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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа серии «Стратиграфия СССР» (в двух полуто
мах) посвящена описанию меловых отложений нашей страны. Она от
ражает итоги стратиграфических исследовании, проводившихся в боль
шом объеме последние десятилетня на территории СССР. 

Редколлегия полутома сочла полезным включить в него раздел, 
содержащий некоторые общие сведения о меловой системе, историю ее 
выделения и краткое описание стратотипов ярусов. Некоторые сомне
ния вызывало включение в описание меловой системы датского яруса. 
В течение ряда лет обсуждается его положение в стратиграфической 
шкале и многие отечественные и зарубежные стратиграфы признают 
целесообразным отнесение этого яруса к палеогену. Такое решение бы
ло принято в 1984 г. Межведомственным стратиграфическим комите
том СССР (МСК). Однако эти пограничные отложения не затронуты 
в томе «Стратиграфия СССР», посвященном палеогеновой системе, по
этому редакторы признали необходимым поместить характеристику от
ложений датского яруса в настоящую работу. 

Сведение фактического материала по обширной территории Совет
ского Союза выявило значительную неоднородность его для разных.: 
регионов. Для многих районов существуют достаточно полные сведения,, 

•основывающиеся на изучении естественных выходов и разрезов много
численных буровых скважин. Однако имеются сложные, слабо обна
женные районы, которые изучены с меньшей степенью детальности.. 
Это, естественно, отразилось на содержании региональных очерков. 
Наибольшее внимание уделено Восточно-Европейской платформе и рас
положенным южнее и юго-восточнее горным областям, где закладыва
лись основы отечественной стратиграфии меловой системы и для кото
рых разработано детальное расчленение. 

Естественно, далеко не все вопросы стратиграфии меловых отло
жений на территории СССР могут считаться разрешенными. Сущест
вующие стратиграфические схемы еще не в полной мере отвечают по
требностям геологического изучения страны, и в первую очередь круп
номасштабного картирования. Недостаточно разработанными остаются;, 
методические основы широкой корреляции дробных подразделений. 

Большой объем материала по меловой системе привел к необходи
мости разделения его на два полутома. Во втором из них помещены^ 
региональные стратиграфические очерки для восточных областей СССР,, 
а также заключительные главы, посвященные палеогеографии, корреля
ции, органическому миру, полезным ископаемым и задачам изучения; 
стратиграфии меловых отложений СССР. 

К участию в составлении данной работы был привлечен большой; 
коллектив специалистов различных научно-исследовательских институ
тов, учебных заведений и производственных организаций. 

Изложенный материал дается в основном по состоянию на 1984 г., 
а частично содержит и более поздние сведения. В должной мере учте
ны результаты союзных и региональных межведомственных стратигра
фических совещаний. 

Подготовка тома «Стратиграфия СССР. Меловая система» была, 
начата в 1956 г. под руководством В. П. Ренгартена и после перерыва, 
продолжена Н. П. Лупповым. С 1968 по 1970 г. им была собрана значи
тельная часть материалов, но, к сожалению, довести до конца работу 
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Н. П. Луппову не удалось. Его преемниками являлись В. Н. Вереща
гин н позднее В. В. Друшнц. За этот длительный период неоднократно 
возникала необходимость в пополнении и обновлении уже собранных 
материалов. 

Следует отметить большую роль в составлении тома Н. Н. Бобко
вой. М. Р. Джалилова, Г. Г. Пославской, М. В. Титовой, а на более 
ранних этапах — В. И. Бодылевского и В. Н. Сакса. Весьма сущест
венную помощь в подготовке рукописи к печати оказали М. В. Кно
рина п Н. II. Комарова. Палеонтологические названия были унифици
рованы при участии составителей очерков органического мира. Редкол
легия тома считает своей приятной обязанностью поблагодарить всех 
участников этой большой работы. 

С благодарностью должны отметить нелегкий труд рецензентов 
Г. Я. Крымгольца и В. В. Меннера, указания которых во многом спо
собствовали улучшению работы. Ряд весьма полезных замечаний был 
получен также от М. А. Ржонсницкой и Э. М. Бугровой. 



О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я О М Е Л О В О Й С И С Т Е М Е 

Мел—последний период мезозойской эры — эры расцвета аммо
нитов и белемнитов, водных н наземных рептилий. Это было время 
обширных морских трансгрессий, затопляющих континенты, крупней
шей перестройки растительного покрова планеты в середине перио
да, резких изменении состава морских и наземных животных в его 
конце, время формирования океанических впадин, заложения в них 
срединных хребтов и весьма интенсивного проявления магматизма. 

По распространению на земном шаре меловая система занимает 
одно из первых мест среди подразделений фанерозоя. Относящиеся к 
ней породы имеются на всех континентах и глубоководным бурением 
установлены на дне океанов под покровом более молодых осадков. За 
меловой период накопился огромный объем отложений, в целом состав
ляющий около 100 млн. км 3 (Хаин н др., 1975). 

Геологическая история раннего и позднего мела неодинакова н это 
обусловило различия в составе и распространении основных комплек
сов пород. В сложении нижнего мела на платформах преобладают тер-
рнгенные отложения (рис. 1). Они выполняют обширные впадины в 
Азии. Северной Америке п Юго-Восточной Австралии. В неглубоких мо
рях накопились песчано-глпнистые осадки, для которых в северном по
лушарии, в Австралии и на о-ве Мадагаскар характерно присутствие 
глауконита. Среди морских отложений подчиненное положение занима
ют органогенно-обломочные, нередко доломнтизированные известняки, 
тяготеющие к краевым частям платформ. 

Карбонатные породы значительно большую роль играют в геосин
клиналях, где обычны глубоководные пелитоморфные известняки и мел
ководные рифогенные кораллово-рудистовые накопления. По периферии 
Средиземноморского пояса от Альп до Афганистана последние образу
ют характерную ургонскую фацию баррема и апта. Наряду с ними 
большим развитием пользуется флиш, представленный как терриген-
ными. так и карбонатными разностями. 

Продукты подводных вулканических излиянии спнлнто-диабазово-
го состава, с которыми часто ассоциируют кремнистые породы, осо
бенно обильны в районах, прилежащих к Тихому океану от Корякско
го нагорья до Филиппин и Индонезии на западе и от Аляски до Юж
ной Америки на востоке. На Северо-Востоке СССР, Японских островах, 
а также в Восточном Китае и Монголии широко распространены по
роды андезнтового и более кислого состава — следы мощного наземно
го вулканизма раннего мела. С теми же процессами этого времени 
связано образование платобазальтов, занимающих в бассейне р. Па
раны в Южной Америке около 1,5 млн. км 2 и достигающих там мощ
ности более 1,5 км. Поля базальтов меньшей площади имеются также 
на западе п-ова Индостан, на Новосибирских островах и в некоторых 
других районах. 

Для восстановления палеогеографических условий несомненный ин
терес представляют соленосные толщи аптского яруса, развитые по обе 
стороны Южной Атлантики и особенно мощные в Габоне п Анголе. 

По распространению на дне современных океанов отложения ниж
него мела значительно уступают верхнемеловым и палеогеновым. Наи
большие площади они занимают в северо-западной части Тихого океа
на, где рядом буровых скважин пройдены цеолнтовые глины и карбо-
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Рмс 1. К а р т а р а с п р о с т р а н е н и я 
основных типов п о р о л н и ж н е 
го мела . П о В. Е. Ханну , 
Л. Б . Р о н о в у , Л . М. Б а л у х о в -
с к о м у (197&) с д о п о л н е н и я м и 

а в т о р а 
/ — области первичного отсутствия 
пижиемеловых пород; 2— конти
нентальные обломочные отложения; 
.7 — морские птложепия; 4 — лагун
ные соленоеные и гппсоиоспые 
отложения; 5 — угленосные отло
ж е н и я ; в — вулканогенные поро
ды; 7— распространение ннжнеме-
ловых пород на д н е современных 
океанов; 8 — буровые скважины, 
вскрывшие породы нижнего мела 

па д н е океанов 



натные нанопланктонные илы с кремнями, представляющие, по-види
мому, все ярусы отдела. Более мелководные рифогенные и органоген-
но-обломочные известняки встречены на гайотах возвышенности Шат-
ского, Срединно-Тихоокеанских гор, плато Манихики и других подня
тий. В Индийском океане глины и нанопланктонные илы, относящиеся-
к апту, альбу и частично к неокому, установлены преимущественно в 
его восточной и северо-восточной частях. У юго-западных берегов Ав
стралии на подводном плато Натуралиста вскрыты глауконитовые пес
чаники и глины альбского яруса, отложившиеся, по-видимому, в более 
мелководных условиях. В западной части океана нижнемеловые осад
ки пройдены только одной буровой скважиной. На базальтах здесь 
залегают глины и алевролиты, в верхней части обогащенные вулкани
ческим пеплом. Возраст этих пород ориентировочно определяется как 
готерив—альбский. 

Нижний мел присутствует также у восточных и западных берегов 
Атлантического океана. В его составе большую роль играют темные 
сапропелевые глины, отложившиеся в условиях стагнации бассейна. Н а 
подводных поднятиях Китового хребта, плато Сан-Паулу, хребта Де-
мерара и др. преобладают карбонатные породы—известняки, мергели, 
известковистые глины. Вокруг впадины Мексиканского залива у побе
режья п-ова Юкатан и вдоль уступа плато Блейк в раннем мелу воз
никли огромные барьерные руднстовые рифы. 

Верхний мел отличается заметным увеличением известковых мор
ских отложений на платформах северного полушария (рис. 2). Среди 
них впервые широкое развитие приобретает характерная формация пис
чего мела, пространственно замещающаяся глауконитовыми песками, 
глинами и кремнистыми осадками. На древних платформах южных 
материков и Азии накопились озерно-аллювиальные толщи, местами 
содержащие пласты углей. Морские терригенные и карбонатно-обломоч-
ные отложения локализованы главным образом в краевых частях этих 
платформ. Наиболее обширные трапповые поля имеются на плоско
горье Декан Индостана, где излияния основных лав начались в самом 
конце эпохи. Покровы платобазальтов известны также в Северной Аме
рике (пролив Дэвиса), Африке (Нигерия, Камерун, Ангола), на о-ве 
Мадагаскар и др. Наземный вулканизм, более разнообразный по соста
ву продуктов извержения, активно проявился в Восточной Азии и За
падной Австралии. В геосннклинальных областях, опоясывающих Ти
хий океан, сформировались мощные вулканогенно-кремннстые серии. 
Для геосинклиналей позднего мела весьма характерно широкое (по-ви
димому, наиболее широкое в истории Земли) распространение флиша. 

Скважины, пробуренные на дне океанов, встретили верхнемеловые 
отложения на больших площадях (Крашенинников, 1977, 1978 и др.) . 
В Тихом океане они распространены не только в северо-западном сек
торе, но установлены на севере в Императорских горах (к востоку от 
Камчатки), в центральной части океана, в Тасмановом море, к юго-вос
току от Новой Зеландии на плато Кемпбелл и на крайнем юге в море 
Беллинсгаузена, у континентального склона Антарктиды. Состав отло
жений довольно разнообразный, хотя явно преобладают карбонатные 
осадки с кремнями, тяготеющие к подводным поднятиям, и замещаю
щие их на абиссальных равнинах некарбонатные бурые цеолнтовые 
глины. Полные разрезы известняков, мела, нанопланктонных и фора-
миниферовых илов с пластами кремней, в которых удается выделить 
все ярусы верхнего мела, вскрыты на поднятиях Шатского, Хесса, Ма
геллана, на плато Отанг-Джава и Манихики в экваториальной области 
океана. В осевой части поднятия Шатского среди мела и известковых 
илов обнаружены тонкие прослои черных битуминозных глин. 

Более ограниченно распространены на возвышенности Хорайзон, 
в Срединно-Тихоокеанских горах и к югу от них вулканогенные песча
ники, алевролиты и глины с прослоями известняков и местами с пла
стами базальтовых лав. К самым южным районам—плато Кемпбелл 
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Рис . 2. К а р т а р а с п р о с т р а н е н и я 
ос пои пых типом пород мер Mic
ro мели. П о В. Г.. Xа 1 иiу, 
А. Б . Р о п о н у , Л. П. Б а л у х о в -
скому (1075) с д о п о л н е н и я м и 

а в т о р а 
/ — области первичного отоутстини 
нерхпемсловых пород: .? — коптп-
I leu тал [>(п>К' обломочные отложения; 
3 морские о т л о ж е н и я : •! — лагун
ные солепоспые и гппсопоспыг от
ложения; ~> — угленосные о т л о ж е 
ния; (> ••• вулканогенные п о р о д и ; 
7 распространение иерхпемело-
utii х пород па дме современных 
океанов; 8 - - буровые скважины, 
вскрывшие породы верхнего мела 

на д н е океанов 



и абиссальной равнине Беллинсгаузена приурочены глины и алевриты 
с холодноводным кремневым планктоном. По-видимому, для разрезов 
Тихого океана обычен перерыв на границе мела и палеогена. 

В Индийском океане верхнемеловые породы развиты в двух далеко 
разобщенных областях: на востоке между Австралией, островами Ин
донезии и Восточно-Индийским подводным хребтом, на западе вдоль 
берегов Африки и Мадагаскара. В окраинных частях океана отложе
ния этого возраста залегают на нижнем мелу; с приближением к Сре-
динноокеаническому хребту они переходят непосредственно на базаль
ты. К западу и северо-западу от Австралии на абиссальных равнинах 
Перта, Гаскойн, Арго и во впадине Уортона распространены бурые не
карбонатные, частично цеолитовые глины, накопившиеся, по-видимому, 
ниже глубины растворения карбонатов. Глины очень бедны органиче
скими остатками, возраст их может быть определен предположительно 
как сенонский. Более точно датируются кампаном и Маастрихтом так
же глубоководные, но сформировавшиеся выше критической глубины 
нанопланктонные илы и глины с прослоями мела. На подводных под
нятиях Восточно-Индийского хребта, хребта Броукен-ридж, плато На
туралиста верхний мел сложен более мелководными карбонатными от
ложениями — органогенными известняками, калькаренитами, мелом с 
обломками скелетов крннондей, раковин иноцерамов и устриц, представ
ляющими стратиграфический интервал от сеномана до Маастрихта. В 
западной части Индийского океана верхнемеловые породы установлены 
на Мозамбикском хребте, в Мозамбикской, Маскаренскон и Сомалий
ской впадинах. Здесь преобладают глубоководные глины с нанопланк-
тоном и редкими планктонными фораминиферамп, в более полных раз
резах (Сомалийская впадина) соответствующие всем ярусам отдела, 
кроме сеноманского. 

На дне Атлантического океана верхний мел распространен в пре
делах двух широких полос по обе стороны от Срединно-Атлантическо-
го хребта. Одна протягивается вдоль Европы и Африки от Бискайско
го залива до мыса Доброй Надежды, другая — обрамляет берега Се
верной и Южной Америки на протяжении от о-ва Ньюфаундленд до 
Фольклендского плато. Отложения верхнего мела здесь весьма разно
образны. По восточной и западной периферии океана они подстила
ются породами нижнего мела, в сторону Срединного хребта и в Кариб
ском море ложатся на базальты океанического фундамента. 

Обширные площади занимают карбонатные осадки. Преобладают 
пелагические нанопланктонные и форамнннферовые илы, мел и изве
стняки, в ряде пунктов - представляющие все ярусы верхнего мела, но 
чаще тяготеющие к верхнему сенону. Преимущественно к нижней поло
вине разреза местами приурочены мелководные калькаренпты (Багам
ское плато, абиссальная равнина к северо-востоку от Бермудского под
нятия, Ньюфаундлендская банка н др.) и известняки-ракушечники, 
встреченные на плато Риу-Гранди к востоку от берегов Южной Аме
рики. Достаточно обычны также цеолитовые и пестроцветные абиссаль
ные глины, содержащие радиолярии и агглютинированные форамнни-
феры. 

Обращает на себя внимание большое развитие черных глин и ар
гиллитов с высоким содержанием органического вещества, установлен
ных как на востоке океана у берегов Европы и Африки, так и на запа
де на плато Сан-Паулу, поднятии Демерара, Бермудском поднятии и др. 
Эти глины принадлежат главным образом сеноману и турону, но в не
которых районах Карибского моря они присутствуют среди отложений 
коньякского и сантонского ярусов. Ограниченно распространены вулка
ногенные породы — брекчии и песчаники, отмеченные в нижней части 
разреза на подводных горах Нью-Ингленд к юго-востоку от Нью-
Йорка. 

Во впадине Кейпа к верхнему мелу относится мощная толща ар
гиллитов и песчаников с растительными остатками, образовавшаяся за 
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'счет выноса рек с континента Африки. Подобные накопления, но мень
шей мощности, имеются у северо-западных берегов Африки в Марок
канской впадине. 

Для отложений меловой системы тропической и субтропической 
областей Тихого, Индийского и Атлантического океанов удалось раз
работать единые зональные шкалы по планктонным фораминнферам и 
нанопланктону, позволяющие проводить сопоставление с разрезами кон
тинентов. Как справедливо считает В. А. Крашенинников, это явилось 
«одним из крупнейших достижений стратиграфии нашего времени. 

Мы располагаем уже большим количеством определений абсолют
ного возраста границ и подразделений мелового периода, основанных 
на радиометрических методах измерения геологического времени. Пос
ле опубликования в 1964 г. двух одновременно и независимо друг от 
друга созданных шкал фанерозоя — Комиссии АН СССР (Г. Д. Афа
насьев и др.) и Лондонского геологического общества — появилось мно
го статей, уточняющих эти шкалы. Значительная часть их посвящена 
датировке меловых отложений. 

Широкое использование калийсодержащих минералов позволило 
отказаться от первоначально условно допускаемого равенства меловых 
веков (6 млн. лет в шкале Лондонского общества 1964 г.). Полученные 
новые данные для ряда районов (в том числе СССР) убедительно по
казали существенные различия в их продолжительности. Были уточне
ны также применяемые константы распада калия 40 и в соответствии 
с этим пересчитаны возрастные значения опорных точек (Афанасьев, 
Зыков, 1975). В указанной работе приводится геохронологическая шка
ла мезозойской эры, составленная по ПО отобранным пробам. Почти 
две трети из них приходятся на меловой период, что дает возможность 
определить приблизительный возраст границ большинства ярусов. 

Для начала периода наиболее вероятным признается возраст 
132 млн. лет; по другим данным эта датировка изменяется в пределах 
от 132 до 142 млн. лет. Граница раннего и позднего мела отделена от 
современности 95—100 миллионами лет, конец периода находится при
мерно на 65—66 млн. лет. Таким образом, его продолжительность оце
нивается в 66—67 млн. лет (табл. 1). 

В статье, посвященной геохронологии мелового периода, Д. П. Най-
.дин (1982) приходит к выводу, что надежные радиометрические оценки 
для большинства ярусных границ нижнего мела, за исключением, быть 
может, только подошвы альбского яруса (107 млн. лет), пока отсут-

Т а б л и ц а 1 
Геохронологическая шкала мелового периода 

По Г. Д . Афанасьеву По Ж. Оден и В. Кеннеди 
и С. И. Зыкову (1975) (Odin , Kennedy , 1982) 

Эпоха Век-
Начало, Продолжи Начало. Продолжи
млн. лет тельность, млн. лет тельность, 

млн. лет млн. лет 

СЭ Датский 6 8 ? о •> 

О
В Маастрихтский 71 3 7 7 2 ± 1 7 

о Кампанскнй 82 9 8 3 ± 1 11 
S 
4> 

Сантонский 85 3 86 ? 3 
Е { Коньякскпй 88 3 8 8 ± 1 о 

о Туронскпй 92 4 9 1 ± 1 3 
I—1 Сеноманский 100 8 9 5 ± 1 4 

К 
та 
ш Альбский 105 5 1 0 7 ± 1 12 
О 
>=: 

Аптскнй 112 7 1 1 2 ± 2 5 
ш 
а 

Барремскин 118 6 1 1 4 ± 2 2 

не
 

Готернвскнй 122 4 1 1 9 ± 3 5 
Валанжннскпй 1 2 7 ? 5 ? 1 2 6 ± 4 ? 7 

а Берриасскнй 132 5 ? 1 3 0 ± 3 4 

1 2 



•ствуют. Шкала верхнего мела требует даль
нейшего совершенствования на основе совме
стного применения радиометрических и седи-
ментологических методов. Признавая значение 
радиометрических датировок для оценки про
должительности геохронологнческнх подраз
делений, он рекомендует с осторожностью от
носиться к этим данным. Используя их, не 
следует забывать, что существуют различные 
варианты, и получаемые цифры пока еще 
только приближенные. 

Важную роль в разработке стратиграфи
ческой корреляции сыграло открытие относи
тельно быстрых инверсий магнитного поля 
Земли. Естественная остаточная намагничен
ность горных пород, которую образно называ
ют «окаменелым геомагнетизмом», позволяет 
сопоставлять далеко разобщенные разрезы и 
детализировать некоторые отрезки стратигра
фической шкалы. 

Вопросы палеомагнитологии обстоятельно 
рассмотрены в книге под редакцией А.Н.Хра
мова (Палеомагнитология, 1982),откуда и за
имствуем приведенные ниже сведения. 

Распределение во времени геомагнитных 
инверсий подчиняется сложной ритмичности и 
это дает возможность выделять интервалы 
сгущении, разряжений, характерные группи
ровки и т. п. В качестве основных единиц маг-
нитостратиграфической шкалы приняты мега-
зоны, по объему примерно отвечающие груп
пам, гнперзоны, сравнимые с системами, су
перзоны, соответствующие отделам или не
скольким ярусам. Этим подразделениям при
своены географические названия. 

В мезозое преобладает прямая полярность 
геомагнитного поля (N), среди которой отме
чается более 30 зон обратной полярности {R) 
продолжительностью от 1 млн. лет. Распреде
ление зон R во времени очень неравномерно, и это позволяет разде-
.лить мезозойскую часть шкалы на несколько гиперзон длительностью 
от 20 до 65 млн. лет. Три из них полностью или частично приурочены 
к меловой системе (рис. 3). 

Гнперзона Гнссар — 65 млн. лет — характеризуется частой сменой 
полярности поля. Ее нижняя граница располагается в верхах плннсбах-
ского яруса нижней юры, а верхняя — в низах аптского яруса. Гипер
зона Джалал охватывает интервал в 40 млн. лет от низов аптского 
яруса до основания Маастрихта. Внутри этой мощной гиперзоны четко 
выделяются четыре зоны обратной полярности длительностью от 2 до 
5 млн. лет. Она фиксируется во многих районах мира и наиболее полно 
изучена в Италии, Северной Америке, в колонках океанских осадков. 
В ряде разрезов на территории СССР в коньякском ярусе установле
на так называемая Клюевская 7?-зона, не отмеченная пока за предела
ми нашей страны. Прекрасным репером служит #-зона Кульджа, при
уроченная к верхам сантона—низам кампана. 

Среднеазиатская гнперзона имеет общую продолжительность в 
65 млн. лет. К меловой системе относится только ее нижняя часть, на
чинающаяся на границе кампанского и маастрихтского ярусов и харак
теризующаяся частым чередованием прямой и обратной намагниченно
сти. 
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Рис. 3. Палеомагннтная шка
ла меловой системы СССР. 
П о А. Н. Храмову и др . 
(Палеомагнитология, 1982) 

/ — зоны прямом полярности 
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И С Т О Р И Я С Т А Н О В Л Е Н И Я М Е Л О В О Й С И С Т Е М Ы И 
С Т Р А Т О Т И П Ы Я Р У С О В 

Породы, относящиеся к меловой системе в ее современном пони
мании, были известны уже во второй половине XVIII в. под местны
ми, преимущественно литологическимн названиями: «мел» и «зеленый 
песчаник» в Англии и Франции, «квадерный песчаник» и «плэнер» в 
Германии, «известняки скалья» в Италии и др. Они входили в состав 
«флёцовых» формаций системы Вернера и соответствовали верхней ча
сти «вторичной группы» в классификации Ардуино. 

На рубеже XVIII и XIX веков стратиграфическое изучение мезо
зойских и, в частности, меловых отложений было начато в Англии. В-
результате работ В. Смита, В. Баклэнда, Г. Мантелля, В. Конибнра, 
В. Филлнпса, В. Фиттона и др. в первой четверти прошлого столетия 
созданы детальные схемы расчленения, заложившие основу современ
ных представлений. Толща меловых пород подразделялась на две или 
три самостоятельные части («формация мела» и «формация зеленого 
песка» в схеме Г. Мантелля; «мел», «зеленый песок» и пресноводные 
отложения «вельда»* схемы В. Фиттона), отражающие особенности 
строения разрезов Южной Англии. 

В качестве единого стратиграфического подразделения меловая си
стема в этих схемах еще не фигурировала. Создание ее связано с име
нем бельгийского геолога Омалнуса д'Аллуа, который предложил на
звание меловая система (Terrain Cretace) для «мела и подстилающих 
его туфов, песков, мергелей и глин» в Парижском бассейне. Датой вы
деления новой системы обычно считается 1822 г., хотя в появившейся 
в этом году объяснительной записке к геологической карте Франции и 
соседних областей содержатся лишь очень краткие сведения о «фор
мации мела». Более подробная характеристика меловой системы, яс
нее определяющая ее объем, дается в «Elements de geologie» Омалну
са д'Аллуа (1831 г.). В этой работе меловые отложения разделены на 
три части, примерно совпадающие со схемой В. Фиттона, однако сред
няя часть понимается более широко и включает породы от современно
го альбского до туронского яруса. Морские отложения, соответствую
щие нижней части меловой системы, были выделены в 1835 г. Дж. Тур-
манном в Юрских горах Швейцарии под названием неокомских (Neo-
comum — древнеримское название г. Невшателя). 

Дальнейшая разработка стратиграфии меловых пород была выпол
нена во Франции известным палеонтологом А. Орбиньи, ряд капиталь
ных работ которого вышли в свет в 1840—1852 гг. Стремясь придать 
стратиграфическим единицам наиболее общее значение, этот исследова
тель широко использовал палеонтологический метод. Взамен существо
вавших местных подразделений он вводит новые ярусы, каждый из ко
торых характеризуется определенным фаунистическнм комплексом. 
А. Орбиньи сохраняет предложенное Дж. Турманном название «неоком» 
для толщи пород, залегающей в основании мела, за исключением ее 
верхней части, отличающейся составом фауны. Эта верхняя часть преж
них «неокомских отложений» была выделена в самостоятельный апт-

* Этот термин, происходящий от названия местности в Южной Англии — Weald , 
правильнее было бы транскрибировать как «уплд». Однако для русской геологической 
литературы традиционным является написание «вельд». 
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ский ярус. Вместо старого термина английских геологов «гольт», отно
сящегося, по мнению А. Орбиньи, лишь к определенному типу пород, 
предлагается новый — альбский ярус. 

Позднее (1847 г.) он разделил неокомскнй ярус на две части, обо-4 

значив верхнюю из них термином «ургон». ранее уже использовавшим
ся в работе П. Матерона. Впоследствии это название потеряло страти
графический смысл н применялось главным образом для фации нижне-
мелдвых зоогенных известняков. 

Отложения, соответствующие верхнему отделу меловой системы в 
современном его понимании, были подразделены А. Орбиньи на три 
яруса: сеноманскнй, туронскнй и сенонскнй (от Senones — древнего на
звания г. Сане на р. Ионне), более или менее совпадающие с давно 
уже различавшимися в Парижском бассейне толщами «глауконитово-
го мела», «мергельного мела» и «белого мела». Примерно в это же 
время Э. Дезором (Desor, 1846) предлагается название «датский ярус» 
для наиболее молодых меловых пород, распространенных на о-ве Зе
ландия, а А. Дюмон (Dumont, 1849) выделяет в Голландии маастрихт
ский ярус. 

Большую роль в детализации созданных А. Орбиньи подразделе
нии, и в первую очередь его сенонского яруса, сыграли работы Г. Кока-
на (Coqnand, 1857 н др.) для Юга Франции. В разрезах Аквитании 
этот геолог различает четыре самостоятельных яруса: коньякекпй, сан-
тонекпй, кампанскнй и дордонский, в совокупности соответствующие 
стратиграфическому интервалу, занимаемому сеноном А. Орбиньи. Яру
сы Г. Кокана, за исключением дордонского. получили всеобщее при
знание и заняли прочное место в стратиграфических схемах. Дордон
ский ярус, приблизительно отвечающий ранее выделенному маастрихт
скому, по праву приоритета был заменен последним. 

Существование наряду с сеноном более дробных подразделений, 
которым часто также придавалось значение ярусов, вызвало необходи
мость пересмотра ранга этих стратиграфических единиц. К сожалению, 
полного единообразия здесь достигнуто не было. Сенон рассматрива
ется как надъярус, объединяющий ряд самостоятельных ярусов (и та
кое понимание принято в отечественных работах), или как ярус, и в 
этом случае его подразделения низводятся до ранга подъярусов. Долгое 
время отсутствовало единство и в понимании объема сенона. Во Фран
ции, кроме данного выше наиболее распространенного определения, 
существовали и иные схемы, в которых сенон толковался то более узко, 
без Маастрихта (Е. Hebert), то более широко с включением в него 
датского яруса (Haug, 1911). В Германии этот термин применялся для 
обозначения слоев от сантона до Маастрихта. Такое же понимание се
нона было принято и в работах русских исследователей. 

Нижележащие отложения, отвечающие сеноману и турону, разде
ляются Г. Коканом (Coquand, 1857) на пять ярусов: ротомагский, гар-
донский, карантонский, ангумский и прованский. В 1869 г. к ним был 
добавлен шестой ярус — лнжерскин. Эти ярусы Г. Кокана оказались 
не столь удачными, как его подразделения сенона. Из них сохрани
лись только лнжерский и ангумский, использующиеся в работах неко
торых французских исследователей для обозначения нижнего и верх
него подъярусов турона. Все остальные «ярусы», соответствующие раз
личным частям и фациям сеномана, не получили сколько-нибудь широ
кого применения. 

В этот весьма плодотворный для стратиграфии мела период были 
созданы также новые, более дробные подразделения неокомских по
род. В 1853 г. Э. Дезор выделил из неокома района г. Невшателя ва-
ланжинский ярус, для нижней части которого позднее Г. Коканом (Co
quand, 1871) было предложено название берриас. Первоначально бер-
рнас рассматривался лишь как нижний подъярус валанжина, но в даль
нейшем ему стали придавать значение самостоятельного яруса (Rene-
лпег, 1873 и др.). Именно такое толкование рекомендовано коллоквиу-
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ном по стратиграфии нижнего мела Франции, состоявшемся в г. Лионе 
J 1963 г., и принято в СССР. 

Для отложений Воконтской впадины, по стратиграфическому поло
жению и составу фауны соответствующих ургону, Г. Кокан в 1862 г. 
тредложил название барремский ярус, впоследствии полностью заме-
чившее термин А. Орбиньи. И, наконец, последний — готеривский ярус 
эыл выделен в 1873 г. Э. Реневье у д. Отрив (Hauterive, Швейцария). 

Расчленение неокома на ряд новых ярусов создало, так же как и 
аля сенона, некоторую неясность в ранге этого подразделения. Во мно
гих работах (и, в частности, отечественных) его стали рассматривать 
в качестве надъяруса нижнего мела. Существовали, однако, и другие 
схемы, в которых за неокомом сохранялось старое понимание яруса 
или же ему придавалось значение отдела (Renevier, 1873). При этом 
различно толковался объем неокомских отложений, то более узко (без 
баррема, Э. Реневье), то более широко (с включением апта, Э. Ог), чем 
было предложено А. Орбиньи. 

За сравнительно небольшой период времени (немногим более 
30 лет) в прошлом столетии было создано ярусное деление меловой 
системы, без существенных изменений сохранившееся до наших дней. 
Дальнейшей задачей явилась группировка выделенных ярусов в отде
лы (серии, по терминологии зарубежных геологов). Еще на заре стра
тиграфии существовали схемы двучленного (Г. Мантелль, В. Конибир 
и В. Филлнпс) и трехчленного (В. Баклэнд, В. Фнттон, О. д'Аллуа) 
деления меловых пород. Такие же тенденции сохранились и в более 
позднее время, уже после создания ярусов. Вопрос этот обсуждался на 
III сессии Международного геологического конгресса, проходившей в 
Берлине в 1885 г. По предложению большинства делегаций было при
нято деление меловой системы на два отдела, граница которых прохо
дит между альбским (гольтским) и сеноманским ярусами. 

Однако и после этого некоторые геологи придерживались иных 
схем. В Геохронологнческой таблице, представленной Э. Реневье на 
VI сессии МГК в 1896 г., нижний мел рассматривается в качестве са
мостоятельной системы, состоящей из двух отделов —^неоном с ко го и 
ургонского'Э. Or (Haug, 1911) в известном «Руководстве по геолбгтпт» 
подразделяет меловую систему на три части: ранний мел (Eocretace), 
средний мел (Mesocretace) и новый мел (Neocretace), относя к средне
му мелу альбский, сеноманский и туронский ярусы. В Америке нижне
му мелу иногда придается значение отдельной так называемой ко.манч-
ской системы. 

В СССР в настоящее время принято следующее ярусное деление 
меловой системы. 

Верхний мел Нижний мел 

Маастрихтский ярус Альбский ярус 
Кампанский ярус Аптский ярус 
Сантонскнй ярус Барремский ярус 
Коньякский ярус Готеривский ярус 
Туронский ярус Валанжинский ярус 
Сеноманский ярус Берриасскин ярус 

Меловые отложения, играющие большую роль в геологическом 
строении Западной Европы, уже издавна привлекали внимание иссле
дователей. В западноевропейских странах, и в первую очередь в Анг
лии и во Франции, была начата разработка стратиграфии мела, завер
шившаяся созданием детальных схем ярусного деления. 

Исторически сложилось так, что и сама система, и все основные ее 
подразделения, вошедшие впоследствии в международную стратигра
фическую шкалу, были установлены во Франции и на соседних тер
риториях (рис. 4). Здесь находятся разрезы, дающие представление о 
составе, строении и палеонтологической характеристике ярусов. Типич
ные разрезы, или стратотипы, должны были бы служить для нас эта
лонами, обеспечивающими единообразное толкование подразделений об-
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Рис. 4. Схема расположения стратоти-
пов 

/ — выходы меловых пород; 2 — стратотнпы 
нижнего мела; 3 — стратотнпы верхнего мела 

щей шкалы. Однако далеко не все 
они удовлетворяют этим требовани
ям. За время, прошедшее после соз
дания всех ярусов, значительно из
менилось понимание их объема и 
деления. Это вызывает необходи
мость в специальном рассмотрении 
современных представлений о стра-
тотипах. 

Берриасский ярус. Стратотип 
яруса расположен на Юго-Востоке 
Франции, у д. Берриас. Впервые 
берриасские известняки были упо
мянуты в работе Э. Дюма (Dumas, 
1846), а затем описаны Эутимом 
(Euthime, in: F. Pictet, 1867 г.). Фа
уну из этих известняков ИЗУЧИЛ 

Ф. Пикте (F. Pictet, 1867 г.) и на 
основании анализа распростране
ния брахиопод отнес их к неокому. 
Позднее Г. Кокан (Coquand, 1871) 
выделил известняки берриаса в са
мостоятельную стратиграфическую 
единицу, поместив ее в основание меловой системы, в соответствии с 
мнением Ф. Пикте. А. Тука (Toucas, 1889) вслед за А. Оппелем (A. Op-
pel, 1865 г.) включил известняки у д. Берриас в состав выделенного 
А. Оппелем титонского яруса, рассматривая их в качестве подъяруса. 

С этого времени развернулась дискуссия о положении берриаса, 
соотношении его с валанжином и тнтоном и соответственно о границе 
между юрой и мелом. В. Килиан (Kilian, 1907—1913) особенно актив
но защищал принадлежность берриаса к меловой системе, считая, что 
отложения этого стратона соответствуют нижнему валанжину страто-
типа последнего и предлагал рассматривать берриас в качестве нижне
го подъяруса валанжина. Авторитет В. Килиана был настолько велик, 
что почти все исследователи приняли его точку зрения. 

К Лионскому коллоквиуму Р. Бюснардо, Г. Ле Эгара и Ж. Монье 
(Colloque... , 1965) вновь изучили разрез и фауну стратотнпа берриа
са и предложили рассматривать берриас в качестве самостоятельного 
яруса меловой системы. Позднее разрез стратотнпа берриасского яру
са у д. Берриас и ряд других разрезов Воконтской впадины были под
робно изучены Г. Ле Эгара (Le Hegarat, 1973). Этот исследователь пе
ресмотрел распределение аммонитов в изученных разрезах (табл. 2). 

Отнесенная к титону зона Berriasella jacobi в стратотипнческом 
разрезе не охарактеризована аммонитами, а в других разрезах в зо
нах В. jacobi и P. grandis встречаются все общие виды Pseudosubplani-
tes, многие виды рода Berriasella и других родов, поэтому провести 
границу между этими зонами, а следовательно, между тнтоном и бер-
риасом, крайне трудно. 

Второй международный коллоквиум по границе юры и мела (Ли
он — Невшатель, 1973 г.) в основном принял зональное деление берриа
са, предложенное Г. Ле Эгара. Берриас оставлен в качестве нижнего 
яруса меловой системы; предлагается рассматривать зоны Pseudosub-
planites grandis и Berriasella jacobi в ранге подзон. При этом границу 
между тнтоном и берриасом коллоквиум сохранил на прежнем уровне, 
т. е. в подошве подзоны P. grandis. 

Валанжинский ярус. Ярус был выделен из неокома, развитого у 
г. Невшатель (Швейцария) около замка Валанжнн. К новому ярусу 
Э. Дезор (Е. Desor, 1853 г.) отнес следующие слон общей мощностью 
около 53—55 м (снизу вверх). 

Зак . 787 17 



Т а б л .4 ц а 2 

Биостратиграфические подразделения берриасского яруса . 
П о Г. Л е Эгара (Le Hegarat , 1973) 

Ярус Зона П олзона 

Fauriel la boissieri Berriasel la (B.) ca l l i s to 
Berriasel la (Pictet iceras) picteti 
Malbos iceras paramimounum 

Беррнасскнй Tirnovel la occitanica D a l m a s i c e r a s da lmas i 
Berriasel la (B.) pr ivasens i s 
Tirnovel la subalpina 

P s e u d o s u b p l a n i t e s grand i s 

Тнтонскнп Berriase l la (B.) jacobi 

Мергели серые и известняки оолитовые с Toxaster granosus. 
2. Известняки светлые плотные зоогенные с Natica leviathan и не-

ринеямн. 
3. Мергели голубые и желтые с остатками губок, морских ежей и 

"брах1к>под. 
4. Известняки бурые, в верхней части с железистыми оолнтами, с 

Pygurus rostratus. 
5. Мергели желтые с остатками мшанок, 
Ш. Хефели (Die Typus-Profile.. . , 1965) переопнеал стратотнп ва-

ланжина, несколько дополнив разрез, составленный Э. Дезором. Слой 
первый он назвал слоем мергелей и известняков, мощностью около 
10—13 м; к нему приурочены остатки брахпопод, гастропод, двустворок; 
во 2-м слое плотного известняка, общей мощностью от 10 до 20 м, 
встречены гастроподы, в том числе неринеи, а также брахноподы. В 
основании следующего слоя выделен мергель (0,2 м), содержащий жел
ваки известняка и прослойки мергелистого известняка. В мергеле встре-
чены остатки фораминифер, губок._ кораллов, морских ежей, брахиопод, 
мшанок, нериней, в том числе Ter'ebraiula valdendis, Zeilleria tamarin-
dus, Nerinea blancheti, N. etalloni, Natica soutieri. Выше залегает бу
рый известняк, мощностью 14,2 м, песчанистый, оолитовый, лимонити-
зированный, почти без органических остатков. На нем лежит маломощ
ный (0,20 м) слой известково-мергелистых желваков, выделенный под 
названием «слон Вине», в котором встречен Saynoceras verrucosum, 
позволяющий относить его к основанию верхнего валанжина. Разрез 
стратотнпа валанжина заканчивается слоем, содержащим большое чис
ло аммонитов, в том числе несколько видов рода Astieria — A. athersto-
ni S h а г p e, A. leptoplana B a u m b . и др. Э. Реневье (Renevier, 1873) 
отнес слой с астнернями к готериву, а Е. Баумбергер (Е. Baumberger, 
1900 г.) включил в состав валанжина. По данным X. Ортли (Die Typus-
Profile. . . , 1965), этот горизонт относится к валанжнну, так как суще
ственная смена видового и родового состава многочисленных остракод 
и фораминифер происходит в залегающих выше мергелях. 

