность последней камеры уплощенная, реже 
слабо выпуклая, имеет треугольную форму с неглубоким вырезом в ос-
новании. На чуть оттянутом периферическом углу последней камеры рас-
полагается низкое лучистое устье. Периферический край приостренный. 
Стенка гладкая, прозрачная. 

Размеры голотипа (табл. II, рис. 1а, 1,6, 1в): наибольший диаметр 
0,75 мм*, наименьший диаметр 0,61, толщина 0,35; размеры паратипа 
(табл. II, рис. 2а, 26): наибольший диаметр 0,82*, наименьший диа-
метр 0,71 мм, толщина 0,37 мм. 

Таблица измерений 20 раковин Lenticulina (?) cumulata, мм 
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И i м о н ч и в о с т ь. У представителей данного вида изменчивость 
*ыраже^ довольно сильно. Это прежде всего относится к расположению 
«еследн™ камер, от которых зависит аеимчетрии раковиш*, )а к высото 
п у н е , . . г . даскГ которнгй придает ей вздутость. В меньшей стеиеииив-
M L W C ™ иедвержены инвошотиость к ^ е р носледнвго оборота^На-
«л*дЛтся линейность «впталъиих шш» * пр^втренвость п о ^ р и ч е -

с*еге к * » я - „ . ' . . т е . Рассматривав!»!* вид ннебт 

( t v i u M m ) т т и Ш , . т л ж » . т с я * . » . . ! . . . . » , 

X " ^ Z b z ^ ^ J S S Z S J Z S S r Z S : 
I T S ? S U — . 
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с „пи Г19371 из слоев с Leioceras ораИпит ыленского яруса Северо-
Брандом L1M/J из сл и м и н а т а б л . 9, фиг. 4 9 а - е . Однако 

отсутствие изоб^а>кения этих форм с устьевой поверхности и слишком 
о б щ е е описание их не позволяют нам включить последние в синонимику 

нашего вида.^ а н е н и е . Зеленые глинистые известняки и глины 
нижнебайосской зоны Witchellia rossica; Харьковская и Днепропетров-
ская области УССР. 

Lenticulina (?) cumulata B l a n k sp. n. subsp. plana B l a n k . 
subsp n. 

Табл. I I , рис. За, 36, Зв 

Голотип находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/4. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Днепропетровская область, Павлоград-

ский район, 4 км северо-восточнее с. Кочережки; средняя юра, нижний 
байос, зона Witchellia rossica. 

О п и с а н и е . Раковина округлая, реже субэллипсоидальная, уме-
ренно выпуклая, образована 1 ,3—1,5 оборотами спирали, в которой со-
держится 11—14 камер, круглая. Начальная камера круглая, малых 
размеров (0,05 мм)] последующие имеют треугольную форму с закруглен-
ными вершинами у пупочного края. Они изогнуты против навивания 
спирали, постепенно увеличиваются по мере возрастания оборота и слегка 
(не более,, чем на одну треть) объемлют камеры предыдущего оборота. 
В последнем обороте обычно содержится 7—9 камер. Последние одна-
две камеры чуть вздуты и в незначительной степени смещаются на одну 
из боковых сторон, придавая раковине несколько асимметричную форму. 

Срединная часть раковины чуть углублена. Иногда в ней распола-
гается невысокий уплощенный полупрозрачный диск, который закрывает 
не более одной-двух камер начала спирали. Септальные швы узкие, линей-
ные. Только у последних одной, реже двух камер наблюдаются слабо 
углубленные швы. Между последними 2 — 3 камерами и пупочной областью 
наблюдается углубленный спиральный шов. Устьевая поверхность по-
следней камеры уплотненная или слабо выпуклая, имеет субтреугольную 
форму с неглубоким вырезом в основании. Вдоль боковых сторон устье-
вую поверхность обрамляют два относительно широких невысоких ва-
лика. На несколько оттянутом углу последней камеры располагается 
низкое лучистое устье, периферический край суженный, приостренный, 
стенка полупрозрачная, гладкая. 

Размеры изображенного экземпляра: наибольший диаметр 0,87 мм, 
наименьший диаметр 0,67 мм, толщина 0,35 мм. 
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Л 3 М е н ч и в о , с т ь. у представителей данного вида изменчивости 
поДВвР*еНЫ р а ™ Г п П ° С Л е Д Н И Х К а м еР и «епень и? инволютности, 
^ ч я е пупочного диска и степень приострения периферического 

*РаЗ а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемая форма весьма по-
tomi pa Lenticulina (?) cumulata. Однако она имеет ряд существенных 
отличий, К числу которых прежде всего относится отсутствие большого 
выпуклого пупочного диска и соответственно вздутости раковины в се-
рединной части, некоторая общая уплощенность формы и намечающаяся 
слабая выпуклость камер. Основываясь на этом, мы считаем возможным 
выделить рассматриваемую особь в качестве подвида Lenticulina (?) cu-
nuilnta. 

р а с п р о с т р а н е н и е . В глинах нижнего байосского подъяруса 
чона Witchellia rossica в различных пунктах Харьковской и Днепропет-
ровской областей УССР. 

Lenticulina confragosa B l a n k sp. п. 

Табл. I, рис. 7а, 76 

Голотип находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/8. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Юго-восточная часть Днепровско-До-

нецкой впадины; Днепропетровская область, Ново-Московский район, 
близ с. Васильевна; средняя юра, нижний байос, зона Witchellia 
rossica. 

О п и с а н и е . Раковина крупная округлая, реже эллипсоидальная, 
цолуинволютная, образована 1,3—2 оборотами спирали, в которой со-
держится 13—21 камера. Наиболее часто встречаются особи, образован-
ные полутора оборотами спирали и содержащие 15—17 камер. Начальная 
к»мера округлая, расположена в центральной части и закрыта пупочным 
деком. Последующие камеры — треугольные, медленно увеличиваю-
щиеся в размерах. Камеры последнего оборота, число которых составляет 
9—11, резко удлиняются и приобретают форму относительно узких рав-
нобедренных треугольников, изогнутых против навивания спирали. 
®?ршины их, расположенные у пупочного края, как правило, закруглены 
* $ различной степени (чаще всего наполовину) перекрывают камеры 
Предыдущего оборота. 

В срединной части раковины располагается широкий (диаметром 
<в,17—0,27 мм) стекловатый, в различной степени прозрачный, выпуклый 
"Уночиый диск, который закрывает начальную часть спирали и облекает 
^РЮш^ые.края камер последнего оборота. Наличие подобного выпуклого 
**ска ирщает .раковине вздутость в пупочной области и ромбовидные 
^•ртания в сечении. .Септальные швы неширокие, слабо изогнутые, ли-
чные или рёж^»$ящбо выпуклые в .начальной стадии. В последнем с л у 

концы их в прцонной ^брасти^лдаваются с^диском. Устьевая»даоверх-
'•сть неследней камеры выпуклая, имеет треугольную формул довольно 
Г11Убекнм вырезом в основании для предыдущего оборота. На несколько 
•ття»утвм ЛерИферИческ<»м углу последней камеры располагается невысо-

лучистее устье. Периферический кран суженный, в различней сте-
**« ириестренный, иногда близкий к килеватему. Стенка гладкая нро-

Раамеры изображенного акаемиляра: наибольший диаметр 1,36, 
ТЧИеиьшнй диаметр 1,#7 мм, толщина 9,^2, диаметр пуиечией области 

Мм. 