Позднее исследователи Н. Штайнхаузер и Ж. Шароле (Steinhau-
ser, Charollais, 1971) установили несогласие в основании бурого извест
няка и отнесли подстилающие его слои (т. е. слои 1—3 Э. Дезора) к 
верхнему берриасу, а не к валанжнну, как предполагалось ранее. При 
обсуждении зонального деления ярусов нижнего мела (г. Лион, 1963 г.), 
было подчеркнуто, что стратотип валанжина был избран неудачно. От
ложения в стратотипе представляют собой платформенные мелководные 
осадки, которые отлагались с перерывами, изобиловали конденсирован-
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Т а б л и ц а 3: 

Биостратиграфические подразделения валанжинского яруса . 
П о Р. Б ю с н а р д о , Ж- Тьелуа, М. М у л л а д у ( B u s n a r d o , Thieuloy, Moul lade , 1979) 

Подъярус Зона Подзона 

Tescheni tes ca l l id i scus Tescheni tes f luct iculus (обильно) 
Tescheni tes ca l l id i scus (редко) 

В
ер

хн
и

й 

H imantoceras t r inodosum Criosaras ine l la furci l lata 
Lemuros tephanus sanct i f i rminens i s 

S a y n o c e r a s verrucosum Без S. verrucosum 
S a y n o c e r a s verrucosum 

Thurmanniceras c a m p y l o t o x u m Saras ine l la eucyrta 
Ki l ianel la lucens is , K. roubaudiana 

П
нж

ш
п"

! 

Thurmanniceras per irans iens S a y n o c e r a s hirsutum 
Thurmanniceras pertransiens , T. thur-
manni 

Thurmanniceras otopeta Thurmanniceras thurmanni 
Clav i thurmannia foraticostata 

нымн слоями, аммониты — обитатели пелагиали — встречаются крайне 
редко, немногочисленны представители[бентоса ^неритовой зоны моря: 
губки, кораллы, моллюски (двустворчатые"и гастропбды), мшанки, бра-
хиоподы, морские ежи. В решении Лионского коллоквиума предлага
лось найти п описать гипостратотип. Французские палеонтологи (Bus
nardo, Thieuloy, Moullade, 1979) описали гипостратотип валанжина в 
Воконтской впадине около д. Англе (Юго-Восточная Франция), пред
ставленный более или менее равномерным чередованием мергелей, глин 
и известняков, отлагавшихся в пелагической зоне моря, без видимых 
стратиграфических перерывов, и заключающих многочисленные остат
ки аммонитов, преимущественно ожелезненных. Мощность отложений 
валанжина у д. Англе составляет 244 м. 

В гнпостратотипе, на основании анализа распределения аммони
тов, были выделены два подъяруса, каждый из которых состоит из трех 
зон (табл. 3). 

Нижняя граница валанжина определяется появлением Thurman
niceras otopeta и Clavithurmannia foraticostata; некоторые берриасские 
формы продолжали свое существование в это время (Fauriella boissie-
ri, Tirnovella donzei, Berriasella callisto). Вместе с аммонитами суще
ствовали кальпионеллы, остракоды, форампннферы. Французские ис
следователи отстаивают прежнюю точку зрения: границу между юрой 
и мелом следует проводить в основании берриаса, а не валанжина (как 
рекомендовали некоторые специалисты). Верхнюю границу валанжина 
они проводят между зонами callidiscus («Lyticoceras») и radiatus 
(Acanthodiscus radiatus) , первые представители этого вида в гнпострато
типе валанжина у д. Англе появляются в слое № 384 и дают право 
проводить на этом уровне границу между валанжином и готернвом. 

Готеривский ярус. В 1873 г. Э. Реневье выделил в готеривский ярус 
отложения, развитые у д. Отрнв (Швейцария), расположенной около 
г. Невшатель. Однако Э. Реневье не дал описания стратотнпа; он толь-
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ко указал в составленной им таблице, что к готериву относятся (снизу 
вверх): а) желтый мергель с Ammonites astierianus; б) голубые мерге
ли с Toxaster retusus, Terebratula acuta, Exogyra couloni, Neithea neo-
comiensis, Hoplites radiatus, H. leopoldianus; в) желтые оолитовые из
вестняки, распространенные у г. Невшателя, с той же фауной, но ме
нее богатой. 

Эти породы перекрываются известняками с Requienia ammonia 
(баррем) и подстилаются известняками валанжина. Позднее желтый 
мергель с A. astierianus был отнесен к валанжнну. В дальнейшем го
теривский ярус наиболее детально изучался во Франции, где благодаря 
исследованиям В. Килиана, В. Пакье, П. Лори и Г. Сайна была про
слежена последовательность распределения аммонитов п предложено 
деление готерива на два подъяруса. В нижнем выделялись две зоны: 
Leopoldia castellanensis — Acanthodiscus radiatus и Crioceratites duva-
li; в верхнем—зона Desmoceras sayni и Hoplites angulicostatus. 

На Лионском коллоквиуме в 1963 г. было предложено кроме че
тырех перечисленных выше зон включить в состав нижнего готерива в 
его основание зону Lyticoceras sp. (s. 1.). Кроме того, было рекомендо
вано заменить вид-индекс Crioceratites duvali другим, так как этот вид 
является полиморфным и трудным в определении. Из переописанного 
в это время Ш. Хефелн (Die Typus-Profile 1965) разреза стратотнпа 
готерива ископаемые, кроме остракод и фораминифер, не ревизовались. 
На этом же коллоквиуме Ж. Дебельма и Ж. Тьелуа (Colloque.. ., 1965) 
предложили создать парастратотип готерива в Воконтской впадине 
(район Салера, Высокие Альпы, Юго-Восточная Франция). Позднее 
Ж. Тьелуа (Thieuloy, 1973) изучил разрезы готерива Воконтской впа
дины и предложил следующую схему деления готерива на зоны. Ниж
ний готерив: Acanthodiscus radiatus, Crioceratites loryi, Olcostephanus 
jeannoti, Lyticoceras nodosoplicatus; верхний готерив: Subsaynella sayni, 
Plesiospitidiscus ligatus, Pseudothurmannia angulicostata. 

Эта схема отличается от схемы В. Килиана, являясь более дроб
ной, но границы яруса и подъярусов сохранены на прежних уровнях. 

Барремский ярус. Выделен Г. Коканом (Н. Coquand, 1862 г.) для 
отложений, содержащих Belemnites minaret, Ammonites ligatus и Sca-
phites yvani и залегающих ниже известняков с Chama ammonia. Этот 
ярус, по его мнению, не является эквивалентом ургонскбго. 

Типичны й - разрез баррем^ского яруса находится у д. Баррем (Юго-
Восточная Франция, бассейн р. Дюранс, департамент Нижние Альпы), 
где наблюдается следующая последовательность (снизу вверх;: 

1) неоком с Ostrea couloni, Toxaster complanatus, Crioceras du
vali; 

2) баррем с Ancyloceras emerici, Scaphites yvani и другими развер
нутыми аммонитами; 

3) апт с Ancyloceras matheroni. 
В дальнейшем выяснилось, что Г. Кокан относил к баррему отло

жения верхнего готерива и баррема в современном понимании. В. Ки-
лиан (Kilian, 1 W / — 1 9 " 13") несколько изменил объем барремского яруса 
и зону Pseudothurmannia angulicostata включил в готерив. Различное 
понимание объема баррема в работах Г. Кокана и В. Килиана яви
лось источником многолетних споров между стратиграфамн. Э. Ог 
(Haug, 1911) провел границу между готеривом и барремом в соответ
ствии с мнением Г. Кокана и отнес к баррему зоны Desmoceras sayni 
и Pseudothurmannia angulicostata, а готерив ограничил двумя нижними 
зонами Acanthodiscus radiatus и Crioceras duvali. Л. Спэт (L. Spath, 
1924 г.), приняв схему В. Килиана, выделил в барреме два подъяруса 
и шесть рон. С. Мюллер и Г. Шенк (S. Muller, Н. Schenk, 1943 г.), 
в отличие от В. Килиана и Э. Ога, провели границу между готеривом 
и барремом в основании зоны Pseudothurmannia angulicostata. Они от
несли к готериву три зоны (снизу вверх): Acanthodiscus radiatus, Crio-
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ceras duvali и Subsaynella sayni, разделив их на подзоны, соответ
ствующие зонам Л. Спэта. 

Таким образом, существовали три точки зрения на проведение гра
ницы между готеривом и барремом: 1) В. Килиана и его учеников, 
2) Э. Ога и 3) С. Мюллера и Г. Шенка. Советские бностратиграфы 
вначале приняли последнюю схему, но затем после ряда обсуждений 
согласились с предложением В. В. Друщица проводить границу в соот
ветствии с мнением В. Килиана. На Лионском коллоквиуме (1963 г.) 
была также принята точка зрения В. Килиана. 

К Лионскому коллоквиуму Р. Бюснардо (Colloque.. ., 1965) пере-
опнсал стратотнп баррема, расположенный между дер. Баррем п Англе 
в Воконтской впадине. Он привел описание разреза баррема и пред
ложил схему расчленения, которая требовала дальнейшей доработки 
и обоснования. 

Аптский ярус. Впервые выделил А. Орбиньи (A. Orbigny, 1840 г., 
1842 г.) для отложений, развитых у д. Апт в Юго-Восточной Франции. 
Он отнес к этому ярусу глины с Plicatula, соответствующие отложе
ниям неокома, а название «неоком» сохранил для пород, залегающих 
в основании мела. При дальнейших исследованиях к апту были добав
лены известняки, залегающие стратиграфически ниже; приведенный 
список аммонитов определял объем аптского яруса, хотя его нижняя и 
верхняя границы были недостаточно четко определены и продолжают 
до настоящего времени служить предметом дискуссии. 

В. Килиан (W. Kilian, 1887 г.) разделил апт на два подъяруса: 
нижний (родан или воконт) и верхний (гаргас) . К первому были отне
сены известняки с Ammonites consobrinus, A. recticostatus, A. martini, 
A. matheroni, Ancyloceras matheroni; ко второму — известняки с Am
monites martini, A. dufrenoyi, мергели с A. dttfrenoyi, A. nisus, A. guet-
tardi, A. martini, мергели песчанистые с Belemnites semicanaliculatus. 
А. Тука (A. Toucas, 1888 г.) предложил выделять в нижнем апте родан 
и бедуль. Позднее В. Килиан (Kilian, 1907—1913) сохранил за нижним 
аптом название «бедуль», включив в него верхнюю часть родана и 
свой в несколько измененном объеме воконтский ярус (от названия 
«родан» позднее отказались). Схема деления апта, предложенная В. Ки-
лианом, была принята повсеместно н просуществовала до Лионского 
коллоквиума (1963 г.). 

Стратотипическпй разрез бедуля расположен у д. Бедуль и про
слеживается до д. Кассис (в 3 км от первой). Выходы его на этом уча
стке обнажаются с большими перерывами. Остатки аммонитов встреча
ются редко. Исследования слоев бедуля у д. Кассис проводил Э. Рош 
(Е. Roch, 1927 г.). Апт он начинал со слоя с мелкими гастроподами и 
аммонитами группы Parahoplites deshayesi. В этом разрезе Э. Рош вы
делил следующие зоны: 1) Parahoplites weissi, P. consobrinus, Douvil-
leiceras albrechtiaustriae; 2) Parahoplites deshayesi, Douvilleiceras ham-
brovi; 3) Parahoplites dufrenoyi, Douvilleiceras martini. Верхняя гра
ница бедуля проводилась им в основании слоев с P. dufrenoyi. 

Стратотип верхнего апта, или гаргаса, расположен в 4 км на се
веро-запад от д. Апт. В. Килиан выделял в нем две зоны: 1) Oppelia 
nisus — Phylloceras guettardi, 2) Douvilleiceras subnodosocostatum — 
D. buxtorfi; этот разрез также составлялся по отдельным разрознен
ным выходам. Аммониты встречены в подошве отложений гаргаса и в 
•его кровле; анализ аммонитов из подошвы слоя (Dufrenoya dufrenoyi, 
Cheloniceras martini, Colombiceras cf. crassicostatum, Acanthohoplites 
cf. aschiltaensis) указывает на наличие горизонта с конденсированной 
фауной. 

В 12 км к северо-западу от д. Апт, у д. Клансей, обнажаются 
слои, получившие от Ш. Жакоба (Ch. Jacob, 1907 г.) название клан-
сейский горизонт. Этот горизонт представлен слоем желтовато-зелено
ватого кварцево-глауконнтового песчаника, содержащего желваки фос
форитов, в которых встречены Acanthohoplites nolani, A. bergeroni, А. 
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bigoureti, Diadochoceras nodosocostatum. Этот горизонт был отнесен 
первоначально к нижнему альбу. 

Аптский ярус, как было предложено В. Килианом, все исследова
тели (кроме М. Брейстрофера) разделяли на два подъяруса — нижний, 
или бедульский, и верхний, или гаргасский. Нижняя граница проводи
лась по появлению рода Deshayesites, верхняя — по подошве клансей-
ского горизонта с Acanthohoplites nolani. М. Брейстрофер предложил 
клансей рассматривать в ранге подъяруса, перенести из альба в апт 
и в последнем выделять три подъяруса: бедуль, гаргас и клансей. На 
коллоквиуме в Лионе (1963 г.) было принято решение поддержать пред
ложение М. Брейстрофера и перенести клансей в апт, сохранив при 
этом двухчленное деление апта на нижний и верхний. 

Стратотнпы апта после работ В. Килиана (Kilian, 1907—1913) 
практически не переизучались, но к Лионскому коллоквиуму были ча
стично переописаны без ревизии состава аммонитов. Отложения бедуль-
ского подъяруса, по данным С. Фабр-Такси, М. Муллада и Ж. Томеля 
(Colloque.. ., 1965) _заж^ают_на_ур_гонских известняках с Toucasia и 
Requienia и покрываются мергелями и известняками с Macroscaphltes 
straticulcatus, Dufrenoya dufrenoyi. 

Около д. Гаргас (Юго-Восточная Франция), расположенной в 4 км 
на северо-запад от д. Апт, на мергелистых известняках нижнего апта 
залегает мергель серовато-голубой, с редкими прослоями мергелистых 
известняков, в котором встречены Dufrenoya dufrenoyi, Cheloniceras 
martini, Aconeceras nisum, Colombiceras crassicostatum, Gargasiceras 
gargasense, мощностью около 60 м. Выше залегает песчанистый мер
гель, относимый к клансею. Аммониты приурочены к нижней части гар
гаса. Возможно, в этом разрезе наблюдается слой с конденсированной 
фауной. Разрез стратотнпа гаргаса плохо обнажен, содержит мало бно-
фоссилпй и, по-видимому, неполный. Мощность нижнего апта здесь 
не превышает 10 м, граница с верхним аптом нечеткая (Colloque.. 
1965). 

Стратотип клансея выделен Ш. Жакобом (Ch. Jacob, 1907 г.) для 
отложений у д. Клансей (департамент Дром, Франция), расположен
ной на левом берегу р. Роны. По данным М. Муллада (Colloque.. . , 
1965), на мергелях и глинистых, кварцево-глауконнтовых песках гар
гаса мощностью 36—37 м залегает глауконитовын желто-зеленый пес
чаник (5 м) с желваками фосфоритов в основании, в котором встре
чены аммониты нижней зоны клансея: Acanthohoplites nolani, A. bi
goureti, A. bergeroni, Diadochoceras nodosocostatum. Клансейский пес
чаник перекрывается песчаниками верхнего альба и между ними, как 
видно, существует большой стратиграфический перерыв. Верхняя зона 
клансея описана из окрестностей Ганновера (ФРГ), в которой встре
чены Hypacanthopliles jacobi, Н. elegans, Н. hanoverensis, Н. sarasini. 
Отмеченные две зоны клансея выделил Л. Спэт (L. Spath, 1921 г., 
1943 г.), относя их к основанию нижнего альба. 

Стратотнпы трех подъярусов апта требуют переизучения и поэто
му на Лионском коллоквиуме (1963 г.) было решено выделить рабочую 
группу для поисков и изучения парастратотнпа апта. 

Расчленение аптского яруса в его стратотипических разрезах дано 
в соответствии с решениями коллоквиума в г. Лионе (табл. 4). 

Альбский ярус. Ярус выделил А. Орбиньи в 1842 г. Термин «альб» 
происходит от названия р. Об (Aube, или латинизированное Alba), 
правого притока р. Сены. Стратотнпическнй разрез альба расположен 
в верхнем течении р. Об, юго-восточнее г. Парижа. В качестве основ
ных мест развития альбскнх отложений, кроме стратотнпа, были ука
заны многие районы Франции, в том числе Эсканьол, Клансей, устье 
р. Роны. Для отложений альба А. Орбиньи (Orbigny, 1850, 1852) при
вел список аммонитов, которые определяли объем нового яруса: Ammo
nites delucii, splendens, auritus, lautus, michetinianus, mammillatus, pu-
zosianus, mayorianus, latidorsatus, beudanti, inflatus, agassizianus, ti-
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Т а б л и ц а 4 

Биостратиграфические подразделения аптского яруса 

Ярус Подъярус Зона 

Альбский Нижний Leymerie l la tardefurcata 

Верхний 

Клансей Diadochoceras n o d o s o c o s t a t u m 

Аптский 

Верхний 

Гаргас Cheloniceras s u b n o d o s o c o s t a t u m 
Aconeceras n i sum 

Н и ж н и й Бедуль D e s h a y e s i t e s deshayes i 

Барремский Ургонскне известняки 

motheanus, michelianus, subalpinus, velledae, milletianus, nodosocosta-
ius, regularis, tardefurcattis п др. 

История развития взглядов о подъярусном и зональном делении 
альба рассмотрена в нескольких специальных работах (Друщиц, Ми
хайлова, 1966; Les etages. .., 1980). 

В начале XX в. начались разработка зонального деления альба 
(Ch. Jacob, L. Spath, M. Breistroffer), ревизия и пересмотр предложен

ных схем в стратотипнческой области. К коллоквиуму в Лионе (1963 г.) 
братья Детомб (Colloque.. . , 1965) подробно изучили альбские отложе
ния, развитые в стратотнпической области, и предложили разделять 
этот ярус на четыре подъяруса и' восемь зон: нижний (Leymeriellien, 
Douvilleiceratien), средний (Lyelliceratien, Hoplitien, Dipo'loceratien), 
верхний (Hysteroceratien. Pervinquierien), вракон (Stoliczkaien). Лион
ский коллоквиум рекомендовал выделять в альбе три подъяруса и вра
кон включать в верхний альб. Позднее П. Рат, П. Детомб н их фран
цузские коллеги (L'Albien de l'Aube, 1979) всесторонне исследовали и 
описали стратотпп альба. Отложения нижнего альба залегают транс
грессивно, стратиграфически несогласно на юрских или ннжнемеловых 
отложениях (валанжин, готерив, нижний и средний апт). Как выясни
лось, стратотпп альба избран неудачно — в разрезе отсутствуют погра
ничные части альба и апта, а также верхняя часть среднего и основа
ние верхнего альба. Для разделения альба на подъярусы и зоны были 
использованы соседние разрезы (табл. 5). 

Автор схемы указывает, что стратотпп альба не позволяет фауни-
стнчески обосновывать ни нижнюю, ни верхнюю границы яруса, и дать 
зональное деление по аммонитам верхней части среднего и всего верх
него альба из-за недостаточной охарактернзованностн этих частей раз
реза аммонитами. 

Сеноманский ярус. Выделен в 1847 г. А. Орбиньи в департаменте 
Сарта Франции, близ г. Ле-Ман (старинное название — Cenomanum). 
Эти отложения включались им первоначально в состав турона, однако, 
убедившись, что между нижней и верхней частями «туронской» толщи 
имеются значительные различия в комплексах аммонитов и рудистов, 
он придал этим частям значение самостоятельных ярусов. Позднее 
А. Орбиньи (Orbigny, 1852) опубликовал перечень слоев Франции и 
других стран Европы, включенных в сеноманский ярус. Он дал харак
теристику лнтологнческих особенностей этих отложений и условий их 
накопления, указал границы яруса. В 1850 г. им был опубликован спи
сок фауны сеномана, включавший 809 видов, в том числе известных 
в Азии. А. Орбиньи не привел описаний конкретных разрезов, но в ка-
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Т а б л и ц а 5 1 

Биостратиграфические подразделения альбского яруса . 
П о П. Д е т о м б у (Les e t a g e s . . . , 1980) 

Подъярус Зона Подзона 

Sto l iczkaia dispar dispar 
blanchet i 

Верхний Morton iceras inf latum auritus 
var icosum 
orbignyi 

Euhopl i tes lautus cr is tatum 
lautus — nit idus 
subdelaruei 

Средний Hopl i t e s denta tus niobe 
intermedius 
dentatus — spathi 
lyell i 
eodenta tus 

Otohopl i t e s raul in ianus bul l iens is 
larcheri 

Нижний 

m
in

i 1
 la

tu
m

 

Sonnerat ia dutempleana p u z o s i a n u s 
f loridum 
kitchini 

о 
с Leymerie l la tardefurcata regular is 

mi l l euo ides 
farnhamens i s 

честве типичной местности развития сеномана назвал, кроме Ле-Мана, 
г. Сен-Кале. 

При установлении яруса французский стратнграф и палеонтолог 
руководствовался двумя основными признаками: обновлением родового 
состава фауны и наличием крупных перерывов осадконакопления. Вто
рой из них соответствовал его представлениям о существовании «гео
логических революций», происходивших на границах веков (ярусов). 
Применительно к сеноману эти признаки давали достаточно удовлетво
рительные результаты для близко расположенных территорий. Труд
нее оказалось использовать приведенные А. Орбиньи списки видов. При 
этом возникали противоречия, для устранения которых требовалось 
изучение конкретных разрезов, и прежде всего стратотипического. 

Последователи А. Орбиньи — Э. Геранже (1850, 1867 гг.), Ж- Три-
же (1858, 1869 гг.), А. Гюйе (1870, 1886 гг.) расчленили сеноман на 
местные подразделения, отразив в их названиях географическое поло
жение, лнтологические и палеонтологические особенности (рис. 5), при
вели для каждого из них списки фауны и дали частичное описание ее 
(палеонтологический атлас Э. Геранже, 1867 г.). Позднее эти подраз
деления были описаны более детально А. Гроссувром (1900, 1901 гг.) 
и П. Делонэ (1934 г.), а хранившиеся в музеях коллекции повторно 
изучены в 1959 г. Д. Ханкоком. Этот ученый подтвердил мнение Ж. Три-
же и П. Делонэ об объеме и трехчленном расчленении сеномана, что 
и было принято Дижонским коллоквиумом в 1959 г. 

Современные представления о стратотипе дополнены сведениями о 
стратиграфическом распространении аммонитов (P. Juignet, 1968— 
1980 гг.), монографическим описанием некоторых из них (Juignet, Ken
nedy, Wright, 1973; Kennedy, Juignet, 1983), а также введением поня-
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тия о стратотипическом районе 
(Ле-Ман — Баллон — Тельини — 
Сен-Кале). 

Сеноман департамента Сар-
та представлен терригенными 
породами, образовавшимися в 
гидродинамически неспокойной 
среде. В нескольких уровнях 
прослеживаются признаки под
водного перерыва в виде твер
дого дна (hard ground). Обра
зования твердого дна, на кров
ле песков и песчаников Мана, 
известны под названием «J а 11 а -
is», а встречающиеся в них ам
мониты, дают возможность оп
ределить положение нижней 
границы верхнего сеномана. 

Нижнюю границу яруса 
А. Орбиньи проводил под отло
жениями с Ostrea vesiculosa. 
Современные авторы помещают 
ее в кровле этих слоев (Les eta-
ges . . . , 1980), относя их к верх
ней зоне альба Stoliczkaia dis
par. Основанием для переноса 
границы вверх служат находки 
в слоях с О. vesiculosa альб-
скнх аммонитов Mortoniceras 
sp., Callihoplites с rat us, С. va
riabilis и др., хотя носящих, по 
данным П. Жюинье, следы пе
реотложения. Данные А. Ор
биньи, касающиеся положения верхней границы сеномана, интерпре
тируются в настоящее время не однозначно. Некоторые геологи (Juig
net, Kennedy, Wright, 1973; Hancock, in: Abstracts, 1983), считают, что 
эта граница первоначально была проведена по кровле слоев с Terebra
tella carantonensis, в которых (а также непосредственно ниже их) 
присутствуют: Belemnites vera (=Actinocamax plenus), Ammonites 
( = Vascoceras) diartianus; A. ( = Metoicoceras) geslineanus, Terebratella 
(= Gemmarcula) carantonensis, перечисленные А. Орбиньи в списке ce-
номанских видов. Это послужило основанием для принятия решения 
коллоквиумами по сеноману (в 1976 г.) и турону (в 1981 г.) о таком 
положении границы. 

Из перечисленных видов первые три встречаются в песках Бусс 
и их аналогах (в настоящее время эти слои сопоставляются с зоной 
Metoicoceras geslinianum, четвертый вид присутствует в мелу с Tere
bratella carantonensis, который сопоставляется ныне с зоной Neocar-
dioceras juddi. При такой трактовке верхней границы оказывается: от
ложения, соответствующие зонам М. geslinianum и N. juddi, были от
несены А. Орбиньи, а вслед за ним А. Гроссувром в стратотипе сенома
на — к сеноманскому ярусу, а в стратотипе турона (провинция Ту-
рень) — к туронско.му, что, естественно, является взаимоисключающим. 

Некоторые исследователи в прошлом, а недавно Д. Ханкок (1959 г.) 
и П. Жюинье (1968 г.) помещали верхнюю границу ниже, что пред
ставляется нам более правильным. При решении этого вопроса нельзя 
руководствоваться списком фауны, данным А. Орбиньи, так как в него 
включены виды, ныне считающиеся альбекими (Knemiceras syriacus, 
Stoliczkaia dispar, Pleurohoplites renauxianus), туронскими (Inoceramus 
decheni) или сантонскими (/. cardissoides). Существующие противоре-

Pz J 3 

Рис. 5. Литологнческне стратоны сеномана 
н пограничных с ним туронскнх отложении. 
Франция, департамент Сарта 
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чия можно устранить, проводя верхнюю границу сеномана по основа
нию песков Бусс и их аналогов (кровле мергелей с Ostrea biauricu
lata}, т. е. в основании зоны 1Л. gesUmanum, ниже, чем это принято 
сейчас. Такой вариант в большей степени соответствовал бы принци
пиальному подходу А. Орбиньи, так как на этом рубеже имеется пере
рыв в осадконакоплении (отсутствующий на принятой сейчас грани
це), а также происходит резкая смена аммонитов (появляются семей
ство Vascoceratidae, подсем. Mammitinae и новые роды) и других групп 
фауны. Именно так проводил эту границу А. Орбиньи в некоторых уда
ленных от стратотнпа участках, например, на горе Сен-Катрин близ 
Руана. Аналогичным образом проводилась верхняя граница в разрезах 
департамента Сарта. у г. Сен-Кале (Orbigny,1852) и даже в самом 
стратотипе у г. Ле-Ман. 

В настоящее время вновь принято трехчленное деление сеномана, 
предложенное в шестидесятые годы прошлого века, а затем замененное 
на двучленное. Верхняя граница нижнего подъяруса проводится вслед 
за А. Гроссувром (Grossouvre, 1901) по исчезновению родов Mantelli-
ceras. Marietta, Н у pot иг г Hit es, Hyphoplites и по появлению Acanthoce-
ras, Euornphaloceras, Calycoceras (Gentoniceras). Раньше этот уровень 
считали совпадающим с подошвой, ныне — с кровлей песков Ламней 
и их аналогов. Граница между средним и верхним подъярусами при
урочена к появлению Calycoceras (С.) naviculare. В стратотипе эта 
граница проводилась по подошве песков Перш, в низах которых появ
ляются род Protacanthoceras, виды Calycoceras (Gentoniceras) sartha-
cense, Neivboldiceras spinosum, N. planecosiata, а в средней части — 
Calycoceras (С.) naviculare. 

Граница среднего и верхнего подъярусов смещается то вниз, то 
вверх (до подошвы мергелей с О. biauriculata), так как по аналогии с 
разрезами Англии зона A. jukesbrownei принимается в качестве верх
ней зоны среднего сеномана. Следует отметить, что в районе стратотн
па (близ г. Ле-Ман) к тому же контакту твердого дна приурочены и 
более крупные изменения: исчезают Acanthoceras ex gr. rhoiomagense, 
представители рода Turrilites, появляются Protacanthoplites, Newboldi-
ceras, Alternacanthoceras, Calycoceras (Calycoceras). Поэтому более 
правильно проводить границу подъярусов на этом уровне. Так прово
дилась она и при первоначальном расчленении: по подошве, а не по 
кровле зоны A. jukesbrownei. В настоящее время общепринятой зональ
ной схемы для стратотипического района нет. 

Туронский ярус. Название «турон» (terrain turonien) было пред
ложено А. Орбиньи в 1842 г. для пород в основном карбонатного со
става, развитых в окрестностях г. Тур (Tour, древнее Turones). Пер
воначально под этим названием понимались и сеноманские, и туронские 
отложения, но в 1847 г. А. Орбиньи разделил их и придал ранг само
стоятельных ярусов. 

Разрез турона составлен не на одном месте, а по обнажениям, в 
карьерах, ныне частично засыпанных, артезианских колодцах и по дан
ным буровых скважин. Таким образом, стратотпп турона указать сей
час нельзя. Стратотипическая местность протяженностью около 100 км 
расположена в провинции Турень, на левобережье Луары между гг. Со-
мюр и Монтришар. Этот участок выделил в 1852 г. А. Орбиньи, на него 
ссылались и последующие исследователи (Alcayde, in: Les etages. . ., 
1980; Robassynski et all, in: Colloque sur le Turonien, 1982; Lecointre 
in: Colloque. . ., 1960). Ж. Лекуантр несколько расширил границы стра-
тотипической местности (25—30 км на восток до г. Фритево), вслед
ствие чего не исключено, что в «стратотип» турона вошли и верхние 
горизонты сеномана; это могло явиться результатом использования 
только мнкропалеонтологнческих данных. 

Отложения турона в стратотипической области представлены ме
лом, мергелями, грубыми известняками («туфами») и в подчиненном 
количестве песчаниками. В разрезе яруса множество перерывов (hard 
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ground). Отложения заключают остатки аммонитов, иноцерамов, устриц 
(местами многочисленных), рудистов, других двустворок, гастропод, 
морских ежен, брахмопод, а также остракод, фораминифер и растений. 

Граница турона с сеноманом в соответствии с решениями, приня
тыми на коллоквиумах 1976 и 1981 гг. проводится по кровле зоны 
Neocardioceras juddi. На условность такого положения ее указано в 
описании стратотнпа сеномана. 

Граница с вышележащим коньякским ярусом единодушно прово
дится по подошве зоны В. haberfellneri. В Турени на «желтых туфах» 
залегает «мел Вилледью», описанный в карьере Рнбошер. Из этого 
карьера А. Гроссувр в 1889 и 1901 гг. привел послойное описание иско
паемых, указав в нижнем слое Barroisiceras haberfellneri (Alcayde, in: 
Les etage's. . ., 1980). По Ж. Лекуантру (Lecointre, in: Colloque. . .', 1960), 
на «желтых туфах» залегают «известняки Канжн» с Barroisiceras ha
berfellneri. Характер контакта между «туфами» и «известняками» не 
установлен. Обе границы яруса в стратотипнческой области палеонто
логически не охарактеризованы; и в подошве, и в кровле наблюдается 
неполная последовательность слоев, что, естественно, придает этим гра
ницам несколько условный характер. 

В стратотипнческой области первоначально было принято деление 
туронского яруса на две части. Современное трехчленное деление сло
жилось за пределами этой области, так же как и зональное расчлене
ние его по различным группам. Сопоставление аммонитовых зон с раз
резами стратотипнческой области очень приблизительно, однако оно 
основано на ряде фактов. На западе стратотипнческой местности отло
жения, подстилающие турон, содержат ассоциацию аммонитов зоны 
Metoicoceras geslinianum: Sciponoceras gracile, Kanabiceras septense-
riatum. В низах разреза присутствуют Mammites nodosoides, выше Ino-
ceramus peramplum, а также /. mytiloides, I. hercynicus, I. labiatus, I. 
goppelnensis — комплекс, характеризующий нижний подъярус. 

Средний турон делится на две зоны: нижняя Kamerunoceras turo-
nense заключает те же иноцерамы, что и нижний подъярус, а также 
зональный вид К- turonense и Lewesiceras peramplum, Spathites (Jean-
rogericeras) reveliereanum, Neoptychites cephalotus, Lecointiceras costa-
tum. Верхняя зона Romaniceras kallesi содержит R. kallesi, Colligno-
niceras woolgari, Lecointiceras fleuriausianum. 

В верхах разреза, в «желтых туфах Турени» и их фациальных ана
логах известны редкие Romaniceras deverianum и Subprinocyclus пер-
tuni (Grossouvre, 1901), характеризующие, по современным представ
лениям, верхний подъярус турона. 

Наибольшее значение для СССР имеет деление по иноцерамам, 
разработанное в различных регионах Европейской палеобиогеографи
ческой области (ФРГ, ГДР, Чехословакия, Польша, СССР). Зональные 
схемы по аммонитам различны и еще не точно сопоставлены друг с 
другом, а их прослеживание в пределах СССР пока недостаточно обо
сновано. 

Коньякский ярус. Название дано от г. Коньяк (Cognac), Франция. 
Стратотипнческой местностью является г. Коньяк и его окрестности 
(Ришемон, Жавресак) в западной части департамента Шаранта 
(рис. 6). 

Группу верхнего мела Г. Кокан (Н. Coquand, 1856 г.) разделил 
на три яруса и каждый из них на подъярусы. Ярусы устанавливались 
по фауне, а подъярусы — на основе литологических признаков. Первый 
ярус был разделен на три подъяруса: 1) нижний — зеленовато-серые 
пески н песчаники, 2—3 м (Ришемон к северо-западу от г. Коньяка); 
2) средний — крепкие плитчатые известняки с Ostrea auricularia, 30 м 
(пригороды Коньяка—Сент-Жак и Сент-Мартин, окрестности г. Жав
ресак); 3) верхний — серовато-белый, пятнами зеленоватый, слюдистый, 
мягкий мел с конкрециями светлых и темных кремней, 65 м (на левобе
режье Шаранты в пределах Малой Шампани, у населенных пунктов 
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Рис. 6. Выходы коньякских отложений в стратотипнческой местности. Франция. 
г. Коньяк 

Жиме, Жанте, Сегонзак; указываются обнажения и на правобережье 
Шаранты — пригороды Коньяка, окрестности г. Жавресак) . 

Вскоре Г. Кокан (Coquand, 1857) первые два подъяруса объеди
нил в коньякский ярус, для которого характерны следующие органи
ческие остатки: Ostrea auricularis, Ammonites polyopsis, A. bourgeoisie 
Terebratula arnaudi, T. coniacensis, Rhynchonella baugasii, Sphaerulites 
coquandi, Micraster brevis. В работе 1858 г. он отметил, что обнажения 
над р. Шарантой в г. Коньяке наиболее полно характеризуют коньяк
ский ярус. Этот разрез (сверху вниз): 5) зеленовато-серые известняки 
с О. auricularis, 6 м; 4) зеленоватые известковистые плитчатые песча
ники, 3,5 м; 3) зеленовато-серые рыхлые пески, переслаивающиеся с 
глинами, 0,75 м; 2) плотные известняки, 1,2 м; 1) твердые известняки 
с рудистами, 8 м. 

М. Серони-Вивьен (Seronie-Vivien, in: Colloque.. . , 1960) различа
ет в разрезе, который она рассматривает в качестве стратотнпа конья
ка, два литологических комплекса: нижний — глауконитовые рыхлые 
песчаники и пески с признаками косой слоистости, лежащие с переры
вом на верхнем туроне и переходящие вверх в более уплотненные кар
бонатные глауконитово-кварцевые пески (6 м), и верхний — песчани
стые детритовые известняки, плохо слоистые, переполненные мелкими 
обломками скелетов мшанок и иглокожих, заключающие остатки уст
риц (7—8 м). Ф. Дальбьеж (Dalbiez, in: C o l l o q u e . . . , 1960) и И. ван. 
Хинте (van Hinte, 1965) поддерживают предложение М. Серони-Вивь
ен рассматривать этот разрез в качестве стратотнпического для конь-
якского яруса. 

Имеющаяся характеристика отложении, вскрытых над р. Шаран
той в г. Коньяке, крайне недостаточна. Не ясно, как соответствует раз
бивка Г. Кокана комплексам М. Серони-Вивьен. Очевидно, коньякский" 
ярус следует начинать слоем 3 разреза Г. Кокана. 

В сводке по стратотипам Франции М. Серони-Вивьен (Lcs etages. . . r  

1980) приводит пространные цитаты и несколько репродукций зарисо
вок обнажений из работ Г. Кокана (1856—1858 гг.). Указывается, что 
коньякские отложения в стратотипнческой местности лежат несогласно 
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на туроне и постепенно сменяются сантопскими. Сводный разрез отло
жений яруса в стратотипнческой местности, по М. Серони-Вивьен (свер
ху вниз): 3) органо-детритовые известняки, 25 м; 2) детрнтовые глау-
конитовые известняки, 8 м; 1) глауконитовые пески и песчаники, 4—7 м. 

Отмечается, что в стратотипнческой местности имеются отложения: 
нижней зоны яруса; очевидно, имеется в виду, что присутствуют слон, 
охарактеризованные аммонитами по старым находкам (повторить кото
рые не удалось). Если коньякские породы вверх без перерыва сменя
ются сантопскими, то в стратотипе должна быть развита и верхняя зо
на яруса. 

После исследований А. Гроссувра во Франции (Sornay in: Lexi-
que. .., 1957; Dalbiez, in: Colloque... , 1960; Seronie-Vivien, in: Les eta
ges. . ., 1980) коньякский ярус разделяется на зону Parabevahites ( Те-
xanites) emscheris вверху и зону Barroisiceras haberfellneri внизу. Это 
деление опирается на данные вертикального распространения аммони
тов, рудистов и ряда других ископаемых организмов в разрезах Юго-
Западиой Франции (Аквитания, Пиренеи) в целом, но не основывается, 
только на материалах стратотипнческой местности. Принятое в Евро
пейской палеобиогеографической области деление коньякского яруса, 
основывается на данных распространения главным образом иноцера-
мов и в меньшей степени остатков других фоссилий. Каково соответ
ствие собственно стратотипического разреза сложившемуся объему 
коньякского яруса, по имеющимся материалам, точно установить нель
зя. Несомненно лишь одно: разрез в г. Коньяке охватывает лишь не
большую часть коньякского яруса в современном понимании его объе
ма. 

Сантонский ярус. Название дано по г. Сент (Saintes) в департа
менте Приморская Шаранта; Сентонж (Saintogne, Santonia) — истори
ческая область Франции, расположенная между Жирондой и Шаран-
той. Стратотипнческой местностью являются окрестности г. Коньяка,, 
западная часть департамента Шаранта. 

К сантонскому ярусу Г. Кокан (Coquand, 1857) отнес серовато-
белый мягкий мел с кремнями, образующий «3-й подъярус» и распро
страненный на левом берегу р. Шаранты в пределах Малой Шампани. 
(Жиме, Жанте, Сегонзак), а на правом берегу близ г. Коньяка (Жав-
ресак и др.). Для него характерны: Pleurotomaria santonesa, Janira 
truellei, Spondylus hippuritorum, Rhynchonella vespertilio, R. interme
dia, Terebratula nanelasi, Micraster laxoporus, Hemiaster stella, Salenia 
geometrica. Ни одному из перечисленных в работах этого автора 
(1856—1857 гг.) выходов не отдается предпочтение. Происхождение' 
названия также не пояснено. Но в 1858 г. Г. Кокан в качестве «хоро
шего примера» сантонского яруса приводит краткую характеристику 
обнажения близ г. Жавресак, на выходе дороги из г. Коньяка в г.Сент.. 
Здесь над известняками с Ostrea auricularis располагаются пласты 
(до 30 м) белесоватых известняков, переполненных светлоокрашенными 
кремнями; известняки заключают Pleurotomaria santonesa, Rhynchonel
la vespertilio, R. intermedia и другие остатки, которые на таком же 
уровне встречаются в толще белого мела окрестностей г. Сента. В ра
боте 1858 г. упоминается, что ярус назван по имени г. Сента. 

М. Серони-Вивьен (Colloque.. . , 1960) в качестве стратотипнческой 
местности сантона рассматривает район, расположенный в 5—6 км за
паднее г. Коньяка. Сантонские мягкие мергелистые известняки с гори
зонтами рыжих кремней у населенного пункта Мерпин обнажаются в 
обрывах (высотой до 10 м) левого берега р. Шаранты. На правом бе
регу р. Шаранты близ Сент-Лорена и Лоусака имеются небольшие вы
ходы мелонодобных известняков с конкрециями кремней, видимая мощ
ность которых изменяется от 2 до 8 м. По данным М. Серони-Вивьен, 
наиболее полно сантон вскрыт в развилке дорог D. 79 и N. 141 близ 
Жавресака (сверху вниз): 3) глауконитовые известняки с обломками 
скелетов иглокожих и мшанок, 4 м; 2) известняки с устрицами, 3 м. 
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После перерыва в обнажении 8 м: 1) желтовато-белые мелоподобные 
известняки, на поверхности распадающиеся на плитки, в основании с 
прослоем, переполненным устрицами, 10 м. 

Однако И. ван Хннте (van Hinte, 1965) отмечает, что разрез, при
веденный М. Серони-Вивьен для Жавресака, соответствует коньякско-
му ярусу Г. Кокана. а не сантону. По его мнению, белесоватые извест
няки с кремнями сантонского яруса Г. Кокана вскрыты вдоль дороги 
N. 141 далее на запад в сторону Сента, н именно здесь коньякские от
ложения (слои с Ostrea auricularis) сменяются сантонскимн известня
ками. Эти придорожные выходы ван Хинте рассматривает в качестве 
типичного разреза сантонского яруса. 

Остатки макрофауны достаточно разнообразны (мшанки, моллюс
ки, в частности, отмечаются находки Placenticeras syrtale), но обычно 
плохой сохранности и почти совершенно неизученные. Фораминпферы, 
встречающиеся чаще, чем в коньякскнх отложениях, составляют одно
образный комплекс, бедный планктонными формами. М. Серони-Вивьен 
по данным из нескольких обнажений приводит следующий список: Апо-
tnalina crassisepia, Dictyopsella tenuissima, Marsonella oxycona, Gyroi-
dina nitida, G. globosa, Chilostomella, Haplophragmoldes, Lagenida. 

Новая специальная публикация по стратотипу саитона (Seronie-
Vivien, in: Les e tages . . . , 1980), кроме выдержек из работ Г. Кокана 
1856 и 1858 гг., никакой дополнительной информации не содержит. 

Г. Арно в 1877 и 1878 гг. сопоставил выделенные им на Юго-За-
паде Франции горизонты М ( M i , М 2 ) и N ( N i , N 2 ) с сантоиским яру
сом Г. Кокана. А. Гроссувр (Grossouvre, 1901) разделил сантон на зо
ну Mortoniceras texanum внизу и зону Placenticeras syrtale вверху. 
Вслед за А. Гроссувром французские исследователи (Sornay, in: Le-
xique. . ., 1957; Dalbiez, in: Colloque. . ., I960; Seronie-Vivien, in: Les 
etages. . ., 1980) разделяют сантонский ярус на эти две зоны. На Се
веро-Западе и Востоке Европы сложилось иное деление сантонского 
яруса, основой которого являются белемниты, иноцерамы и иглокожие. 

Место собственно стратотипического разреза яруса (придорожные 
обнажения у Жавресака) в существующих схемах деления сантона по
ка еще не может быть точно установлено. Для этого должно быть про
изведено более обстоятельное изучение стратотнпа и органических ос
татков, его характеризующих (что подчеркивалось Ф. Дальбьежем в 
1959 г.). Очевидно, стратотипический разрез сантона соответствует 
лишь части интервала, отвечающего сантонскому ярусу в стратиграфи
ческой схеме верхнего отдела меловой системы. 

Кампанский ярус. Ярус получил название от гряды холмов Гран-
Шампань. Он установлен Г. Коканом в 1857 г. для отложений, описан
ных им за год до этого как «мягкий мел с Ostrea vesicularis (и др.)». 
По схеме Г. Кокана, граница кампана с сантоном проходит у подно
жия холмов Гран-Шампань. Конкретного непрерывного разреза свое
го нового яруса он не привел. 

В п о с л е д с т в и и кампанекие отложения изучали Г. Арно (1876— 
1897 гг.), А. Гроссувр (1893—1901 гг.), Р. Абрар (1924—1943 гг.), а 
также современные исследователи (Hofker, in: Colloque.. . , I960; М. Se
ronie-Vivien, 1972 г.; F. Goharian, 1971 г.; J. Gorsel, 1973, 1974 гг.; 
J. van Hinte, 1965—1967 гг.; J . — P . Platel, 1977 г.; M. Neumann, in: Les 
etages. . . , 1980 и др.) . 

Уже после установления яруса Г. Кокан указал на ранее изучен
ные обнажения на правом берегу р. Дронн у замка Обтер как на пол
ный разрез кампана с обеими границами. В действительности, как вы
яснили Г. Арно (1876—1897 гг.) и А. Гроссувр (1893—1901 гг.), в об-
терском разрезе обнажается только верхняя часть яруса. Г. Арно, уста
новив последовательности слоев по многим выходам, расчленил кампан 
на четыре части (зоны P i , Р 2 , Рз, Q) . Верхнюю границу яруса в разре
зе у замка Обтер он провел по подошве зоны (или пачки F) . 
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Изучение разрозненных обнажений в стратотипическом районе кам
пана (в департаментах Шаранта и частично Приморская Шаранта) 
было пополнено наблюдениями Ж . Плате (J.—P. Platel, 1977 г.). Этот 
ученый выделил пять картируемых подразделений, образующих на 
крыльях синклинали Сент три квестоподобных гребня. По данным 
Ж- Плате, кампан сложен чередованием мягких глинистых и мелопо-
добных известняков с плотными известняками, содержащими желваки 
кремней; в верхней части известняки глауконитовые с устричными п 
рудистовыми банками. Мощность кампана 200 м. 

В обтерском разрезе, который иногда рассматривают как страто
тпп, Г. Кокан провел нижнюю границу значительно (по мощности на 
ПО м) выше уровня, определенного в стратотипическом районе (у под
ножия холмов Гран-Шампань). Это положение границы было справед
ливо отвергнуто многими учеными, за исключением И. ван Хинте и 
Ф. Гохариана (J. van Hinte, 1965—1967 гг.; F. Goharian, 1971 г.), опи
равшихся на зональную схему по планктонным фораминиферам. Боль
шинство специалистов проводит сейчас границу кампана по подошве 
зоны P i Г. Арно, или Placenticeras canaliculatum (P. bidorsatum). 
Ж. Плате помещает ее на несколько метров выше, по появлению Gave-
linella denticulata. Менее определенно решается этот вопрос для Север-
нон Европы и территории СССР. Остается неясным: совпадает ли с та
ким уровнем подошва верхнего гранулятового мела или кровля слоев 
с Inoceramus angustus ( = птерневым слоям в СССР). 

Положение верхней границы кампана не может быть определено 
в стратотипическом районе, так как до сих пор не доказано присутствие 
там (и во всей северной части Аквнтанского бассейна )маастрихтского 
яруса. Г. Кокан проводил эту границу в обтерском разрезе по кровле 
пачки С или по подошве зоны Ri Г. Арно. Сопоставление с Северной 
Европой, где верхняя граница отчетлива и проводится по кровле зоны 
Bostrychoceras polyplocum, показывает, что в разрезе Обтер этот уро
вень приурочен не к подошве, а примерно к середине зоны R i , так как 
в вышележащих слоях найдены виды, характерные для Маастрих
та Южной Европы (Sphenodiscus ubaghsi, Praeradiolites cylindraceus, 
Lapeirouseia jouanneti) н Запада Средней Азии (Didimoceras archiaci-
num). 

До настоящего времени принимается с некоторыми изменениями 
расчленение кампана на два подъяруса и четыре зоны, предложенное 
А. Гроссувром в 1901 г. (Neumann, in: Les e tages . . . , 1980). Лишь са
мая верхняя зона А. Гроссувра Pachydiscus neubergicus, включает не 
только верхи кампана (большую часть зоны В. polyplocum), но и весь 
Маастрихт. В стратотипическом районе отсутствуют зональные виды 
трех нижних зон, поэтому названия их изменены. 

Зона Placenticeras canaliculatum нижнего кампана содержит: 
Scaphites aquisgranensis, S. hippocrepis, Eupachydiscus levyi, E. lau-
nayi, Pachydiscus duelmensis, Hauericeras pseudogardeni, Orbitoides 
tissoti и др. Зона Delawarella campaniensis содержит: Gonioteuthis qua-
drata, Delawarella campaniensis и др. Границу между этими нижними 
зонами следует проводить несколько ниже границы зон Pi н Р 2 (не 
так, как это принято во Франции), поскольку зональный вид (D. cam
paniensis) присутствует в верхах зоны P i . 

Зона Hoplitoplacenticeras marroti верхнего кампана содержит: Тга-
chyscaphites (?) gibbus, Scaphites haugi, Hoplitoplacenticeras marroti, 
H. lemfoerdense, «Sonneratia» rara, «S». rejaudryi, Pseudomenuites am-
biguus, Neocrioceras (Schlueterella) pseudoarmattim, Inoceramus pseu-
doregularis, I. regularis, Praeradiolites subcoquandi, Globotruncana tri-
carinata и др. 

Нижняя граница зоны Bostrychoceras polyplocum проводится в 
верхней части зоны Рз Г. Арно. а верхняя, как уже отмечалось, внутри 
зоны Ri . В низах (т. е. близ кровли зоны Р 3 ) встречены Bostrychoceras 
polyplocum, Orbitoides tissoti, Bolivinoides decoraius, B. miliaris. Зона 
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Рис. 7. Стратотпп маастрихтского яруса. Голландия, г. Маастрихт, карьер ENC1 

Q Г. Арно (средняя часть зоны В. polyplocum) содержит: «Belemnitel-
la mucronata», Trachyscaphites pulcherrimus, Pachydiscus colligatus, 
P. oldhami, Hippuritella lapeirousei, Praeradiolites hoeninghausi, P. sae-
manni, Biradiolites ingens, Lapeirouseia crateriformis, Bournonia bour-
noni, Orbitoides media. В низах зоны Ri Г. Арно (верхи зоны В. polyp
locum) содержатся: Hauericeras fayoli, Pachydiscus colligatus, Baculi-
tes anceps, Hippurites radiosus, H. lamarcki, Praeradiolites alalus, Orbi
toides aff. brownei и др. 

Маастрихтский ярус. Название дано от г. Маастрихт (Maastricht) 
в южной части голландской провинции Лимбург. Стратотипнческой 
местностью является гора Сен-Пьер (Санкт-Питерсберг), расположен
ная непосредственно к югу от г. Маастрихта (рис. 7). 

В первые десятилетня прошлого века в литературе появились тер
мины «известняки Маастрихта», «мел Маастрихта» и «туфы Маастрих
та». Однако стратиграфическое значение этим терминам впервые попы
тался придать А. Дюмон (Dumont, 1849). Из отложений, относимых в 
Бельгии после работы А. Орбиньи к сенону, он предложил выделять 
«маастрихтскую систему». 

Краткое и неясное определение А. Дюмона не дает представления 
об объеме маастрихтского яруса. Непосредственно близ г. Маастрихта, 
в разрезе горы Сен-Пьер он выделял «грубый мел Маастрихта», кото
рый был подразделен в 1832 г. на нижнюю часть — «нижний ярус» с 
многочисленными слоями кремней и верхнюю часть — «верхний ярус» 
с редкими кремнями и многочисленными ископаемыми. Первоначально 
к «маастрихтской системе» А. Дюмон относил весь вскрытый близ 
г. Маастрихта разрез, но вскоре ограничил ее верхней частью, полу
чившей в литературе наименование «туфов Маастрихта», или «туфово
го мела Маастрихта». Как полагают современные исследователи (S. van-
der Heide, 1954 г.: В. J. Romein, 1962 г.; J. Deroo, 1966 г.), чз опубли
кованных заметок А. Дюмона ясно, что к «маастрихтской системе» он 
относил только «туфовый мел Маастрихта» и его эквиваленты (в ча
стности, «известняки Кунред», являющиеся фацией «туфов Маастрих
та» и обнажающиеся в центральной части Южного Лимбурга). 

Верхнемеловые отложения, слагающие в стратотипнческой местно
сти гору Сен-Пьер и залегающие почти горизонтально, вскрыты карье
рами. Ныне действует карьер ENCI длиной 1200 м и глубиной 70 м. 
Неразрабатываемый участок этого карьера ниже фермы Лихтенберг в 
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3 км от центра г. Маастрихта принято считать стратотипом маастрихт
ского яруса («туфы Маастрихта») (J. Deroo, 1966 г.). 

В основании карьера вскрыта верхняя часть так называемого 
гюльпенского мела. Выше, после резкой отчетливой границы, следует 
«туфовый мел Маастрихта». По сравнению с «гюльпенским мелом» это 
более мелководные осадки, для которых характерно чередование гру
бых и мягких, окрашенных в различные оттенки желтого цвета орга
ногенных известняков, сложенных мелкими окатанными обломками ра
ковинок фораминифер, скелетов мшанок, иглокожих и других организ
мов; отдельные интервалы разреза переполнены кремнями, часто обра
зующими прослои. Эту толщу Г. Уленброк в 1911 г. разделил на четы
ре лнтологических горизонта (снизу вверх): М а , М&, Мс, Md. Общая 
мощность органогенно-детрнтусовых известняков 40—50 м. 

В стратотипе яруса — «туфовом мелу Маастрихта» — заключен до
с т а т о ч н о разнообразный комплекс органических остатков: крупные фо-
рамнниферы, остракоды, мшанки, руднсты, брахиоподы, иглокожие; 
нанноплапктон и планктонные форампниферы бедны. Установлено 
(F. Schmidt, 1960 г.), что в «гюльпенском мелу» н в большей части 
разреза «туфового мела Маастрихта» (горизонты М а , Мь, М г и нижняя 
часть Md) распространены Belemnitella ex gr. junior. Лишь в самой 
в е р х н е й части горизонта Md появляются ростры Neobelemnella kasimi-
roviensis и ее разновидности. Эти белемниты характерны для верхнего 
М а а с т р и х т а многих районов Европы. 

Для «туфового мела Маастрихта» указываются также следующие 
аммониты: Hoploscaphites ex gr. constrictus, Sphenodiscus binckhorsti, 
S. konincki, описанные И. Бннкхорстом и А. Гроссувром, главным обра
зом из обнажений на р. Геул в районе Геулема (в нескольких кило
метрах к северо-востоку от г. Маастрихта) и из «известняков Кунред». 
Большинство современных исследователей рассматривают эти извест
няки (полностью пли частично) как фацию «туфового мела Маастрих
та». 

В карьере ENCI кровля горизонта Md очень неровная, с глубокими 
карманами. Это карстовая поверхность, на которой располагаются оли-
гоценовые пески морского генезиса (D. Richter, 1967 г.). Вполне воз
можно, что на горе Сен-Пьер в отдельных местах могут сохраниться и 
отложения, по возрасту промежуточные между горизонтом Md и олпго-
ценом (М. Meijer, in: Colloque.. . , 1960). Послемаастрихтские отложе
ния сейчас известны из многих пунктов Голландии и Бельгии. Большая 
их часть относится к датскому ярусу. 

Под маастрихтским ярусом ныне понимают отложения, заключаю
щие Hoploscaphites ex gr. constrictus. Различают нижний М а а с т р и х т с 
Acanthoscaphites tridens и примитивными белемнеллами (внизу — Ве-
lemnella lanceolata, в верхней части — В. occidentalis — преобладают 
на западе Европейской палеобиогеографической области), В. sumensis 
(преобладает на востоке) — это «ланцеолятовые слои» А. Д. Архан
гельского (1912, 1926). И верхний М а а с т р и х т , состоящий на западе 
этой области из зоны Belemnitella junior (внизу) и зоны Belemnella 
(Neobelemnella) kazimiroviensis — «американовые слои» А. Д. Архан
гельского (1926). 

Современный «белемнитовый стандарт» маастрихтского яруса За
пада Европейской палеобиогеографической области выглядит следую
щим образом. Нижний Маастрихт: зона Belemnella lanceolata, зона 
Belemnella occidentalis; верхний М а а с т р и х т : зона Belemnitella junior, 
зона Neobelemnella kazimiroviensis. 

Как показывают приведенные выше материалы, стратотипический 
разрез М а а с т р и х т а охватывает лишь небольшую часть маастрихтского 
яруса в современном его понимании: верхи зоны Belemnitella junior — 
основание зоны Neobelemnella kazimiroviensis. 

Расширение объема М а а с т р и х т а по сравнению со стратотипом впол
не оправдано, ибо оно основано на прослеживании в более полных раз-
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резах фаунистического комплекса, характерного для стратотнпа. Имен
но так подошел к вопросу об объеме маастрихтского яруса А. Лериш 
(A. Leriche, 1927 г.), показавший тесную связь рыб и многих беспозво
ночных (аммониты, брахиоподы и др.) «туфового мела Маастрихта» 
с фауной развитых западнее туфов Сен-Снмфориен, мела Сипли и ме
ла Спьенн. Все эти толщи А. Лериш отнес к маастрихтскому ярусу. 
Резкая смена в составе фауны прослеживается между мелом Спьенн 
и лежащим ниже мелом Нувелль, который А. Лериш включает в со
став кампана. Конечно, подошва трансгрессивно залегающего мела 
Спьенн (в Голландии и Бельгии именно на рубеж кампана — Маастрих
та приходится весьма обширный перерыв) не является естественным 
нижним ограничением маастрихтского яруса. Подобное ограничение ус
тановлено в непрерывных разрезах различных регионов Европейской 
палеобиогеографической области, и прежде всего на Восточно-Европей
ской платформе. Что касается верхней границы маастрихтского яруса, 
то она устанавливается также в непрерывных разрезах и фиксируется 
по исчезновению аммонитов, белемнитов и многих других макрофоссн-
лий, а также по резкому изменению комплексов планктонных форами
нифер и наннопланктона. 

Датский ярус. Выделение датского яруса связывают с именем 
французского геолога Э. Дезора, хотя соответствующие отложения бы
ли известны значительно ранее под местными названиями. В каче
стве самостоятельного яруса меловой системы он был впервые предло
жен Э. Дезором на заседании Французского геологического общества 
16 ноября 1846 г. Краткие сведения об этом ярусе, опубликованные в 
протоколах заседания общества (Desor, 1846), сводятся к следующему. 

При посещении о-ва Зеландия Э. Дезор обнаружил известняки, по 
строению очень сходные с известняками у Лаверсина в Парижском 
бассейне и занимающие то же стратиграфическое положение. В не
скольких милях к югу от Копенгагена им наблюдался такой разрез: 
на белом меле с Ananchytes ovata, A. striata, Galerites albogalerus 
и др. ископаемыми залегает тонкий слой глины, содержащий многочис
ленные остатки рыб. Выше следуют так называемые известняки Факсе 
(описанные ранее под этим названием Г. Форххамером) с Cidaris for-
chhammeri, Pyrina freucheni, Holaster и др., мощность которых состав
ляет в карьерах у с. Факсе 12—13 м, и выше коралловые известняки 
(«коралловый мел» Г. Форххамера) с Ananchytes subglobosus. На мы
се Стевнс мощность коралловых известняков превышает 100 м. 

По мнению Э. Дезора, эти отложения не могут считаться простой 
фацией белого мела, потому что и в Дании, и в Парижском- бассейне 
они перекрывают его. С другой стороны, присутствие таких родов, как 
Ananchytes, Holaster и Micraster, не позволяет относить их к третич
ной системе. Известняки Факсе, коралловый мел и останцы пнзолнто-
вых пород Лаверсина и Виньи следует поэтому рассматривать как осо
бый, наиболее молодой ярус меловой системы. Для этого яруса пред
ложено название датский (terrain danien), так как он лучше всего раз
вит на островах Дании. 

Таким образом, если руководствоваться первоначальным понима
нием Э. Дезора, типом датского яруса нужно было бы считать не толь
ко «известняки Факсе» н «коралловый мел» о-ва Зеландия, но и так: 
называемые пизолитовые известняки, обнажающиеся у Лаверсина и 
Виньи в Парижском бассейне. Кроме указанных пунктов, эти послед
ние породы известны также южнее у Мёдона, в окрестностях Парижа, 
в районе Монтро и Вертю (рис. 8). Они представлены органогенными 
известняками с напоминающими пизолиты конкреционными стяжения
ми вокруг литотамний, залегающими на размытой поверхности кампан-
ского яруса. Известняки богаты фауннстическими остатками (обычно 
плохой сохранности). Наиболее характерны: Hercoglossa danica (при
сутствие этого вида некоторыми исследователями ставится под сомне
ние), Nautilus heberti, Lima texta, Corbis sublamellosa, Cidaris forch-
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Рис. 8. Стратотипические области датского и монтского ярусов 
/ — датские н монтские о т л о ж е н и я : 2 — интервалы разрезов в различных районах 

hammeri, Goniopygus minor, Pseudopyrina montainvillensis и приурочен
ные к верхней части толщи Cassidulus bervillei и Echinanthus dollfusi. 

В оценке возраста «пизолнтовых известняков» нет полного согла
сия. Различными исследователями он определяется как датский, монт-
ский или датско-монтский. Заслуживает внимания трактовка этого во
проса в Международном стратиграфическом словаре (Lexique. . . , 1957), 
допускающая, что нижняя часть «пизолитовых известняков» соответ
ствует в разрезах Бельгии «туфам Сипли», а верхняя — «известнякам 
Монса». Такое сопоставление, кажущееся вполне вероятным, приводит 
к выводу, что «пизолитовые известняки» должны отвечать погранич
ным частям датского и монтского ярусов. Ни у кого из современных 
стратиграфов не вызывает сомнения, что эти породы не могут рассмат
риваться как тип датского яруса. 

Не вполне удовлетворительны в качестве стратотипов и другие ука
занные Э. Дезором разрезы, находящиеся на о-ве Зеландия. Карьера
ми Факсе вскрыта сравнительно небольшая часть датских отложений, 
по современным представлениям относящаяся только к среднему подъ-
ярусу. Значительно позднее буровой скважиной здесь были пройдены 
более низкие горизонты датского яруса и контакт их с Маастрихтом. 
Этот контакт и нижняя половина толщи датских пород (нижний и ча
стично средний подъярусы современных схем) обнажаются в берего
вом уступе мыса Стевнс — втором пункте, упоминавшемся Э. Дезором 
на о-ве Зеландия. 

В последующем изучении датских отложений большое значение 
имели работы И. Равна (J. P. Ravn, 1925 г.), К. Брюнниха Нильсена 
(Brunnich Nielsen, 1938), X. Эдума (Н. Odum, 1926 г.), А. Розенкранца 
(Rosenkrantz, 1937) и Ф. Бротцена (Brotzen, 1959). В последней рабо
те имеется полная библиография для Юго-Западной Швеции (Сконе). 
Этими исследователями созданы современные представления о строе
нии и зональной стратиграфии датского яруса. 

Ни в одном из районов Данин и Швеции не наблюдались полные 
разрезы этого яруса, и последовательность слагающих его пластов уда-
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лось установить только сопоставлением отдельных обнажений. В этих 
условиях приходится говорить о стратотипнческой области. Такой обла
стью, представляющей типичное развитие датского яруса, Ф. Бротцен. 
и И. Трёльсен предложили считать восточную часть о-ва Зеландия ir 
Сконе. 

Строение датских отложений на этой территории следующее. 
1. В береговом уступе мыса Стевнс на неровной, размытой поверх

ности белого мела (местный «стевнский ярус» верхнего Маастрихта) за
легает тонкий слой серых и серо-бурых «рыбных глин» мощностью всего 
в несколько сантиметров. Глины содержат остатки рыб и местами об
ломки мела. 

2. На «рыбные глины» или на породы Маастрихта ложатся плот
ные, «церитиевые известняки» (мощностью не более 1 м) . Эти известня
ки описываются так же, как кокколитовые, хотя остатки водорослей не 
играют, по-видимому, заметной роли в их сложении. 

Слои 1 и 2-оп в некоторых современных стратиграфических схемах 
рассматриваются как нижний подъярус или нижнее подразделение дат
ского яруса. Для них характерно присутствие Cerithium balticum, Су-
claster danicus, а также немногочисленных Globigerina pseudobulloides 
ii G. daubjergensis, обильно представленных в вышележащих слоях. В 
Юго-Западной Швеции «рыбные глины», по-видимому, отсутствуют, а 
«церитиевым известнякам» могут соответствовать плотные базальные 
известняки, залегающие на верхнем Маастрихте. 

3. К среднему подъярусу относится толща мшанковых и коралло
вых рпфогенных известняков с кремнями, мощность которой местами 
превышает 100 м. В восточной части о-ва Зеландия (мыс Стевнс, Фак
се) в основании ее наблюдается конгломерат, указывающий на нали
чие местного перерыва; в районе г. Мальме (Сконе) небольшие несо
гласия отмечаются внутри толщи. 

А. Розенкранц в 1937 г. по иглам морских ежей рода Tylocidaris 
выделяет в этих известняках три зоны: Т. oedumi, Т. abildgaardi н Т. 
bruennichi. Другая схема зонального деления предложена Ф. Бротце-
ном (Brotzen, 1959) для Юго-Западной Швеции. Средний подъярус, по
нимаемый этим автором более узко, подразделяется на две зоны: Т. 
rosenkrantzi и Т. bruennichi. Зона Т. oedumi, в которой зональный вид 
встречается совместно с Т. abildgaardi, отнесена к нижнему подъярусу. 

Мшанковые и коралловые известняки содержат богатую и разно
образную фауну, подробные списки которой имеются в работах И. Рав
на, X. Эдума, К. Брюннйха Нильсена, А. Розенкранца и др. В них срав
нительно обильны Hercoglossa danica и другие наутилоидеп, относя
щиеся к родам Euthrephoceras и Cimomia; фораминнферы: Globigerina 
pseudobulloides, G. triloculinoides, G. daubjergensis, Globorotalia com-
pressa; кораллы: Moltkia isis; брахиоподы: Argiope faxensis, Crania 
ignabergensis; двустворки: Spondylus faxensis, S. danicus; брюхоногие: 
Cerithium selandicum, Voluta faxensis; морские лилии: Bourgueticrinus 
danicus; морские ежи: Echinocorys sulcata, Holaster faxensis, Proraster 
desori, Cyclaster suecicus, Galeaster carinatus, Neoglobator subovalis, N. 
ravni, Studeria crassa. 

4. Более высокие слои, относящиеся к верхнему подъярусу, извест
ны в восточной части о-ва Зеландия у с. Херфёльге, на о-ве Сальтхольм 
и в районе г. Мальме, на противоположном берегу пролива Эресунн. 
Они представлены детритовыми плотными и мягкими известняками 
(калькаренитами) с прослоями и горизонтами желваков кремня, зале
гающими с конгломератами в основании на мшанковых среднедатских 
известняках. Мощность пород около 40 м. И в Дании, и в Швеции верх
нему подъярусу соответствует одна зона Tylocidaris vexillifera, в схеме-
Ф. Бротцена названная Т. herupensis *. 

* В данном случае это различие имеет чисто номенклатурный смысл, так к а к 
Т. vexillifera var. lypica входит в синонимику вида Т. herupensis. 
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По фаунистическому составу верхнедатские отложения ясно отде
лены от подстилающих мшанковых известняков. Некоторые исследова
тели (Ф. Бротцен, В. Берггрен, А. Розенкранц) указывают даже, что 
по этому признаку они более тесно связаны с палеоценом, чем со сред
ним данием. В них очень редки остатки головоногих и мшанки играют 
значительно меньшую роль в сложении пород. Характерно присутствие 
Crania tuberculata, С. posselti, Argiope scabricula, Studeria faberi, Echi-
nocorys obliqua; переходят из подстилающих слоев Ecliinccorys sulcata, 
Neoglobator ravni, Pseudopyrina freuclieni и ряд видов двустворчатых 
и брюхоногих моллюсков. В ассоциации фораминифер обильны Globi
gerina daubjergensis, G. triloculinoides и появляются новые виды, из
вестные и в вышележащих слоях палеоцена: Ataxophragmium frankei, 
Bulimina paleocenica, Citherina plumnoides, Colettes danicus. 

В ряде пунктов Дании (район г. Копенгагена, Хваллёзе в Северной 
Ютландии н др.) и Юго-Западной Швеции (карьер Клагсхамн) можно 
видеть контакт верхнедатскпх известняков с породами «зеландского 
яруса» палеоцена. Последние представлены глауконитовыми известко-
вистыми песчаниками и глинами, местами (Леллинге) песчанистыми, 
глинистыми известняками, залегающими на сильно размытой неровной 
поверхности подстилающих пород. В карьере Клагсхамн в основании 
«зеландского яруса» прослеживается конгломерат, содержащий крем
ни и остатки датских ископаемых. Характер этого контакта свидетель
ствует о существовании значительного перерыва. 

Приведенное деление датского яруса в стратотипнческой области, 
предложенное А. Розенкранцем в 1937 г. и воспроизведенное с незначи
тельными изменениями в Международном стратиграфическом словаре 
(Sorgenfrei, 1956), не является общепринятым. В Юго-Западной Шве
ции Ф. Бротцен (Brotzen, 1959) несколько иначе проводит границу меж
ду нижним и средним подъярусами; для территории Дании уже давно 
существуют схемы двучленного деления датского яруса. Полезно отме
тить также, что в работах И. Равна и К. Брюнниха Нильсена «рыб
ные глины» и «церитневые известняки» относились к верхнему сенону 
(табл. 6) . 

Т а б л и ц а 6 
Схема расчленения датского яруса 
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Существующие подразделения датского яруса, основывающиеся в 
значительной степени на локальных перерывах, правильнее рассматри
вать, очевидно, как местные. 

За более чем столетний промежуток, прошедший со времени иссле
дований Э. Дезора, значительно пополнились представления о строе
нии датского яруса. Получены сведения о наличии более высоких сло
ев, ныне относящихся к верхнему подъярусу, установлен контакт их с 
породами палеоцена. В то же время до сих пор неясен объем датского 
яруса. Это связано с существованием перерыва в основании зеландских 
пород, стратиграфическую величину которого не удается пока устано
вить достаточно точно. 

Особую проблему составляет положение датского яруса в общей 
стратиграфической шкале. Исторически сложившееся включение его в 
меловую систему вызывает достаточно обоснованные сомнения и возра
жения. Следует признать, что имеющиеся факты, относящиеся к смене 
фаунистическпх комплексов, свидетельствуют о близости датского яру
са с монтским и значительной обособленности его от Маастрихта. По 
этим мотивам в большинстве зарубежных стратиграфических схем гра
ница между меловой и палеогеновой системами проводится сейчас не
посредственно над маастрихтским ярусом. Решение о таком положении 
этой границы было принято в 1984 г. Межведомственным стратиграфи
ческим комитетом СССР (МСК). 



Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е М Е Л О В О Й С И С Т Е М Ы 
НА Т Е Р Р И Т О Р И И С С С Р И И С Т О Р И Я ЕЕ И З У Ч Е Н И Я 

Отложения меловой системы относятся к числу наиболее распро
страненных на территории Советского Союза *. Они покрывают обшир
ные площади, отличаясь значительным разнообразием состава. В разре
зах нижнего мела преобладают песчано-глннистые, местами угленос
ные отложения с подчиненным положением органогенных известняков, 
для верхнего мела характерно широкое развитие карбонатных и карбо-
натно-глшшстых отложений, в частности, белого писчего мела. На Ма
лом Кавказе и особенно на Дальнем Востоке и Северо-Востоке большую 
роль играют вулканогенные породы, в некоторых районах Средней Азии 
имеются лагунные гипсоносные толщи (рис. 9 и 10). 

Распространение нижнемеловых отложений на Восточно-Европей
ской платформе заметно отличается от верхнемеловых и пространствен
но больше совпадает с верхнеюрскими. Вместе с последними они вхо
дят в состав мезозойской толщи, выполняющей Днепровско-Донецкую 
впадину, и прослеживаются в район Воронежской антеклизы, Ульянов
ское Поволжье и юго-восточную область платформы. Довольно значи
тельные площади занимают эти породы в Московской синеклизе, дости
гая на северо-востоке верховьев р. Вычегды. Обширная область распро
странения их находится на севере, в бассейне р. Печоры. 

Верхний мел развит преимущественно на юге платформы, южнее 
линии, проходящей через гг. Клайпеду, Вильнюс, Смоленск, Ульяновск, 
Оренбург. Местами он сохранился от размыва на небольших участках 
к северо-востоку от Москвы и на крайнем севере в Большеземельской 
тундре между грядой Чернышева н Уралом. На его присутствие на 
п-ове Каннн, о-ве Колгуев и южном о-ве Новой Земли указывают валу
ны с остатками характерных ископаемых. 

К югу от Восточно-Европейской платформы отложения нижнего и 
верхнего мела вскрыты многочисленными буровыми скважинами на 
Скифской плите, где они привлекают к себе внимание промышленными 
скоплениями нефти и природного газа. Выходы их на поверхность из
вестны в некоторых структурно-фациальных зонах Карпат н в пред
горьях Крыма; почти непрерывной полосой они окружают высокие 
хребты Большого Кавказа. Породы этого возраста участвуют также в 
сложении Закавказских межгорных прогибов и Малого Кавказа, в пре
делах которого преимущественно развит верхний мел. На восточном 
берегу Каспийского моря меловые отложения установлены на п-ове 
Мангышлак, уступах плато Устюрт, Большом и Малом Балханах, в 
синклинальных складках Копетдага и, по данным разведочного буре
ния, под покровом более молодых осадков в пустыне Каракум. Снова 
они появляются на поверхности в Горном Бадхызе, в низовьях Аму-
дарьи и на отдельных выступах дислоцированного палеозойского фун
дамента в пустынной области Кызылкумов. 

Видное место эти породы, особенно, относящиеся к верхнему отде
лу, занимают в строении горных районов Средней Азии. Разнообраз
ные по фациальному составу отложения выполняют Бухарскую, При-
ташкентскую, Таджикскую и Ферганскую депрессии, неширокими поло-

* В очерке использованы некоторые неопубликованные материалы Н. П. Луппова . 

3 9 



Рис. 9. Схематическая карта распространения ппжнемслооых отложении 
на территории С С С Р 

/ — поверхностное (со снятием четвертичных о т л о ж е н и и ) ; 2 — под покровом б о л е е 
молодых пород. Главнейшие районы: I — Восточно-Европейская платформа , И — 

Карпаты III - К р ы м . IV - Кавказ . V - З а п а д Средней Азии . VI - Восток Средней 
Азии, VII — Typrai l , Северное Приаралье , Центральный К а з а х с т а н , VIII — З а п а д н а я 
Сибирь и У р а л , IX — Северная Сибирь и Арктические острова. X — В о с т о ч н а я Си
бирь, XI — З а б а й к а л ь е н П р и а м у р ь е , X I I — Д а л ь н и й Восток, X U I — Северо-Восток 



Рис. 10. Схематическая карта распространения верхнемеловых отложении на территории С С С Р 
— поверхностное (со снятием четвертичных о т л о ж е н и й ) ; 2 — под покровом более молодых п о р о д . Главнейшие регионы — см. подпись рис. 9 



Рис. 10. Схематическая карта распространения верхнемеловых отложении на территории С С С Р 
— поверхностное (со снятием четвертичных о т л о ж е н и и ) ; 2 — под покровом более молодых п о р о д . Главнейшие регионы — см. подпись рис. 9 



c a M i i они протягиваются в Алайском, Заалайском, Гиссарском, Петра I 
и других хребтах, в Юго-Западном Дарвазе и на Памире. В большей 
северной части Тянь-Шаня меловые породы входят в состав нерасчле-
ненных красноцветных толщ мезозоя и кайнозоя Нарынской, Иссык-
Кульской п Аксайской межгорных впадин. 

Поле распространения меловой системы от Аральского моря про
должается к северу в относительно узкий Тургайский прогиб и в об
ширную Западно-Сибирскую низменность. В их пределах меловые от
ложения развиты почти повсеместно, но выходят на поверхность лишь 
в краевых частях: на восточном склоне Урала, в нижнем течении Ени
сея и в Чулымо-Енпсейской впадине. Долгое время существовали лишь 
самые общие представления о распространении и составе этих пород. 
Положение резко изменилось после открытия здесь крупнейших место
рождений природного газа и нефти, при разведке которых был выпол
нен большой объем буровых работ; разрезы буровых скважин и слу
жат сейчас основным источником сведении. Разведочные данные и есте
ственные обнажения свидетельствуют о присутствии меловых пород на 
севере Сибири: п-ове Ямал, в районе Обской н Тазовской губы, в Ле-
но-Еннсейском прогибе и на Таймыре. Они установлены также на мно
гих арктических островах (Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, 
Новосибирские острова) и вероятны на дне морей Карского и Лапте
вых. В этой области за Полярным кругом преобладают морские и кон
тинентальные отложения нижнего мела. 

На Востоке и Северо-Востоке Сибирской платформы мощные угле
носные толщи нижнего и верхнего мела слагают Вилюйскую синеклизу 
и Приверхоянский прогиб между г. Якутском и низовьями р. Лены. В 
Забайкалье преимущественно также угленосные отложения этого воз
раста выполняют узкие, вытянутые в северо-восточном направлении 
впадины. Пресноводные песчаники и алевролиты распространены и вос
точнее в бассейнах рек Зеи и Селемджи, в Буреинском угольном бас
сейне и в смежных с ним районах. К северо-востоку от Сибирской плат
формы в хребтах Верхоянском и Черского и на водораздельных прост
ранствах pp. Яны, Индигирки и Колымы известны пресноводные угле
носные отложения нижнего мела. 

Вдоль восточных окраин Советского Союза породы меловой си
стемы распространены на огромной площади. Они слагают почти не
прерывную полосу, вытянутую на 4000 км от г. Владивостока до Бе
рингова пролива, местами (в Анадырско-Корякской области) дости
гающую ширину 600 км. На этой площади меловые образования или 
выходят на дневную поверхность, или скрыты под небольшим чехлом 
четвертичных отложений, или же залегают под мощной толщей палео
гена и неогена. Они находятся также под водами обширных акваторий 
соседних морей и, по-видимому, распространены далеко за пределы 
СССР. В этой крупнейшей в мире области развития меловой системы 
резко преобладают морские террпгенные и крайне редки карбонатные 
породы. Подчиненное положение занимают пресноводно-контнненталь-
ные отложения. Весьма характерно обилие продуктов наземных и под
водных вулканических извержений. 