*аим 7ЭЗ-
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Таблица измерений 10 раковин L. Venticulina confragosa, .ч.у, 
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И з м е н ч и в о с т ь . У описываемого вида изменчивости подвер-
жена степень инволютности камер последнего оборота. Последние могут 
перекрывать камеры предыдущего оборота в пределах от V3 до з/4 Их 

высоты. В значительно меньшей степени варьируют степень приострения 
периферического края, характер септальных швов и площадь распро-
странения пупочного диска. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Наиболее близкой к рассмат-
риваемому виду является Lenticulina sowerbyi (S с h w.) subsp. don-
bassica B l a n k subsp. п. Однако от нее L. confragosa отличается на-
личием четко выраженного широкого пупочного диска, вздутием средин-
ной части раковины и ромбической формой осевого сечения. Некоторое 
сходство с нашим видом имеет Cristellaria г \i s t i, описанная Т. Виснев-
ским (1890 г.) из келловейских орнатовых глин окрестностей Кракова. 
От нее рассматриваемый вид отличается более крупными размерами, 
меньшей степенью инволютности камер последнего оборота и несколько 
меньшей вздутостью срединной части раковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В зеленовато-серых глинах и глинистых 
известняках нижнего байосского подъяруса в зоне Witchellia rossica 
в Харьковской и Днепропетровской областях. 

Lenticulina interrumpa B l a n k sp. п. 

Табл. II, рис. 5а, об, 5в 
Голотип находится в коллекции В Н И Г Р И (Ленинград) за № 526/5-
М е с т о н а х о ж д е н и е . Днепропетровская область, Юрьевскии 

район, 2,5 км севернее с. Юрьевка; средняя юра. верхний байосский 
подъярус, верхняя часть зоны Strenoceras niortense. 

О п и с а н и е . Раковина субовальная, эволютная, удлиненная, упло-
щенная, состоит из 6 — 9 камер, образующих полный оборот спирали. 
Чаще всего встречаются особи, содержащие 6 — 7 камер. Начальная ка-
мера округлая, несколько приближена к периферическому краю или РаС~ 
моложена непосредственно на нем. Последующие имею? треугольную 
форму с закрученными пупочными концами, постепенно возрастают 
S размерах и слегка изогнуты против навивания спирали. Послед»"» 
одна-две камеры сильно удлиняются, приобретая форму, близкую к нр*' 
? Г ° Л Ь Н 0 И ' * РасшРямляют раковину. На некоторых экземплярах н а 

•лмдается отрыв последней камеры от спирали. Боковая поверх*»01; 
" М " Т а с и м мвтричный треугольный контур, в котором ивл«г4 ; 

S I ^ C T * F M I «клонена к устьевой п о в е р х н о с т и к а м о р ы , * 
г - в п р о т и в о п о л о ж н у ю сторону. Б л а г о д а р я т а к о м у 
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^'SS^S^^^^Tкамеры E — 0 в з д у т ы 

* Й лее возвышенной части боковой и о в е п ^ Н Ы М у г л У б л е н и е м ' В « ° л ь 
»аИ ттптюгтпрнт-тй поверхности камер протягивается 

евысокии приостренныи гребешок, который более всего утолщен и при-
додзят на срединном участке. К пупочному и периферическому краям 

ебешок утоньшается и выполаживается. У п у п о ч ^ х к р а е Г п е ^ в ™ 
камер наблюдаются невысокие бугорки. 

Септальные швы углубленные, слегка изогнутые против навивания, 
устьевая поверхность последней камеры плоская, имеет форму узкого 
удлиненного прямоугольника и с боковых сторон ограничена двумя не-
высокими узкими валиками. На оттянутом периферическом углу послед-
у й камеры располагается трубчатое устье. Периферический край киле-
ватый. На начальной стадии развития у раковины наблюдается один не-
высокий киль. На более зрелой стадии он раздваивается и, наконец, 
на более поздней стадии развития (на 8-й камере) киль снова сливается 
А один срединный. При рассматривании раковины со стороны перифери-
ческого края (см. рис. 5в) камеры имеют вид цепочки треугольников, 
яасаженных один на другой. Стенка матовая, гладкая. 

Размеры изображенного экземпляра: высота 0,71 мм, щирийа 0,46 мм, 
толщина 0,21 мм. 

Таблица измерений 20 раковин Lenticulina (?) interrumpa, мм 

Экземпляры Высота Ширина Тол-
щина 

Количе-
ство 

камер 

Отноше-
ние тол-
щины к 
высоте 

Наибольшие 
Наименьшие 

0,8 0,5 0,22 9 
0,4 0,25 0,14 6 

встречающиеся 0,5В 0,33 0,15 7 

0,27 
0,35 
0,27 

И з м е н ч и в о с т ь . У представителей данного вида изменчивости 
подвержены степень углубленности септальных швов, характер скуль-
Ьтурных украшений вдоль боковой стенки раковины и наличие килеи вдоль 

периферического^ ^ ^ с р а в н е н и е. Наиболее близкой формой 

« описываемому виду является L. samaraensts, 
И960], ИЗ отложений нижнего оксфорда (зона Cardioceras cordatum) Са-
арской Луки. От нее L. interrumpa отличается более крупными разме-
рами, большим количество» камер, уплотненностью 

«Угорчатых украшений в началвшй-части спирали н а л и ч и е м кИлеи 

»а периферическом крае. г л и и с х ы 1 отложениях зоны Strenoce-
части з в » Garantiana garantiana верхнего бай-

т н о г о Подъяруса; Х а р ь к о в с к а я и Днепропетровская области УССР. 

Lenticulina areliensis В 1 а н k sp. 
Та«л. И, Р«с- 6 > - 6 6  

r . h . m « а х о д и т с я в к . п л о н щ ж ВНИГРИ ( Л о ж и н г р а д ) ва № 526/в . 

MmmtКОЙ р а е м , 1 Д М Бдошицевсктн ; 
М д н я я юра , в е р х н и й t a m p , н и з ы . * » » 
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О п и с а н и е . Раковина треугольно-округлая или округлая, 
эволютная, уплощенная, реже слабо выпуклая в пупочной области. СКе . 
лет образован 1 , 5 - 2 оборотами спирали в которой содержится 
19 камер Чаще всего встречаются особи, образованные 1,о оооротами с п и -
вали содержащей 1 4 - 1 6 камер. Маленькая округлая камера распола-
гается в центральной части раковины и обычно закрыта в различной сте-
пени прозрачным пупочным диском. Последующие по мере нарастания 
спирали быстро увеличиваются в размерах, так что ширина последней 
камеры вдвое превышает ширину первой камеры того же оборота. В по-
следнем обороте содержится 8 — И камер, имеющих форму удлиненных 
узких равнобедренных треугольников, слегка изогнутых против н а в и -
вания спирали. Они в различной степени объемлют предыдущий обо-
рот или, что бывает реже, совсем не закрывают его. 

В срединной части раковины располагается невысокий прозрачный 
стекловатый диск небольших размеров, который закрывает начальную 
часть спирали. От него по радиусам расходятся натечные септальные 
швы, чуть изогнутые против навивания. У пупка септальные швы соеди-
няются, а иногда даже переходят через него, оставляя невысокие гребне-
видные валики. Плоская или слабо выпуклая устьевая поверхность 
последней камеры имеет субовальную форму. Вдоль боковых сторон 
ее наблюдаются утолщения в виде узких невысоких валиков.На несколько 
оттянутом периферическом углу последней камеры располагается невы-
сокое лучистое устье. Периферический край острый; вдоль его в виде 
тонкой стеклянной пластинки проходит листоватый киль, который исче-
зает не достигая последней камеры. Стенка прозрачная, гладкая. 

Размеры изображенного экземпляра: наибольший диаметр 0,85 мм, 
наименьший диаметр 0,57 мм, толщина 0,22 мм. 

Таблица измерений 25 раковин L. oreliensis, .мм 

Экземпляры 
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е 

s 1 pf « • 5 s щ 3 « В £ „ >> о к г. В о ^ h г- — л ^ О Я в 3 

Наибольшие . . 
Наименьшие 
Наиболее часто встречающиеся 

0,95 
0,65 
0,8 

0,65 
0,45 
0,57 

0,25 
0,17 
0,22 

1,7 
1,5 
1,5 

17 
13 
15 

10 
8 

10 

0,26 
0,26 
0,27 

санног3 м ® Н ч и в о с т ь - Основная изменчивость представителей опи-
пота R йВИДа С В Я 8 а н а 0 0 степенью инволютности камер последнего обо--
лее ч?м 1 Л Ы ? Г ? С - В 6 С л у ч а е в б л е д н и в в незначительной степени (не бо-
с ™ * * « в * * Н е р е к р ы в а ю т камеры предыдущего оборота. В ДРУ™1 

заквыварт м ® С 0 б и > н а которых носледашй оборот наполов®* 
как жа Ф О В М Р н р е д ы д У Щ е г ® - Подобная инволютность отражаете» 
также нодГе В жеж а я К ™ а Т 0 л п * и н в Раковжны. Кроме того, Азменчивост* 

3 а м е ч а и и выпуклости с витальных швов, 
иаемему „ . v * * и с Р а в н е н н е . Весьма близкой к рассматр*-
Варт«и«теймм " с " ™ CristelUrU sukmlmU Reuss .писан*** 
» Lndwi-i , -Sckickt, -?apW e M [ o 9 3 7 ] ' " s С Р « Д « « (#palinus-Sckickte* 
^ 4 1 £ ! ! ! > а С И , , , 3 " 1 * м й Германии, «диако > работе Б « Г 
т » М г . 1 И М 1 | ' еижсаиие, жа есжеааи* к * 

с у д в т ь «в^емо и х а р а к т е р » ! жрпажаках 
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формы. От наиболее сходного с нашим видом изображения этой формы, 
помещенного на фиг. 42, табл. 10, Lenticulina oreliensis отличается боль-
шей инволютностьк) камер последнего оборота, а также меньшей пло-
щадью распространения пупочного диска. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В глинах верхнего байосского подъяруса 
зоны Strenoceras niortense и нижней части зоны Garantia garantiana в Харь-
ковской и Днепропетровской областях. 

Lenticulina primarea B l a n k sp. л . 

Табл. I . рис . 8а, 86 

Голотип находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526 /9 , 
Днепропетровская область, Юрьевский район, 2,5 км севернее с. Юрь-
евка; средняя юра, верхний байос, зона Garantia garantiana. 

О п и с а н и е . Раковина субовальная, умеренно выпуклая, полу-
эволютная, образована одним оборотом спирали, в котором содержится 
8—10 камер. Начальная камера крупная (0,07 —0,1 мм), округлая, не-
сколько приближена к периферическому краю или располагается непо-
средственно на нем. Последующие имеют треугольную форму с закруглен-
ными вершинами у пупочного края, слегка изогнуты против навивания 
спирали, быстро увеличиваются в размерах. Последние одна, реже две 
камеры несколько вздуты в центре и несколько нависают над начальной 
частью раковины. Вдоль боковых стенок последней камеры наблюдаются 
узкие, слабо заметные утолщения в виде валиков, которые выполажи-
ваются к периферическому углу. 

Септальные швы начальных камер, линейные, у последующих слабо 
выпуклые, утоныпающиеся к периферическому краю. У последних одной-
двух камер швы углублены. Наибольшая углубленность шва прослежи-
вается близ брюшного края; к периферическому краю шов выполажи-
вается. Между последними одной-двумя камерами и пупочной областью 
прослеживается углубленный спиральный шов. Устьевая поверхность 
последней камеры выпуклая, имеет субовальную форму и ограничена 
с боковых сторон узкими невысокими валиками. На несколько оттянутом 
периферическом Углу последней камеры располагается невысокое устье. 
Периферический край острый. Вдоль него в виде тонкой листоватой пла-
стинки протягивается прозрачный киль. Стенка матовая, в различной сте-
пени прозрачная. 

Размеры Изображенного экземпляра: наибольший диаметр 0,65 мм, 
наименьший диаметр 0,52 мм, толщина 0,22 мм. У самых мелких особен 
наибольший диаметр ф,45 мм, наименьший диаметр 0,35 мм и толщина 
®,15 мм. "г * J 

И з м е н ч и в е с т ь . У данного вида изменчивости подвержены 
степень вздутия последней камеры и степень выпуклости сентальных 
швов. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Описываемый вид имеет неко-
торое сходство с Cristellaria galeata, онисалиой Терквемом [1868—1869], 
•з верхиебайосских слоев с Ammonitesparkinsoni района Мозеля (Фентуа). 
•т ное Lenticulina primarea отличается отсутствием стеклянного диска 
» нуиечией области, менее резке выраженжыш сеитальными ш в а м и , 
и а л и м м листоватого киля и совершен но т м контуре^ есевеге сече -
н о » р а к о в и н ы . 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . В г л и н и с т ы х о т л о ж е н и я х верхнего 
б а й о с а (верхи з о н ы Strenoceras niortense, зона Garantiana garantiana) 
Х а р ь к о в с к о й и Д н е п р о п е т р о в с к о й о б л а с т е й У С С Р . 

Lenticulina perlucea В 1 a n k sp. п. 

Табл. I, рис. 4а, 46 

Голотип находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/7; 
Харьковская область, Петровский район, 2 км западнее с. Федорову; 
средняя юра, верхний байос, зона Garantiana garantiana. 

О п и с а н и е . Раковина округлая, двояковыпуклая, полуинволют-
ная, образована полутора оборотами спирали, в которой содержится 
12—18 камер. Чаще всего в спирали наблюдается 15—17 камер. Началь-
ная камера округлая, мелких размеров, располагается в центре рако-
вины; последующие треугольные, с закругленными вершинами у пупоч-
ного края, равномерно возрастают в размерах и слегка изогнуты против 
навивания спирали. В последнем обороте содержится 9—11 слегка удли-
ненных камер, которые частично (на 7з — V2) закрывают предыдущий 
оборот. В срединной части раковины располагается выпуклый прозрач-
ный стекловатый диск, который полностью закрывает начальную часть 
спирали и плавно облекает пупочные края камер последпего обо-
рота. Наличие подобного диска придает раковине вздутость в пупоч-
ной области и ромбовидную форму в осевом сечении. Септальные швы 
узкие, в начальной части последнего оборота слабо выпуклые. К пери-
ферическому краю они утоныпаются, а к срединной части швы несколько 
расширяются и сливаются с пупочным диском. В последних 3—4 каме-
рах септальные швы линейные. Устьевая поверхность последней камеры 
.плоская или, реже, слабо выпуклая, имеет треугольную форму с треуголь-
ным вырезом в основании. Вдоль боковых сторон ее располагаются невы-
сокие узкие валики. На несколько оттянутом периферическом углу по-
следней камеры располагается лучистое устье. Вдоль него протягивается 
узкий утолщенный гребневидный киль, который не доходит до последней 
каперы. Стенка гладкая, прозрачная. 

Размеры изображенного голотипа: наибольший диаметр 0,67 мм, 
наименьший диаметр 0,53 мм, толщина 0 ,32 мм. 