Обзорные карты рис. 9 и 10 дают представление о распростране
нии нижнего и верхнего мела, на них показано расположение главней
ших регионов, определяющее порядок дальнейшего описания. 

Породы, впоследствии включенные в состав меловой системы, ста
ли известны в России задолго до выделения этой системы. Наиболее 
ранние сведения о них получены естественно-историческими экспедиция
ми Академии Наук 1768—1774 гг., сыгравшими важную роль в геологи
ческом изучении страны. Упоминания о выходах этих пород в Поволжье 
и Крыму даны в отчетах И. И. Лепехина, П. С. Палласа, И. П. Фалька, 
В. Ф. Зуева. В конце XVIII в. исследователям были известны темные 
глины в окрестностях г. Симбирска (отнесенные позднее к готеривско-



му ярусу), а также угленосные толщи Сахалина и других районов 
Дальнего Востока, меловые по современным представлениям. 

Вскоре после установления меловой системы как номенклатурной 
стратиграфической единицы в Западной Европе она стала выделяться 
и в России. На присутствие меловой формации в Литве указывал Уль
ман (1827 г.), на правобережье Волги — Шнрокшин и Гурьев (1830— 
1831 гг.) и в те же годы на Волыни — Дюбуа де Монпере. В 1825 г. 
Э. И. Эйхвальд описал некоторые окаменелости из нижнего мела 
Северного Кавказа. Одной из первых попыток стратиграфического рас
членения меловых пород явилась работа П. М. Языкова (1832 г.), в 
которой «мел Симбирской губернии» был разделен на три «яруса»: 
верхний — белого мела, средний —• серого мела или опоки и нижний — 
известкового рухляка. Первоначально это трехчленное деление не полу
чило признания исследователей, но много лет спустя оно было восста
новлено и палеонтологически обосновано А. П. Павловым. 

В 1837 г. Дюбуа де Монпере обнаружил меловые отложения в рай
оне Геленджика и Кутаиси на Кавказе; в Бахчисарайском районе Кры
ма он выделил неоком и собственно мел, содержащие отличные ком
плексы фауны. Позднее Гюйо (1842—1843 гг.) расчленил породы мело
вой системы Крыма на неоко.м, зеленый песчаник и мел, т. е. на те же 
три подразделения, которые выделялись тогда в Англии и Франции. В 
сороковые годы П. М. Языков отмечал наличие неокома в Поволжье, 
И. Ауэрбах и В. Катала относили к вельду и гольту песчано-глинистые 
слои в окрестностях Москвы, а в работе 1851 г. К. М. Феофилактов 
упоминал нижний мел Днепровско-Донецкой впадины. 

Таким образом, к середине XIX в. накопилось много данных о рас
пространении, составе и основных чертах строения меловых отложений 
на Западе России. Поэтому О. д'Аллуа (1831 г.), характеризуя мело
вую систему, включил в свой обзор, наряду со странами Западной Ев
ропы, Литву и Крым. На геологической карте Европейской России, 
составленной в 1841 г. Г. П. Гельмерсеном, в числе девяти стратиграфи
ческих подразделении представлена и меловая система. Сведения о ме
ловых породах в восточных областях России в это время почти отсут
ствовали. Можно упомянуть лишь указание А. Эрмана на обнажения 
меловых пород в устье р. Пенжины к северу от Камчатки. 

Во второй половине XIX в. и особенно в его конце значительно рас
ширилось п углубилось стратиграфическое изучение меловой системы. 
Большое значение имели исследования Г. Абиха на Кавказе, работы 
И. Ф. Синцова, И. И. Лагузена, Н. А. Богословского, В. О. Ковалев
ского и Г. А. Радкевнча в пределах Восточно-Европейской платформы. 
Особо следует выделить труды С. Н. Никитина п А. П. Павлова. 

С. Н. Никитин, один из основоположников отечественной страти
графии, многое сделал для познания юрских и меловых пород Евро
пейской России. В монографии «Следы мелового периода в Централь
ной России» (1888 г.) он, подводя итоги многолетних наблюдений, дал 
хорошо обоснованную схему подразделения нижнего мела и указал се
верные границы распространения верхнего мела. Существенный вклад 
С. Н. Никитин внес в изучение стратиграфии меловых отложений Ус
тюрта и прилегающих степных районов. Им установлено, что большие 
пространства в бассейнах рек Уила, Сагиза и Эмбы сложены верхним 
мелом, который по палеонтологическим признакам может быть разде
лен на те же ярусы и горизонты, что и одновозрастные толщи По
волжья. С. Н. Никитину принадлежит также первое стратиграфическое 
расчленение верхнемелового флиша, обнажающегося между п-овом Аб
рау и Геленджиком на Кавказе. 

В 80-е годы прошлого столетия начал своп исследования в По
волжье А. П. Павлов. Они были посвящены различным сторонам гео
логического строения этого края, но центральное место занимали в них 
вопросы стратиграфии, и прежде всего стратиграфии юрских и нпжне-
меловых отложении. В то время не была еще точно определена ниж-
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няя граница меловой системы, слабо изу
ченной оставалась фауна, что препятствова
ло широким сопоставлениям и палеогеогра
фическим обобщениям. Положение сущест
венно изменили многолетние работы 
А. П. Павлова. Нижний мел Поволжья был 
расчленен им на горизонты, увязанные с 
классическими разрезами Северной Фран
ции и Англии, в нескольких монографиях 
описаны наиболее важные группы фауны. 
Много внимания было уделено погранич
ным слоям юры и мела и положению грани
цы между ними. Эти вопросы, подробно 
рассмотренные в нескольких работах 
А. П. Павлова, вызвали острую дискуссию 
с С. Н. Никитиным. Новые данные о нижне
меловых породах удалось получить в окре
стностях Москвы и далекой Печорской об-

Алексем П е т р о в и ч ласти. Проведенные исследования позволи-
П а в л о в ли создать общую картину смены меловых 

(18о4—1929-) морей на Русской равнине, эволюции и ми
грации населявшей их фауны. Представ

ления А. П. Павлова о стратиграфии и палеогеографии раннего мела 
завоевали широкое признание русских и иностранных геологов. 

Меньше места в его трудах было уделено верхнему отделу мело
вой системы. Несмотря на это, сейчас с полным правом можно сказать, 
что именно А. П. Павловым были заложены основы правильной стра
тиграфии верхнего мела Поволжья. Важную роль сыграла его статья 
«Краткий очерк геологического строения местности между р. Волгой и 
р. Свнягой в Симбирской губернии» (1886 г.), наметившая пути к де
тальному расчленению однообразных меловых толщ на палеонтологи
чески отличные горизонты. В известной монографии о верхнемеловых 
отложениях Востока Европейской России А. Д. Архангельский (1912 г.) 
отмечал, что его наблюдения не только подтверждают существование 
горизонтов, установленных А. П. Павловым, но и позволяют наметить 
целый ряд подразделений. 

В середине XIX в. в России применялось деление меловой системы 
на неоком, гольт и мел. Только в 70-е годы в работах И. Ф. Синцова 
и И. И. Лагузена впервые встречаются названия некоторых ярусов ниж
него мела французской шкалы, а с 80-х годов они вошли в более ши
рокое употребление. Наряду с ними в это время использовались и не
многие другие подразделения с местными географическими названия
ми: печорский и симбирский ярусы, предложенные А. П. Павловым в 
1892 и 1896 гг. для частей неокома, рязанский горизонт Н. А. Бого
словского (1897 г.), относящийся сейчас к берриасскому ярусу. В верх
нем мелу Поволжья А. П. Павлов различал туронский ярус, эмшер, ко
торый он первоначально считал лишь фацией турона, и сенон, пред
ставленный в двух лнтологическн различных фациях. 

В конце XIX в. сведения о распространении меловых отложений 
в различных районах Средней Азии были получены исследованиями 
Н. И. Андрусова, К- И. Богдановича. В. А. Обручева, Г. Д. Романов
ского, И. В. Мушкетова. Почти неизученными оставались они на огром
ной территории России к востоку от Урала. Указания на выходы мело
вых пород появились в работах С. А. Яковлева, И. В..Мушкетова, 
Г. Д. Романовского для Северного Приаралья, Н. К. Высоцкого и 
А. А. Краснопольского для Западной Сибири, Ф. Б. Шмидта и И. А. Ло
патина для Северной Сибири. В 1860 г. Ф. Б. Шмидт установил при
сутствие верхнемеловых отложений с остатками аммонитов, нноцера-
мов и гастропод на о-ве Сахалин, в 1873 г. он опубликовал описание 
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этой фауны. В результате изучения отпе
чатков растений из угленосной пресновод-
но-континентальной толщи Партизанского 
рудника Д. Л. Иванов определил принад
лежность се к нижнему мелу. Таким обра
зом, наличие меловой системы было дока
зано и на Дальнем Востоке. 

Важным событием явилось создание в 
1882 г. Геологического комитета. Первона
чально обладавший малочисленным, но 
очень квалифицированным составом, он 
скоро становится центром, объединившим 
русских геологов. Следует отметить также 
значение Московского общества испытате
лей природы, на заседаниях которого об
суждались вопросы стратиграфии. 

Общее направление изучения меловой 
•системы сохраняется в начале XX столетия. Андрей Д м и т р и е в и ч 
Для этого времени характерно то же стрем- А р х а н г е л ь с к и й 
ленне к детализации и палеонтологическо- ( 1879—1940) 
му обоснованию стратиграфических подраз
делений, но постепенно расширяется география этих исследовании. Наи
более важны работы А. Д. Архангельского, составившие целую эпоху 
в изучении верхнего мела. Первоначально для Саратовского Поволжья, 
а затем для всего Поволжья и Заволжья им было разработано зональ
ное деление по белемнитам, иноцерамам и некоторым другим моллюс
кам. Все выделенные зоны он сопоставил с принятыми в немецкой лите
ратуре ярусами и подъярусами (сеноман, турон, эмшер, нижний сенон, 
верхний сенон) и в каждом из подъярусов сенона различал нижние, и 
верхние слои. Стратиграфическая схема А. Д. Архангельского, позднее 
дополненная Е. В. Милановским, стала общепринятой основой всех 
практических и теоретических исследований, относящихся к позднему 
мелу. Им изучались также верхнемеловые отложения Средней Азии, в 
разрезах которых удалось выделить те же ярусы. Было подмечено, что 
в более северных районах (на Мангышлаке, в низовьях Амударьи) при
сутствует фауна, сходная с поволжской, а в юго-восточных (в Бухаре и 
Фергане) появляется отличный комплекс, содержащий большую при
месь африканских форм. 

В своих стратиграфических работах А. Д. Архангельский не огра
ничивался решением чисто бпостратиграфнчеекпх задач, он ставил и 
успешно разрешал важнейшие вопросы палеогеографии. Впервые у нас 
в стране на примере верхнего мела он показал значение современного 
осадконакопленпя для восстановления условий прошлого. 

Много сведений о породах меловой системы европейской части 
России дали работы Комиссии по исследованию фосфоритовых место
рождений, созданной в 1908 г. при Московском сельскохозяйственном 
институте. Деятельное участие в них принимали А. Д. Архангельский, 
С. А. Добров, О. К. Ланге, Г. Ф. Мирчиик, А. Н. Семихатов. 

К дореволюционному периоду относятся также работы А. А. Бо-
рисяка (1905 г.), В. В. Богачева "(1910 г.) и Б. К. Лихарева (1913 г.) 
для окраины Донецкого бассейна. Я. Новака (1908—1913 гг.) и В. Ро
галя (1909—1916 гг.), посвященные описанию сенонскнх моллюсков 
Волыно-Подолин. Сведения о меловых отложениях Крыма содержат
ся в трудах К. К. Фохта (1900—1909 гг.), Н. И. Каракаша (1901 — 
1913 гг.), Г. Ф. Вебер (1912, 1914 гг.); для окрестностей Бахчисарая 
близкую к современным схему расчленения верхнего сенона по белем-
ннтеллам предложили в 1909 г. О. К. Ланге и Г. Ф. Мирчинк. На Кав
казе к геологическим исследованиям приступили сотрудники Геологи
ческого Комитета К. И. Богданович, К. А. Прокопов, С. И. Чарноцкий, 
А. П. Герасимов, А. Н. Огильвн и др. В их работах приводятся первые 



более систематичные, хотя еще и очень не
полные данные о породах меловой системы. 
Опубликованные К. И. Богдановичем две 
монографии (1902 г.; 1906 г.) долгое время 
служили основным источником сведений о 
стратиграфии Юго-Восточного Кавказа. По 
поручению Геологического Комитета начи
нает исследования В. П. Ренгартен, с име
нем которого связан почти шестидесятилет
ний период весьма плодотворного изучения 
меловых отложений и их фауны. Первая 
его статья, посвященная описанию меловой 
и позднеюрской фауне Дагестана, вышла в 
свет в 1909 г. Работы Геологического Коми
тета проводились только в пределах Боль
шого Кавказа. На Малом Кавказе новые 
данные были получены в эти годы Л. К. Ко-
нюшевским, П. Боннэ и др. 

Владимир Павлович Постепенно пополняются знания о ме-
Ренгартен ловых отложениях, распространенных к во-

(1882—1964) стоку от Каспийского моря. Кроме упоми
навшихся трудов А. Д. Архангельского, 

здесь нужно отметить исследования А. Д. Нацкого (1914—1916 гг.), 
предложившего, в частности, не потерявшую своего значения схему рас
членения апта и нижнего альба Закаспия. Несомненный интерес пред
ставляло изучение верхнего мела на побережье Аральского моря, вы
полненное Л. С. Бергом в 1903—1908 гг. Сведения о меловых породах 
Чушкакульского кряжа приводит М. М. Пригоровский (1916 г.), по во
сточной части Средней Азии они содержатся в работах Я. С. Эдель-
штейна (1909 г.) и С. Н. Михайловского (1914 г.). 

С начала XX в. в работах русских геологов по Крыму, Кавказу 
и Закаспийской области использованы названия ннжнемеловых ярусов: 
валанжинский, готеривский и барремский. Значительно медленнее вхо
дили в геологическую практику новые ярусы верхнего мела. В это 
время в России применялось деление отложений между туронским и 
датским ярусами на эмшер, нижний и верхний сенон, и лишь позднее 
эта немецкая схема ярусного деления была заменена более дробной 
французской, получившей всеобщее распространение. 

По-прежнему отстает геологическое изучение Дальнего Востока. 
Но уже в дореволюционные годы наблюдениями Н. Н. Тихоновича, 
П. П. Полевого и др. было установлено широкое распространение ме-
лозых пород от г. Владивостока до р. Анадырь; определены общие 
черты стратиграфии, значительная полнота разреза, наличие морских 
осадков нижнего и верхнего мела и роль пресноводно-континентальных 
угленосных толщ. Коллекция, собранная П. И. Полевым в бассейне 
р. Анадырь, изучалась знатоками меловой фауны п флоры А. П. Пав
ловым и А. Н. Крнштофовнчем. Работы этих ученых способствовали 
дальнейшему изучению стратиграфии мела Дальнего Востока. Д. Н. Со
колов (1912 г.) опубликовал описание двустворчатых моллюсков из ста
рых сборов Ф. Б. Шмидта на р. Амур; Д. В. Соколов (1914 г.) посвя
тил свою монографию верхнемеловым иноцерамам Сахалина. 

После Великой Октябрьской социалистической революции и пер
вых трудных лет гражданской войны восстановление народного хозяй
ства потребовало надежного обеспечения минеральным сырьем. Воз
никла необходимость более систематического изучения геологического 
строения страны, основным методом которого стала государственная 
геологическая съемка. Важное значение приобретают стратиграфиче
ские исследования, так как геологические карты нуждались в хорошо 
разработанных легендах. Постепенно увеличивается число учреждений, 
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ведущих эти исследования, организуются новые институты, шире прив
лекаются университеты, в республиках создаются национальные кад
ры стратиграфов. 

Все это не могло не сказаться на темпах изучения отложений ме
ловой системы. На Восточно-Европейской платформе в нем участвует 
целый ряд известных геологов: А. Д. Архангельский, Б. М. Даньшин, 
А. Н. Мазарович, Г. Ф. Мирчинк, А. Н. Розанов и др., наблюдения ко
торых дополнили и местами уточнили существовавшие стратиграфиче
ские схемы. Более дробное расчленение верхнего мела было предло
жено Н. С. Шатским для северной окраины Донецкого бассейна. Новые 
интересные данные о верхнемеловых отложениях Среднего Поволжья 
получены Е. В. Мнлановским. Он несколько детализировал схему 
А. Д. Архангельского, рассматривая выделенные зоны как отложения 
последовательных циклов осадконакопления. Большое внимание 
Е. В. Милановский уделил перерывам и их выражению в разрезах оса
дочных толщ. Наличие на платформе фаунистически охарактеризован
ного датского яруса было доказано находками Г. Н. Каменского, 
Н. Т. Зонова и главным образом П. Л. Безрукова. 

Если ранее знания о составе и строении меловых пород основыва
лись исключительно на изучении выходов их на поверхность, то с рас
пространением геологических работ на закрытые территории, где эти 
породы залегают на глубине, главным источником сведений становят
ся материалы бурения. В практику стратиграфических исследований 
лрочно входит микропалеонтологпческий метод, приобретающий боль
шое значение для расчленения и корреляции разрезов буровых сква
жин. 

Попытки использования фораминифер для целей стратиграфии ме
ла делались очень давно. Еще в конце прошлого столетия П. А. Тут-
ковский указывал на резкое отличие комплексов их в разновозрастных 
•слоях. Примерно в то же время В. Я. Яковлев описал несколько видов 
лз верхнемеловых отложений окрестностей г. Чугуева. Исследования 
этих ученых значительное время являлись единственными работами 
по фораминиферам мезозоя и кайнозоя России. Позднее А. Д. Архан
гельский придавал важное значение этой группе простейших для вос
становления условий позднемеловых морей. Систематическое изучение 
фораминифер началось в тридцатые годы после организации в Ленин
градском Всесоюзном нефтяном научно-исследовательском геологораз
ведочном институте (ВНИГРИ) микропалеонтологической лаборатории. 
Оно дало возможность расчленить верхний мел Эмбенского района 
(Л. Г. Дайн, В. Г. Морозова), Днепровско- Донецкой впадины 
(О. К. Каптаренко-Черноусова, Б. М. Келлер), Западного Кавказа 
(М. А. Глесснер, Б. М. Келлер, Н. Н. Субботина). В дальнейшем метод, 
основанный на изучении остатков простейших, находит очень широкое 
применение, особенно большую роль он сыграл в разработке стратигра
фии мощных флишевых толщ. 

Увеличился коллектив геологов, изучающих меловые отложения 
Кавказа. Кроме продолжающего своп исследования В. П. Ренгартена, 
здесь работают А. И. Джанелидзе, В. Д. Голубятников, Д. В. Дробы-
шев. Н. П. Луппов, Т. А. Мордвилко, 3. А. Мишунина, И. М. Рухадзе 
и многие другие. Разрезы флишевых прогибов изучали А. А. Ализаде, 
Н. Б. Вассоевпч, О. С. Вялов, Б. М. Келлер, М. Ф. Мирчинк, В.Е.Хаин. 
На Малом Кавказе к систематическим исследованиям, доставившим 
много сведений и о меловых породах, приступает в 1923 г. К. Н. Паф-
фенгольц. Все наиболее важные разрезы на территории Армении и Азер
байджана были осмотрены В. П. Ренгартеном. Многие появившиеся в 
эти годы публикации (Н. П. Луппова, Т. А. Мордвилко, В. Ф. Пчелнн-
цева, В. П. Ренгартена, И. М. Рухадзе) посвящены различным группам 
меловой фауны. Изучение стратиграфии меловой системы Кавказа за
метно продвинулось. 
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Значительно пополнились знания об 
этих отложениях в обширной области, нахо
дящейся за Каспийским морем. Этим мы 
обязаны И. И. Никшичу и его сотрудникам 
В. В. Александрову и В. Н. Огневу, в тече
ние ряда лет работавшим в Копетдаге, ис
следованиям Н. П. Луппова, Г. Я- Крым-
гольца и В. Ф. Пчелинцева, позднее 
М. П. Сукачевой, В. С. Глазунова и др. В во
сточной части Средней Азии к рассматрива
емому этапу изучения относятся исследова
ния 3 . Ф. Гориздро-Кульчитской, Е. В. Ива
нова, а также сотрудников Таджикской ком
плексной и Таджикско-Памирской экспеди
ций. Геологосъемочные работы, проведен
ные О. С. Вяловым, Н. П. Лупповым, 
Н. П. Туаевым, внесли существенные уточ-

Африка» Николаевич н е н и я ^характеристику верхнего мела Тад-
Криштофовнч жикскои депрессии и Ферганской впадины. 
(1885—1953) Первой сводкой, посвященной меловым по

родам юго-востока Средней Азии, была ра
бота Б. А. Борнемана (1940 г.). 

В известном обзоре геологического строения СССР А. Д. Архан
гельский высказал предположение о весьма широком распространении 
верхнемеловых отложений в недрах Западно-Сибирской низменности и 
Тургайского прогиба. Впоследствии это полностью подтвердилось, но в 
довоенные годы о них имелись лишь крайне ограниченные сведения, 
основывающиеся почти исключительно на изучении естественных вы
ходов вдоль восточного склона Урала. Большое значение имели наход
ки в морских породах верхнего мела Тургайского прогиба богатых спо-
рово-пыльцевых комплексов, что открыло пути для прямой корреляции 
морских и континентальных толщ. 

Общее расширение геологических, и в частности стратиграфических, 
исследований коснулось и Дальнего Востока. Поиски месторождений 
нефти и угля привлекли внимание к широко распространенным там 
меловым породам. На о-ве Сахалин начинает работать известный гео
лог и палеоботаник А. Н. Криштофовнч, заложивший основы современ
ной стратиграфии мела и кайнозоя (1932 и др.). Его многолетние ис
следования по своему значению могут быть поставлены в один ряд с 
трудами А. П. Павлова и А. Д. Архангельского. На основании изуче
ния остатков растений в пресноводно-континентальных отложениях он 
предложил первую общую схему стратиграфии мела о-ва Сахалин. Бы
ли выделены три крупных подразделения, которые рассматривались в 
качестве местных ярусов: айнусского, гиляцкого и ороченского. По мне
нию А. Н. Крпштофовича, своеобразие комплексов органических остат
ков препятствует распространению сюда ярусов, установленных в За
падной Европе. В дальнейшем эта схема, дополненная нижним — ни-
канским и самым верхним —цагаянским ярусами, была распространена 
на другие районы Дальнего Востока. Она получила признание и у япон
ских стратиграфов. 

С начала 30-х годов, по мере возрастания темпов промышленного 
освоения этого региона, увеличивается объем геологических исследова
ний, доставивших новые сведения о породах меловой системы. Наблю
дениями Г. П. Воларовича, В. П. Михневича, С. А. Музылева и других 
выявлено очень широкое распространение их в Нижнем Приамурье и 
Сихотэ-Алине; на Камчатке ценные данные по стратиграфии получены 
Б. Ф. Дьяковым, М. Ф. Двали, Л. В. Микуличем и другими; важные 
работы выполнены Б. Н. Елисеевым и его сотрудниками в Анадырском 
крае. Собранные палеонтологические коллекции были изучены В. И. Бо-
дылевским, Н. С. Воронец, А. Н. Криштофовичем, Е. В. Ливеровской. 
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В более поздние довоенные годы на севере Корякского нагорья иссле
дования проводились большой группой геологов, в которую входили 
М. И. Бушуев, И. П. Трибунский и др. Для района бухты Угольной 
ими составлена схема стратиграфии меловых отложений, сохранившая 
свое значение до настоящего времени. 

После Великой Отечественной войны завершается геологическая 
съемка миллионного масштаба и основное значение в региональных 
исследованиях приобретает среднемасштабное картирование. На закры
тых территориях в больших объемах проводится бурение опорных сква
жин, одновременно увеличиваются тематические, в первую очередь стра
тиграфические работы. 

Открытие в меловых отложениях крупнейших скоплений нефти, 
природного газа, каменного и бурого угля привлекло к ним большое 
внимание. Подробно были изучены разрезы меловых толщ и содержа
щиеся в них органические остатки, что позволило разработать для мно
гих районов детальные стратиграфические схемы. Особенно ярко это 
проявилось в Западно-Сибирской низменности, где бурение скважин и 
разведочные работы дали очень много сведений о меловых породах. 
Представилась возможность осуществить широкую корреляцию и на 
этой основе составить литолого-палеогеографические карты вначале 
для западной части, а затем и для всей территории СССР. 

Результаты глубоководного бурения в океанах, показавшие выдер
жанность на огромных пространствах комплексов планктонных организ
мов, побудили привлечь для целей стратиграфии не только фораминн-
феры, но также динофлагелляты, радиолярии и особенно кокколитофо-
риды. 

В проведении стратиграфических исследований все большую роль 
начинают играть организации на местах. Центры активного изучения 
меловой системы постепенно смещаются от Восточно-Европейской плат
формы в обрамляющие ее горные области и за Урал.,Увеличивается 
число публикаций, посвященных результатам этих исследований. Появ
ляются крупные обобщающие сводки, монографические описания стра
тиграфически важных групп фауны и флоры, атласы-определители для 
ряда областей распространения меловых пород. Кратко остановимся на 
имеющих более общее значение для рассматриваемого этапа изучения. 

На Восточно-Европейской платформе важные результаты получе
ны Г. И. Бушинскнм, В. П. Василенко, А. В. Иванниковым, О. К. Кап-
таренко-Черноусовой, С. Н. Колтыпиным, Н. П. Михайловым, Н. С. Мо
розовым, Д. П. Найдиным, И. Г. и Н. Т. Сазоновыми, Г. Г. Пославской 
и многими другими исследователями, для юго-западной Волыно-По-
дольской ее части—А. М. Волошиной, О. С. Вяловым, С. П. Коцюбин
ским, С. И. Пастернаком. Работы О. С. Вялова, Н. В. Дабагян, 
Н. И. Маслаковой, М. В. Муратова, В. И. Славина, В. Г. Чернова 
и других позволили значительно уточнить характеристику меловых толщ 
Восточных Карпат, имевших уже весьма длительную историю изучения. 
Итоги многолетних исследований на территории Украины подведены 
в т. 8 «Стратиграфия УССР» (1971). 

Существенную детализацию в стратиграфию нижнего мела Крыма 
и Северного Кавказа внесли В. В. Друщиц, В. Л. Егоян, Н. П. Луппов, 
И. А. Михайлова, М. С. Эристави. Несомненной заслугой В. В. Дру-
щица явилось подробное рассмотрение эволюции представлений о ярус
ном и зональном делении этого отдела, а также создание для него об
щей биостратиграфической схемы юга СССР. Для всего Большого Кав
каза В. П. Ренгартен дал палеонтологическое обоснование зонального 
деления нижнемеловых отложений, которое он рассматривал как эта
лонное для территории нашей страны. В Грузии такая работа проде
лана М. С. Эристави, Э. В. Котетишвилн, М. В. Какабадзе и др. Опи
санию этих пород Юго-Востока Большого Кавказа посвятил свою мо
нографию А. Г. Халнлов. В результате сейчас существуют детальные 
хорошо обоснованные стратиграфические схемы нижнего мела. 
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Для верхнего мела долгое время отсут
ствовало общепринятое зональное деление. 
В Крыму детальное расчленение, опираю
щееся главным образом на комплексы фо
раминифер, разработано Н. II. Маслаковой, 
ценные уточнения стратиграфии сделаны 
Д. П. Найдиным и др. Важную роль сыгра
ли обобщающие сводки Д. В. Дробышева 
для Северного Кавказа, А. Л. Цагарелидля 
Грузии. Все они основывались на примене
нии единиц общей стратиграфической шка
лы. В более поздние годы на Кавказе, а 
также в ряде других регионов проявились 
тенденции к созданию местных, литостра-
тиграфических по своей природе подразде
лений. На Северном Кавказе такие схемы 
для верхнего мела созданы П. В. Ботвин
ником, Ю. П. Смирновым, А. Е. Ткачуком; 

Николай Павлович в Грузии большое количество местных стра-
Луппов__ тонов предложено Р. А. Гамбашидзе. Круп-

( 1 9 0 4 — 1 9 / 5 ) н ы е С В одные работы появились и по Мало
му Кавказу. Среди них монографии 

B. П. Ренгартена, В. Т. Акопяна, О. Б. Алиева, X. Алиюлла, В. В. Тихо
мирова. 

В послевоенные годы большие успехи достигнуты в изучении мело
вых отложений как горных, так и «закрытых» районов Средней Азии. 
Они связаны прежде всего с именем Н. П. Луппова, который вместе с 
сотрудниками Т. Н. Богдановой, С. В. Лобачевой, В. А. Прозоровским, 
C. 3 . Товбнной, Г. А. Габриелянцем и др. разработал подробные схемы 
стратиграфии нижнего мела. Весьма дробное зональное деление альб-
ского яруса Мангышлака было предложено А. А. Савельевым. Верхний 
мел на территории Туркмении основательно изучен большой группой 
местных геологов под руководством П. И. Калугина и особенно под
робно А. А. Атабекяном. Таким образом, для Запада Средней Азии и 
Кавказа установлено наиболее детальное расчленение меловых пород. 

Восточная часть Средней Азии, относящаяся к иной палеозоогео-
графическоп области, по степени изученности мела пока еще несколько 
уступает западной. Однако и для нее С. Н. Симаковым, Н. Н. Бобко
вой, М. А. Акрамходжаевым, Ю. Н. Андреевым, М. Р. Джалиловым, 
В. Д. Ильиным, Г. Г. Мирзоевым, 3. Н. Поярковой и др. созданы до
статочно детальные схемы стратиграфии. По Кызылкумам и Приташ-
кентскому району следует назвать работы Е. Г. Винокуровой, Р. Ю. Му-
зафаровой, II. А. Пяновской. 

Обильные материалы по стратиграфии мела Западно-Сибирской 
низменности опубликованы в работах по геологии нефти и газа, в спе
циальных монографиях и многочисленных статьях. Они основываются 
главным образом на разрезах буровых скважин и это определяет осо
бенности существующих стратиграфических схем. Здесь выделено боль
шое число местных свит, слоев с фауной и горизонтов, которые не всег
да удается точно сопоставить с подразделениями общей шкалы. 

Основы современной стратиграфии меловой системы Северной Си
бири заложены В. И. Бодылевским и его сотрудниками; очень важную 
роль сыграли также работы В. Н. Сакса, Н. И. Шульгиной, В. А. Заха
рова, И. Г. Климовой и др. Значительно расширились тематические 
исследования в этом регионе после создания Сибирского отделения 
Академии наук. В результате наиболее подробно изученным оказалось 
строение морских отложений берриаса п валанжина. Разработанное зо
нальное деление их по детальности п обоснованности даже превосходит 
расчленение в других районах страны. 
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Виталии Иванович 
Бодылевский 
(1898—1968) 

Владимир Николаевич 
Верещагин 

( 1 9 1 2 — 1 9 8 0 ) 

Все еще очень схематично стратиграфическое расчленение в За
байкалье и Вилюнской синеклизе, где мел представлен исключительно 
континентальными, преимущественно озерными отложениями. Выделен
ные здесь свиты увязаны между собой, но лишь условно сопоставля
ются с общими стратиграфическими единицами. Для корреляции их 
большое значение имеют остатки растений. 

На Дальнем Востоке и Северо-Востоке, долгое время отстававших 
по изученности от западных территорий, работает большой коллектив 
геологов нескольких территориальных управлений и научно-исследова
тельских институтов, далеко продвинувших изучение стратиграфии это
го обширного края. В числе их отметим О. П. Дундо, Т. Д. Зонову, 
В. П. Коновалова, Ю. Г. Мнролюбова, М. А. Пергамента, К. В. Пара-
кецова, 3. П. Потапову, Г. П. Терехову. Много сделал для изучения 
меловой системы Востока СССР В. Н. Верещагин, до конца своей 
жизни направляющий стратиграфические исследования. Под его ру
ководством подготавливались п обсуждались на региональных сове
щаниях стратиграфические схемы; его монография (1977) и поныне 
является наиболее полной сводкой. 

Большой размах стратиграфических исследовании, развернувшихся 
в стране после Великой Отечественной войны, потребовал создания 
единого направляющего центра. Таким центром явился Межведомствен
ный стратиграфический комитет (МСК), организованный в 1955 г. для 
решения методических и спорных вопросов стратиграфии территории 
СССР. В числе 13 постоянных комиссий при комитете была выделена 
комиссия по меловой системе. Она объединила геологов и палеонтоло
гов различных организаций, изучающих меловые отложения, и обеспе
чила общее методическое руководство их работами. Первые шесть лет 
с 1958 г. председателем ее был В. П. Ренгартен, в 1964 г. его сменил 
Н. П. Луппов, возглавлявший комиссию в течение 11 лет. В 1975 г. ру
ководство принял на себя В. Н. Верещагин, с 1981 г. лишь очень не
продолжительное время смог выполнять эти обязанности В. В. Друщнц. 
Эти ученые были крупными знатоками стратиграфии мела, их высокий 
научный авторитет немало способствовал успешной работе комиссии. 

На проводившихся совещаниях рассматривался довольно широкий 
круг вопросов, среди них центральное место занимали применение и 
совершенствование общей стратиграфической шкалы меловой системы. 
В первую очередь это касалось границ системы, объема входящих в 
нее ярусов и их подразделений. 



Проблема нижней границы, тесно связанная с положением в шкале 
п стратиграфическим рангом берриаса, неоднократно (в 1967, 1970 и 
1973 гг.) обсуждалась на совместных заседаниях комиссий по юре и 
мелу. Значение самостоятельного яруса нижнего мела принято для бер
риаса на Лионском коллоквиуме в 1963 г. и годом позже оно было 
одобрено комиссией по меловой системе. Однако, ссылаясь на близость 
берриасского комплекса аммонитов к титонскому, некоторые страти-
графы рекомендовали отнести этот ярус к юрской системе. На совеща
нии комиссий в 1973 г. была рассмотрена эволюция фауны в конце юр
ского и начале мелового периодов. Выяснилось, что строгой одновре
менности существенных изменений в разных группах организмов не бы
ло и у некоторых из них связь берриаса с валанжином не менее тесная, 
чем с тнтоном. В связи с этим признано: в настоящее время отсутству
ют убедительные основания для изменения сложившихся представле
ний о берриасе как стратиграфическом подразделении, начинающем 
меловую систему. 

Большое внимание было уделено также верхней границе меловой 
системы и положению датского яруса. Этот вопрос рассматривался ко
миссией в 1961, 1965 и 1968 гг., в последний раз на выездной сессии 
в Крыму обсуждение сопровождалось осмотром разрезов, в которых 
можно видеть непрерывный переход от мела к палеогену. В принятых 
решениях отмечено: датский и монтский ярусы представляют собой 
самостоятельные, непосредственно следующие одна за другой страти
графические единицы, границу между которыми целесообразно прово
дить по подошве «грубых известняков Монса» и их эквивалентов — 
ннкерманских известняков Крыма. Признано также, что палеонтологи
ческие данные служат серьезным основанием для отнесения датского 
яруса к палеогеновой системе. Окончательное решение вопроса стави
лось тогда в зависимость от результатов рассмотрения его на комис
сии по палеогену и на Межведомственном стратиграфическом комите
те. Недавно состоявшееся обсуждение подтвердило целесообразность 
исключения датского яруса из меловой системы. 

Вторым важным направлением деятельности комиссии явилось 
участие в разработке стратиграфических схем для крупных регионов 
• СССР и их корреляции. Такие схемы рассматривались более чем на 
20 региональных стратиграфических совещаниях, проводившихся в раз
личных городах нашей страны. Некоторые из них сопровождали или 
им предшествовали коллективные осмотры важнейших разрезов. Боль
шую роль в организации этих совещаний сыграли региональные меж
ведомственные стратиграфические комиссии. 

Все принятые унифицированные схемы построены на базе ярусной 
шкалы, однако детальность их и точность привязки к этой шкале очень 
различны. В ряде районов установлено дробное зональное деление, хо
рошо соответствующее объему ярусов и подъярусов, в других выделе
ны только отдельные зоны или местные горизонты, не всегда надежно 
привязанные к границам ярусов. Имеются, наконец, районы, в которых 
стратиграфическое расчленение основывается исключительно на мест
ных стратонах, лишь условно сопоставленных с ярусами или даже от
делами меловой системы. К числу их в первую очередь относятся об-

.ласти распространения континентальных отложении. 
Учитывая все возрастающую детальность разрабатываемых страти

графических схем п важность точной корреляции их между собой, бы
ло признано необходимым создание опорной зональной шкалы для 
всей территории СССР. Несмотря на трудности, вызванные существо
ванием различных палеобиогеографических областей, такая шкала под
готовлена для верхнего и нижнего мела (табл. 7) и принята на заседа
нии комиссии в феврале 1979 г. (Постановление МСК. № 19, 1981 г.). 

Зональное расчленение нижнего мела полностью основывается на 
вертикальном распространении аммонитов. Тот же признак положен в 
основу деления сеномана, но для туронского, коньякского и сантонско-
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Т а б л и ц а 7 
Схема зонального расчленения мела С С С Р 

Ярус Подъярус Зона 

Датский 

Маастрихтский Верхний Pachyd i scus neuberg icus 

Нижний Acanthoscaph i t e s tr idens 

Кампанскнй Верхний Bostrychoceras po lyp locum 
Hopl i toplacent iceras vari 

Н и ж н и й Eupaehydi seus levyi 
Eupachydiscus launayi , Inoceramus azerbaydjanens i s 

Сантонскнй Верхний Inoceramus patootens i s 
Inoceramus p inni iormis 

Н и ж н и й Inoceramus cordiformis 
Inoceramus undulatopl icatus 

Коньякский Верхний Inoceramus invo lutus 

Н и ж н и й Inoceramus schloenbachi 

Туронский Верхний Inoceramus w o o d s i 
Inoceramus lamarcki 

Н и ж н и й Inoceramus labiatus 

Сеноманский Верхний Euca lycoceras p e n t a g o n u m 
Acanthoceras jukes-brownei 

Средний Acanthoceras r h o t o m a g e n s e 
Euomphaloceras cunnington i 

Н и ж н и й Mante l l i ceras mante l l i 
Submante l l i ceras saxbii 

Альбский Верхний Sto l iczkaia dispar 
Mortoniceras in i la tum, Hys l eroceras orbignyi 
Anahopl i t e s ross icus 

Средний Anahopl i t e s davies i , D a g h e s t a n i t e s d a g h e s t a n e n s i s 
Anahopl i t e s intermedius 
Hopl i te s dentatus 

Н и ж н и й Protohopl i tes archiaz ianus 
Sonnerat ia perinflata 
Leymeriel la regular i s 
Leymeriel la tardefurcata 
Proleymerie l la schrammeni 

Аптский Верхний Hypacanthopl i t e s jacobi 
Acanthohopl i tes nolani 

Средний Parahopl i t e s melchioris 
Colombiceras crass i cos la tum, Epicheloniceras subnodoso -
c o s t a t u m 

Н и ж н и й Dufrenoya furcata 
D e s h a y e s i t e s deshayes i 
D e s h a y e s i t e s we i s s i . Proche loniceras albrechtiaustriae 
Turkmeniceras turkmenicum 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 7 

Ярус Подъярус Зона 

Барремский Верхний Colchidi tes seeuri formis 
S i l e s i t e s seranonis , Barremites s tret tos toma 

Н и ж н и й Ho lcod i scus ca i laudianus , Nickles ia pulchel la 

Готеривский Верхний Pseudothurmannia angu l i cos ta ta , Craspedodiscus d i sco-
fa lcatus 
S u b s a y n e l l a sayni , Speetoniceras sub inversum 

Нижний Crioceratites nolani 
Acanthodi scus radiatus 

Валанжннскнй Верхний S a y n o c e r a s verrucosum, N e o c o m i t e s neocomiens i s 

Н и ж н и й Kil ianel la roubaudiana 

Берриасскнй Верхний Fauriel la boissieri 
Tirnovel la occitanica 

Нижний Pseudosubp lan i t e s pont icus , P. grand i s 

го ярусов верхнего мела из-за относительной редкости аммонитов ис
пользована смена видов иноцерамов. В датском ярусе подъярусы н зо
ны выделены не были. 