Таблица измерений 25 раковин L. perlucea, мм 

Экземпляры 
Л л * 

• « « е -« = » S Э а 

нО в s s V ВС 
5 — со — л, 
S i s 

S в О О я н 
. т о , Ч £< А О 

Наибольшие 
Наименьшие 
Наиболее чаете встречающиеся 

0,95 
в,47 
•,82 

в,75 
в,39 

7 

•,39 
•,21 
•,37 

1,7 
1,5 
1,5 
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18 
12 
17 

11 
9 

11 

0,41 
в,44 
9,45 

М а Д т и т г т Л Л ! " С Т Ь ' П Р « ^ т » » н т . Л . описываемого вида характв-
« р « « к . в . К числу тако-ых .т-
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У Lenticulina perlucea изменчивости подвержены степень выпуклости 
септальных швов, которая варьирует в незначительных пределах, а также 
степень приострения периферического края. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Наиболее близкой к рассмат-
риваемому виду является Cristellaria mamillaris, описанная Терквемом 
[1861] из байосских сукновальных глин (Fullers-Earth) окрестностей Вар-
шавы. От нее Lenticulina perluccu отличается меньшим количеством ка-
мер в последнем обороте (у С. mamillaris число камер колеблется от 13 
до 16), большей шириной их и более правильной треугольной формой, 
несколько меньшей степенью инволютности последнего оборота, а главное, 
отсутствием обособленного сильно выпуклого пупочного диска и несколько 
большей площадью его распространения. 

Некоторое сходство наблюдается также между Lenticulina perlucea 
и видом, описанным Бартенштайном и Брандом [1937] для средней юры 
Северо-Западной Германии под названием Cristellaria cultrata. Особенно 
это относится к форме, изображенной на табл. 9, фиг. 51. Однако от-
сутствие четкого изображения и детального описания заставляет нас 
воздержаться от включения ее в синонимику вида L. perlucea. 

Среди имеющегося в нашем распоряжении материала встречаются 
особи, весьма похожие на L. perlucea. Однако они отличаются от послед-
ней мелкими размерами, большей площадью распространения пупочного 
диска и крупной начальной камерой. Не исключена возможность, что 
они являются мегасферической генерацией данного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В глинистых отложениях верхнего бай-
осского подъяруса верхняя часть зоны Strenoceras niortense и зона Ga-
rantiana garantiana; Харьковская и Днепропетровская области. 

Lenticulina alfa B l a n k sp. п. 

Табл. I, рис. 5а, 56 

Голотии находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/11. 
М е х т о н а - х о ж д е н и е . Харьковская область, Лозовской район, 

ъ. Ново-Ивановка; средняя юра, верхний байос, верхняя часть зоны 
Garantiana garantiana. 

О п и с а н и е . Раковина небольших размеров, округлая, двояко-
выпуклая, образована 1,5, реже 2 оборотами спирали, в которой содер-
жится 11—17 камер. Чаще всего встречаются особи, имеющие свыше 
полутора оборотов стирали и содержащие 12—15 камер. Начальная ка-
мера круглая, располагается в центральной части; последующие тре-
угольные, слегка изогнутее против навивания и по мере возрастания обо-
рота постепенно увеличиваются в размерах. Последний оборот состоит 
из 8—10 (чаще всего из 9) камер, которые частично, на одну треть, объ-
емлют камеры предыдущего оборота. 
v В центре раковйнты располагается невысокий выпуклый нроарачташ 
стекловатый диск, который полностью аандавает ее с у о д и и д и о HftfJir» 
гд»> наяодится начало спирали, и слаира ианрмвгцж наги»«ЛГйв ш щ и 
камер п и п е л а е г » оборота . Наличие • * д в 1 и в г о % д * * ^ к и д а е т paittppve 
некетеру1|*ввп1?1;лесть в д р к р а с ь н о й части и чечевищеобразиую форму 
в осевом сечении* Септальныг ш в * линейные нлп слабо выиуклые. У с т ь е -
вая поверхность" последней камеры плоская, имеет треугольную ферму 
с треугольным вырезом в основании. На слабо оттянутом перифериче-
ском углу последней камеры располагается невысокое устье. Периферп-
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ческий край приостренный. Вдоль него в виде тонкой листоватои оторОЧкч 
располагается пластинчатый киль. Стенка гладкая, прозрачная. 
Р Размеры изображенного экземпляра: наиболыпии диаметр 0,52 М м 
наименьший диаметр 0,51 мм, толщина 0,21 мм, отношение толщИНь; 
к диаметру 0,40. 

Таблица измерений 25 раковин L. alfa, мм 
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Наименьшие 
Наиболее часто встречающиеся 

0,56 
0,30 
0,45 

0,51 
0,22 
0,37 

0,22 
0,12 
0,1 

1,8 
1,5 
0,17 

17 
11 
13 

9 
8 
9 

0,39 
0,40 
0,38 

И з м е н ч и в о с т ь . У представителей описываемого • вида измен-
чивости подвержены степень инволютности камер последнего оборота, 
выпуклость септальных швов, а также симметричность раковины. У не-
которых особей наблюдается некоторое смещение камер последнего обо-
рота на одну из боковых сторон, что придает раковине асимметрию. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . В имеющейся в нашем 
распоряжении литературе не встречено форм, которые были бы близки 
к рассматриваемому виду. Некоторое весьма отдаленное сходство с Len-
ticulina alfa имеет форма, описанная Бартенштейном и Брандом [1937], 
из байосских отложений Северо-Западной Германии (Parkinsoni—Schich-
ten) под названием Cristellaria miinsteri. Наиболее сходное с нашим видом 
изображение этой формы помещено авторами на табл. 12, фиг. 15е. 
Однако от него Lenticulina alfa отличается более мелкими размерами, 
менее удлиненными камерами и меньшим их количеством, а также при-
сутствием пластинчатого киля. 

Сравнительно небольшие размеры раковины, округлая форма ее, 
умеренная выпуклость боковых сторон и наличие пластинчатого киля 
являются весьма выдержанными и наиболее устойчивыми признаками 
данного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . В глинах верхнебайосского подъяруса — 
зоне Garantiana garantiana в Харьковской и Днепропетровской областях 

ССР. 
Род Darbyella H o w e et W a l l a c e , 1933 

Darbyella (?) irregularia B l a n k sp. n. 
Табл. II, рис. 4a, 46 

Голотип находится в коллекции ВНИГРИ (Ленинград) за № 526/10; 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Днепропетровская область, ПавлограД; 

«кий район, 4 км северо-восточнее с. Кочережки; средняя юра, верхвл* 
верхней зоны Garantiana garantiana. 
и и с а н и е. Раковина округлая, умеренно выпуклая, образована 

№» белее 1,5 оборотами сиирали, в которой содержится 11—16 камер-
* а ы в р а к РУ И ж а я (в,®7 мм), округлая, последующие имеют 

* о р г у равнобедренных треугольников с закругленпнын вернмнам" У 
« о ч н о г о к р а я , ш е г ц г т ы ж р е т и и п ш вияралвк и н о ш * * нарастав** 
п о с т е п е н н о увеличиваются в разменах . В н е в р е д н о м оберете содоржггс* 
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8— Ю (чаще всего 9) камер, которые почти совсем не прикрывают на-
чальной части спирали. В отличие от правильно спирально-плоскостного 
навивания камер ранней части спирали последние 2—3 камеры в различ-
ной степени смещаются на одну из боковых сторон, придавая раковине 
асимметрию, а иногда и слабо выраженную трохоидность. Пупочный 
диск, как правило, отсутствует; однако на некоторых экземплярах он 
присутствует в виде тонкой уплощенной полупрозрачной пластинки, 
которая закрывает 1—2 камеры начала спирали. Септальные швы широ-
кие, линейные; у последней камеры септальный шов слабо углублен. 
Устьевая поверхность последней камеры плоская, реже слабо выпуклая, 
имеет треугольную или субтреугольную форму. На слабо оттянутом 
периферическом углу последней камеры помещается невысокое лучистое 
устье. Периферический край притуплённый или, реже, округлый. Стенка 
матовая прозрачная. 

Размеры изображенного экземпляра: наибольший диаметр 0,67 мм, 
наименьший диаметр 0,55 мм, толщина 0,3 мм. У самых мелких экзем-
пляров размеры наибольшего диаметра 0,4 мм, наименьшего диаметра 
0,35 мм, толщина 0,2 мм. 

И з м е н ч и в о с т ь . У представителей описываемого вида отме-
чается сильная изменчивость положения последних камер, что, в свою 
очередь, отражается на степени асимметрии вида и его трохоидности. 
В исследуемом материале наблюдаются особи, характеризующиеся силь-
ной степенью асимметрии; у которых последние камеры значительно 
смещены и перекрывают до 3 / 4 предыдущего оборота. Однако на других 
экземплярах смещение последних камер настолько незаметно, что прак-
тически эту форму можно считать билатерально симметричной. Небезын-
тересно отметить, что на начальной стадии развития особи данного вида 
симметричны, а асимметрия наступает значительно позже — в «зрелом» 
возрасте. В менее значительной степени изменчивости подвержены ха-
рактер периферического края и степень развития пупочного диска. 

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и е . Наиболее близкой к нашему 
®иду является Darbyella kutsevi, описанная JI. Г. Дайн [1948], из байос-

f^&oro яруса Саратовской области. Однако от нее Darbyella (?) irregularia 
отличается более мелкими размерами, меньшим количеством камер (как 
общим, так и в последнем обороте), а также меньшей степенью трохоид-
ности раковины. 

Р а с и р о С т р а я е н и е. В глинистых отложениях верхней части 
зоны Garantiana garantiana верхнего байосского подъяруса; Харьковская 
и Днепропетровская области УССР. 
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Т а б л и ц а I 
Рис l a , 16. Ammodiscus sulcatus В 1 a n к sp . n . 

Голотип, Харьковская область, Лозовской район, х. Благовещенский, 
ааленский ярус (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического 
края). X 60. 

Рис . 2а, 26. Ammodiscus sulcatus В 1 a n k sp. п . 
Паратип, Харьковская область, Л о з о в с к о й район, х . Благовещенский, 
ааленский ярус (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического 
края). X 60. 

Рис. За, 36. Lenticulina sowerbyi (S с h w. ) subsp. donbassica^ Blank subsp. n. 
Голотип, Харьковская область, Лозовской район, х . Благовещенский, 
нижний байосский подъярус , зона Witchellia rossica (а — впд с боковой 
стороны, б — вид с периферического края ) . X 47. 

Рис . 4а, 46. Lenticulina perlucea B l a n k sp . п. 
Голотип, Х а р ь к о в с к а я область, Петровский район, 2 км западнее 
с. Федоровка, верхний байосский подъярус , зона Garantiana garantiana 
(а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 47. 

Рис. 5а, 56. Lenticulina alfa B l a n k sp . п . 
Голотип, Х а р ь к о в с к а я область, Л о з о в с к о й район, с . Ново-Нваяовка, 
верхний байосский подъярус , верхняя часть зоны Garantiana garantiana 
(а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 47. 

Рис . 6а, 66. Lenticulina sowerbyi (S с h w . ) subsp. donbassica B l a n k subsp. n. 
Паратин, Х а р ь к о в с к а я область, Л о з о в с к о й район, х . Благовещенский, 
нижний байосский подъярус , зона Witchellia rossica {а — вид с боковой 
стороны, б — вид с периферического края ) . X 47. 

Рис . 7а, 76. Lenticulina confragosa B l a n k sp . п. 
Голотип, Днепропетровская область , Ново -Московский район, близ 
с. Васильевна; нижний байосский подъярус , зона Witchellia rossica 
( а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 4i. 

Рис . 8а, 86. Lenticulina primarea B l a n k sp . п . 
Юрьевский район, 2,5 км севернее с . Юрьевка; голотип, Днепропет-
ровская область, верхний байосский подъярус , зона Witchellia rossica 
(а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 47. 





Т а б л и ц а II 

Рис l a 16 1в. Lenticulina (?) cumulata B l a n k sp . n . 
Р И С - ' Голотйп, Днепропетровская область, Ново-Мооконскии район, у с . Ва-

сильевна; нижний байосский подъярус, зона Witchellia rossica (а, е __ 
виды с боковых сторон, 6 — вид с периферического края), х 60. 

Рис. 2а, 26. Lenticulina (?) cumulata B l a n k sp . п . 
Паратип, Днепропетровская область , Н о в о - М о с к о в с к и и район, у с . Ва-
сильевна; нижний байосский подъярус , зона Witchellia rossica (а — ВИд 
с боковой стороны, б — вид с периферического края) . X 60. 

Рис. За, 36, Зв. Lenticulina (?) cumulata B l a n k subsp . plana B l a n k subsp. n . 
Голотип, Днепропетровская область , Павлоградский район, 4 км се-
веро-восточнее с . Кочережки; нижний байосский подъярус , зона Witchel-
lia rossica (а, в — виды с б о к о в ы х сторон , б — вид с периферического 
края) . X 47. 

Рис. '4а, 46. Darbyella (?) irregularia В 1 a n k sp . п . 
Голотип, Днепропетровская область , Павлоградский район, 4 км се-

1 веро-восточнее с . Кочережки, верхний байосский подъярус , верхняя 
часть зоны Garantiana garantiana (а — вид с б о к о в о й стороны, б — вид 
с периферического края) . X 60. 

Рис . ' 5а , 56, 5в. Lenticulina interrumpa B l a n k sp . п . 
Голотип, Днепропетровская область , Павлоградский район, Юрьевский 
район, 2,5 км севернее с . Юрьевка ; верхний байосский подъярус, верх-
няя часть зоны Strenoceras niortense (а — вид с б о к о в о й стороны, б, в — 
виды с периферического края ) , х 60. 

Рис . 6а, 66. Lenticulina oreliensis B l a n k sp . п . 
Голотип, Х а р ь к о в с к а я область , Л о з о в с к о й район , х . Благовещенский, 
верхний байосский подъярус , верхняя часть зоны Strenoceras niortense. 

г (а — вид с боковой стороны, б — вид с периферического края). X 47. 
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В. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

. , Р Р П Т О Р ™ У ? Г К О Й ^ П Л Е К С Ь 1 ю р с к и х ОТЛОЖЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ ЮРСКОИ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ И ИХ СВЯЗЬ 
С ФАЦИЯМИ 

Юрская толща территории КМА по макро- и микрофауне расчле-
няется на баиос — нижний бат врптний милрицшуне раочле 

udT> верхнии бат, нижнии келловей, средний 
келловей, оксфорд, кимеридж, нижний волжский ярус 

В каждом из этих подразделений содержатся свои характерные ком-
плексы органических остатков. Наблюдается зависимость макро- и микро-
фаунистических комплексов от характера фаций. 