Опорная зональная шкала должна служить, очевидно, эталоном 
для сопоставления стратиграфических схем различных регионов на
шей страны. Создание ее отражает вполне понятное стремление к упо
рядочению межрегиональной корреляции. Нельзя в то же время не 
признать, что эта шкала, особенно касающаяся верхнего мела, искус
ственно объединяет данные из разных районов. В какой-то степени она 
не свободна поэтому от недостатков, присущих известному «Стандарту 
меловой системы» С. Мюллера и Г. Шенка (1943 г.). 

Предлагаемый обзор дает представление о длинном и сложном 
пути, по которому продвигалось изучение стратиграфии меловой си
стемы в нашей стране. 

Сделано, конечно, далеко не все для удовлетворения растущих за
просов науки и практики: недостаточны детальность и обоснованность 
ряда стратиграфических схем, не решены важные вопросы широкой 
корреляции, ждут изучения интересные особенности мелового этапа раз
вития Земли. Огромная территория Советского Союза представляет 
большой простор для таких исследований. Геологической службой ши
роким фронтом проводится сейчас детальная геологическая съемка 
нашей страны, в ходе ее будут получены новые материалы по страти
графии п, в частности, стратиграфии меловой системы. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Е О Ч Е Р К И 

/. ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

Естественные выходы нижнего мела в пределах Восточно-Европей
ской платформы наблюдаются в береговых обрывах крупных рек и их 
притоков (рис. 11). Наиболее полные разрезы их присутствуют в бас
сейне р. Волги, что позволило Н. А. Богословскому, С. Н. Никитину, 
А. П. Павлову, И. Ф. Синцову, Д. Н. Соколову и др. заложить основы 
стратиграфии мела. Более детальные исследования были осуществлены 
после Великой Октябрьской социалистической революции. Изучение 
естественных обнажений, разрезов многочисленных скважин и моногра
фическое описание фауны позволило уточнить стратиграфическое рас
членение нижнего мела и разработать унифицированную схему (Все
союзное стратиграфическое совещание, 1954 г.). Однако в настоящее 
время продолжается работа по детализации расчленения ннжнемело-
вых отложений. 

Распространение отложений нижнего мела связано с тектониче
ским строением. Наибольшее опускание в раннемеловую эпоху претер
пели отрицательные структуры: Рязано-Саратовский прогиб, Прикас
пийская, Московская, Украинская, Польско-Литовская и Печорская си-
неклпзы. Эти движения испытали и положительные структуры: Волго-
Уральская и Воронежская антеклизы. Украинский щит, Донецкое склад
чатое сооружение, часть Белорусской антеклизы. В результате в юж
ных н частично центральных районах накопились преимущественно мор
ские отложения, а на остальных участках — морские и континенталь
ные. 

М О С К О В С К А Я С И Н Е К Л И З А И В О Р О Н Е Ж С К А Я А Н Т Е К Л И З А 

1. Южная часть Московской синеклизы и Воронежская антеклиза 

Основные черты стратиграфии нижнего мела Московской синекли
зы были намечены в 40—60-е годы прошлого столетия Г. Фрперсом, 
И. Ауэрбахом, К. Рулье. В. Катала, А. Фаренколем, А. Венецкнм. 
Г. Щуровскпм, Г. Траутшольдом. Однако некоторые из этих исследова
телей нижний мел принимали за юру. 

В конце прошлого и начале нашего века С. Н. Никитин. А. П. Пав
лов. Н. А. Богословский, Н. И. Криштофовнч. В. Д. Соколов. Н. Н. Бо
голюбов, А. П. Иванов, М. М. Прнгоровскнй, А. Д. Архангельский, а 
позднее А. В. Казаков. Н. Т. Зонов, Г. И. Бушннский много сделали 
для выявления вещественного состава, стратиграфического расчлене
ния п распространения отложений нижнего мела центральных областей 
Восточно-Европейской платформы и параллелизацнн его с меловыми 
отложениями Западной Европы. Для территории Воронежской анте
клизы видную роль сыграли работы С. Н. Никитина, А. Д. Архангель
ского. А. П. Иванова, А. Я. Дубинского, Б. М. Даньшина, С. А. Доб-
рова и других. 



Рис. 11. Обзорная карта 
выходов мела Восточно-Ев

ропейской платформы 

В последние 30—40 лет наши знания о 
распространении, особенностях залегания и 
строения нижнего мела значительно расшири
лись. Большие палеонтолого-стратиграфиче-
ские работы были проведены П. А. Герасимо
вым, В. Н. Преображенской. Обзоры и сводки 
по отдельным районам опубликовали А.Д.Ар
хангельский, Н. Т. Зонов, Б. М. Даньшин, 
С. А. Добров, П. А. Герасимов, Н. Т. Сазонов, 
П. Г. Сазонова. Однако до сих пор некоторые 
вопросы стратиграфии нижнего мела недоста
точно освещены. Это объясняется небольшим 
количеством хороших разрезов, однородно
стью петрографического состава пород, бедно
стью многих горизонтов ископаемыми органи
ческими остатками и их недостаточной изу
ченностью. 

Полные выходы нижнего мела известны в бассейнах рек Волги, 
Оки, Москвы, где они слагают водораздельные пространства, а также 
в бассейнах рек Десны, Сейма, Оскола, Оки и Дона. 

Берриасский ярус (рязанский горизонт). Выделяются две зоны: 
Riasanites rjasanensis и Surites tzikwinianus *. Нижнюю зону можно 
наблюдать на ограниченных площадях в бассейне рек Оки и Москвы. 
В классическом разрезе в Спасском районе Рязанской области обнажа
ются глауконитовые фосфатизированные песчаники и конгломераты с 
гальками юрских или палеозойских пород. Кроме зонального вида в 
них встречаются R. subrjasanensis N i к., R. swistowianus N i k., Euthy-
miceras transfigurabilis В о g о s 1., E. micheicus В о g о s 1., E.? hospes 
В о g o s i . , Subcraspedites bidevexus В о g o s i . , Surites analogus В o-
g о s 1.. 5. nikitini G e r a s., Hectoroceras kochi S p a t h. Мощность 0,4— 
0,9 м. Вверх по p. Москве песчаники замещаются мелководными песча-
но-глннистыми и песчаными породами с фосфоритовыми зернами и же
лезистыми оолитамн. В Старооскольском районе Белгородской области 
(Лебединский рудник) обнаружена глыба сидеритового песчаника с 
Riasanites rjasanensis N i к., по-видимому, являющаяся останцом, со
хранившимся от размыва в готеривское время (Преображенская, 1966). 

Верхняя зона — Surites tzikwinianus — залегает с размывом на 
нижней или на более древних породах юрского или палеозойского 
возраста. На севере Московской области (Загорский, Дмитровский 
районы), в Ярославской (Переславский, Ростовский районы), .во Вла
димирской, Ивановской и Костромской областях эта зона лежит на 
волжском ярусе верхней юры н в основном слагается песчанистым мер
гелем (0,3—0,5 м) с железистыми оолитами (П. А. Герасимов, 1980 г.). 
В Рязанской и Тульской областях, где мощность зоны местами доходит 
до 2—3 м, она представлена фосфатизированными песчаниками или 
конгломератами, содержащими гальку фосфоритов нижней зоны, а 
иногда и более древних пород. В верхней части местами (Спасский 
район) можно видеть пески и песчаники с сидеритовыми ядрами медуз. 

Кроме зонального вида для этой зоны характерны Surites subtzik-
winianus В о g о s 1., 5. clementianus В о g о s 1., S. kosakowianus В o-
g o s l . , Subcraspedites pressulus В о g o s i . , Peregrinoceras subpressulus 
B o g o s i . и др. В породах обеих зон берриаса встречены: Subcraspedi
tes suprasubditus В о g o s i . , Surites spasskensis N i k . , Externiceras so-
lowaticum В о g o s i . , Gerasimovia mostjae В о g o s i . , Buchia volgensis 
L a h., B. fisclieriana О г b. и др. 

* Некоторые исследователи в прнокскпх разрезах нижней части зоны Riasan i te s 
r jasanens i s берриаса (в пределах Рязанской области) отмечают наличие трех горизон
тов (слоев) , иногда именуемых зонами (Верхняя ю р а . . . , 1979; Пограничные я р у с ы . . . . 
1984). 
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Валанжинский ярус. Залегает согласно на верхней зоне берриаса 
или с размывом на разных горизонтах юры. В нижнем подъярусе выде
лены две зоны. Нижняя зона Pseudogarnieria undulatoplicatilis извест
на в Рязанской области (pp. Мостья и Неиложа), где она сложена гли
нами с фосфоритами, а также в бассейне р. Суры (д. Пехорка на 
р. Мене). Верхняя зона Polyptychites keyserlingi сохранилась на боль
шей территории, чем нижняя, и залегает с размывом на берриасе или 
более древних слоях. В бассейне правобережья р. Оки она представ
лена песками (до 1—3 м) с крепкими песчанистыми фосфоритовыми 
конкрециями и гальками нижележащих пород. На правобережье р. Ун-
жи пески замещаются ожелезненными мергелистыми песчаниками (1 — 
2 м) с железистыми оолнтами. В этих породах, помимо зонального ви
да, встречаются Polyptychites cf. michalskii В о g o s i . , P. lejanus Bo -
g o s i . , Temnoptychites hoplitoides N i k . , T. Igowensis N i k . , T. ribkinia-

nus В о g о s 1., T. mokschensis B o g o s l . , Menjaites? glaber N i k., Acro-
teuthis lateralis P h i 1 1., Buchia inflata L а п., B. crassa P a v 1., B. bul-
ioides L a h. и др. 

В северной части Воронежской антеклизы алевритовые, часто пес
чанистые глины (до 5—17 м) содержат редкие плохой сохранности ам
мониты, свойственные этой зоне. На восточном склоне антеклизы, в 
бассейне р. Хопра трансгрессивно на различных горизонтах юры и де
вона лежат глауконитово-кварцевые пески с невыдержанными прослоя
ми песчаников и сидеритов мощностью от 0 до 20—30 м. В верхней 
части располагается прослой глины (2—3 м). В скважине у с. Степанн-
щево был найден Polyptychites ex gr. beani P a v 1. 

В Волгоградской области, в бассейне р. Иловлп, в фосфоритовом 
конгломерате обнаружены Polyptychites keyserlingi N е u m. et U h 1., 
Buchia crassicollis K e y s , и др. Выше конгломерата местами распола
гаются пески с прослоями глин (до 12 м) . 

Верхнему валанжнну соответствует зона Polyptychites polyptychus. 
К ней предположительно относятся алевритовые пески и рыхлые песча
ники (около 20 м) Мантуровского района Костромской области (д. Ив-
кино). В них найдены Polyptychites cf. polyptychus K e y s . , Astieripty-
chites cf. stubendorfii S с h m., Proleopoldia (?) sp., Buchia crassicollis 
K e y s . 

Готеривский ярус. Развит широко. Нижний подъярус изучен в 
Ярославской, Владимирской и Московской областях. Здесь с размы
вом на подстилающих породах лежат светлые, часто ожелезненные бу
рые или желтые алевритовые пески и рыхлые песчаники, содержащие 
крупные конкреции сндеритового или нзвестковистого песчаника. Ме
стами (с. Глебово Рыбинского р-на и др.) в нижней части присутству
ют глинистые прослои. Мощность до 60 м. Встречаются Buchia sublae-
vis K e y s . , В. bulloides L a h . , В. crassicollis K e y s . , и редкие аммони
ты рода Dichotomites. В. Н. Аристов (1979) предлагает верхнюю часть 
отложений отнести к зоне Pavlovites polyptychoides, а нижнюю — к зо
не Homolsomites bojarkensis. В карьере у с. Крест (южная окраина 
г. Ярославля) А. Н. Ивановым и В. Н. Аристовым описаны: Pavlovi
tes krestensis I v. et А г., P. polyptychoides А г., Subspeetoniceras inver-
sioide А г., Gorodzovia mosquitini I v. et А г., Homolsomites ivanovi A r. 
При этом хомолсомнты и дихотомиты встречаются в нижней части раз
реза, а павловиты и субспнтоницерасы—в верхней. На этом основа
нии В. Н. Аристов и А. Н. Иванов (1971) выделяют в этом разрезе две 
зоны нижнего готерива: Homolsomites bojarkensis и Pavlovites polypty
choides. 

В верхнем подъярусе выделяются две зоны. К нижней — Speetoni-
ceras versicolor — предположительно относятся темные песчанистые и 
алевритовые глины востока Рязанской области (бассейн р. Пары и др.) 
и аналогичные породы северных районов Воронежской антеклизы, где 
:возраст их устанавливается в основном по мнкрофауне. Единственная 
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находка Speetoniceras versicolor T r a u t s c h . происходит из бассейна 
р. Кшень в Курской области (сборы Б. А. Яковлева). 

Верхняя зона Simbirskites decheni известна в Московской, Рязан
ской, Владимирской, Костромской областях и в некоторых прилегающих 
районах. На территории Воронежской антеклизы она, очевидно, рас
пространена в Воронежской области (Хохольскнй район и др.), в Бел
городской области и, вероятно, в более северных районах.. Эта зона 
лежит с размывом на подстилающих породах и нередко обогащена 
гальками переотложенных пород. Представлена она серовато-желтыми 
п бурыми, иногда ожелезненными (Московская, Костромская области) 
песками и песчаниками, разнозерннстыми, иногда глинистыми и алев
ритовыми с сидеритовымн конкрециями. Здесь встречаются Simbirski
tes decheni R o e т . , Craspedodiscus progrediens L a h., C. discofalcatus 
L a h., Cucullaea golowkinskii S i n z., Corbula polita T r a u t s c h . Мощ
ность верхнего готерива 15 м. 

На восточном склоне Воронежской антеклизы верхний подъярус 
не расчленяется на зоны. В нижнем течении р. Берлука и по правым 
притокам р. Иловлн обнажаются косослоистые ржаво-бурые желези
стые разнозернистые пески, песчаники и конгломераты. В них встреча
ются Speetoniceras versicolor T r a u t s c h . , 5. inversum M. P a v 1., S. 
aff. inverselobatum N e u m. et U h 1., Simbirskites decheni R o e m., Cra
spedodiscus discofalcutus L a h. и двустворчатые моллюски. 

В скважинах Терсинской впадины и южнее, по направлению к_ 
р. Дону, наблюдается две пачки: нижняя — алевритово-глинистая и 
верхняя — песчано-алевритистая. В нижней пачке и в низах верхней 
А. И. Сарычевой определены: Mjatliukaena gaultina B e r t h . , Cribro-
stomoides infracretaceus M j a 11., Bulbobaculites volskierisis D a i n, Glo-
bulina praelacrima M j a t l . Общая мощность готерива 16—30 м. 

На восток от р. Иловлн на Приволжской моноклинали в нижней 
части появляются глины, а в верхней, в песках, уменьшается содержа
ние железистых минералов, увеличивается мощность. Многие иссле
дователи нижнюю часть мелового разреза восточного склона Воронеж
ской антеклизы считают готерив—барремской. 

Барремский ярус. На описываемой территории развиты морские и 
континентальные отложения. Морские породы баррема очень близки го
териву. Палеонтологические остатки в них редки. Все это затрудняет 
выявление границы между ярусами и проведение подъярусной границы 
баррема. 

Континентальные отложения предположительно барремского воз
раста распространены во многих местах Московской синеклизы и, оче
видно, в северной части Воронежской антеклизы. Они лежат на песках 
верхнего готерива (зона Simbirskites decheni) и состоят из песчано-
глинистых и алевритовых пород (до 10—20 м) с мелкими кусочками 
обуглившейся древесины. В отдельных местах это часто неправильное 
чередование песчаных и глинистых слоев. На остальной территории 
восточного склона Воронежской антеклизы присутствуют морские не-
расчлененные барремские отложения. В бассейне р. Хопра они перекры
вают валанжнн и келловей, восточнее — лежат на готериве. В основ
ном это песчаные породы. К югу от р. Бузулук до г. Михайловки в раз
резе появляются прослои глин с Epistomina aff. caracolla R о е т . , Mjat
liukaena aff. gaultina B e r t h . На междуречье Медведицы и Иловлн 
границу между барремом и готеривом можно провести по фауне лишь 
в нескольких пунктах. Поэтому многие исследователи на этой террито
рии и восточнее, в пределах Приволжской моноклинали, выделяют не-
расчлененный готерив-баррем. 

Заведомо морские отложения верхнего баррема известны в двух 
пунктах Рязанской области: по р. Унже, близ с. Ватреницы, и по 
р. Мокше в окрестностях с. Ласицы, где можно видеть ожелезненные 
песчаники (0,3 м), содержащие Matheronites ridzewskyi К а г. В Вол
гоградской области эти слои установлены в междуречье Медведицы ir 
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Иловлн. Здесь в верхней части (20—24 м) ржаво-бурой толщи желези
стых оруденелых песков и песчаников встречаются: Matheronites rid-
zewskyi К а г., Tropaeum hillsi S о w., Т. gracile S i п г., Ancyloceras aff. 
matheronianum О г b., Crioceras tuberculatum S i n z., двустворки и гаст-
роподы. 

Аптский ярус. Можно наблюдать в большинстве районов южной 
части Московской синеклнзы и на севере Воронежской антеклизы. По
роды аптского возраста согласно или с явным размывом залегают на 
барремских отложениях. Они сложены светлыми песками, мелкозерни
стыми или частью грубозернистыми, иногда неправильно косослопсты-
ми, с конкрециями песчаника и прослоями глин. Глины часто гумуси-
рованы, иногда огнеупорные («латненские глины» Воронежской и Кур
ской областей). В Липецкой и частью в Воронежской области к апту 
относятся светлые, иногда красноватые глины, подстилаемые песками. 
В апте встречаются растительные остатки: Weichselia retuculata S t. et 
W e b b., Gleichenia rotula H e e r , G. auriculata P г i п., G. longipennis 
H e e r, G. semicliatoui P г i п., G. cycadina S с h e n k, Phlebopteris dun-
keri S с h e n k, Tuites ecarinatus T r a u t s c h . и др. 

На востоке Воронежской антеклизы аптский ярус представлен зо
ной Deshayesites deshayesi. В бассейне среднего течения р. Хопра она 
лежит на верхнем девоне, южнее, на Дону, близ поселка Суровикино — 
на нижнем триасе, в области Доно-Медведнцкнх поднятий и восточ
нее — на барреме. Это преимущественно тонкозернистые глинистые пес
ки, песчаники и глины темно-серой и серой окраски. В восточном на
правлении разрез становится более глинистым. Встречены: Nucula sim
plex L е у гл., Nuculana scapha О г b., Pleuromya peregrina О г b., Proto-
cardia forbesi Р i с t. et R e п e v., Dosiniopsis parva naltschikensis 
M о r d v., D. vibrayeana О г b., Cyclorisma renevieri M о г d v., Pinna 
sulcifera O r b . Мощность от 12 до 74 м к востоку и северо-востоку. 

Альбский ярус. Распространен широко. Наиболее полно он изучен 
в северных районах Московской области, во Владимирской и Тамбов
ской областях. По литологическому составу и редким остаткам иско
паемых, спорам и пыльце альб подразделяется на три толщи, из кото
рых каждая обычно залегает с размывом на подстилающих образова
ниях. 

Нижняя толща (до 10—17 м) сложена желтовато-серыми, иногда 
слабо глауконитовыми песками и алевритовыми глинами, с редкими 
сндеритовыми конкрециями (Московская, Владимирская области) и хо
дами и норами роющих организмов. Лучшее естественное обнажение 
можно наблюдать у д. Гаврилково, на р. Волгуше, в Дмитровском рай
оне Московской области. В Тамбовской области (д. Бычки на р. Кер
ше) в песках найдены плохо сохранившиеся двустворчатые моллюски 
и фрагменты панцырей десятиногих раков. 

Средняя толща (до 2—8 м) относится к зоне Hoplites dentatus. 
Она представлена зеленовато-серыми или серовато-желтыми часто раз-
нозернистыми и грубозернистыми глауконитовыми песками с конкре
циями песчанистых фосфоритов. В фосфоритах находятся Hoplites den
tatus S о w., И. benettianus S о w., H. engersianus R о u i 11. et F a h г., 
H. talitzianus R o u i l l . et F a h r . , Dimorphoplites tethydis В а у 1 e, Ar-
cihoplites jachromensis N i k. 

Верхняя толща (до 45—50 м) состоит из темно-серых и зеленова
то-серых глауконнтовых песков и песчаников, а часто и алевритовых 
глин («парамоновскне глины»). В них очень редко встречаются Actino-
ceramus cf. sulcatoides S a v. (Московская, Владимирская области). 
На севере Тамбовской области этим отложениям соответствуют песча-
но-глинистые фосфорнтоносные породы с остатками верхнеальбского 
аммонита Callihoplites vraconensis Р i с t. et C a m p . На юге той же 
области и почти на всей остальной части Воронежской антеклизы рас
пространены преимущественно пески, плохо палеонтологически охарак
теризованные н трудно отделимые от апта и сеномана. 
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В отдельных местах Орловской области (Верховский, Мценскпй: 
районы). наблюдаются светлые кварцевые пески и песчаники, иногда 
очень крепкие, с ядрами двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Эти 
мелководные породы, видимо, можно сопоставить со слабо глаукони
товыми песками и песчаниками (до 20 м), развитыми в Воронежской 
области (Карачанский, Борисоглебский районы). В них встречаются 
редкие двустворчатые моллюски и ходы роющих организмов. 

В пределах восточного крыла Воронежской антеклизы выделяются 
две лптологнческие пачки: нижняя — песчаная и верхняя — глинисто-
алевритовая. Нижняя граница альба проводится условно по подошве 
песчаной пачки, залегающей в большинстве случаев на глинах апта, 
а иногда (бассейн р. Ч и р а ) — н а триасе и карбоне. В нижней части 
песчаной пачки располагаются пески серые и темно-серые, разнозерни-
стые, косослоистые с тонкими прослоями песчаников и темно-серых 
глин. Верхняя часть сложена более светлыми кварцевыми песками раз-
нозернистыми. с гравийными зернами кварца в кровле. Заканчивается 
разрез прослоем окварцованного песчаника («альбская плита»). В бас
сейне среднего течения р. Хопра и на восточной излучине р. Дона в пес
ках встречаются аммониты Pseudosonneratia steinmani J а с , указыва
ющие на принадлежность вмещающих пород к верхним горизонтам 
нижнего альба или к низам среднего альба. 

В. Н. Ефимова (1955 г.) на правобережье р. Бузулука, у с. Моисее
во, в прослое песчаника в верхней части разреза нашла Dimorphopli-
tes rossiensis G 1 a s и п., D. burlukensis G l a s u n . , Anahoplites cf. sin-
zoivi S p a t h. Учитывая постепенный переход от аптских отложений 
к альбскнм, В. Н. Ефимова и А. Е. Глазунова высказали предположе
ние о возможном наличии в этом районе отложений нижнего и средне
го альба. 

Верхняя пачка представлена чередованием зеленовато-серых квар
цевых алевритов, темно-серых алевритистых глин и серых глауконптово-
кварцевых глинистых алевролитов. В фосфоритовом слое, приуроченном 
к кровле альба, в бассейне р. Балыклея в 1922 г. Н. С. Шатскпм были 
обнаружены среднеальбскне аммониты Saynella aurita S о \v., S. cf. 
tethydis В а у 1 e, 5. tuberculata Sow., Hoplites interruptus В r u g . , . 
Hoplites raulinianus O r b . и др. В верховье р. Голой, притока р. Балы
клея, в осыпи Н. А. Бакиным (1930 г.) собрана богатая коллекция 
среднеальбскнх аммонитов и двустворчатых моллюсков. В них 
Н. С. Шатскпй указал Mortoniceras inflatum S o w . 

2. Северная часть Московской синеклизы 

На рассматриваемой территории нижнемеловые отложения распро
странены в пределах Вятско-Камской впадины и в бассейне р. Сысо-
лы. Они изучаются со времени открытия здесь в 1888 г. П. И. Крото
вым богатых фосфоритовых залежей. Среди исследователей нижнего» 
мела следует назвать В. Г. Хименкова, И. Е. Худяева, Н. Г. Кассина, 
А. В. Казакова, А. А. Четыркина, Г. И. Блома. В последние годы для 
уточнения стратиграфии много сделали А. А. Кротов, В. В. Владими
ров, Б. И. Фридман, В. В. Фатьянов. Обобщающие материалы содер
жатся в работах С. Г. Дубейковского (1964—1967 гг.). Хорошие об
нажения наблюдаются на левобережье рек Нармыч, Большого Созима, 
Камы, Малой и Большой Судовой, в верхнем течении р. Сысолы и в 
бассейне р. Кобры. В других местах меловые породы вскрыты скважи
нами. 

Берриасский ярус. Породы этого возраста лежат трансгрессивно-
со следами глубокого и неравномерного размыва на юре. В основании 
их иногда присутствует кремневая галька. Представлены они песками 
кварцево-глауконитовыми, прослоями глинистыми, участками ожелез-
ненными, с обломками фосфоритизированной древесины и желваками: 
фосфоритов. В нижней части располагается продуктивный слой, состоя-
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Р и с . 12. О б н а ж е н и е песков и глин 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о б а р р е м с к о г о в о з 
р а с т а . Р я з а н с к а я о б л а с т ь , С п а с с к и й 

район , о в р а г у д . Ч е в к и н о 

щий из фосфоритов, иногда сцемен
тированных в «плиту». Вверху появ
ляются глины и алевриты. Мощность 
яруса 3,2 м. 

Палеонтологически выделяется 
одна зона Riasanites rjasanensis. В 
ней встречаются Subcraspedites cf. 
suprasubditus В о g о s 1., Riasanites 
sub rjasanensis N i k., Acroteuthis late
ralis P h i I 1., Buchia volgensis L a h., 
B. terebratuloides L a h. (левобе
режье рек Большой Созим и Камы). 
На р. Нармыч в керне скважин и в 
обнажениях найдены Buchia terebra
tuloides L а п., В. fischeriana O r b . 

Верхняя зона берриаса Surites 
tzikwinianus размыта, но на присут
ствие ее указывают переотложенные 
аммониты и бухин: Surites kasakowi-
anus В о g о s I., S. tzikwinianus В o-
g о s 1., Subcraspedites suprasubditus 
В о g о s 1., Buchia terebratuloides 
L a h., B. uncitoides P a v 1., B. keyser
lingi T r a u t s c h . и другие. 

Валанжинский ярус. Залегает с размывом на различных горизон
тах берриаса пли юры и представлен кварцево-глауконитовыми песка
ми и песчаниками с галькой, гравием, желваками фосфоритов и остат
ками древесины. В них на левобережье р. Большой Созим обнаружены 
аммониты зоны Polyptychites keyserlingi: Temnoptychites hopl'itoides 
Nik . , Polyptychites sf. rectangularis В о g o s i . , Euryptychites grave-
siformis P a v l . , Buchia keyserlingi T r a u t s c h . , B. fischeriana O r b . 
В бассейне верхнего течения р. Сысолы валанжпн сложен глауконито
выми глинами и гнездами зеленого, фосфоритизнрованного темно-серо
го песка с прослоями фосфоритов. Встречен Polyptychites aff. keyserlin
gi N е u m. et U h i . 

Готеривский ярус. Представлен нижней зоной верхнего подъяру
са — Speetoniceras versicolor. Породы этой зоны развиты широко и ле
жат трансгрессивно на более древних нижнемеловых и даже средне-
волжских образованиях. Они сложены темно-серыми, черными глинами, 
внизу с прослоями глауконитовых песков и гальками фосфоритов. Кро
ме зонального вида, в них обнаружены Speetoniceras inversum 
М. Р a v 1., фораминиферы и позвонки Elasmosaurus antiquus D u b е i k. 
et О t s с h e v. Мощность 18,5 м. 

Барремский ярус. К нему относятся серые и темно-серые, часто 
алеврптистые глины с прослоями алевритов и песков, содержащие ос
татки фораминифер (рис. 12). К востоку в толще глин появляются мер
гелистые стяжения с гастроподами, двустворкамн и фораминиферами. 
Мощность глин, отнесенных С. Г. Дубейковскнм (1966) к баррему, оп
ределяется им до 64 м. 

Аптский ярус. Установлен лишь в бассейне р. Кобры Г. И. Бломом 
в 1954 г., где представлен толщей темно-серых глин с прослоями алев
ролитов (54 м). В глинах найдены Sanmartinoceras trautscholdi S i n z . 
и фораминиферы. Ископаемые указывают на раннеаптский возраст тол
щи. 

Альбские отложения в рассматриваемом районе не установлены. 
Р Я З А Н О - С А Р А Т О В С К И Й П Р О Г И Б 

И В О Л Г О - У Р А Л Ь С К А Я А Н Т Е К Л И З А 

Первые описания нижнего мела этой территории содержатся в ра
ботах XVIII в. (И. Лепехин, 1771 г.; Паллас, 1773 г.). В начале 
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XIX столетня изучением его занимались П. М. Языков, М. Мурчисон, 
Р. Пахт, а позднее И. Ф. Синцов, И. Лагузен, Г. Траутшольд, 
Н. П. Барбот-де-Марни, но только А. П. Павлов разработал основы 
стратиграфического расчленения этих отложении. Некоторые уточнения 
внесли С. Н. Никитин и М. М. Васильевский. 

В советский период стратиграфия нижнего мела детализирована, 
изменена и уточнена работами А. Д. Архангельского, Е. В. Мнлановско-
го, Н. Т. Зонова, В. Г. Камышевой-Елпатьевской, Г. Г. Пославской, 
II. Г. Сазоновой, А. М. Кузнецовой, А. Н. Ивановой, Т. Н. Хабаровой, 
Д. А. Внталем, К. А. Кабановым, Т. А. Дервнз, А. Е. Глазуновой и др. 
Естественные выходы описываемых отложений распространены по пра
вому берегу р. Волги н ее притокам. В Заволжье их можно наблюдать 
в единичных обнажениях, но они вскрыты многочисленными скважи
нами. 

Берриасский ярус. Фаунистически охарактеризованные отложения 
берриаса известны на р. Волге, у г. Кашпир, на р. Кобре, у с. Новора-
чейкн, на р. Сызрани, у с. Марьевки. Однако провести зональное деле
ние и определить объем отдельных зон не представляется возможным. 
Зональный аммонит Riasanites rjasanensis N i k . был найден у сс. Но-
ворачейки и Марьевки. Зона Surites tzikwinianus выделяется в районе 
г. Кашпир, где помимо аммонитов рода Surites встречаются многочис
ленные бухии. У г. Кашпир берриас представлен глауконитовыми пес
ками и песчаниками с прослоями фосфоритов, часто сцементированных 
в плиту. Иногда в песчаных породах встречаются прослои глин. В не
которых районах (сс. Марьевка, Ундоры, Поливна, а также на право
бережье Волги от г. Хвалынска до г. Вольска) к этому ярусу относят 
(А. Е. Глазунова, 1971 г.) конгломерат, состоящий из темно-серых, 
почти черных фосфоритов. На левобережье р. Суры (по р. Мене) раз
рез представлен железисто-оолитовыми мергелями. Базальный конгло
мерат в основании мела с многочисленными бухиями присутствует и на 
левобережье Волги, в бассейне Большого Иргиза, в верховьях рек 
Большой и Малый Узень. Общая мощность берриаса не превышает 
1,5 м. 

Валанжинский ярус. К нижней части яруса, вероятно, можно отне
сти слои оолитового мергеля в бассейне р. Суры, на р. Мене. Они ле
жат на породах зоны Surites tzikwinianus и содержат Pseudogarnieria 
undulatoplicatilis S t s с h i г., Surites stenomphalus P a v 1., Proleopoldia 
menensis S t s с h i г., а также переотложенные в виде галек формы, из
вестные в берриасе: Subcraspedites suprasubditus В о g о s 1., Surites 
spasskensis N i k., Gerasimovia mostjae В о g о s 1., Externiceras solowa-
ticum В о g о s I. и др. 

Зона Polyptychites keyserlingi распространена достаточно широко 
на южном склоне Волго-Уральской антеклизы, у восточного окончания 
Жигулевско-Пугачевского свода. Это преимущественно пески и песча
ники кварцево-глауконитовые с фосфоритами, а в верхней части — алев
риты и глины с прослоями фосфоритов. Помимо зонального вида у 
г. Кашпир встречаются Euryptychites gravesiformis Р a v 1., Polyptychi
tes beani P a v 1., P. ramulicosta P a v 1., Temnoptychites sizranicus 
P a v 1., а также многочисленные Buchia. 

В верхнем валанжине зона Polyptychites polyptychus у с. Марьевки 
Куйбышевской области представлена зеленовато-серой глиной с фосфо
ритовыми песчаниками в подошве. Здесь, помимо зонального вида, об
наружен Dichotomites bidichotomus L е у m. (Сазонова, 1958). 

В последние годы работами А. М. Кузнецовой, Е. В. Мятлюк, 
А. И. Сарычевой, Т. Н. Хабаровой был выделен валанжинский ком
плекс фораминифер, по которому в Поволжье проводится палеонтоло
гическое обоснование яруса в целом. Наиболее характерными являются 
Lagenamtnina bartensieini М j a t 1., Recurvoides valanginicus R y g . , 
Marginulina pyramidalis С о с п., Epistomina tenuicostata B a r t , et 
B r a n d , E. caracolla R о e m. Мощность валанжина от 0,7 до 9,0 м. 
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На левобережье Волги валанжинский ярус, охарактеризованный фора-
миниферами, прослежен в скважинах внешней бортовой зоны Прикас
пийской впадины. В основании разреза располагается фосфоритовый 
конгломерат, затем песчаник (4 м) и глины. Общая мощность до 8,0 м. 

На территории Общего Сырта валанжнн почти полностью размыт. 
В основании нижнего мела на неровной поверхности различных гори
зонтов юры залегает слой (0,2—2,0 м) глауконитового песка с включе
нием желваков фосфоритов и остатков двустворок Buchia terebratuloi
des L а п., В. fischeriana О г b., В. volgensis L a h. 

Готеривский ярус. Нижний подъярус на описываемой территории 
фаунистнчески не доказан. Верхний — подразделяется на две зоны 
лишь в Ульяновском разрезе, где обнажаются глины черные, однород
ные, нензвестковистые, мощностью 65 м, залегающие на конгломерате 
(0,4 м), содержащем, кроме меловых, волжские формы. В нижней зоне 
Speetoniceras versicolor, помимо зонального вида, присутствуют 5. со-
ronatiformis М. Р a v 1., S. inversum М. Р a v 1., S. intermedium G 1 а-
s и п., Inoceramus aucella T r a u t s c h . , Astarte porrecta В u с h. У с. Го
родище, несколько выше контакта с валанжннскнм песчаником, из ниж
него слоя глин Е. В. Мятлюк (1984) был определен богатый комплекс 
фораминифер, известный из готерива ФРГ: Marginulina striatocostata 
R е u s s, M. hechti t e n D a m , M. robusta R e u s s, M. memorabilis 
M j a t l . , Hoeglundina hauterivensis M j a t l . и др. Выше по разрезу 
найден уже иной комплекс: Mjatliukaena multivoluta R о т . , Cribrosto-
moides "infracreiaceus M j a t l . , С. subchapmani A. K u z n . , Evolutinella 
barremica M j a t l . , Ammobaculites subasper В u 1 у п. Несколько выше 
встречаются Trochammina gyroidiniformis M j a 11. и Verneuilinoides neo 
comiensis M j a t l . 

К верхней зоне Simbirskites decheni, кроме зонального вида, при
урочены: 5. umbonatus L a h., 5 . pseudoba'rboti P a v 1., Craspedodiscus 
discofalcatus L a h., C. progrediens L a h., C. borealis G 1 a s u п., Oxyto-
ma cornueliana О г b., О. parvula G 1 a s u п., Inoceramus aucella T r a 
u t s c h . , Camptonectes imperialis K e y s . В верхней части разреза рас
полагается горизонт песчанистых глин мощностью 0,5 м с прослойками 
гравия, фосфоритов, обугленной древесины. А. М. Кузнецова в ряде 
слоев этой зоны Среднего Поволжья установила присутствие редких 
Mjatliukaena multivoluta R о т . , Bulbobaculites volskiensis D a i n, Am
mobaculites prosper M j a 11. У с. Поливны в самых верхних слоях зо
ны найдено большое количество Mjatliukaena multivoluta R o m . и Mi-
liammina mjatliukae D a i n (Мятлюк, 1984). 

В пределах Жигулевско-Путачевского свода, Бузулукской впади
ны и на участках, примыкающих к бортовой зоне, готерив вскрыт сква
жинами. Сложен он песками и глинами, содержащими фораминиферы. 
Мощность 17—37 м. На территории Общего Сырта готеривские отложе
ния литологически неотделимы от барремскнх и выделяются лишь по 
микрофауне и спорам или условно. Иногда они полностью или частич
но размыты. 

Барремский ярус. На большей части территории баррем сложен 
глинами, внешне похожими на готеривские. В литературе они получили 
название «белемнитовой толщи». Провести условную границу между 
этими ярусами можно лишь в тех районах, где в основании толщи 
прослеживается фосфоритовый горизонт, или по исчезновению симбир-
скнтов, а также по появлению белемнитов и нового комплекса форами
нифер. Наиболее характерны для белемнитовой толщи Oxyteuthis jasy-
kowi L a h., O. brunsvicensis S t г о m b., Aulacoteuthis absolutiformis 
S i n z. и др. Вертикальное распространение встреченных здесь дву
створчатых и брюхоногих моллюсков выходит за пределы яруса. Для 
толщи О. jasykowi характерны следующие фораминиферы: Miliammi-
па mjatliukae D a i n, Ammobaculites reophacoides B a r t . , Spiroplectam-
mina parvula А. К u z п., Globulina praelacrima M j a 11., Gyroidinoides 
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sokolovae M j a 11., Conorbinopsis barremicus M j a t l . , Marginulina gra-
cilissima R e u s s. 

В окрестностях г. Ульяновска баррем сложен темно-серыми пес
чанистыми глинами с прослоями зеленых глауконитовых глинистых пес
ков, мощностью 25 м. В междуречье Сызрани и Терешки в нижней 
части разреза наблюдаются глауконитово-кварцевые мелкозернистые 
пески с послойно расположенными конкрециями сидерита и тонкими 
прослоями темно-серых сланцеватых глин, мощностью 10—12 м. Вы
ш е — тонкослоистые глины с прослоями ржаво-бурых песков и конкре
циями сидерита. Общая мощность 45 м. В Пензо-Муромском прогибе 
преобладают песчанистые алевриты и глины с конкрециями сидернтово-
го мергеля. Мощность этих пород у г. Нижний Ломов 40 м, у с. Мок-
шаны 65 м. 

В пределах Ртпщево-Баландинского вала и всей западной части 
Саратовской области развит глинисто-песчаный тип разреза. Наибо
лее типичным здесь является разрез Соколовой горы у Саратова, где 
также встречены выше приведенные фораминиферы. В верхней части 
баррема северных районов Саратовской области локально на разных 
уровнях встречается плита пзвестковистого песчаника с многочислен
ными Asiarte beaumonti L e y m. и Oxyteuthis jasikowi L a h., получив
шая название «астартового горизонта». Мощность баррема в пределах 
Саратовских поднятий изменяется от 35 до 70 м. В Карамышскон зоне 
разрез обогащается песчаным материалом за счет увеличения прослоев 
песчаников и алевролитов. Мощность 45—60 м. 