Байос - нижний бат представлен глинами серыми плотными, неяс-
нослоистыми, в разной степени песчанистыми. Наиболее песчанисты 
они вдоль берегов байос-батского моря, протягивающихся, по-видимому, 
параллельно линии Обоянь — Прохоровна — Новый Оскол. Форами-
ниферы в глинах байоса — нижнего бата встречаются редко, при этом 
они чаще находятся в песчанистых разностях глин, распространенных 
вдоль береговой линии байос-батского моря. Из фораминифер здесь встре-
чаются Lenticulina volganica D a i п,- Darbyella kutsevi D a i n . 

Отложения jiepjyrero бата на территории Белгородской области по 
литологическим признакам распадаются на три части: нижнюю, среднюю 
и верхнюю. Нижняя часть сложена серыми тонкослоистыми алевритами, 
образующими тончайшее переслаивание с серыми глинами. Величина 
прослоев глин и алевритов равна 2—3 мм. Во многих разрезах хорошо 
выражена косая слоистость. Мощность нижней части верхнего бата 20 м. 
В средней части преобладают тонкозернистые пески, по простиранию 
местами переходящие в алевриты. Цвет песков различен: преобладает 
серый, местами встречаются прослойки ярко-зеленые, синевато-зеленые 
и желто-серые. В толще песков наблюдаются различной мощности про-
слойки тонкозернистых и косослоистых известковистых песчаников. 
В песчаниках часто встречаются скопления более или менее измельчен-
ных, обуглившихся растительных остатков. Мощность средней части 
верхнего бата 20 м. 

Верхняя часть сложена коричнево-серыми и черными сильно песча-
нистыми глинами и глинистыми песками, содержащими большое количе-
ство часто вертикально стоящих обуглившихся тонких стеблей расте-
ний. В этой части разреза иногда встречаются маломощные прослои 
угля. Эти отложения соответствуют нижней части каменской свиты Дон-
басса и Днепровско-Донецкой впадины. На ней с ярко выраженным раз-
мывом ааглегают отложения нижнего келловея, литологически с ним 
«годные, -но отличающиеся присутствием Суlindroteuthis okensis N i k. 
Средняя' мощность верхней части верхнего бата 1—4 м. Верхний бат 
райоца Осколец— Старый Оскол — Огибное выражен озерно-болотного 
тина отложениями, представленными сильно песчанистыми серыми гли-
нами, переходящими в глинистые йелкозернистые пески. В них содер-
жится большое количество растительных «остатков. В подошве местами 
наблюдается значительное •кбличоевчГо кварцевой гальки. Общая мощ-
ность верхнего бата в среднем равна 15 м. 

На территории Льговского района распространены контннептально-
«аериые верхпебатские отложения, представленные мелкими разнояер-
иистыми песками с линзами черных глин в средней части разреза, Общая 
их мощность в среднем 4® м. 

1Г.* 
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области, а толще / . ^ г лившиеся растительные остатки. 
верхнего бата указывает На 

н а л и ч и е несогласия между байосом - нижним батом и верхним батом 

В районе Рыльска вскрыты коричневато-черные песчанистые глиНы 

содержащие большое количество обуглившихся растительных остатков 
Ammodiscus baticus D a i n . Этот вид встречен также в основании оайоса-
нижнего бата в коричневато-серых песчанистых глинах в пределах Б е л -
городской области. 

Келловей. распространенный на северо-западе территории Курской 
магнитной аномалии, представлен глинами серыми и коричневато-се-
рыми, сильно известковистыми, плотными, неяснослоистыми. Нижнекел-
ловей'ские глины песчанисты. В глинах содержится фауна пелеципод, 
аммонитов, гастропод. В нижнем келловее распространены: Lenticulina 
tatariensis M j a t l . , Haplophragmoides infгacalloviensis D a i n , Haplo-
phragmoides subtilis M i t j a n i n a, Marginulina irregularicostata Mjat l . , 
Pseudoglandulina pupoides M i t j a n i n a . 

Между Обоянью и Гостищевым среди пород келловея преобладают 
пески мелко- и разнозернистые с массовым скоплением в них раздроблен-
ной фауны. На территории Шебекинского района наблюдается частое 
чередование глин, известняков и мелкозернистых глинистых песков. 
Глины и известняки келловея этих мест характеризуются фациальным 
сходством их с отложениями нижнего оксфорда и с отложениями киме-
риджа. Фациальное сходство отложений келловея, оксфорда и киме-
риджа выражено как в литологических особенностях пород, так и в сход-
стве фаунистических комплексов. Для известняковых разностей пород 
и в келловее, и в нижнем оксфорде типичны такие представители милио-
лид, как Spirophthalmidium и Nub ecu line Па, а также роды Spirillina 
и Trocholina. В коричневато-серых заметно слоистых глинах и киме-
риджа и келловея наиболее распространены род Lenticulina с раз-
витием в келловее Lenticulina tumida M j a t l . , а в кимеридже Lenticu-
lina aff. infravolgaensis (F и г s s. et P о 1.); для этих ярусов типично массо-
вое скопление мелких гастропод. Прослойки глинистых песков содержат 
комплексы фауны, типичные для среднего келловея Льговского района, 
^десъ наиболее часты Lamarckina rjasanensis (U Ы i g) и Lenticulina. 
T u f f r ? M S a t L ' Г О р а з д о р е ж е встречаются Epistomina mosqwtn-

~ Оксфорд по диалогическим признакам распадается на две частя: 
верхнюю и нижнюю. Нижняя часть представлена 

серыми известкови-
стыми глинами, содержащими прослойки песчанистых известняков, 
местами переходящих в извесцковистые песчаники. В глинах часто ветре 
чаются bmspidaceras ex gr. perarmatum Sow. В известняках песчанистых 

Lardwceras zenaidae И о. и Pleurotomaria cf. munsteri R о • 
* з в е с т " ™ а * - много,нелениые фораммниферы: Spirophthal-

м - 9 y , k • V a - compressae/ormis (Pa a 1 «•). 
M J a t l " Trocholina nidiformis ( « г u с k m.) н местам* 

' C T P " " T C « жного Epistomina volgens» 
п . л ь . е с Л ы ч а с т ь окефорда с л о ж е н а г л и н а * - «•" ель».серыми плотными, ж в Яси. «леистыми, ^ к щ п е п н , 
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ГЛИНЫ несколько алевритисты. Особет™ 
б о д а ю т с я в верхней части разреза И , L r f а л е в Ритистые глины на-
аммониты Amoeboceras alternans В и с остатков встречены 

а также с , , И Desmospinctes mniownikertsis 

< н o v a ' m b c a , i n e l L M j a t 1. 
Весь приведенный комплекс фораминифер встречается обычно не 

„ алевритистых разностях глин, а в более известковистых средней и ниж-
ней частях разреза. В верхней части разреза оксфорда, где преобладают 
алевритистые разности пепельно-серых глин, комплекс микрофауны 
сильно обеднен. Здесь встречаются только Spirophthalmidium miliolini-
forme P a a l z o w и Nubeculinella tenua E. B y k o v a . 

Кимеридж, который достоверно выделяется только в южной части 
территории 

КМА, на площади Белгородского района, сложен глинами 
серыми с оливково-коричневатым оттенком, плотными, сухими, заметно 
слоистыми. В этих глинах содержится большое количество различной 
макрофауны и очень бедный однообразный комплекс микрофауны. Из 
макрофауны в них часто встречаются аммониты Aulacostephanus eudoxus 
O r b . , Physodoceras acanthicum O p p . , пелециподы Loripes kostromensis 
G e г a s., гастроподы Dicroloma sp., фрагменты офиур, отпечатки раков. 

Из микрофауны широко распространены: Epistomina praereticulata 
M j a t l . , Lenticulina aif. infravolgaensis ( F u r s s . et Po l . ) , реже встре-
чаются остракоды Palaeocytheridae volgaensis M a n d e l s t . и Palaecy-
theridea legitima L й b. 

Нижневолжские отложения по литологическим признакам рас-
падаются на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. 

Нижняя часть нижнего волжского яруса сложена темно-серыми ар-
гиллитовидными глинами, в основании разреза песчанисто-детритусо-
выми, содержащими черную фосфоритовую гальку. В глинах распро-
странены Zaraiskites scythicus V i s с h п. и Z. quenstedti К о u i 1 1., из ко-
торых последние встречены только в самом основании и не повсеместно. 
В верхней части разреза аргиллитовидных глин содержится комплекс 
*йакрофауны, типичный для зоны Pavlovia panderi. Широко распростра-
яеник Lenticulina ornatissima ( F u r s s . et P о 1.), L. kasanzevi ( F u r s s. 
et P o l . ) - L . lamellosa ( F u r s s . e t P o l . ) , Saracenaria pravoslavlevi F u r s s . 

л et Р И . , Vaginulina raricostata F u r s s . et P о 1., Frondicularia uhligi 
F u r s s. et, I*© 1., Tristix temirica (© a i a), Nodosaria ex gr. raphanus 
(L i и и ё). у , , . 

Из 
остракод^.наиболее характерная Ра1ае&щ/1пепаеа grossop пс 

(S h а г а р.) и Protocythere eximia„(& h а г а р.)-,,^ щ 
В слоях, где сосредоточены Zaraiskites qttensiedti R о u i 1 1., ijofcep' 

жится весь вышеуказанный комплекс микрофауны, ]|0#с нему добавляются 
•стракоды рода Cytherella, которые представлены несколькими видами. 
Местами в этих слоях встречается Palaeocytheridea miranda L и в . , форма, 
•««санная П. С. Любимовой из зоны Perisphinctes bleicheri L o r . Улья-
«•вскей области. 

С р е д н я я ч а с т ь я р у с а п р е д с т а в л е н а г л и н а м и темио-серыми песчани-
стыми, и з в е с т к о в и с т ы м и , с о д е р ж а щ и м и большое к о л и ч е с т в е прослоек 
» разной с тоиоии п е с ч а н и с т ы х известняков . В э т о й т о л щ е сосредоточено 
« • л ь * . , к о л и ч е с т в е р а з в е й м и к р о ф а у н ы , в том числе и ф о р а м л и в ф е р ; 
•Десь р а с п р о с т р а н е н ы в основном виды, встречающиеся в аоие Pavlovia 

^IJptierC Lenticulina injravolgaensis ( F u n s , et Pel . ) , L. embaensis ( F u r s ? . 
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остракод". «Р с»и " ) Р _ единственная форма зоны 

dea subhexangulata (S Ь а г « p . J « PntocyUre exlmia (S h а Л » ' 

P Фораминиферами эта часть разреза бедна. Неред,;„ 
з^Гт/еГюГя Lenl^naM infravolgaensis ( F u r s s . et P o l , J ^ 
ракоды. 

л. В. ЗАХАРОВА-АТАБЕКЯН 

О СПОРНЫХ ГРАНИЦАХ НЕКОТОРЫХ ЯРУСОВ ВЕРХНЕГО МЕЛ.\ 

Как показало обсуждение стратиграфии верхнего мела Русской 
платформы, дискуссионными вопросами оказались следующие. 

1. Граница турона и коньяка. 
2. Граница сантона и кампана. 
3. Самым острым вопросом, из-за которого все палеонтологи разде-

лились на два лагеря, был вопрос о границе кампана и Маастрихта. 
Эти границы вызвали разногласие не только по фауне фораминифер, 

но и по фауне иноцерамов и других моллюсков. 
Если мы последовательно будем исходить в распределении форами-

нифер из одного и того же принципа, а именно, проводить границу по 
появлению единичных представителей сменного комплекса фораминифер, 
то все эти вопросы мы решим однозначно. 

Так, при общем комплексе еще туронских видов фораминифер со 
Spiroplectammina praelonga (Reuss), Bolivinita euvigeriniformis К e 1-
l e r и др., единичное появление коньякских видов фораминифер Bolivi-
nita eleyi С u s h m а п, Anomalina praeivfrasantonica M j a t l . 
Cibicides polyrraphes R e u s s var. praeeriksdalensis V a s s i l e n k o 
дает границу турона и коньяка. На Кавказе и Копет-Даге к этому списку 
прибавляются Globotruncana angnsticarinata G а п d о 1 f i и другие гло-
ботрунканы. 

Это появление упомянутых выше фораминифер совпадает примерно 
с зоной Inoceramus deformis и Inoceramus wandereri (правда, последний 
распространен более широко и переходит уже в слоц с несомненный 
обильными коньякскими фораминиферами, которых мы не будем сейчас 
касаться). 

В Закавказье известно несколько находок руководящих коньяк-
ских аммонитов. Со слоями, в которых был найден Barroisiceras haberfell-
neri, связано появление нервых коньякских фораминифер, по которым 
мы и проводим границу этих ярусов. Опираясь на малозаметные «зие--
нения фауны фораминифер и сопоставляя по ней комплексы из различиях 
? " ® Н 0 В ® Ра з«Ь 1м* группами «макрофауны», мы можем установить, что 
слои с Barroisiceras haberfellneri находятся ниже слоев с I. wandtгеи 
в с и « . Т а К Н е „ 1 е з н а ч и т е л ь и ы е оттеики, которые можно разбирать тальк» 

m h ' i j ^ I " ' " 1 * ж р м " « Д Р » Х с т а р о г о ко»шлекса°, д о л ж н а « ы т ь — к » У ж о р а з в и т о г о к а з а н с к о г о к о и в л о к с а . Э т а г р а ш щ * ^ 
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верном Кавказе совпадает с появлением Inorrram,,„ ь • • * , • 
f/одержит на фоне общего сантонскогп azerbaj anensis А 1 i е v 
„ с одер * т о сантонского комплекса единичные кампанские 
ВИДЫ. 

ЭТИ начальные слои кампана соответствуют « „ „ „ . „ , as J, 
ташшт orbignynaeformis V a s s i ] e 7 b 7 ' Г Г У ° AfaxoPh-
соответствуют слоям с Pfcrie tem^ta ' С Л е д о в а т е л ь ™ , примерно 

Такая трактовка уже дана нами в работе 1956 г. («Стратиграфия 
верхнемеловых отложении Чечено-Ингушской АССР, Северной Осетии 
и Кабарды»). 

Таким образом, в этом вопросе мы также поддерживаем тот новый 
проект, который был предложен в докладе Д. П. Найдина 

Последовательно исходя из этого же принципа проведения границы 
на основании появления новых сменных видов в недрах старого комплекса, 
мы должны отнести зону BelemnUella langei к Маастрихту, как это было 
принято в решении Всесоюзного совещания по разработке унифицирован-
ной схемы стратиграфии мезозойских отложений Русской платформы 
в 1955 г. 