В Саратовском Заволжье глинисто-алевритовый характер разреза 
близок правобережным районам. Мощность его 48—52 м. На Общем 
Сырте баррем трансгрессивно залегает на размытой поверхности верх
ней юры. В основании находится фосфоритовый горизонт (0,5 м) , в 
ряде районов содержащий единичные экземпляры двустворчатых и брю
хоногих моллюсков. Выше — глина алевритистая с прослойками песков 
н песчаников (до 80 м). Фораминиферы определяют раннебарремскин 
возраст пород. Границы с готеривом и аптом четко не установлены. 

Аптский ярус. Распространен широко и залегает обычно на «бе
лемнитовой толще» баррема согласно. Выделяется три подъяруса, в 
нижнем и среднем устанавливаются зоны, верхний подъярус выделен 
условно. 

Полные разрезы нижнего апта имеются в Ульяновском Поволжье, 
в полосе к югу от г. Ульяновска до северной части Саратовской обла
сти. Литологически в разрезе выделяется нижняя песчано-глинистая 
толща (до 50 м), средняя — битумннозно-сланцевая (4—8 м) с прослоя
ми серого, часто ожелезненного мергеля (аптская «плита») и верхняя — 
глинистая (до 10 м). По И. Г. Сазоновой (1958), нижняя толща соот
ветствует зоне Deshayesites weissi, из которой у г. Сенгилей ею указы
ваются D. weissi N е u m. et U h 1., D. lavaschiensis К a s., D. ssengiley-
ensis I. S a s о п., Sanmartinoceras trautscholdi S i n z., Tropaeum bower-
banki S i n z. В средней и верхней толщах найдены характерные для 
зоны Deshayesites deshayesi: D. deshayesi L e y т . , D. dechyi P a p p, 
D. consobrinoides S i n z., Sanmartinoceras trautscholdi S i n z. и др. 
В самых нижних слоях песчано-глннистой толщи зоны D. weissi в раз
резе у г. Сенгилей Е. В. Мятлюк нашла аптские Mjatliukaena aptiensis 
M j a t l . , М. cf. chapmani M j a t l . , а также известные в барреме Mar
ginulina cephalotes R e u s s, M. robusta R e u s s, Saracenella (?) plani-
uscula R e u s s. 

По мере движения на юг и на запад глины в значительной мере 
обогащаются глинистыми песками и песчаниками. Так, на Соколовой 
горе у Саратова можно наблюдать нижнюю — песчаную (45—50 м) и 
верхнюю — глинистую (30—40 м) пачки. В юго-восточной части Ши-
ловско-Владимирского прогиба преобладают пески, реже песчаники с 
редкими прослоями глин. Мощность 24,6 м. Близ Ртищевско-Баландин-
ского вала разрез приобретает трехчленное строение: нижняя и верх-
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няя пачки — песчаные, средняя — глинистая. Мощность сокращается 
до 40—50 м. 

В Заволжье, на юго-восточном склоне Балаковского выступа, раз
рез близок к таковым Правобережья. Мощность в районе гор Урас и 
Три Мара 74 м, а в среднем течении р. Камышовки 21 м. На большей 
части рассмотренной территории выделяется зона Deshayesites deshaye
si. Особенно богат органическими остатками Соколовогорский разрез 
этой зоны, где в темных глинах, помимо видов рода Deshayesites и 
Sanmartinoceras, присутствуют Tropaeum bowerbanki S i п г., Т. graci-
le S i n z., T. tuberculatum S i n z., Cheloniceras meyendorffi О г b., раз
нообразные двустворчатые и брюхоногие моллюски. Среди форамини
фер встречаются Mjatliukaena aptiensis M j a t l . , Cribrostomoides urals-
kensis M j a t 1., Epislomina aptiensis M j a 11. 

Средний апт установлен на р. Гуселке, севернее г. Саратова, где 
в серой алевритистой глине с конкрециями найдены Epicheloniceras 
tschernyschewi W a s s., E. volgense W a s s., Thetironia minor S о w. 
ii др. — зона Epicheloniceras subnodosocostatum. И. Г. Сазонова (1958) 
выделяла в этом же разрезе зону Parahoplites melchioris по находке 
вида-индекса в одной из конкреций в верхней части глин. Тогда же она 
указывала на присутствие Е. tschernyschewi севернее, в глинистых по
родах Ульяновской области (с. Кременки). О наличии верхнего подъ
яруса— зоны Hypacanthoplites jacobi — может свидетельствовать на
ходка А. Е. Глазуновой (1973) в конкреции глинистого известняка у 
пос. Широкий Буерак аммонита Hypacanthoplites cf. jacobi C o l l e t . 

На Общем Сырте отделить апт от нижележащих отложений можно 
лишь по фауне. Он представлен глинами алевритистымн с прослоями 
глинистых и битуминозных сланцев. В нижней части разреза встреча
ются Deshayesites deshayesi L e y т . , D. consobrinoides S i n z. и другие 
аммониты, фораминиферы и остракоды. Мощность 20—67 м. 

Альбский ярус. Имеет почти повсеместное развитие, залегая транс
грессивно на различных слоях апта. На большей части территории он 
подразделяется на нижнюю — песчаную (65—70 м) и верхнюю — глини
стую (до 80 м) толщи. Нижний подъярус, вследствие бедности органи
ческими остатками, достоверно не выделяется. А. Д. Архангельский 
(1926) считал косослоистые пески и песчаники нижней толщи аналога
ми тардефуркатовой зоны Мангышлака. Е. В. Милановскпй (1940 г.) и 
В. В. Буцура (1941 г.) рассматривали песчано-глинистые породы с As-
tarte cf. beaumonti L e y т . , развитые севернее г. Хвалынска (ус. Пань-
шино), как переходные от апта к альбу. Покрывающие их аналогичные 
породы без фауны, выклинивающиеся в Ульяновском Поволжье, отно
сили к нижнему альбу. 

Средний альб — зона Hoplites dentatus — достоверно выделяется 
по аммонитам. Однако редкость находок затрудняет определение его 
границ и объема. В Ульяновском правобережье — это глпнпсто-алев-
ритовые отложения с Hoplites dentatus S о \v. и др. На границе с верх
ним альбом залегает прослой фосфоритовых желваков, сцементирован
ных песком или песчаником. В нем встречены Dimorphoplites cf. tethy-
dis В а у 1 e, Inoceramus anglicus W o o d s , остатки раков и древесина. 
-Мощность 28—58 м. В глинах встречены Mjatliukaena gaultina B e r t h . , 
Haplophragmoides umbilicatulus D a i n, Gaudryina gradata B e r t h , и 
радиолярии. 

Темно-серые глины Куйбышевского Поволжья замещаются к запа
ду (р. Ворона) светлыми кварцевыми песками со стяжениями фосфо
ритов, содержащими Н. dentatus S о w., Sonneratia sp., Pseudosonnera-
tia sp. В Вольско-Хвалынском районе средний альб делится на три ча
сти. Нижняя часть (14—30 м) —алеврнтистые глины с прослоями пес
ка, песчаника и алеврита; средняя (около 11 м) — пески с прослоями 
глины н песчаника; верхняя (30 м) — глины с подчиненными прослоя
ми песка и опоковидного песчаника. В глинах встречаются Hoplites 
dentatus S о w., Cucullaea cf. glabra P a r k . В пределах Базарно-Кара-
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булакских, Кикннско-Гусихинскнх поднятий и южнее, в зоне сочленения? 
с Саратовскими, породы альба очень непостоянны по простиранию и ис
пытывают значительные изменения мощности (от 0 до 98 м). 

На большей части Саратовских дислокаций также развиты глины. 
В верхней части присутствуют горизонт рыхлого опоковидного песчани
ка и один—два фосфоритовых горизонта, иногда сцементированных в 
плиту. На большей территории верхи разреза размыты, поэтому мощ
ность меняется от 10 до 36 м. В глинах встречаются Hoplites dentatus 
S о w., Н. interruptus В г u g., Arcthoplites jachromensis N i k., форами
ниферы: Mjatliukaena gaultina B e r t h . , Haplophragmoides nonioninoi-
des R e u s s, Gaudryina filiformis B e r t h . На юго-востоке Окско-Цнин-
ского вала в среднем альбе выделяются две пачки: нижняя. — глннисто-
алевритовая (4—22 м), верхняя—песчаная (7—20 м). На. западе пре
имущественно развиты пески. В Заволжье и на Общем Сырте преоб
ладают глины с гнездами н тонкими присыпками песка и линзовидны-
ми прослоями песчаников и мергелей. В глинах встречаются форами
ниферы и остракоды. Мощность от 0 до 50 м. 

Верхний подъярус имеет ограниченное распространение и выделя
ется условно. В районе Ульяновска—Кременкн—Сенгилей (Сазонова,. 
Сазонов, 1967) в основании разреза лежит песчанистый фосфоритовый 
конгломерат, затем глины, в верхней части с прослоями опок, содер
жащими радиолярии. Мощность 20—25 м. На юго-востоке Окско-Цнин-
ского вала на горизонте песчаных фосфоритов также располагаются 
глины, но с прослоями песков, которые преобладают в верхней части, 
разреза. Мощность 14—24 м. 

П Р И К А С П И Й С К А Я С И Н Е К Л И З А 

Нижнемеловые отложения в этом районе распространены широкое 
Лежат они на породах различного возраста от палеозоя на юге до верх-
неюрскнх на большей части впадины. На дневную поверхность выходят 
в сводах некоторых соляных куполов, а на остальной территории вскры
ты многочисленными скважинами. Разрез в основном представлен мор
скими отложениями. Континентальные образования известны лишь на 
юго-восточной (баррем) и восточной (средний п верхний альб) окраи
нах впадины. 

Берриасский ярус. Фаунистическн охарактеризованные отложения 
берриаса установлены на Южной Эмбе (Унгар, Акаткуль, Буранкуль), 
в Утвинско-Хобдинском районе (Линевский купол) и в Урало-Волжском 
междуречье. Мощные отложения берриаса в ряде разрезов (Акаткуль„ 
Унгар) залегают непосредственно на кровле ядер соляных куполов. 
Наиболее полным разрезом Южной Эмбы является разрез берриаса на 
куполе Унгар, где он сложен глинами с прослоями песков и песчаников, 
участками обогащенных кремневой и песчаниковой галькой, а также ге-
матитовымн оолитамн (до ПО м). Е. В. Мятлюк (1980, 1983) выделила 
в этом разрезе слон по форамнниферам. Нижние — с Lenticulina dzhar-
myschensis, L. andromede и Citharina rudocostata содержат ассоциацию 
видов, генетически связанную с позднеюрской и в то же время сходную-
с комплексом из слоев с Neocosmoceras п с Riasanites берриаса Гор
ного Мангышлака. Верхние слои — с Recurvoides valanginicus, R. em-
bensis условно сопоставляются ею с комплексом зоны Surites tzikwinia
nus. Для беррнасскнх отложений Южной Эмбы в целом характерны: 
Riasanites sp., Buchia fischeriana О r b., В. subokensis Р a v 1., В. volgen-
sis L a h., B. uncitoides P a v 1. 

Фаунистическн охарактеризованные берриасскне отложения не
большой мощности (до 3 м) установлены на севере впадины (Линев
ский купол). Они представлены песками с прослоями глин, гальками 
фосфоритов и остатками Berriasella sp., Bushia fischeriana O r b . 

Наиболее мощные отложения берриаса выявлены в юго-восточной 
части Урало-Волжского междуречья в межкупольной зоне (Берриас. ..,. 
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1984). В скв. 58—II площади Западный Кусанбай, в интервале 4020— 
2270 м, вскрыты аргиллнтоподобные известковистые глины, в которых 
обнаружены: Riasanites sp., Euthymiceras sp., а также Buchia cf. vol-
gensis L a h.. B. okensis P a v 1., B. fischeriana O r b . , B. terebratuloides 
L a h. и др. В этой мощной толще были встречены и фораминиферы, 
близкие комплексам видов из разреза Унгар и Горного Мангышлака, 
а также остракоды и спорово-пыльцевые комплексы берриасского воз
раста. Из фораминифер найдены Recurvoides excellens R у g., Bulboba-
culiies ex gr. inconstans В a r t. et В г a n d, Belorussiella taurica G o r b . , 
Lenticulina dzhannyschensis M j a t l . , L. andromede E s p. et S i g a 1, 
Trocholina molesta G о r b. и др. 

Сходные комплексы фораминифер, также, вероятно, берриасского 
возраста, известны н в центральной части Урало-Волжского между
речья, где эти отложения представлены песчано-алевритовыми поро
дами, от 5 до 20 м мощности на Таловской, Веселовской, Новотулков-
ской, Армейской, Порт-Артурской, Аралсорской, Шунгайской площадях 
и до 90 м в Новоузенском прогибе (Прокопенко, 1971). 

В юго-западной части впадины, в Сарпинском прогибе, скважи
нами вскрыта пестроцветная соленосно-терригенная толща, мощностью 
более 800 м. Она располагается на карбонатных породах волжского 
яруса и перекрывается песчано-глинистыми образованиями валанжина. 
В породах этой толщи обнаружены фораминиферы, остракоды и оого-
нии харовых водорослей, определяющие возраст вмещающих пород, как 
поздневолжско-берриасский. 

Валанжинский ярус. Породы валанжина распространены шире 
берриасских. Однако в сводовых и присводовых частях многих соляных 
куполов валанжин размыт. На это указывает нахождение в базаль-
ном слое готерива Южно-Эмбенского района переотложенных раковин 
Temnoptychites hoplitoides N i k., Polyptychites keyserlingi N e u m. et 
U h 1., P. polyptychus K e y s , и др. Конгломератовидный фосфоритовый 
горизонт присутствует в естественных разрезах окрестностей оз. Эль
тон. 

Нижний валанжин — зона Polyptychites keyserlingi — установлен в 
Утвннско-Хобдннском районе. На Шукуновском куполе в песках с про
слоями песчаников, глин и фосфоритов мощностью до 4 м встречены: 
Temnoptychites Igovensis N i к., Т. cf. triptychiformis N i k., Polyptychi
tes sp., Buchia terebratuloides L a h., B. inflaia L a h. На куполе Бай-
тас эту же зону можно наблюдать в обнажении по р. Кинлу, где она 
сложена зеленовато-серыми глинами с тонкими прослоями песков, пес-
чано-мергельных конкреций и тонкими прослоями аргиллнтоподобных 
глин, мощностью до 18 м. В нижней части этих глин обнаружены Po
lyptychites keyserlingi N е u m. et U h 1., Tollia sp., Buchia terebratuloi
des L a h., B. keyserlingi T r a u t s c h . 

К рассматриваемой зоне, видимо, относятся зеленовато-серые алев
ритовые глины и глинистые алевриты более 20 м мощности, вскрытые 
Южно-Эмбенской опорной скв. № 2 (урочище Буранкуль). 

На Уральской, Кубасайской, Крыккудукскон, Кусанкудукскон, Ну-
гайтпнской разведочных площадях, а также на соляно-купольных под
нятиях Пндер, Яманка. Грань, Новобогатинск, Сагнз, Джантерек п др.. 
установлены глины с прослоями песчаников п алевритов. В нижнем ва-
ланжпне Е. В. Мятлюк (1983) выделила: 1) слои с Recurvoides excel
lens и Lenticulina lideri, прослеженные в трех скважинах Унгар, непо
средственно выше берриасских отложений и 2) зону Kutsevella pseudo-
goodlandensis и Lenticulina subcrassa, установленную в ряде других 
площадей впадины. Нижние слои (30—37 м) охарактеризованы Mjat
liukaena dami М j a 11., Recurvoides excellens R у g., Citharina seitzl 
R e u s s, Lenticulina subcrassa M j a t l . , L. nodosa R e u s , s, L. lideri 
R o m . , L. incomparabile M j a 11. н др. Комплекс этих слоев условно со
поставлен с зоной Pseudogarnieria undulatoplicatilis Восточно-Европей
ской платформы. Верхняя зона (свыше 30 м) охарактеризована более 



разнообразным комплексом фораминифер. В нем преобладают, кроме 
видов-индексов, Bulbobaculites inconstans B a r t , et B r a n d , Ammoba
culites ungaricus M j a t l . , Trochammina rosaceaformis R o m . , Globuli-
na fusina M j a t l . , Marginulinita pyramidalis K o c h , Lenticulina nodo
sa R e u s s, L. incomparabile M j a t 1., Epistomina tenuicostata B a r t , 
et B r a n d . Эта фораминиферовая зона соответствует в ряде площадей 
отложениям с Temnoptychites hoplitoides N i к. и Polyptychites keyserlin
gi N e u m. et U h 1. Сходный комплекс был обнаружен Т. Н. Хабаровой 
в северо-западной части впадины и в центральных районах между
речья Урала и Волги (Новоузенский прогиб). 

Верхний валанжин (зона Polyptychites polyptychus) палеонтологи
чески обоснован лишь в Чингизском районе (овраг Талдысай). Здесь 
в глинистых песках с конкрециями песчаников (до 1,5X8 м) мощностью 
до 15 м встречаются Polyptychites polyptychus K e y s . , Homolsomites 
petschorensis В о g o s i . , Dichotomites bidichotomus L e y t n . и др. На 
остальной территории Урало-Волжского междуречья (Октябрьская, 
Западный Кусанбай), Индера и Уральской площади выделение этих 
отложений из-за отсутствия аммонитов условно. Среди фораминифер 
в них встречаются Lagenammina bartensieini М j a 11., Haplophragmoi-
des multiformis A k i т . , Recurvoides embensis R у g., Ammobaculites 
ex gr. gomelensis A k i т . , A. prosper M j a t l . , Bulbobaculites proluxus 
В u 1 у п., Lenticulina subcrassa M j a t l . , Astacolus ex gr. assurgens 
M j a t l . , Globulina fusina M j a t l . (зона Ammobaculites prosper и Glo
bulina fusina). 

На многих площадях северо-западной части Прикаспийской впади
ны валанжин выделяется по фораминиферам без расчленения на зоны. 
В основании его располагаются фосфоритовый горизонт, затем песок: 
или песчаник с включением мелких фосфоритов. Заканчивается разрез 
глинами. В западной части впадины в бассейне нижнего течения р. Еру-
слан в глинах появляются тонкие прослои известняка и алевролита. 
Мощность от 0 до 13 м, а в Сарпинском прогибе достигает 56 м. На 
Астраханском своде валанжин установлен в скважинах Бешкульской,. 
Шадринской, Заволжской и на др. площадях. Характер разреза, свой
ственный в целом Прикаспийской впадине, сохраняется и здесь. 

Готеривский ярус. Готеривские отложения распространены шире 
валанжинских. На большей части впадины разрез готерива, начинаю
щийся слоем 0,5—1,0 м песков и песчаников с гравием и гальками раз
личных пород, делится на две толщи: нижнюю глинистую и верхнюю 
песчано-глинистую. 

К нижнему готериву отнесена глинистая пачка и сопоставляемая 
с нею «пелециподовая» свита Южной Эмбы. В последней найдены 
Leopoldia biassalensis К а г. * (единственная находка на куполе Тогус-
кеньшак), Lyticoceras sp., Cymbula longa S a v., Longycymbula laevis 
S a v., Astarte subcostata O r b . , Corbula pseudoelegans J. N i k it . , a. 
также фораминиферы Globulina prisca R e u s s, G. praelacrima M j a 11., 
G. obtusa R e u s s. Этим видам обычно сопутствуют Reophax torus-
С r e s p., Cribrostomoides concovoides В u 1 у п., Astacolus assurgens 
M j a t l . , заканчивающие свое существование в раннеготеривское вре
мя, а также Lenticulina crassisepta К а г., Epistomina caracolla R о е m. 
и др. (зона Reophax torus, Globulina praelacrima и Astacolus assur
gens). 

На некоторых площадях (Западный Кусанбай, Индер), в верхней 
части глин преобладают пресноводные Psamminopelta и Miliammina. 

Общая мощность нижнего готерива более 100 м. 

* В основании «пелецнподовой» свнты скв. Ле 2 Ю ж н а я Эмба (пнт. 1753 — 
1747 м) найден аммонит Polyptychites ex gr. romuliccsta валанжинского возраста. На 
атом основании часть этой свнты д о л ж н а быть отнесена к валанжнну. Соотношения 
уровней находок в глинистой толще валанжинского полиптихита и готернвскон л е о -
польдии в настоящее время не ясны.— Прим. редколлегии. 
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На севере и северо-западе Прикаспийской впадины выделяются две 
зоны верхнего готерива. Нижняя зона Speetoniceras versicolor установ
лена на Куриловском соляно-купольном поднятии (Саратовское За
волжье). Сложена она серыми глинами с прослоями песчаников и мер
гелей, мощностью более 15 м. Аналогичные породы известны и в дру
гих районах северо-западной части впадины. Присутствие верхней зо
ны верхнего готерива—Simbirskites decheni — Craspedodiscus discofal-
catus доказано на севере впадины, в Утвинско-Хобдинском районе (уро
чище Жумартка) . Здесь в глинах с прослоями песков и песчаников 
(5 м) обнаружен Craspedodiscus discofalcatus L a h. 

На остальной территории зоны не выделяются. В Южно-Эмбенском 
районе к верхнему подъярусу относится «песчано-глннистая» свита (до 
40 м) —зеленовато-серые песчанистые и чистые глины, чередующиеся 
с прослоями песков и песчаников. В них встречаются двустворчатые 
моллюски плохой сохранности и редкие фораминиферы. В центральной 
и северной частях Урало-Волжского междуречья п в Индерско-Челкар-
ском районе характерными являются фораминиферы: Cribrostomoides. 
infracretaceus M j a t l . , Bulbobaculites volskiensis D a i n, Ammobaculi
tes quadriloculinus M j a t l . , Verneuilinoides neocomiensis M j a t l . , Tro-
chammina gyroidiniformis M j a t l . , T. neocomiana M j a t l . , Spirople-
clammina parvula А. К u z п., Cornuspira cretacea R e u s s и др. (слои: 
с Bulbobaculites volskiensis и Spiroplectammina parvula) . В пределах 
Астраханского свода среди глин появляются прослои мергелей, мощ
ность изменяется от 5 до 19 м. На некоторых площадях готерив отсут
ствует. 

Барремский ярус. Представлен морскими (значительная часть тер
ритории, за исключением юго-восточной части) и континентальными фа
циями. В морских отложениях по моллюскам и фораминиферам выде
ляются две зоны. Нижняя—установлена в Утвинско-Хобдинском рай
оне (бассейн р. Большая Хобда), на северной окраине (район пос. Пер-
восоветский) и повсеместно в северо-западной части Прикаспийской 
впадины. Разрез сложен серыми и темно-серыми глинами (до 20 м) 
с прослоями песков и песчаников с Oxyteuthis jasikowi L a h., О. brun-
svicensis S t r o m b . , О. pugio S t i l l . , Aulacoteuthis obsolutiformis 
S i n z. и др. 

Условно к нижнему баррему относится горизонт «песков» Южной 
Эмбы и его аналоги в Северо-Эмбенском районе, мощностью 5—35 м. 
Эти пески мелко- и среднезернистые, участками глинистые и косослои-
стые с прослоями песчаников, ракушняков и глин. В них встречаются 
Corbula jengeldensis J. N i k i t., C. nadejdae J. N i k i t., Auricola pro-
doanum V e r n . и редкие фораминиферы Haplophragmoides ex gr. neo
comiensis С h a p m. и др. 

В Урало-Волжском междуречье к нижнему баррему также отне
сена пачка (30—55 м) песчаников, алевролитов, иногда с глинистыми 
прослоями, в ее основании залегает слой базального конгломерата и 
песок с фосфоритовыми гальками. Эта пачка выделена по геоэлектри
ческой характеристике в большом количестве скважин (Башлыкова 
и др., 1971). Она залегает между отложениями готерива и зоны Oxy
teuthis jasykowi. 

В области сочленения синеклизы с Общим Сыртом, в Новоузенч 
ском районе, в центральной и восточной частях Урало-Волжского меж
дуречья, а также в Индерско-Челкарском районе распространены пес-
чано-глиннстые образования более 50 м мощности, условно отнесенные-
к верхнему баррему. В них обнаружены Miliammina mjatliukae D a i n, 
Cribrostomoides uralskensis M j a t l . , Ammobaculites akobskensis 
M j a 11., Spiroplectammina parvula А. К u z п., Verneuilinoides subfili-
formis B a r t . , Conorbinopsis barremicus M j a t l . , Gyroidinoides soko-
lovae M j a t l . Этот комплекс или зона Miliammina mjatliukae, Conor
binopsis barremicus, по E. В. Мятлюк (1980), аналогичен таковому из 
белемнитовых слоев Поволжья и Общего Сырта. 
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Верхняя зона баррема установлена в приморской части Урало-
Волжского междуречья (купол Жембай). Сложена она толщей темно-
серых глин (более 10 м) с прослоями песков и песчаников. В песчани
ке обнаружен Matheronites ridzewskyi К. а г., а. в глинах фораминиферы 
Gavelinella barremiana B e l t . , Cribrostomoides uralskensis M j a 11., 
Ammobaculites akobskensis M j a 11. (зона Gavelinella barremiana) 
(Мятлюк. 1980). Аналогичные комплексы фораминифер были встречены 
в центральной части междуречья и на территории Астраханского свода. 

Бедность барремскнх отложений органическими остатками не всег
да позволяет выделить подъярусы. На Астраханском своде в основа
нии баррема повсеместно располагаются фосфоритовый горизонт, кон
гломерат пли гравелит. Выше можно наблюдать песчано-алеврнтово-
глпнистые породы с преобладанием в нижней части песчаных пород, а 
в верхней — глин, аргиллитов, переслаивающихся с алевролитами. Об
щая мощность 50—80 м. Во многих разрезах содержатся фораминифе
ры, датирующие лишь ярус в целом. В Новоузенском прогибе к барре
му относятся глины, алевролиты с прослоями сидеритов и известняков, 
мощностью до 84 м. В Волгорадском прогибе песчаные породы баррема 
с прослоями глинистых алевролитов достигают мощности 170 м. В за
падной части Прикаспийской впадины (Гмелинская площадь) выделя
ются нерасчлененные готерив-барремские образования, а в пределах' 
Сарпннского прогиба — неокомские. 

К континентальным образованиям баррема юго-востока Прикас
пийской впадины относятся «пестроцветная» свита Южной Эмбы и 
ее аналоги в Северо-Эмбенском районе. Она представлена песчано-
глннистыми породами более 450 м мощности с единичными прослоями 
и линзами морского происхождения. В Южно-Эмбенском районе по лн-
тологнческнм признакам она делится на две подсвиты (Геология 
СССР, т. 21, 1970). Нижняя (более 210 м), преимущественно глинистая, 
имеет пеструю окраску. Верхняя (около 200 м)—чередование пачек 
песков, алевритов н глин — окрашена в красные н буро-красные тона. 
В обеих подсвитах содержатся прослон мергелей н известняков. Встре
чены пресноводные моллюски (Limnocyrena cf. ovalis R a m т . , L. cf. 
elongata R a m т . ) и остракоды (Darvinula contractu M a n d e 1 s t., 
Cypridea piedmonti R e t z t., C. koskulensis M a n d e 1 s t., Rhinocypris 
echinata L u b.). Здесь же обнаружены кости позвоночных и выделены 
характерные спорово-пыльцевые комплексы. В прослоях пород морско
го (ннгресснонного) происхождения очень редко встречаются двуствор
чатые моллюски Anatina agassizi O r b . н фораминиферы: Miliammina 
mjattukae D a i n, Astacolus antis M j a t l . , Conorbinopsis barremicus 
M j a t l . и др. 

Аптский ярус. Нижний апт по литологическим признакам делится 
на пачки: нижнюю — песчаную, верхнюю — глинистую. В северо-за
падных районах (Саратовское Заволжье) в глинах присутствуют про
слои горючих сланцев. Мощность до 100 м. На западе (Волгоградское 
Заволжье) горючие сланцы отсутствуют, мощность сокращается до 
55—79 м. но в Волгоградском прогибе возрастает до 260 и даже до 
370 м. На юго-западе — в Сарпннском прогибе и Карасальской моно
клинали— от 55 до 98 м. Двучленное деление нижнего апта сохраня
ется и на Астраханском своде, где мощность его 40—62 м. В глинисто-
песчаных породах этих районов встречаются Deshayesites deshayesi 
L e y т . , Sanmartinoceras trautscholdi S i n z. и фораминиферы: Нуре-
rammina optica D a m p , et M j a 11., Reophax grespini M j a 11., Neofla-
bellina reticulata R e u s s и др., позволяющие обосновать наличие зоны 
Deshayesites deshayesi. 

В центральной части впадины нижний апт выражен темно-серыми, 
почти черными слюдистыми глинами с прослоями серых кварцевых 
алевритов и мелкозернистых песков. В основании его залегает акты-
кульский горизонт, мощностью до 30 м — аналог песчаной пачки се
веро-западных, западных и юго-западных районов. Он сложен кварце-
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во-глауконнтовыми песками и алевритами с прослоями черных слюди
стых глин, серых пиритизированных известняков и конкрецнеобразных 
глыб (до 3X0,6 м) плотных песчаников, гальки и валунов различных 
пород. В Южно-Эмбенском районе выше располагается сагизская сви
та. Она сопоставляется с верхней — глинистой пачкой описанных выше 
районов и представлена толщей темно-серых глин (до 100 м) с прослоя
ми алевритов, песков, песчаников и мергельных конкреций. По распро
странению двустворчатых и брюхоногих моллюсков сагизская свита 
центральной части Южно-Эмбенского бассейна делится на подэмбен-
скне слои (до 55 м) с Metacerithium abjeli J. N i k i t , Cirsocerithiutn 
aff. subspinosum D e s h. и др., эмбенские слои (до 10 м) с Corbula 
siriatula S о w., Nuculana subliiieata J. N i k i t., ;V. subcancelata J. N i-
k i t., Cirsocerithiutn dossorum J. N i k i t. и др. п надэмбенскне слои 
(до Юм) в большей части немые. 

Породы актыкульского горизонта и сагнзскоп свиты содержат Des
hayesites weissi N е u m. et U h 1. (единственная находка в керне глини
стого песчаника Джамбейтинской параметрической скв. II—20, инт. 
1448—1483), D. deshayesi L e y т . , Sanmartinoceras trautscholdi S i п z., 
Dufrenoya aff. furcata S o w . , указывающие на наличие здесь зон we
issi, D. deshayesi и D. furcata. 

Зонам D. deshayesi и D. furcata соответствует фораминиферовая 
зона Gavelinella infracomplanata и Hoeglundina aptiensis, в которой 
присутствуют Cribrostomoides indericus M j a t l . , Ammobaculites ere-
ctus С r e s p., A. planus M j a t l . , Hoeglundina aptiensis M j a t l . и др. 
В отдельных слоях обнаружены многочисленные планктонные форами
ниферы — Hedbergella aptiana B a r t , и др. 

В разрезе скв. К—10 Западный Кусанбай выше базального горн-
зонта в серых и зеленых глинах (558—573 м) был выявлен комплекс 
фораминифер, отличный от комплекса зоны D. deshayesi и, возможно, 
соответствующий зоне D. weissi: Lagenammina lagenoides C r e s p . , 
L. agglutinans T a i г о v, Mjatliukaena chapmani M j a t l . , Haplophrag-
moides compressus T a i r o v , Conorbinopsis barremicus M j a t l . и др. 

Наиболее полные разрезы среднего апта установлены в юго-вос
точной части Урало-Волжского междуречья. Его присутствие доказано 
в Индерско-Челкарском и Эмбенском районах. Зона Epicheloniceras 
subnodosocostatum в большей части сложена серыми и темно-серыми 
глинами и в меньшей — алевритами, песками н песчаниками. В этих 
породах встречены аммониты—Epicheloniceras tschernyschewi S i n z. 
ii E. cf. volgensis W a s s. и фораминиферы зоны Rosalina dampelae: 
Psammosphaera parva C r e s p . , Reophax deeckeri C r e s p . , Mjatliukae
na chapmani M j a t l . , Ammobaculites erectus C r e s p . , Trochammina 
dampelae D a i n, Pseudopolymorphina gurievensis M j a 11. и др. Анало
гичный комплекс присутствует в разрезах скважин центральной части 
впадины и на Астраханском своде. Общая мощность зоны от 15 до 30 м. 

Зона Parahoplites melchioris выделена по находкам P. campichei 
Р i с t. et R о u х в Индерско-Челкарском районе. Она сложена глина
ми, песками, песчаниками и алевритами общей мощностью более 50 м. 
Породы этой зоны широко распространены на Урало-Волжском меж
дуречье н в бассейне р. Эмбы. В них установлен комплекс фораминифе-
ровой зоны с Verneuilina kasahstanica и Gavelinella intermedia biinvo-
luta, в которой кроме этих видов обнаружены многочисленные Haplo-
phragmoides rosaceus S u b b., H. umbilicatulus D a i n, Verneuilinoides 
ex gr. borealis T a p p. н впервые появляющиеся Gaudryinopsis filifor-
mis B e r t h . , Gavellinella tuberi L. A l e k s . , Bifarina minuta S u b b . , 
Hoeglundina inopinata B u k a 1., Valvurinaria parva K h a n . Этот ком
плекс фораминифер можно наблюдать в разрезах центральной части 
впадины и на Астраханском своде. 

Среднеаптский подъярус по фораминиферам выделен также в севе
ро-западной и юго-западной частях Прикаспийской впадины (Verneui
linoides ex gr. borealis T a p p., Bimonilina dualis M j a t l . , Epistomina 
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ex gr. dainae M j a t l . ) . По литологическим признакам средний апт и в 
этих районах делится на нижнюю — песчано-алевритовую и верхнюю — 
глинистую пачки. Общая мощность 20—30 м, в Новоузенской опорной 
скважине она равна 50 м. 

Верхнеаптский подъярус выделен в Урало-Волжском междуречье, 
в Южно-Эмбенском п Северо-Эмбенском районах на основании сход
ства с соответствующими отложениями Туркмении и Мангышлака и 
по стратиграфическому положению. Это — темно-серые глины с про
слоями песков и песчаников более 20 м мощности. Зональные аммони
ты здесь не были найдены. Остатки Hypacanthoplites sp. обнаружены 
в Индерско-Челкарском районе в глинисто-песчаной толще (более 15 м), 
венчающей разрез аптского яруса. Фораминиферы дают возможность 
выделить два «фацнальных комплекса». Первый, с Evolutinella formosa 
S u 1 е i т . , E. karatjubensis M j a t 1., Verneuilina brevis L. A l e k s., 
Hedbergella planispira T a p p. п другими новыми видами, установлен в 
пределах Урало-Волжского междуречья и на Южной Эмбе. Второй — 
мелководные угнетенные формы регрессивной стадии позднеаптского 
моря (новые виды родов Quadrimorphina, Turrilana, Valvulineria, иног
да мелкие неопределимые Haplophragmoides) выявлен в Северо-Эм
бенском районе. 

Альбский ярус. Зона Leymeriella tardefurcata нижнего альба уста
новлена в центральной и юго-восточной частях Урало-Волжского меж
дуречья, в бассейне р. Эмбы (без восточной окраины), в Индерско-Чел
карском и Утвинско-Хобдинском районах. Она представлена в основном 
серыми п темно-серыми глинами с прослоями песков и песчаников, 
мощностью до 80—90 м. 

В Южно-Эмбенском районе эти глины вместе с глинами вышеле
жащей зоны Cleoniceras mangyschlakense слагают агниязскую свиту. 
В некоторых разрезах глинистая толща зоны Leymeriella tardefurcata 
подстилается горизонтом песков (до 25 м) разнозернистых, иногда глау-
конитовых, с редкими фосфоритовыми зернами и гальками осадочных 
и магматических пород. Местами в основании этих песков или непо
средственно в подошве глинистой толщи прослеживается конгломерат 
(до 0,5—1 м). Этот горизонт в Южно-Эмбенском районе именуется жан-
тайскнм. В его песках н вышележащих глинах зоны Leymeriella tarde
furcata, помимо зонального вида, обнаружены аммониты Kossmatella 
cf. rencurelensis J а с , Cleoniceras bicurvatoides S i n z., Uhligella emba-
ensis L u p p., Aucellina caucasica В u с h, Thetironia caucasica E i с h w., 
T. laevigata S o w . Почти повсеместно в этой зоне присутствуют фора
миниферы: Evolutinella subevoluta J. N i k i t. et M j a t l . , Gaudryinella 
barrowensis T a p p., Lenticulina macrodisca R e u s s , Epistomina spinu-
lifera R e u s s , Conorboides mitra H o i k . , Orthokarstenia asperula 
С h a p m. и др. (зона Conorboides mitra, Orthokarstenia asperula, E. 
spinulifera). В юго-восточных районах Урало-Волжского междуречья ча
сто встречаются планктонные формы — Hedbergella planispira Т а р p. 
и Н. infracretacea G 1 а е s s п. 

Зона Cleoniceras mangyschlakense присутствует в центральной и 
.в юго-восточной частях Урало-Волжского междуречья, в Индерско-Чел
карском, Южно-Эмбенском и западной части Северо-Эмбенского рай
онов. Она сложена глинами (до 120 м) серыми и темно-серыми с про
слоями песков и песчаников. Количество песчаного материала увеличи
вается снизу вверх и в восточном направлении. В породах присутству
ют моллюски: Cleoniceras mangyschlakense L u р p., Tetrahoplites fini-
timus S i n z., Sonneratia subtranscaspia S a v., S. dutempleana О r b., 
Inoceramus mandibula M о г d v. 

Комплекс фораминифер отличается от комплекса подстилающих 
слоев нахождением Conorboides mitra Н о f к. либо в самых нижних 
слоях зоны, либо полным отсутствием этого вида. Вместе с тем в нем 
впервые появляются Lingulogavelinella albensis M a i . и Gavelinella 
asterigerinoides P 1 u m m. 
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Средний альб — зона Hoplites dentatus распространена достаточно 
широко по всей впадине. Она представлена песчано-глинистымп поро
дами (более 20—30 м), содержащими, помимо зонального вида, аммо
ниты Hoplites bay lei S р a t h, Arcthoplites jachromensis N i k . , а также 
бентосные фораминиферы. На площади Западный Кусанбай (Юго-Вос-
ток Урало-Волжского междуречья) найдены Tritaxia pyramidata 
R e u s s , крупные Lenticulina diademata B e r t h . , массовое количество 
Hoeglundina postaptiensis M j a t l . На куполе Мартыши этого же рай
она выше слоев с Radiolaria найдено большое количество Martyschiel-
la albensis M j a t l . (слои с М. albensis). Этот вид был прослежен и на 
площадях Жанаталап п Камышитовый. Зона Anahoplites intermedius 
установлена на куполе Мартыши, где в темно-серых и серых глинах с 
прослоями алевритов, песков и песчаников (более 25 м) обнаружены 
Anahoplites cf. intermedius S р a t h, Callicymbula aff. praseolina M i c h , 
и фораминиферы. Среди последних преобладают Evolutinella albensis 
J. N i k i t. et V a s s., E. ultraminima V a s s., Lingulogavelinella asteri-
gerinoides P 1 u m m., Turrilina evexa L о e b 1. et T a p p. 

Континентальные отложения среднего альба распространены на 
востоке Прикаспийской впадины. Большей частью они сложены песка
ми, обогащенными каолиновым материалом. Возможно, их нижние го
ризонты соответствуют верхней части нижнего альба. В Северо-Эмбен-
ском районе выделяются две свиты: нижняя—темирская н верхняя — 
мортукская (Колтыпин, 1951). 

Темирская свита (до 30 м) сложена белыми кварцевыми, сильно 
каолинизнрованнымн песками, не содержащими органических остатков. 
Мортукская свита (до 80 м) состоит из серых и желтовато-серых раз-
нозернистых косослонстых песков и алевритов с прослоями и пачками 
серых и лнловатых глин, не выдерживающихся по простиранию, лин
зами и тонкими прослоями угля. В ней встречаются отпечатки Сура-
rissidium gracile Н е е г, мелкие листья двудольных растений и обломки 
окремнелой древесины. В прослоях морских пород этой свиты найден 
среднеальбскин аммонит Arcthoplites ex gr. jachromensis N i k. 

Верхний подъярус альба также представлен морскими и континен
тальными образованиями. Морские отложения распространены на боль
шей части синеклнзы. за исключением ее восточной окраины. Они сла
гаются песчано-глинистымп и глинисто-песчаными образованиями, мощ
ностью более 450 м. В них выделяются зоны Anahoplites rossicus и 
Mortoniceras inflatum и условно Lepthoplites cantabrigensis. Зона Ana
hoplites rossicus установлена в Южно-Эмбенском н Утвинско-Хобдин
ском районах. Это разнозерннстые пески (свыше 30 м) с прослоями 
глин, алевритов и разнозерннстых песчаников. В песчаниках встречены, 
помимо зонального вида Anahoplites pseudoauritus S e m e n . , Callihop-
lites ex gr. auritus S o w . Зона Mortoniceras inflatum — глины с про
слоями алевролитов и песчаников, разнозерннстые пески и песчаники 
с прослоями и горизонтами алевритов и глин (свыше 25 м) —известна 
в Индерско-Челкарском районе, в юго-восточной части Урало-Волжско
го междуречья и на Южной Эмбе. В песчаниках обнаружены Anahop
lites michalskii S е m е п., Л. litschkovi S a v., Inoceramus sulcatus P a r k . , 
и фораминиферы Haplophragmoides ultramicrus V a s s., Tritaxia pyra
midata R e u s s , Hedbergella globigerinellinoides S u b b. и Epistomina 
postdorsoplana V a s s. На некоторых площадях (Приморская и Пустын
ная Южная Эмба) в одновозрастных слоях отмечены Guembelitria ex 
gr. cenomanica A g a 1., G. evgeniae V a s s., Hedbergella globigerinelli
noides S u b b., H. caspia V a s s., Lingulogavelinella jarzevae V a s s.T  

а также многочисленные радиолярии. 
К зоне Lepthoplites cantabrigensis условно отнесены глины с про

слоями алевритов, песков и песчаников, мощностью более 20 м, содер
жащие Callihoplites cf. leptus S е е 1 е у, вскрытые на куполе Караарна.. 
В глинах, подстилающих сеноман в опорной скв. 2 Южная Эмба, най-
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дена Trochammina kugltangensis N. В у к., известная в этой зоне За
падного чинка Устюрта. 

Континентальные образования верхнего альба широко распростра
нены в восточной окраине Прикаспийской впадины. Мощность их свы
ше 70 м. Большей частью это бурые и желтовато-бурые разнозерннстые 
пески и песчаники с тонкими прослоями и линзами глин, выделяемые в 
кенкиякскую, или желтую, свиту. В них обнаружены многочисленные 
отпечатки листьев растений, среди которых преобладают листья плата
нов, а в редких прослоях морских пород — Inoceramus cf. liwerowskya 
S a v. и Linotrigonia ninae S a v. 

У К Р А И Н С К А Я С И Н Е К Л И З А И С Е В Е Р О - З А П А Д Н А Я О К Р А И Н А 
Д О Н Е Ц К О Г О С К Л А Д Ч А Т О Г О С О О Р У Ж Е Н И Я 

1. Днепровско-Донецкая впадина 

Ннжнемеловые отложения во впадине были установлены в 1851 г. 
К. А. Феофилактовым, а в 1894 г. подтверждены Г. А. Радкевичем. 
Вопросам стратиграфического расчленения, изучению фацпальных и ли-
тологических особенностей нижнего мела посвящены работы А. Д. Ар
хангельского, В. И. Лучнцкого, Д. Н. Соболева, Е. И. Новик, Г. И. Бу-
шинского, Т. А. Ткаченко, Е. С. Липник, А. В. Иванникова, В. П. Мак-
рндпна, Б. П. Стерлина, О. Д. Билыка, Р. Т. Сухарской, Е. Я. Краевой, 
A. М. Безуглова, С. А. Люльевой, И. И. Литвина, М. А. Вороновой, 
B. С. Акимец, О. К- Каптаренко-Черноусовой и др. 

В настоящее время здесь выделяются все ярусы нижнего мела, од
нако границы между ними и их объемы крайне условны. Распростра
нены они неповсеместно, залегают трансгрессивно на волжских, киме-
рнджскнх плп оксфордских отложениях. Наиболее полный разрез уста
новлен на северо-западе впадины, к юго-востоку выклиниваются ниж
няя и верхняя части разреза. 

Берриасский и валанжинский ярусы. В районе г. Сумы обособля
ются беррнасские отложения, представленные в нижней части бескар
бонатными алевролитами и песчаниками, залегающими несогласно на 
волжских слоях, и песчанистыми глинами с глауконитом и остатками 
углефицпрованных растений в верхней части (Воронова и др., 1981). 
Мощность 4,5—23 м. Эти слон содержат комплекс фораминифер: Crib
rostomoides infracrefaceous М j a t 1., С. mutabilis В u 1 у п., Bulbaculi-
tes inconstans gracile B a r t , et B r a n d , Recurvoides paucus D u b r . 

Севернее п северо-западнее Бахмача и Козельца берриасский и ва
ланжинский ярусы представлены морскими и прнбрежно-морскими алев
ритами и глинами (5—42 м) с Reophax aff. minutissima B a r t . , Hap-
lophragmoides indericus M j a t l . , H. aff. umbilicatula D a i n, Trocham
mina depressa L о z o, Glomospirella aff. gaultina B e r t h , и спорово-
пыльцевым комплексом. К востоку эти отложения фациально замеща
ются пестроцветнымн континентальными образованиями (у Путивля), 
а к югу, возможно, выклиниваются. 

Готеривский и барремский ярусы. Выражены залегающей с размы
вом на подстилающих слоях толщей континентальных глин, чередую
щихся с песками и песчаниками, с прослоями каолнннстых некарбонат
ных глин, мощностью до 150 м. Возраст устанавливается по спорово-
пыльцевому комплексу и фораминпферам. В спорово-пыльцевом ком
плексе отмечено большое видовое разнообразие спор сем. Schizaceae, 
Gleicheniaceae, Cyatheaceae, Dipterigaceae и др. Значительно чаще, чем 
в предыдущем комплексе, встречаются пыльцевые зерна голосеменных 
растений. В нижней части описываемой толщи на севере впадины при
сутствуют морские слон с фораминнферамп: Haplophragmoides aff. по-
nioninoides R e u s s , Trochammina globigeriniformis P a r k , et J o п., 
Dentalina mucronata N e u g., Globulina aff. exetra B e r t h . , Eoguttina 
aff. amygdala T e г q. 
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Аптский ярус. Имеет почти повсеместное распространение. К нему 
относятся континентальные глины с прослоями бурого угля и песка, 
а внизу песчаники с алевролитами. Мощность от 10 до 54 м. Возраст 
установлен по комплексам спор, пыльцы и отпечаткам листьев расте
ний. 

Альбский ярус. Переход от нижележащих пород постепенный. Ниж
няя часть альбской толщи, лптологически сходная с аптекой, содержит 
комплекс спор и пыльцы. Верхняя часть сложена песками с прослоями 
песчаника и лигнита мощностью от 10 до 30 м. В Курской и Брянской 
областях распространены морские среднеальбекие отложения с Hopli
tes ex gr. dentatus S o w , а в Среднем Приднестровье — верхнеальбекие 
с Mortoniceras cf. inflatum S о w. и Stoliczkaia dispar O r b . Они содер
жат также разнообразные фораминиферы; спорово-пыльцевой комплекс 
обеднен. 

2. Донецкий бассейн 

Впервые нижний мел в районе Донбасса установлен И. Д. Лева-
ковским в 1862 г. Позднее существенный вклад в познание стратигра
фии внесен Н. Д. Борисяком, П. П. Пятницким, А. Д. Архангельским, 
Г. М. Захарченко, Г. Ф. Лунгерсгаузеном, Ю. И. Лапкиным, Г. И. Бу-
шннским, В. П. Макридиным, Б. П. Стерлиным, Ф. М. Дыссой. 
Д. П. Найдиным, Е. Е. Мпгачевой, М. А. Вороновой, А. В. Иваннико-
вым. 

Нижний мел в Донецком бассейне присутствует лишь на отдель
ных изолированных участках. Полного разреза наблюдать не удается. 
Стратиграфически здесь выделяются континентальные отложения готе
рива, баррема, апта и нижнего альба и морские — среднего и верхнего 
альба. Самые древние континентальные образования распространены 
на западе Донбасса (балка Протопнвская), где на юре лежит ниж
няя пачка песчаников и песков (мощностью 15—20 м) и верхняя (3— 
10 м) —песчаники, алевролиты, глины с включениями каолинов и тон
кими прослоями углистого вещества. Нижняя пачка условно отнесена 
к готериву н баррему. а верхняя — к апту н нижнему альбу. 

Аптский ярус. Породы, условно относимые к amy, мощностью 
до 1 м, развиты на севере и юге Донбасса, в бассейне р. Ольховчик 
(район г. Артемовска). К юго-западу от Донецка по р. Грузской сква
жинами вскрыты бокентовндные и каолиновые глины, вторичные као
лины, а также угленосные глинистые отложения с растительным детри
том, песчаники и реже конгломераты. Возраст их определяется как апт-
альбекий. Восточнее по р. Тузлову (юго-восточнее ст. Амвросиевка) 
к апту относятся каолинистые песчаники с обуглившимися раститель
ными остатками. 

Альбский ярус. На южных окраинах Донбасса по долине о. Тузлов 
и др. со средним альбом сопоставляется пачка песчаников с Callihopli-
tes aff. auritus S о \v\, а с верхним — глауконитовые рыхлые песчаники 
(2—3 м) с Grammatodon carinalus S о w. На севере по р. Ольховчик 
альбу принадлежат глауконитовые пески мощностью 1 м, с Neoptychi-
tes astrachania R е b., а на Северном Донце, в районе горы Кременец, 
у г. Изюма такие же пески имеют мощность 1—2 м. 

У К Р А И Н С К И Й Щ И Т 

Первые сведения о нпжнемеловых отложениях содержатся в рабо
тах Г. А. Феофнлактова, А. П. Павлова, Г. А. Раткевича и др. Позднее 
их изучением занимались Ф. М. Дысса, М. И. Рябун. В. К. Рябчун, 
Ю. Б. Басе, А. В. Иванннков, О. К- Каптаренко-Черноусова, С. И. Пас
тернак, Е. М. Лнтвнненко, Е. С. Лнпник, М. Т. Дядченко, А. Я. Хатун-
цева, Е. Я. Краева, Н. М. Баранова, В. X. Геворкьян, Е. Т. Ломаева, 
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•В. Н. Семененко, Б. У. Мастистый, Ю. М. Семин, Ю. Н. Сеньковский, 
В. И. Гаврилишин. 

В пределах Украинского щита можно выделить две толщи: ниж
нюю — континентальную баррем-альбского возраста и верхнюю — мор
скую, средне-позднеальбскую. 

Континентальные образования баррема—альба распространены ши
роко. Они лежат во впадинах и ложбинах древнего фундамента и наи
более развиты в центральной части щита. Их разделяют на смелян-
скне, ротмистровскне слои и слой Выржнковского. Стратиграфическое 
взаимоотношение этих слоев нельзя считать точно установленным. Од
нако М. А. Воронова и С. Я. Егорова (1973) по сопоставлению споро-
во-пыльцевых комплексов Украинского щита и Причерноморской впа
дины определили возраст ротмистровских слоев как позднебарремский, 
а смелянскж — как аптский. Ротмистровскне слон (скважина у с. Рот-
мистровка, район г. Черкассы), по их данным, представлены в нижней 
части брекчией из кремнистых пород, в верхней — глинами с прослоя
ми аргиллитов, битуминозных горючих сланцев н известняков (до 
180 м). Смелянскпе слои (до 30 м) в Лебединско-Балаклеевской деп
рессии (район г. Черкассы, сс. Станиславчик, Носачее) в нижней ча
сти сложены вторичными каолинами, боксптовндными породами с бобо-
вннамн боксита, включениями кварца, ильменита и конкрециями мар
казита. Верхняя их часть состоит из песков, вторичных каолинитов, 
ильменита. Аналогами смелянских и ротмистровских слоев, возможно, 
являются бокснтовндные породы, вторичные каолины, серые и пест
рые глины и пески Корс\нь-Шевченковского района. Их мощность до 
20 м. 

Слой Выржнковского наблюдается в районе Каневских дислокаций 
(Комашнный яр, гора у г. Канев). Он лежит на размытой поверхности 
келловейских глин и представлен вторичными каолинами, гравелити-
сты.мн песками с зернами ильменита и монацита, мощностью до 7,0 м. 
Покрывается песками и песчаниками верхнего альба. 

Альбский ярус. Средний подъярус, по данным С. И. Пастернака, 
Ю. Н. Сеньковского п В. И. Гаврилншнна (1965), на Волыно-Подоль-
ском склоне Украинского щита представлен фосфоритовым конгломе
ратом (до 1,2 м) с Hoplites dentatus S o w . , Anahoplites planus M a n t., 
Puzosia mayoriana O r b . и многочисленными двустворками. Верхний 
подъярус распространен значительно шире. В основном он сложен глау
конитовыми песками и песчаниками, мощностью 2—5 м, в которых в 
районе Каневских дислокаций обнаружены Mortoniceras inflatum S о w., 
Elobiceras bronii H a a s , Lucina downesi W o o d s , Amphidonte ardu-
ennensis О r b., Chlamys gaultinus W o o d s i i др. 

На северо-восточном склоне щита в таких же породах, распола
гающихся на докембрннских или юрских отложениях, встречаются Hed
bergella infracretacea G 1 а е s s п., Valuulineria aff. lenticulina D a i n. 
В Конско-Ялынской впадине к верхнему подъярусу относят пески, алев
ролиты, известняки и глины с фораминиферами: Anomalina ex gr. ha-
staensis M о г о г., Lenticulina munsteri R о e т . , Arenobulimina truncata 
R e u s s . Общая мощность до 70 м. На Волыно-Подольском склоне, 
помимо кварцево-глауконитовых песков, присутствуют известняки дет-
рнтусовые, опоки и опаловые спонголпты (до 50 м) с остатками Neohi-
bolites cf. minimus L i s t . , Aucellina gryphaeoides S о w., A. stuckenber-
gi P a v 1., Amphidonte conica S о w. (Пастернак и др., 1965). 

П Р И Ч Е Р Н О М О Р С К А Я В П А Д И Н А 

В Причерноморской впадине ннжнемеловые отложения достоверно 
установлены в 40-х годах этого столетня Ф. М. Дыссой. Дополнитель
ные материалы получены работами Г. Ф. Горбенко, Н. Н. Корлова, 
В. П. Грязнова, Ю. Т. Ермакова, Б. У. Мастистого, Н. Н. Калинового, 
В. С. Новодрак, М. Д. Соломатиной, О. Т. Богаец, Н. Ю. Черняк, 
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Т. М. Волошиной, Т. М. Ходикиной, Л. Ф. Плотниковой и Е. С. Лип-
ник. Нижний мел здесь вскрыт буровыми скважинами на значительных 
глубинах. 

Валанжинский ярус трансгресивно залегает на верхней юре. Он 
сложен черными пирнтизированнымн аргиллитами, алевролитами и из
вестняками, а местами конгломератами (до 100 м) с Nerinea aff. tno-
nocarlna P £ e 1. К готернв-баррему условно относят пачку (100 м) 
глин, песков, слоистых песчаников и конгломератов — мазанская свита 
с Lamellaptychus angulicostatus и двустворками. 

Аптский ярус в приосевой части впадины состоит из аргиллитов и 
алевролитов (от 10 до 340 м). На окраинах впадины во вторичных као
линитах обнаружены Gavelinella suturalis M j a t l . , Hedbergella infra-
cretacea G l a e s s n . , Discorbis dampelae M j a 11. В Западном Причер
номорье, на междуречье Днестр—Телигул—Южный Буг на докембрии 
залегают континентальные отложения апта, сложенные вторичными као
линами, песками, песчаниками и глинами с обуглившимися остатками 
растений. В них содержится аптский комплекс спор и пыльцы. Мощ
ность от 7 м до 47 м. 

Альбский ярус имеет более широкое распространение. В осевой ча
сти впадины известковистые пески и песчаники (до 130 м) содержат 
Epistomina carpenteri R e u s s , Anomalina ex gr. rubis R e u s s . В За
падном Причерноморье в глубоких частях впаднн распространены пес
ки, мергели, алевролиты (до 80 м), а к окраинам впаднн они заме
щаются опоками, песками, песчаниками (к западу от р. Телигул 23 м). 

По мпкрофауне Л. Ф. Плотникова выделяет два горизонта. Ниж-
-ннй, сложенный песчаными образованиями, содержит Nodosaria obscu-
ra R e u s s , Лг. tabifera R e u s s , Hedbergella infracretacea G l a e s s n . , 
H. globigerinellinoid.es S u b b. и др. Он сопоставляется с зоной Mortoni
ceras inflatum. Верхний представлен глинисто-алевритовыми породами 
с Hagenowella chapmani С u s h т . , Arenobulimina conoidea P e r n . , 
Anomalina mirabilis B u k a 1., Floriensina caueyxi M a r i a и др. Он па-
раллелизуется с зоной Stoliczkaia dispar. 

П О Л Ь С К О - Л И Т О В С К А Я С И Н Е К Л И З А 

Ннжнемеловые отложения части Польско-Литовской синеклизы, 
располагающейся в Южной Прибалтике, изучались с конца XIX в. Вна
чале их относили к палеогену (Г. Беренд, К. И. Гренвингк, А. Э. Гед-
ройц и др.), позже к мелу (И. А. Далинкевнчус, Ю. А. Киснерюс). По 
палинологическим данным А. И. Веножинскене их возраст определила 
как апт-альбский. 

В разрезе нижнего мела (А. А. Григялис, в кн.: Вопросы— 1963) 
выделено две свиты: ужупская и есяская. Ужупская свита (дельтового 
происхождения) залегает на верхнем девоне и представлена песками 
и алевритами с прослоями и линзами глин. В низах разреза присутст
вуют конкреции пирита, хорошо окатанный мелкий гравий кварца, 
иногда отмечается косая слоистость. Мощность свнты до 20 м. Очень 
редко встречаются единичные фораминиферы, мелкие обломки зубов 
селахнй, кусочки древесины Taxodium sp. В спорово-пыльцевом комп
лексе 95 % спор, среди которых преобладают сем. Gleicheniaceae из 
них 30% Gleichenia triplex B o l c h . ) . В пыльце голосеменных ( 5 % ) 
превалирует сем. Pinaceae. Спорово-пыльцевой комплекс А. И. Вено
жинскене (Вопросы..., 1963) считает наиболее близким к аптскому 
центральных областей Восточно-Европейской платформы. 

Есяская свита на западе лежит на ужупской свите, на востоке — 
с перерывом на юре, триасе и палеозое. Ее нижняя граница четкая, 
верхняя—условная. К ней относятся пески, алевролиты с линзами и 
прослойками глин, глауконитового песка. Верхняя часть свиты более 
песчанистая. Встречаются конкреции пирита и черного фосфорита, а 
местами галька кристаллических и осадочных пород. В свите в целом 
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на западе преобладают глинистые породы, а на юге и юго-востоке — 
песчаные. Мощность свнты до 200 м. 

Фаунистическпе остатки изучены слабо. Известна одиночная наход
ка АисеШпа gryphaeoides S о w. И. А. Далинкевичус (DalinUevicius, 
1935) находил ихтиофауну Corhina primaeva D a l i n k . , Odotaspis mac-
rorhiza C o p e и др., а А. И. Веножинскене (1966) определила богатые 
спорово-пыльцевые комплексы, в которых господствует сем. Gleichenia-
сеа (до 50—60 %) с видами Gleichenia triplex В о 1 с п., G. dilkatata 
В о 1 с п., G. angulata В о 1 с h. (2—3 %) и Anemia и Mohria из сем. 
Schizaeaceae (6 %)• В пыльце голосеменных преобладает сем. Pina-
сеае — Pinus vulgaris (N a u m.) В о 1 с п., P. aequalis (N а и гл.) 
В о 1 с п., покрытосеменные очень редки (2—9 %) и представлены вида
ми Tetraporina quadrata В о 1 с h., Aporina palmaeformis В о 1 с h. н др. 
Возраст свиты по органическим остаткам в настоящее время опреде
ляется как поздний альб (Мертинене и др., 1976). 

П Е Ч О Р С К А Я С И Н Е К Л И З А 

В пределах Печорской сннеклизы нижнемеловые отложения рас
пространены широко, но обнажены лишь на ограниченных участках в 
долинах рек по окраинам сннеклизы. В центральной части сннеклизы 
нижний мел залегает на значительных глубинах и вскрыт скважинами. 

Изучение ннжнемеловых отложений бассейна Печоры было начато 
в XIX в. А. Кейзерлингом, А. А. Штукенбергом и И. И. Лагузеном. Оп
ределенный вклад в их стратиграфию внесли С. Н. Никитин, А. П. Пав
лов, Н. А. Богословский, Ф. Н. Чернышев, В. Г. Хнменков, И. Е. Ху-
дяев. Современная стратиграфия нижнего мела разработана В. П. Бо-
дылевским. Новые данные с использованием результатов бурения со
держатся в работах В. П. Абрамова и Г. И. Дембской, Ф. И. Енцовой, 
Г. М. Фирера и Г. В. Чернявского, В. С. Кравец. Большой материал 
собран А. В. Гольбертом. А. А. Грнгялисом, В. А. Захаровым, Е. Ф. Ива
новой, II. Г. Климовой, М. С. Месежниковым, В. Н. Саксом, Н.И.Шуль
гиной, С. Н. Алексеевым и др. 

В нижнемеловом разрезе выделяется два крупных комплекса от
ложений. Нижний — беррнас-баррем — морского генезиса, сложен пре
имущественно алевролитово-глннистымн осадками мощностью 150— 
250 м. Верхний, условно сопоставляемый с аптскнм и альбскнм яруса
ми, представлен глнннсто-алеврнтово-песчанымн образованиями (мощ
ность до 230 м), которые формировались в условиях прибрежных рав
нин, периодически затоплявшихся морем. 

Наиболее полно изучен разрез морского нижнего мела по р. Ижме, 
где по фауне установлены почти все ярусы от берриаса до баррема, 
а отдельные интервалы расчленены до зон (рис. 13). В скважинах ниж
немеловая толща расчленяется и сопоставляется в основном по ком
плексам фораминифер. В верхней толще (апт—альб?) фораминиферы 
встречаются редко, поэтому для расчленения и корреляции широко 
используются спорово-пыльцевые комплексы. 

На большей части территории Печорской сннеклизы граница меж
ду юрской и меловой системами проводится в толще глин по находкам 
аммонитов, двустворок и фораминифер, распределение которых в по
граничных слоях свидетельствует о постепенном переходе от верхне
волжского подъяруса к берриасу. Однако иногда прослои алевролита 
или фосфоритовых стяжений в основании берриаса фиксируют перерыв 
между юрой и мелом, что местами подтверждается выпадением из раз
реза волжской зоны Crasnedites nodiger или нижнего берриасского ком
плекса фораминифер с Kutsevella praegoodlandensis и Lenticulina sos-
sipatrovae. 

Берриасский ярус. Детально изучен по р. Ижме на участке между 
устьем Кедвы и обрывом Паруса-Щелье. Послойные сборы аммонитов и 
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Р и с . 13. Р а з р е з н и ж н е м е л о в ы х о т л о ж е н и й на р . И ж м а 
J — алевриты; 2 — алевриты глинистые; 3 — глины тонкоотмученные; 4 — глины известковистые; 
5—алевролиты известковнстые; 6 — известняки; 7 — конкреции песчаников; 8 — конкреции мерге
лей; 9 — фосфатно-карбонатные с т я ж е н и я ; 10 — гравий, галька. Комплексы фораминифер: / / — 
верхневолжский с Bullopora viveja; берриасские: 12— с Ammobacutiies praegoodlandensis и Lenti
culina sossipatrovae, 13 — с Gaudryina gerkei н Ammobaculites pseudogoodlandensis; 14— нпжнева-

. л а н ж н н с к и й с Recurvoides excellens, Cribrosiomoides romanovae; 15 — верхневаланжннскнп с 
Mjatliukaena gaultina, Reophax minutissima; 16 — барремский 



двустворок позволили предложить его зональное расчленение (Страти
графия нижнемеловых..., 1979; Верхняя юра. . . , 1979). 

На левом берегу Ижмы, в 700 м выше устья Кедвы, обнажены 
верхневолжские темно-серые алевритовые глины с Craspedites ex gr. 
okensis О r b., С. ex gr. subditus T r a u t s c h . Они перекрываются зе
леновато-серыми известковистыми глинами и глинистыми алевритами 
(мощностью 2,4 м) с фосфатно-карбонатными стяжениями, встречаю
щимися единично и в виде прослоев. В фосфоритовом прослое в осно
вании зеленовато-серых глин найдена Praetollia sp., Surites spp. и бу-
хии, характерные для зоны Chetaites sibiricus. Таким образом, в этом 
разрезе размыты верхние слои волжского яруса, соответствующие зоне 
Craspedites nodiger *. Вышележащие слои берриаса обнажены в обры
вах Куш-Щелье и Паруса-Щелье, где они сложены голубовато-серыми 
и зеленовато-серыми алевритами, в различной степени глинистыми лнн-
зовидно-слоистымн, с прослоями фосфоритовых стяжений, с линзами и 
стяжениями нзвестковнстых алевролитов, переполненных створками бу-
хий. Мощность берриаса по этим обнажениям превышает 13,0 м. В рас
сматриваемом разрезе установлены зоны Surites analogus и Bojarkia 
mesezhnikovi (Стратиграфия нижнемеловых. . ., 1979; Верхняя юра. . ., 
1979). Смешанный состав аммонитов в базальной части зоны S. analo
gus (средние слои обрыва Куш-Щелье), где найдены Surites spassken-
sis N i k., S. cf. spasskensoides S с h u 1 g., Subcraspedites aff. anglicus 
S с h u 1 g., Borealites spp., Hecloroceras kochi S p a t h, позволяет пред
полагать размыв и переотложенне верхних горизонтов зоны Chetaites 
sibiricus и зоны Hectoroceras kochi. 

В берриасе р. Ижмы В. И. Кузина (Верхняя юра . . . , 1979) выдели
ла два комплекса фораминифер: нижний с Kutsevella praegoodlanden
sis и Lenticulina sossipatrovae и верхний—с Gaudryina gerkei и Kutse
vella pseudogoodlandensis. Первый из них характерен для нижней 
(большей) части берриасского разреза, а второй приурочен только к 
его верхним слоям. 

Берриас центральной части Печорской сннеклизы, по данным керна 
скважин, сложен глинами алевритнстымп и алевритовыми, глинистыми 
алевритами, изредка алевритами или мелкозернистыми глинистыми пес
ками линзовидной слоистости с включениями глауконита. По всему раз
резу наблюдаются ходы нлоедов, двустворкп. Мощность берриаса по 
скважинам составляет 20—45 м. В ряде скважин установлены оба бер
риасских комплекса фораминифер. что позволяет предполагать в них 
распространение берриасского яруса в полном объеме. Но иногда поч
ти от подошвы нижнего мела прослеживается комплекс с Gaudryina 
gerkei н Kutsevella pseudogoodlandensis, т. е. присутствуют лишь верх
ние слои. 

Валанжинский ярус. На р. Ижме В. И. Бодылевский (Геология 
СССР, т. 2, 1963) установил присутствие обоих подъярусов валанжина. 
Нижний валанжин в обрыве Паруса-Щелье представлен пестроцветны-
ми алевритами и в меньшей степени песками, мелкозернистыми, часто 
глауконитовыми. Участками они сцементированы до алевролитов и пес
чаников, залегающих в виде линз. По всему разрезу встречаются жел
ваки фосфоритов, образующие на отдельных уровнях прослои со скоп
лениями раковин аммонитов и двустворок. Мощность 14,5 м. 

В нижних слоях разреза найдены Tollia sp., Neotollia sp. indet.. по
зволяющие выделять зону Neotollia klimovskiensis. Вышележащие от
ложения содержат Temnoptychites syzranicus Р a v 1., Т. cf. hoplitoides 
N i k., Т. aff. Igovensis N i k., T. diptychus K e y s . , Menjaites giaber 
N i k., Polyptychites ex gr. keyserlingi N e u m. et U h 1. н др., которые 
характеризуют зону Temnoptychites syzranicus. К верхним слоям при-

* Размыв, пс-вмдпмому, имеет локальный характер, так как в выходе, располо
женном на р. Кедве вблизи устья, И. Г. Климова определила Craspedites (С.) ex gr . 
nodiger Е i с h w. 
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урочены Polyptychites tnichalskii В о g о s 1., P. ex gr. keyserlingi N e u m. 
et U h 1., Temnoptychites aff. hoplitoides N i к., T. ex gr. Igowensis N i k. 
и др., указывающие на зону Polyptychites michalskii, однако эта зона в 
разрезе четко не выделяется. По всему разрезу встречаются бухии и 
другие двустворки. 

Верхний валанжин на р. Ижме обнажен в виде разрозненных мало
мощных выходов на участке между обрывом Паруса-Щелье и д. Щель-
ской, что не позволяет составить полный послойный разрез и опреде
лить его мощность. Верхний валанжин здесь представлен глинами, 
иногда песчанистыми и алевритами черными, темно-серыми, прослоями 
темно-зелеными, с глауконитом, с крупными лннзовиднымн конкреция
ми известковнстых песчаников и алевролитов, к которым иногда при
урочены фосфоритовые стяжения. Из конкреций определены Polyptychi
tes polyptychus K e y s . , Dichotomites tardescissus К о e п., D. aff. pero-
valis К о en. , D. cf. biscissus К о en. , Homolsomites petschorensis В o-
g o s l . , а также разнообразные бухии — Buchia sublaevis K e y s . , B. 
crassicollis K e y s , и другие двустворки. Перечисленные виды указы
вают на присутствие зоны Polyptychites polyptychus. В скважинах ва-
ланжинскпе отложения представлены глинами и глинистыми алеврита
ми с прослоями глинистых песков, с линзами и включениями известко
внстых песчаников и алевролитов, содержащих раковины двустворок и 
редко аммонитов. Для пород верхнего валанжина обычно характерна 
темная окраска. По лнтологнческим признакам разрез делится на пач
ки, число которых и мощность значительно варьируют по площади. Об
щая мощность от 30 до 68 м. 

Аммониты и двустворки, встречающиеся в скважинах, в целом ука
зывают на валанжинский возраст вмещающих отложений. В. И. Кузи
ной в рассматриваемом интервале выделено два комплекса форамини
фер. Более древняя ассоциация содержит Saccammina nasuta S с h 1 е-
i f.,Cribrostomoides infracretacecus M j a 11., C. romanovae В u 1 у п., Re
curvoides excellens R у g i n a, Kutsevella ex gr. pseudogoodlandensis 
M j a t l . , Ammobaculites inconstans B a r t , et B r a n d , Gaudryina ger
kei V a s s. Выше no разрезу распространен комплекс, включающий 
Glomospirella gaultina B e r t h . , Tolypammina cellensis B a r t , et 
B r a n d , Reophax rninutissima B a r t , et B r a n d , Ammobaculites incon
stans erectum B a r t , et B r a n d , Miliammina valdensis B a r t , et 
B r a n d , Lenticulina eichenbergi B a r t , et B r a n d , Marginulina graci-
lissima R e u s s и др. Нижний комплекс условно по положению в раз
резе сопоставляется с нижним валанжином. Второй комплекс по совме
стным находкам с верхневаланжпнскими аммонитами на р. Ижме ха
рактеризует верхний валанжин. Приведенные ассоциации фораминифер 
широко прослежены на территории Печорской сннеклизы и позволяют 
коррелировать фацнально изменчивые разрезы валанжина. 

Готеривский ярус. На р. Ижме, между устьем р. Тебыр и д. Щель-
ской, обнажаются песчанистые глины с глауконитом, переходящие в 
глинистые пески с линзами и конкрециями мелкозернистых известко
внстых песчаников и мергелей. В конкрециях найдены Homolsomites 
sp., Dichotomites sp., Speetoniceras sp., Simbirskites (?) sp., Buchia 
sublaevis K e y s., B. crassicollis K e y s., B. solida L a h. По составу 
фауны вмещающие отложения относятся к нижнему и нижней части 
верхнего готерива (зоны Homolsomites bojarkensis и Speetoniceras ver
sicolor). В глинах с конкрециями, обнажающихся на р. Пижме, найден 
Craspedodiscus discofalcatus L a h. (К бпостратиграфии..., 1974). На 
присутствие верхнего готерива указывают также найденные на р. Печо
ре обломки септариевых конкреций с Simbirskites aff. decheni R o e m . , 
Craspedodiscus cf. phillipsi R o e m . Оценить видимую мощность готе
рива. обнажающегося на р. Ижме. невозможно. 

Готеривские отложения в скважинах отделяются от сходных ли-
тологически осадков верхнего валанжина по комплексам фораминифер. 
Они представлены глинами от тонкоотмученных до песчанистых и гли-
6 Зак . 787 81 



нистыми алевритами черными, темно-серыми и зеленовато-серыми с 
глауконитом, с гнездами песчаников и алевритов, иногда с прослоями 
мелкозернистых глинистых песчаников. Часто отмечается линзовидная 
слоистость, присутствуют обломки двустворок и неопределимых аммо
нитов. В ряде скважин базальные слои готеривских глин обогащены 
песчаным и гравийным материалом. Мощность готерива 20—40 м. 

По данным В. И. Кузиной, готеривский комплекс фораминифер 
включает виды: Ammobaculites gomelensis A k i m . , А. reophacoid.es 
B a r t , et B r a n d , A. prosper M j a t l . , Spirilina minima S с h а с k o, 
Trochammina gyroidiniformis M j a 11. Возраст приведенной ассоциации 

•фораминифер не подтвержден аммонитами в обнажениях, поэтому вы
деление готерива в скважинах проводится с определенной условностью. 

Барремский ярус. Барремскне отложения выделяются условно по 
комплексам фораминифер. На готеривских отложениях, возможно, с 
размывом залегает характерная пачка черных и темно-серых тонкоот-
мученных или алевритистых глин с прослоями глинистых алевритов или 
мелкозернистых глауконитовых песков и песчаников (см. рис. 13), в 
основании местами обогащенных гравием и галькой. Встречаются об
ломки аммонитов и двустворок. Выше залегает пачка глин алеврити
стых, иногда с прослоями светло-серых слюдистых алевритов или гли
нистых алевритов, для которых характерна ленточная слоистость; участ
ками содержатся гнезда глауконита. В породах найдены мелкие неопре
делимые аммониты, двустворки. Верхняя пачка сложена глинами, уча
стками алевритовыми, с присыпками и линзами бежевого алеврита, с 
прослоями глин н глинистых алевритов. Иногда отмечается глауконит, 
чаще слюда н обугленные растительные остатки. В ряде скважин от
ложения, относимые к баррему, ограничены двумя нижними пачками. 
Мощность — 20—70 м. 

Комплекс фораминифер включает Miliammina mjatliukae Da i n, 
Spiroplectammina parvula К. К u z п., Pseudobulivina teplovkensis 
M j a t l . , Marginulinopsis spinulosus M j a t l . , Conorbina barremica 
M j a 11., Gyroidinoides sokolovae M j a 11. Этот комплекс, несмотря на 
некоторую изменчивость систематического состава, хорошо выделяется 
в разрезах и широко прослеживается по площади. 

Аптский и альбский ярусы. Разрез нижнего мела в Печорской си-
неклнзе завершается толщей светло-серых песков с прослоями глин и 
глинистых алевритов с тонкой горизонтальной или волнистой слоисто
стью с обугленной древесиной, иногда с мелкими унифицированными 
растительными остатками. На отдельных участках в основании ее зале
гает пачка глин (мощность 9—26 м) и глинистых алевритов, переслаи
вающихся с песками и песчаниками. Мощность рассматриваемых отло
жений, сохранившихся от последующего размыва, изменяется от 38 до 

.235 м. 
В этой части мела фораминиферы встречаются ограниченно, что 

обусловлено генезисом осадков в условиях прибрежных равнин, пери
одически затоплявшихся морем. Ассоциация фораминифер включает 
Hyperamminoides barksdalei Та р p., Psammosphaera parva C r e s p . , 
Psammonopelta bovsheri T a p p., Haplophragmoides ex gr. rosaceus 
S u b b., H. topagorukensis T a p p., Gaudryina ex gr. filiformis B e r t h . , 
G. (?) bosquensis L о e b 1. et T a p p., Verneulinoides borealis T a p p. 
Это комплекс имеет сходство с альбскими сообществами других регио
нов (Западная Сибирь, Аляска). Однако их значительная удаленность 
н отсутствие в Печорской синеклизе аптских и альбских аммонитов в 
коренном залегании * не позволяют уверенно датировать и вмещающие 
его отложения. По положению в разрезе преимущественно песчаная 
толща рассматривается в объеме аптского и альбского ярусов. Спорово-

* В. И. Бодылевскнй (Геология СССР, т. 2, 1963) указывает на находки в б а с 
сейне р. Печоры аптских и альбских аммонитов в валунах. 
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пыльцевые комплексы, встречающиеся по всей толще, хорошо прослежи
ваются по площади и подтверждают сопоставление ее отдельных ча
стей на значительном расстоянии. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

Первые сведения о составе пород и фауне верхнего мела Восточ
но-Европейской платформы получены в XIX в. Первая попытка страти
графического расчленения этих отложений принадлежит П. М. Языко
ву (1832). По литологическим и палеонтологическим признакам он вы
делил в Ульяновском Поволжье три «яруса». В конце XIX в. А. П. Пав
лов показал ведущую роль палеонтологического метода в изучении 
стратиграфии верхнего мела. Выделенные им в Поволжье палеонтоло
гически охарактеризованные стратиграфические единицы он сопоставил 
с западно-европейскими. Большой вклад в познание верхнего мела плат
формы внесли А. Д. Архангельский, Я- Новак, Е. В. Милановский,. 
Н. С. Шатский и др. 

Верхнемеловые отложения широко распространены в южной части 
Восточно-Европейской платформы. Севернее они известны лишь на от
дельных участках Московской сннеклизы (Московская, Калужская, Ря
занская, Ярославская области), в Приуралье (Башкирская АССР, 
Свердловская обл.), а также на северо-востоке Европейской части 
СССР, в Печорской синеклизе (бассейн Печоры). 

Строение верхнемеловых отложений в отдельных регионах контро
лируется их структурным положением (рис. 14). Наиболее полные раз
резы приурочены к прогибавшимся участкам платформы. 

Отложения верхнего мела представлены почти исключительно осад
ками морского генезиса и лишь на юго-востоке п юге платформы ме
стами в сеномане имеются континентальные фацнн. Существенно пре
обладают карбонатные породы: пнсчнн мел, различные известняки и 
мергели. Достаточно широко распространены кремнистые породы: опо
ки, трепелы, спонголиты и другие снлпцпты. Меньшую роль играют тер-
ригенные осадки: пески, песчаники и глины. Указанное соотношение 
этих трех основных типов пород характерно для платформы в целом. 
Однако в разрезах сеномана заметно преобладание песков и песчани
ков, на отдельных участках распространены кремнистые породы и лишь 
локально развиты карбонатные осадки. В некоторых ярусах местами 
также отмечаются различные соотношения между литологическими ти
пами пород. Например, в кампане Прикаспия существенную роль игра
ют глины; сантон, кампан и Маастрихт Саратовского Поволжья в ос
новном сложены кремнистыми н терригеннымп осадками, а карбонат
ные фации имеют подчиненное значение и т. д. 