Но здесь появление единичных маастрихтских видов среди общего 
кампанского комплекса выражается гораздо более резко, чем на границе 
туронского и коньякского ярусов и на границе сантонского и кампанского 
ярусов. Это послужило основанием для микропалеонтологов на Совеща-
нии 1954 г. провести эту границу по подошве слоев указанной зоны. Мы 
располагаем материалами по Кавказу, Закавказью, Закаспию и Русской 
платформе. Везде, особенно в геосинклинальных областях, там, где бла-
годаря большим мощностям удается точно установить последовательность 
взаимного появления видов, наблюдается постепенная смена комплексов 
фауны, причем эта смена фауны как с нижней границей зоны В. langei, 
так и с верхней ее границей совпадает примерно. Граница зон Belemni-
tella langei и Belemnella lanceolata еще менее четкая, чем граница зон 
BelemnUella mucronata senior и В. langei. На всем протяжении Маастрихта 
идет нарастание элементов маастрихтского комплекса, и появлению 
какого маастрихтского вида давать предпочтение, решить затрудни-
тельно. 

Мною при просмотре образцов по Русской платформе из зоны В. lan-
gei были найдены следующие формы, которые, по-видимому, не встре-
чаются ниже: Bolivina incrassata R e u s s (совместно с В. kalinini V a s -
s i l e n k o , Bolivinoides draco miliaris H i l t , et K o c h . , Heteros-

ella fovoilata (M а г s s о n), Bolivinoides decorata delicatula С u s h m a n, 
Uvina deccurens ( E h r e n b e r g ) . 

V Таким образом, по развитию фораминифер, исходя из принципа пер-
вого появления маастрихтских видов, зону BelemnUella langei следует 
етнести к Маастрихту. 

Но окончательно этот вопрос может быть решен при сопоставлении 
•б'ьема рассматриваемого яруса со стратотижом. 

Однако среди стрйгиграфов, занимающиеся изучением верхнего 
мела Европы, пет единого мнения об объеме маастрихтского яруса. 

Д. Г1. Найдин (1958 г . ) вслед ва вап-дер Хемдо (1959 г.) считает, 
что Дюмои понимал М а а с т р и х т в объеме туфового мела Маастрихта, Однако 
сам Дюмои (1949 г.) принимал объем этого яруса шире, включая в него 
занимающие волее низкое положение глаукоиитовые песчаники и содер-
жащие глауконит известилкл окрестностей Лимвурга. 

Таким образом, здесь речь не идет о туфовом меле, а о грувом извест-
няке Лимвурга и подстилающем ого глаукоинтовем известняке, иредие-



лагаемые а н а л о г и к о т о р о г о в Г а н н о в е р е с о д е р ж а т BelemnUella mucronata 

MIM'СТОРОННИКИ исключения зоны В. langei из Маастрихта аргументу 
^ С л о ж е н и е тем что указанная зона не может относиться к Маа-

стрихту т а к ^ а к она входит в состав кампана (верхние слои кампана 
Ж н у ) Это, собственно, и создает наибольшую путаницу, так как не-
которые г е о л о г и , находя в зоне BelemnUella langei «кампанские» виды, 
известные из стратотипа, начинают считать это убедительным доказатель-
ством в пользу кампана. Н о объем Маастрихта Дюмона , по-видимому, 
не соответствует дордонскому я р у с у Кокана , а захватывает верхние слои 
Кокана Ввиду того, что Маастрихт Дюмона был предложен на 8 лет 
раньше, чем кампан Кокана , эти слои д о л ж н ы б ы т ь отнесены к Маастрихту. 

Трудность проведения нижней границы Маастрихта признается 
всеми стратиграфами Европы. В настоящее время создана комиссия, 
которая, изучая разрезы Европы, должна прийти к какому-то решению, 
которое будет доложено на Международном геологическом конгрессе 
в 1960 г 



СОДЕРЖАНИЕ 
Стр. 

От редакции 2 

I. МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 
И. Г. Сазонова. Унифицированная схема стратиграфии нижнемеловых 

отложении Русской платформы (проект) 5 
A. Е. Глазунова. О нижнемеловых отложениях Ульяновского Поволжья и 

находке раннеальбского аммонита близ Саратова 28 
Е. П. Башлыкова, А. Г. Дрейсин, И. И. Кожевников, А. М. Кузнецова. 

Нижнемеловые отложения Общего Сырта и их расчленение на основе комплекс-
ного сопоставления геолого-электрических разрезов буровых скважин и данных 
изучения макро- и микрофауны 35 

С. Н. Колтыпин. Нижнемеловые отложения Прикаспийской впадины 48 
И. А. Далинкевичюс. К вопросу об уточнении возраста нижнемеловых 

отложений Литовской ССР (краткое содержание доклада) 59 
B. Д. Дибнер. Нижнемеловые отложения Земли Франца-Иосифа . . . . 60 
C. Н. Колтыпин. Схема стратиграфии верхнего мела Русской платформы 67 

У - Д. П. Найдин. Верхнемеловые отложения Русской платформы 75 
B. Г. Морозова. Стратиграфия датского яруса Русской платформы и 

векоторых прилегающих районов (по фауне фораминифер) 81 
H. И. Маслакова. Некоторые вопросы сопоставления схем расчленения 

верхнемеловых отложений Крыма и Русской платформы по фораминиферам 89 
\ С. И. Пастернак. К стратиграфии верхнемеловых отложений Львовской 

впадины 91 
C. П. Коцюбинский. Схема стратиграфии верхнемеловых отложений Львов-

ской впадины по иноцерамам • 95 
В. С. Акимец. Стратиграфическое расчленение верхнемеловых отложений 

Белоруссии по фауне фораминифер 98 
Д. И. Погуляев. Верхлемеловые отложения северной окраины Днепровско-

Донецкой впадины 
103 

О. В. Савчинская. К стратиграфии верхнемеловых отложений южной 
•окраины Донецкого бассейна 105 

В. И. Барышникова, А. Н. Иванова, Н. С. Морозов, Т. Н. Хабарова. 
Стратиграфия верхнемеловых отложений Саратовского и Сталинградского 
Поволжья НО 

Л. И. Коцаренко. Новые данные по стратиграфии верхнего мела Астра-
ханской области 119 

I . А. Долицкий, В. А. Бененсон, Э. Б. Мовшович..Методика стратиграфи-
ческого расчленения меловых отложений некоторых площадей Астраханской об-
ласти (но данным бурения) 122 

И. МАТЕРИАЛЫ КОЛЛОКВИУМА ПО МИКРОФАУНЕ ЮРСКИХ 
И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

А. А. Григелис. Значение фораминифер для стратиграфии юрских отло-
^ТМятлвюк ^Фписание н о в ы х видев фораминифер верлнеюрскнх к ниж-

Г т Г в Г С в : 1 4 2 

ф ^ - и ф Т д ^ 1 - Р — р а ф - -сточной н.л.е.. 1 6 5 

русской ш М » м ' 



т Н Хабарова О микрофауне юрских отложений Саратовской области 
, / П. С." Л ю б Г о в а . Остракодаг и их роль в стратиграфии юрских отложений 

Поволжья и Д о 0 ^ е к г а 0 я С ^ р е д е - л е н ж е фораминифер в верхнемёловых отложи 
виях Восточного Устюрта 

A. А. Григелис, П. С. Любимова, П. Т. Рыгина. Описания новых видов 
юрских и меловых фораминифер и остракод • • • 

М. И. Бланк. Описание новых видов фораминифер из среднеюрских отло-
жений северо-западной окраины Донецкого кряжа и восточной части Дне-
провско-Донецкой впадины 

B. Н. Преображенская. Фаунистические комплексы юрских отложений 
территории Курской магнитной аномалии и их связь с фациями 

Л. В. Захарова-Атабекян. О спорных границах некоторых ярусов верхнего 
мела 