Особенностью всех верхнемеловых отложений является наличие в 
них желваковых фосфоритов — обычно рассеянных, но местами обра
зующих прослои. Для карбонатных фаций многих районов характерны 
стяжения кремней, а также тонкие прослоечкн бентонитовых глин. В 
разрезах карбонатных толщ и в меньшей степени в кремнистых породах 
(преимущественно на склонах впаднн и на положительных структурах) 
развиты образования типа «твердого дна» (hard ground). Эти образо
вания отмечают перерывы в осадконакопленнп и часто к ним приуро
чены границы стратиграфических подразделений. Известны породы, воз
никшие в результате гнпергенных процессов: вторичные трепелы, гезы 
и т. п. 

Лишь в немногих пунктах юго-запада платформы (Волыно-Подо-
лия) и центральных районов отложения верхнего мела без следов пере
рыва сменяют нижнемеловые. Обычно же различные стратиграфические 
уровни их располагаются на разновозрастных породах от докембрия до 
нижнего мела. В пределах главного поля распространения верхнемело-
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Р и с . 14. Схема распространения верхнемеловых отложений в пределах различных 
структурных элементов Восточно-Европейской платформы 

/ — граница платформы: 2 — щиты и антеклизы: 3 — условные контуры некоторых опушенных уча
стков; 4 — верхнемеловые о т л о ж е н и я о б н а ж е н ы в д о л и н а х рек. на склонах возвышенностей или 
вскрыты карьерами; 5 — верхнемеловые отложения перекрыты кайнозоем; 6 — валуны верхнеме
ловых пород. Цифры на карте: 1 — Львовская мульда , 2 — Брестская впадина, 3 — Конкско-Ялын-

ская впадина 

вые отложения перекрыты кайнозойскими, в основном палеогеновыми 
отложениями. Повсеместно на контакте верхнего мела и палеогена от
мечается более или менее значительный перерыв. 

П О Л Ь С К О - Л И Т О В С К А Я С И Н Е К Л И З А 

И Б Е Л О Р У С С К А Я А Н Т Е К Л И З А 

Верхнемеловые отложения выполняют синеклизу и распространя
ются к востоку в пределы Белорусской антеклизы. 

а. Северо-восток Польско-Литовской сннеклизы и Белорусская ан-
теклиза. В Калининградской области, на западе и юго-западе Литвы и 
северо-западе Белоруссии верхнемеловые отложения вскрываются в раз
розненных, весьма неполных обнажениях; часть выходов верхнего мела 
связана с крупными ледниковыми отторженцами. 

К нижнему сеноману относятся кварцево-глауконитовые пески с 
прослоями глин, внизу с фосфоритами, залегающими на песчано-глини-
стых отложениях нижнего мела. В песках содержатся остатки АисеШ-
па gryphaeoides S о w., Chlamys aspera L a т . , Amphidonte conica S о w., 
Schloenbachia varians S o w . , Praeactinocamax primus А г kh. , Lingula 
krauzei N o e t l . Нижние слои песков с ауцеллинами, возможно, при-
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надлежат еще верхнему альбу. К верхнему сеноману в Литве относят
ся глауконитовые пески и глины с Praeactinocamax plenus В 1 a i n v. 
На юге и юго-западе Литвы и в Белоруссии средний и верхний сено-
ман представлены глауконитово-песчанистыми мергелями и грубым ме
лом. Выше с перерывом залегает мергельно-меловая толща со стяже
ниями кремней, в которой различаются подразделения от сеномана до 
нижнего Маастрихта включительно. В основании толщи лежит так на
зываемая сурка — песчанистый мел, большая часть которого, по микро
палеонтологическим данным, относится к верхнему сеноману. Местами 
«сурка» заключает переотложенную сеноманскую и нижнетуронскую 
фауну и, следовательно, имеет более молодой возраст. Из разрозненных 
обнажений мела и мергелей известны раннетуронские Inoceramus labia-
tus S с h 1 о t h., позднетуронскне иноцерамы из группы /. lamarcki 
P a r к., коньякскпе /. involutus S о w., белемниты сантона (Actinocamax 
verus M i l l . , Belemnitella ex gr. praecursor S t о П.) , кампана (Belem-
nellocamax mammilatus N i 1 s s . , Belemnitella ex gr. mucronata 
S с h 1 о t h., а вверху и В. langei J e 1.), нижнего Маастрихта (Belemnel
la lanceolata S с h 1 о t h.). 

А. А. Григялнс (Вопросы..., 1963) по микрофауне выделяет верх
немаастрихтские мергели и мел, а также нижнедатские глауконитовые 
песчаники и мергели (мощностью 15—20 м у оз. Виштипнс). Сантон-
скне слои в этом районе залегают несогласно. Наиболее крупный пере
рыв приходится на верхний кампан; ннжнемаастрнхтскне слон зале
гают резко трансгрессивно; в эрозионных ложбинах (ложбина Юрбар-
кас-Пановяй) они лежат на юрских породах, причем мощность их здесь 
достигает 90—120 м. Обычно же мощность нижнего Маастрихта состав
ляет первые десятки, а общая мощность верхнего мела — первые сот
ни метров. 

К западу и северо-западу (Калининградская область, западные 
районы Литвы) перерывы становятся особенно резкими. Отмечается 
фацпальное изменение осадков: появление среди карбонатных пород 
различных опок, песков и песчаников. В Калининградской области верх
немеловые отложения вскрыты многими буровыми скважинами. В ос
новании разреза выделяются сеноманскне глауконитовые пески с фос
форитами; турон и коньяк, по-видимому, здесь отсутствуют. Выше сле
дуют сантонскпе глауконитово-песчанистые мергели с Actinocamax ve
rus М i 1 1., они сменяются мелоподобными мергелями, содержащими 
внизу Belemnellocamax mammilatus N i 1 s s., а вверху — Belemnitella 
mucronata S с h 1 о t h. 

Резко сокращенный разрез установлен на востоке Белорусской ан
теклизы (Минск, Барановичи). Здесь распространены сеноманскне 
кварцево-глауконитовые пески, гравий и галечники, залегающие на па
леозое, а местами и на докембрии; мощности их невелики, но в отдель
ных впадинах домелового рельефа достигают 40—55 м. Завершается 
верхнемеловой разрез в сводовой части антеклизы маломощными ту-
ронскими песчанистыми мергельно-меловыми образованиями. На севере 
антеклизы верхнемеловые отложения отсутствуют. 

б. Брестская впадина. В пределах Брестской впадины по скважи
нам установлено, что сеноман делится на две толщи: нижнюю, сложен
ную песками, н верхнюю — песчанистым мелом. В песках в районе 
г. Кобрина (восточная часть впадины), содержатся сеноманскне моллю
ски: Neohibolites ultimus О г b., Chlarnys aspera L а т . , Syncyclonema 
orbicularis S o w . , Amphidonte conica S o w . н др. Выше следует мер
гельно-меловая толща с характерными стяжениями черных п серых 
кремней, соответствующая, по микропалеонтологнческнм данным, ту-
рону—кампану (без верхних горизонтов). Общая мощность толщи бо
лее 200 м. 

в. Львовская мульда. В разрезах Львовской мульды выделяются 
все ярусы верхнего мела, за исключением датского. Они сложены глав
ным образом карбонатными отложениями, но на отдельных участках 
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существенную роль играют также терригенные и кремнистые породы. 
Суммарная мощность их 700—1000 м. К востоку от Львовской мульды 
в пределах пологого западного склона Украинского щита (Волыно-По-
дольская плита) разрез сильно сокращен. 

Сеноманский ярус. Отложения яруса известны во многих обнаже
ниях южной и восточной частей Волыно-Подольской плиты. В основа
нии нижнего сеномана в ряде пунктов прослеживаются кварцево-глау-
конитовые пески с желваками фосфоритов (2—3 м), которые обычно 
подстилаются верхнеальбскими сплнцитами, залегающими на докем
брии или палеозое. Выше следуют мелоподобные известняки с конкре
циями кремней (15—17 м) с Inoceramus crippsi M a n t., Syncyclonema 
orbicularis S o w . , Amphidonte conica S o w . , Schloenbachia varians 
S o w . Западнее p. Жван известняки замещаются толщей (до 16 м) 
халцедоновых и опало-халцедоновых спонголптов, тезами и кварцево-
глауконитовыми песками с Parahibolites tourtiae W е i g п., Syncyclone
ma orbicularis S o w . , Amphidonte conica S o w . Между pp. Студенец и 
Калюс в верхней части песков заключены многочисленные фосфатизи-
рованные ядра моллюсков: Schloenbachia spp., Mantelliceras mantelli 
S о w., Inoceramus scalprum В б h m и др. Выше по Днестру, близ г. Го-
родении, сел Незвисии и Нижнёва нижний сеноман представлен зелено-
вато-серымн известковистыми глауконитовыми песчаниками с тонкими 
прослоями глин, гравием и фосфоритами (мощностью в несколько мет
ров), содержащими ростры Neohibolites ultimus O r b . , Parahibolites 
tourtiae W e i g n . , ядра Aucellina gryphaeoides S o w . , Amphidonte co
nica S o w . Западнее сеноманскне породы вскрыты скважинами. Ниж
ний сеноман сложен форампниферовымн и спнкуловымн известняками 
(до 15 м). Средний п верхний подъярусы, распространенные шире, чем 
нижний, сложены известняками (5—20 м), состоящими главным обра
зом из обломков призматического слоя раковин нноцерамов и содер
жащими многочисленные фосфатпзпрованные скелетные остатки. В ок
рестностях Ярышева (р. Лядова) в этих отложениях, кроме многочис
ленных двустворок, собраны аммониты (шленбахнн. туррилптесы 
и др.) п ростры белемнитов Praeactinocamax plenus acutus N a j d. 

Полнота разреза и мощности сеноманекпх отложений зависят от 
рельефа поверхности фундамента. Наибольшие их мощности установле
ны к западу от Львова (до 50—60 м) н к югу от г. Хмельницкого (до 
40 м). В бассейнах рек Серета, Збруча и Смотрича вырисовывается 
«остров», на котором сеноман отсутствует. 

Туронский ярус. Представлен карбонатными породами. В Ровен-
ской и Волынской областях и на севере Тернопольской области — это 
белый писчий мел с черными фигурными кремнями. На Волыни, в рай
онах, где турон располагается непосредственно на древних породах, 
присутствуют тела рифогенных известняков. Западнее мел постепенно 
замещается плотными белыми известняками с конкрециями черных 
кремней. На юге распространены известняки без черных кремней, но 
содержащие силициты типа «черт» (стяжения опала и халцедона без 
четких контуров); для них характерны линзы органогенно-детрнтусо-
вых известняков с многочисленными остатками морских ежей и мша
нок. Мощность туронскнх отложений возрастает с востока на запад 
(от нескольких десятков метров до 153 м в районе Равы-Русской). В со
ставе турона выделяются нижний подъярус с Inoceramus labiatus 
S с h 1 о t h., /. hercynicus P e t г. и верхний подъярус с многочисленны
ми Inoceramus apicalis W o o d s, /. cuvieri S о w., Micrast£r leskei 
D e s m. и др. По данным С. П. Коцюбинского и В. А. Гинды (1966), 
верхний турон может быть разделен на две зоны: нижнюю — Inocera
mus falcatus с /. falcatus H e i n z , /. cuvieri S o w . , Cardiotaxis peroni 
L a m b , и верхнюю — InoceramiJs woodsi с /. woodsi В о h m, Sternota-
xis planus M a n t., Micraster cortestudinarium G о 1 d f. 

Коньякский ярус. Отложения отличаются от туронских некоторым 
уменьшением содержания чистых известняков, возрастанием доли обло-
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мочного материала, исчезновением фигурных кремней и местами оби
лием силицитовых стяжений типа «черт». В обнажениях по Днестру 
развиты мергели. На юго-западном крыле Львовской мульды к этому 
ярусу приурочены «банки» мшанково-эхинодерматовых известняков 
(Пастернак, 1961). Мощность коньякских слоев около 35—50 м. Они 
делятся на два подъяруса: нижний с Inoceramus wandereri A n d., / . 
schloenbachi В 6 h m, /. crassus P e t r a s c h . , /. lamellatus К о с i u b., 
Micraster cortestudinarium G о 1 d f. и верхний с Inoceramus involutus 
S o w . , /. koeneni M u l l . . /. subcardissoides S c h l u t . , Micraster coran-
guinum K l e i n . 

Сантонский ярус. На Волыни это белый писчий мел, в западном и 
юго-западном направлениях замещающийся мергелями. На юго-запа
де Львовской мульды сантон сложен известковистыми песчаниками и 
алевролитами. Мощность сантонскнх отложений на северо-востоке, где 
развит писчий мел, невелика. По мере увеличения содержания терри-
генного материала к югу и юго-западу мощность возрастает до 200— 
250 м в Львовской мульде. Для сантона характерны ростры мелких 
актннокамаксов из группы Actinocamax verus M i 11. Обычны двуствор
ки, в частности мелкие устрицы Liostrea incurva N i 1 s s. и L. bouche-
roni С о q., которые в верхах яруса образуют банки и прослои. Мож
но выделить нижний подъярус — зону Inoceramus cardissoides и верх
ний подъярус — зону Gonioteuthis granulata, для которой характерны 
Inoceramus patootensis L о г., /. pinniformis W i 11 е t., очень редкие 
ростры Gonioteuthis granulata granulata В 1 a i n v. С. И. Пастернак 
указывает на находку единственного экземпляра Hypoxytoma tenui-
costata R o e m . в отложениях, которые он относит к верхнему сантону 
(скважина Березина к юго-западу от г. Владимира-Волынского). 

Кампанский ярус. Отложения яруса тесно связаны с сантонскими 
и общий характер их изменения в пространстве сходен. На северо-вос
токе они представлены мелом и мелоподобнымн мергелями, к юго-за
паду и западу переходящими в глинистые и песчанистые мергели с 
глауконитом. На юго-западе (по Днестру, у г. Журавно) развиты так 
называемые журавненские песчаники — желтые косослоистые песчани
ки и алевролиты, верхняя часть которых принадлежит нижнему кампа-
ну, а нижняя — сантону. 

Массовой формой нижнего кампана является Gonioteuthis quadra-
ta В 1 a i n v. Основная нижняя часть отложений подъяруса заключает 
ростры G. quadrata quadrata В 1 a i n v., а верхние горизонты — G. quad-
rata gracilis S t о 1 1. В мергелях, в долине р. Быстрнцы, севернее 
т. Иваново-Франковска, вместе с G. quadrata найден Eupachydiscus 
stanislaopolitanus L о m п. 

Верхний кампан разделяется на две части. Нижняя заключает рост
ры Belemnitella mucronata S с h 1 о t h., а в отдельных местах ядра ам
монитов Hoploscaphites roemeri S c h l u t . , Trachyscaphites gibbus 
S c h l u t . , Hoplitoplacenticeras cf. vari S c h l u t , входящие в комплекс 
зоны Hoplitoplacenticeras coesfeldiense. Верхняя часть соответствует зо
не Belemnitella langei. Для нее характерны В. langei J е 1., а также 
аммониты Trachyscaphites spiniger S c h l u t . , Т. pulcherrimus R o e m . 
и др. Мощность кампанских отложений наибольшая в осевой части 
Львовской мульды (до 400—420 м) . 

Маастрихтский ярус. Отложения яруса без следов перерыва сменя
ют слои верхнего кампана. На северо-восточном крыле Львовской муль
ды они сложены серыми плитчатыми глинистыми мергелями, а на юго-
западном— желтовато-серыми и серыми сильно песчанистыми глауко
нитовыми мергелями. В основании толщи встречаются ростры Belemnel
la licharewi J е 1. 

Особенно богаты остатками фауны нижнемаастрихтские песчани
стые мергели на юго-западном крыле мульды, названные Р. Кнером 
(Кпег, 1848) «нагорянской опокой». Отсюда известен наиболее полный 

.нижнемаастрихтский комплекс головоногих моллюсков: Belemnella lan-
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ceolata S с h 1 о t h. (внизу), В. sumensis J e 1. (вверху), Acanthoscaphi-
tes tridens tridens K n e r , A. tridens bispinosus N о w a k., A. tridens tri-
nodosus K n e r , A. varians L o p u s k i , Baculites anceps leopoliensis 
N о w а к. Более редки Pachydiscus gollevillensis О г b., Pseudokossma-
iiceras galicianum F a v г e, Hauericeras sulcatum K n e r , Diptomoceras 
cylindraceum D e f г., Hoploscaphites constrictus S о w. В окрестностях 
с. Потыличи мергели содержат остатки растений. Мощность нижнего 
Маастрихта до 150—160 м. 

Выше без перерыва залегают мергели, менее песчанистые, не содер
жащие белемнелл и Acanthoscaphites tridens. В них многочисленны яд
ра Hoploscaphites constrictus constrictus S о w., H. constrictus tenuistria-
tus K n e r и ростры Belemnitella junior N о \v., обычны нноцерамы, 
створки Chlamys acuteplicatus A 11 h. Мергели низов верхнего Маастрих
та ранее назывались «львовской опокой». Они обнажаются в окрестно
стях г. Львова, откуда узкой полосой тянутся на северо-запад, через 
районы Нестерова и Равы-Русской, где мощность их достигает 100 м. 
Общая мощность маастрихтских отложений в осевой части Львовской 
мульды превышает 240—260 м. Более высокие слои Маастрихта, соот
ветствующие зоне Neobelemnella kazimiroviensis, в Западной Украине 
отсутствуют. 

П Р И Ч Е Р Н О М О Р С К А Я В П А Д И Н А 

Северное крыло Причерноморской впадины располагается на скло
не Украинского щита, а южное — охватывает часть Скифской плиты. 
Такое положение впадины определяет значительные различия разрезов 
верхнего мела на ее противоположных крыльях. Наиболее полно пред
ставлены отложения на южном крыле, где их мощность местами (в 
Степном Крыму) превышает 1800 м. На севере впадины разрез менее 
полон и мощности верхнего мела значительно меньше. Выходы на по
верхность приурочены к изолированным участкам вдоль северного бор
та впадины: на коротком отрезке долины Прута, в долинах Днестра 
и его левых притоков, в бассейне рек Молочной и Конки; наиболее 
крупные обнажения расположены в Южном Донбассе — в бассейнах 
Мнуса и Тузлова. 

а. Приднестровье и Причерноморье. В долине р. Прут, у г. Липка-
ны, обнажаются сеноманскне отложения, представленные глауконнто-
во-квариевымн песками и песчаниками, которые вверх сменяются из
вестняками и мергелями с кремнями (до 45 м). Верхняя часть мерге
лей (до 10 м), изобилующая кремнями, возможно, относится к турону. 
Восточнее, в Среднем Приднестровье, начиная с района г. Сорок и вы
ше по течению Днестра, а также по его притокам, сеноман сложен су
щественно карбонатными породами. Между селами Наславче и Коло-
рашовка—это белые и серые известняки, часто кремнеземистые с зер
нами глауконита (25—33 м), переходящие в кварцево-глауконитовые 
пески (0,5—2 м) с базальным конгломератом (0,2—0,4 м), лежащим 
на палеозое. Характерен богатый комплекс нижнесеноманских моллюс
ков: Neohibolites ultimus О г b., Amphidonte conica S о w., Syncyclonema 
orbicularis S о \v., Chlamys aspera L a m., Inoceramus crippsi M a n t. 
и др. Завершается разрез серыми мелкодетритусовыми известняками 
(1,5—2,5 м) верхнего сеномана с рострами Praeactinocamax plenus 
acutus N a j d. Севернее и выше по Днестру и его левым притокам в 
сложении сеномана преобладают кварцево-глауконитовые пески с про
слоями фосфоритов. Широко распространены лежащие с перерывом 
туронские трепеловидные мергели с кремнями, кремнеземистые извест
няки и трепелы (до 15 м) с очень редкими Inoceramus labial us 
S с h 1 о t h. В Нижнем Приднестровье, в пределах Молдавской ССР, 
скважинами вскрыта толща сеноман—сантона. 

В районе Одессы верхний мел залегает на силурийских отложениях, 
кровля которых находится на глубинах около 800 м. В разрезеверхне-
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го мела здесь различают сеноманскне глауконитовые пески с конкре
циями фосфоритов и песчанистые мергели (100—105 м), турон-коньяк-
ские мергели (несколько десятков метров), сантонские мелоподобные 
мергели с прослоями мела (170—175 м), кампанские мелоподобные 
мергели и мел (120—125 м). Выше следуют песчанистые мергели палео
гена. Общая мощность верхнемеловых отложений, вскрытых скважиной 
в с. Мирном (к западу от Одессы), 430 м. 

В низовьях Южного Буга и Днепра, как установлено бурением, 
сеноманскне грубозернистые кварцево-глауконитовые пески и песчани
ки с Amphidonte cf. conica S о w. и Syncyclonema cf. orbicularis S о w. 
залегают на докембрии. К югу. по мере углубления фундамента, они 
замещаются известняками, которые располагаются на различных горн-
зонтах апт-альба. а еще южнее наблюдается непрерывный переход от 
альбских слоев к сено.манскпм. Разрез турона—Маастрихта существен
но карбонатный, в нем отмечается ряд перерывов и выпадение неко
торых горизонтов. У г. Геннческа кровля верхнего мела находится на 
глубине около 1300 м. Здесь на альбских песках н песчаниках залега
ют глинистые известняки и мелоподобные мергели. Они охватывают 
интервал от сеномана до Маастрихта; выше лежат датско-палеоценовые 
известняки. Мощность верхнемеловых отложений в скважинах у ж.-д. 
ст. Новоалексеевка (западнее г. Геннческа) 970 м, в Армянске 950 м. 

В восточной части Причерноморской впадины, в границах Ростов
ской области, мощность верхнего мела, сложенного главным образом 
мергелями и глинами, а внизу глауконитовыми песчаниками, превы
шает 700 м. В районе Ростова сантонские и кампанские глины и мер
гели (200—210 м) лежат на докембрийских гранитогнейсах. 

б. Южный Донбасс. В пределах южного обрамления Донбасса от 
с. Кутейниково на западе до р. Тузлов на востоке верхнемеловые отло
жения хорошо обнажены в карьерах у г. Амвросиевки и с. Успенки, 
в бассейне р. Крынкн, а также по Тузлову, выше с. Лысогоровки. 

Сеноманский ярус. У г. Амвросиевки выделяются сеноманскне квар
цево-глауконитовые сильно известковистые песчаники и желтовато-бе
лые и зеленовато-серые пески с рассеянными желваками фосфоритов; 
часто наблюдаются конгломераты, состоящие из галек и обломков фос
форитов, фосфатизированных губок и ядер других ископаемых (рис. 15). 
В них содержатся Schloenbachia varians S о w., Sciponoceras baculoide 
M a n t , Amphidonte conica S о w., Syncyclonema orbicularis S о w., 
Chlamys aspera L a m . и др. Этот комплекс свидетельствует о разви
тии в основном нижнего сеномана. Мощность сеноманскнх отложений 
изменяется от нескольких дециметров до первых метров. Они лежат 
у г. Амвросиевки на песчаниках и сланцах карбона, а у с. Лысогоров
ки подстилаются альбскими песчаниками. 

Туронский ярус. Выше развит прослой мергеля, переходящего вверх 
в ннжнетуронский мел с редкими Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. Да
лее следует белый писчий мел с горизонтами обломков мела и стяже
ниями черных кремней, содержащий характерные верхнетуронские ино-
церамы из группы /. lamarcki P a r k . , морские ежи Conulus subrotundus 
М a n t., С. subconicus О г b., Micraster corbovis F о г b., М. leskei 
D е s т . , Sternotaxis planus M a n t., аммониты Scaphites geinitzi O r b . , 
Lewesiceras cricki S p a t h. Часто сеноманскне и ннжнетуронскне отло
жения выпадают из разреза, и на каменноугольные породы непосред
ственно ложатся верхнетуронские белые мелоподобные мергели или 
мел, внизу с фосфоритовыми желваками, зернами кварца и глауконита, 
переотложеннымн остатками сеноманскнх ископаемых. Мощность турон-
ских отложений на западе южного обрамления Донбасса 12—18 м, 
на востоке 35—40 м. 

Коньякский ярус. В обнажениях по р. Тузлову наблюдается по
степенный переход верхнетуронского мела в коньякский мел с иноце-
рамами. В карьерах близ с. Лысогоровки на высоту 17—20 м вскрыт 
белый писчий мел с прослоями черных фигурных кремней (реже встре-
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Рис . 15. Р а з р е з верхнемеловых отложений. Ю ж н ы й Д о н б а с с , район г. Амвросиевки 

чаются рассеянные кремни), а также с горизонтами (не более 15— 
20 см), переполненными обломками кремней н ожелезненного мела. В 
нижней части этих слоев содержатся иноцерамы нз группы /. lamarcki 
P a r k . , морские ежи Micraster corbovis F o r b . , Sternotaxis planus 
M a n t. и др. Выше мел переполнен Inoceramus wandereri А п d., /. 
schloenbachi В 6 h m, /. crassus P e t г., /. lamellatus K o c i u b . , /. in-
constans W o o d s, /. deformis M e e k и др., характерными для нижнего 
коньяка. Реже встречаются Micraster cortestudinarium G o l d f.,Echino
corys gravesi D e s о г. Еще выше мел содержит комплекс иноцерамов 
и иглокожих верхнего коньяка: Inoceramus involutus S o w . , Micraster 
coranguinum K l e i n и др. Западнее, в Амвросиевском районе, из раз
реза выпадает нижняя зона коньяка. В карьере к западу от Амвроси
евки вскрыт грязно-белый мел с кремнями, пронизанный ходами илое
дов и содержащий Inoceramus involutus S o w . , Micraster coranguinum 
K l e i n . В его основании присутствуют обломки туронского мела и 
мелкие гальки фосфоритов. Мощность коньякских отложений здесь не 
превышает нескольких метров, а на р. Тузлов достигает 55—60 м. 

Сантонский ярус. Вышележащие отложения к западу от Амвросн--
евки представлены белым мелом (4—5 м), переполненным конкреция-
90 



ми серых и черных кремней. В этой пачке редко встречаются остатки 
сантонскнх Inoceramus cardissoides G о 1 d f. и /. pachti AT kh. Она 
покоится на поверхности «твердого дна» в кровле коньякского мела и 
имеет подобное же образование в своей кровле. В Успенском районе 
к сантону относятся серые глины с прослоями песков; на р. Тузлов 
этот ярус представлен мергелями с Actinocamax verus M i 1 1., Gonioteu
this cf. granulata B l a i n v . , Inoceramus patootensis L o r . В ряде пунк
тов южного обрамления Донецкого складчатого сооружения сантон и 
более древние горизонты верхнего мела сложены трепелами, без ока-
менелостей. В тонких глинистых прослоях среди трепелов в карьерах 
близ с. Ннколаевкп Амвросиевского района Л. Ф. Плотниковой (1969) 
обнаружены верхнеконьякскне или нижнесантонскне фораминиферы. 

Кампанский ярус. Нижняя часть кампана у г. Амвросиевки пред
ставлена сильно песчанистыми глауконитовыми мергелями (20—30 м), 
местами переходящими в мергелистые песчаники, нередко с многочис
ленными гравийными зернами кремней и кварца, а также гальками фос
форитов и редкими рострами Belemnitella cf. praecursor S t о 1 1. и Go
nioteuthis quadrata B l a i n v . Ннжнекампанские мергели часто зале
гают трансгрессивно на более древних горизонтах верхнего мела или 
непосредственно на карбоне. Выше следует толща цементных мергелей 
(120—140 м), в которой встречены Inoceramus balticus В б h m, Belem
nitella mucronata S с h 1 о t h. Низы цементных мергелей принадлежат 
нижнему кампану. большая же их часть должна быть отнесена к зоне 
Hoplitoplacenticeras coesfeldiense верхнего кампана на основании на
ходок зонального вида, а также Н. vari S c h l u t . , Trachyscaphites gib-
bus S c h l u t . , Hoploscaphites roemeri S c h l u t . Более высокие горн-
зонты верхнемелового разреза у г. Амвросиевки представлены глинисто-
песчанистыми кремнеземистыми мергелями. Их нижние 20 м с фосфо
ритами относятся еще к зоне Н. coesfeldiense. Основная же часть (40— 
60 м) этих мергелей, вверху сильно песчанистых и переходящих в мер
гелистые песчаники с глауконитом, принадлежит вышележащей зоне 
Belemnitella langei. Помимо подвидов зонального вида белемнита, здесь 
встречены Bostrychoceras polyplocum R o e т . , Didimoceras schloenba-
chi F a v г e, Trachyscaphites spiniger S c h l u t . , T. pylcherrimus R o e m . , 
Paralenoceras interruptum S c h l u t . , Exiteloceras bipunctatum S c h l u t . , 
Pachydiscus stobaei N i 1 s s., Pseudomenuites ambiquus G r o s s . , Inoce
ramus balticus B o h m . 

К западу от Амвросиевки разрез кампанскнх отложений резко со
кращается и фацнально изменяется. Нижняя его часть представлена 
глауконптово-песчаным мергелем (несколько метров) с Gonioteuthis cf. 
quadrata В 1 a i n v., залегающим на поверхности «твердого дна» в кров
ле нижнего сантона. Верхний кампан сложен чередованием мергелей, 
песчаников и конгломератов (10—12 м) с редкими, сильно разрушенны
ми рострами Belemnitella langei J е 1.; некоторые прослои переполнены 
крупными фора.мнниферамн Pseudosiderolites muschketovi Z е г п. Вос
точнее Амвросиевки кремнеземистые мергели зоны Belemnitella langei 
частично замещаются трепелами (до 30 м) с весьма редкими Bostry
choceras polyplocum R o e т . , Gyropleura inequirostrata W o o d s. 

Маастрихтский ярус. В верхах разреза в балке Горькой, восточнее 
Амвросиевки, раззиты нпжне.маастрнхтские желтовато-серые глаукони
товые мергелистые песчаники с прослоями мергелей (до 25—30 м), 
содержащие остатки двустворок: Rhynchostreon aralensis А г k h., Ехо-
gyra decussata G о 1 d f., ростры Belemnella lanceolata S с h 1 о t h., ред
кие ядра Acanthoscaphites tridens K n e r и Hoploscaphites constrictus 
S o w . Более высокие горизонты южного обрамления Донбасса пред
ставлены серыми трепелами с прослоями и линзами трепеловидных 
песчаников и песчаниками с остатками аммонитов, белемнитов, морских 
ежен, иноцерамов, устриц. Верхние горизонты толщи, по-видимому, 
принадлежат уже верхнему Маастрихту, так как в прослое песчаников 
в одном из карьеров найден Hemipneustes striatoradiatus L e s k e . 
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УКРАИНСКИЙ щ и т 

В депрессиях фундамента западной части Украинского щита 
В. Д. Ласкарев (1914) обнаружил отложения, которые он отнес к сено
ману. Позднее эти данные получили подтверждение в работах М. Ф.Век-
лича, В. Я. Дидковского, Е. М. Матвиенко и др. Было установлено на
личие в отдельных пунктах Житомирской области также туронскнх, а 
местами и коньякскнх отложений. 

В долинах рек Ужа и Орши, а также в районе Коростеня, в отдель
ных ложбинах фундамента на коре выветривания докембрийскнх пород 
сохранились морские верхнемеловые осадки. К сеноману относятся 
кварцево-глауконитовые пески с пластами песчаников (часто окремне-
лых, с кремневыми стяжениями) и тонкими глинистыми прослоями с ос
татками брахиопод и двустворок (Amphidonte conica S o w . , Rhyncho-
streon columbum L a m . ) . В ряде мест прямо на коре выветривания ле
жат туронские кварцитоподобные песчаники — «окварцованные извест
няки» — с редкими Micraster leskei D е s т . , Inoceramus labiatus 
S с h 1 о t h. и др. двустворками. Эти песчаники мощностью 10—12 м„ 
по-видимому, включают оба подъяруса турона. 

Севернее, в районе Овруча, верхнемеловые породы вскрыты буро
выми скважинами. Здесь к сеноману относятся кварцево-глауконитовые 
пески и песчаники, песчанистые мергели и известняки (несколько де
сятков метров) с Chlamys aspera L а т . ; выше следует чередование 
мергелей, известняков и мела (25—30 м), в которых по микрофауне 
выделяются турон и коньяк. 

КОНКСКО-ЯЛЫНСКАЯ ВПАДИНА 

В восточной части Запорожской и в прилегающих районах Донец
кой областей (верхнее течение Конки, верховья рек Сухие Ялы и Мок
рые Ялы) расположена своеобразная структура, получившая название 
Конкско-Ялынской впадины. Она вытянута с запад — юго-запада на 
восток — северо-восток и отделяет приазовскую часть щита от его ос
новной части. Впадина выполнена преимущественно верхнемеловыми 
отложениями. Неоднородное блоковое строение фундамента обусловли
вает фациальную пестроту, быстрое изменение полноты разреза и коле
бания мощности отдельных горизонтов. Основные сведения о страти
графии верхнего мела впадины получены по данным буровых скважин. 

Сеноманскне кварцево-глауконитовые пески, песчаники и песчани
стые мергели мощностью в несколько десятков метров либо залегают 
непосредственно на породах докембрия, либо подстилаются песчано-
глинистымп отложениями апта—альба. Турон и коньяк распространены 
ограниченно. Они сложены белым писчим мелом с кремнями, песчани
стыми часто глауконитовыми мергелями общей мощностью 15—20 м. 
Турон представлен обоими подъярусами, а коньяк лишь верхним. 

Сантон известен только в северной и центральной частях впади
ны. Литологически — это светло-серый, почти белый глауконитовый мел 
с конкрециями кремней (до 60—70 м). Кампан распространен значи
тельно шире. Он залегает на различных горизонтах верхнего мела, а 
также на нижнемеловых и докембрийскнх породах и представлен бе
лым писчим мелом, мелоподобными и песчанисто-глауконитовыми мер
гелями с кремнями и фосфоритами. Мощность кампанских отложений 
порядка 200 м. Маастрихтские глауконитово-известковистые песчаники 
(4—20 м) вскрыты несколькими скважинами в погруженных южной и. 
юго-восточной частях впадины. 

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКАЯ ВПАДИНА 
И ВОРОНЕЖСКАЯ АНТЕКЛИЗА 

На этой территории верхнемеловые отложения распространены ши
роко. Почти повсеместно они лежат под покровом более молодых по-
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род и выходят на поверхность вдоль северного склона Днепровско-До-
нецкой впадины, на небольшом участке ее южного склона у г. Канева. 
и в пределах Воронежской антеклизы. Хорошие разрезы имеются на 
северо-западной окраине Донбасса. 

а. Припятский прогиб. В Припятском прогибе, составляющем за
падное продолжение Днепровско-Донецкой впадины, и на сопредель
ных с ним участках других структур бурением установлено широкое 
развитие верхнего мела (Акимец, 1981 и др.). Сеноман представлен, 
зеленовато-серыми и темно-зелеными песками с прослоями песчаников 
п гравия, вверх переходящими в песчанистые мергели. Выше залегает 
турон-нижнемаастрихтская мергельно-меловая толща, местами содержа
щая прослои песчаников и песков и конкреции фосфоритов. Отмечен 
ряд перерывов, к которым приурочены образования типа «твердого 
дна». Мощности и полнота разрезов сильно меняются в связи с разви
тием куполов. Наибольшие мощности установлены в г. Лоеве (170 м) 
и к югу от Гомеля (263 м). 

б. Западная часть Днепровско-Донецкой впадины. Верхнемеловые. 
отложения вскрываются здесь скважинами на глубинах 200—400 м. 
К прогнутым участкам приурочен наиболее полный разрез, сложенный 
преимущественно карбонатными породами и представленный всеми яру
сами, кроме датского, присутствие которого еще не доказано, хотя и 
представляется вероятным. Общая мощность изменяется от 450 до 
600 м. На бортах впадины, где верхний мел фациально более разнооб
разен, наблюдается сокращение общей мощности и выпадение ряда го
ризонтов. Отложения сеномана и турона обнажены на юго-западном 
крыле в районе Канева. 

В осевой части впадины сеноман, судя по данным бурения, сложен 
песками, часто глауконитовыми, слюдистыми, с прослоями песчаников 
и глин и конкрециями фосфоритов (50—60 м). На юго-западном крыле, 
в Каневском районе, сеноманскне отложения, тесно связанные с верх-
неальбскими, образуют толщу кварцево-глауконитовых рыхлых песча
ников с прослоями очень твердых кремнистых песчаников, линзами 
песков, гравия и глин, редкими песчанистыми фосфоритами общей мощ
ностью более 25 м. Для этой толщи характерны двустворчатые моллюс
ки Syncyclonema orbicularis S о w., Amphidonte conica S о w. и др. 

Турон центральных участков Днепровско-Донецкой впадины пред
ставлен, как и все вышележащие ярусы верхнего мела, мелоподобнымн 
мергелями и мелом, мощностью 75—90 м. На юго-западном борту близ 
Канева к нижнему турону относятся глауконитовые мергели, внизу с 
фосфоритами, вверх переходящие в глауконитовый мел. Видимая мощ
ность их несколько метров. Сеноман и нижний турон здесь перекрыва
ются отложениями кайнозоя. Коньяк центральной части впадины ли-
тологически не отделим от турона. Это главным образом писчий мел и 
мергели (25—40 м). К сантону в осевой части структуры относятся ме
лоподобные мергели и мел (95—180 м). Местами отмечается выпадение 
слоев, связанное с размывом отдельных горизонтов. 

Кампан (40—90 м) и Маастрихт (ПО—170 м) также выражены 
мергелями и мелом. По-видимому, в осевой части впадины отсутству
ют не только датские отложения, но и верхние горизонты Маастрихта. 
Отмечается несогласное залегание палеоценовых отложений преиму
щественно на маастрихтских породах, а местами п на более древних 
горизонтах верхнего мела. 

в. Восточная часть Днепровско-Донецкой впадины и окраины Дон
басса. Восточное суженное продолжение Днепровско-Донецкой впадины 
охватывает в основном бассейны левых притоков Северского Донца. 
Верхний мел обрамления Донбасса приурочен к юго-западному борту 
впадины. Его наибольшие мощности от 380 м на востоке до 660 м на 
западе отмечены в зоне Северо-Донецкого надвига (примерно на линии 
Изюм—Кабанье—Ворошиловград). Верхнемеловые отложения региона 
хорошо обнажены и достаточно полно охарактеризованы белемнитами, 
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аммонитами, иноцерамами, морскими ежами и другой ископаемой фау
ной. В настоящее время разрез верхнего мела Донбасса является од
ним из наиболее полно изученных на Восточно-Европейской платформе. 

Сеноманский ярус. Вдоль северо-западного и северного обрамления 
Донбасса сеноманскне отложения залегают на карбоне, реже на триа
се, юре и нижнем мелу. В районе г. Изюма разрез начинается грубо
зернистыми песками с гравием (до 3—4 м) без органических остатков 
и, возможно, еще альбского возраста. Выше следуют кварцево-глауко
нитовые песчаники со стяжениями и линзовиднымн прослоями окрем-
нелых песчаников («рогульчатые песчаники») (20 м) . Они покрываются 
глауконитовыми. глинистыми песками (2—3 м) с редкими остатками 
Chlamys aspera L a m . Выше лежат глауконитовые пески и песчаники 
с многочисленными фосфоритами, содержащие Schloenbachia varians 
S о \v., Scaphites aequalis S о \v., Syncyclonema orbicularis S о \v. и др. 
(мощность до 2—3 м). К юго-востоку мощность сеноманскнх отложе
ний уменьшается до полного выклинивания. Местами сохранились свое
образные детритусовые известняки, которые содержат остатки верхнесе-
номанскпх бакулитов (Sciponoceras), Inoceramus pictus Sow. и др. 

Туронский ярус. Наиболее полные разрезы известны в обнажениях 
по р. Северскому Донцу, а также в крупных карьерах близ Славянска, 
Краматорска, Горского и др. В толще турона (общая мощность 40— 
50 м) отмечаются перерывы, из которых наиболее отчетливый — на ру
беже нижнего и верхнего турона. Ю. И. Кац и др. (1975) на окраинах 
Донбасса установили несколько перерывов, выраженных образования
ми типа «твердого дна», которые прослежены также на Воронежской 
антеклнзе и в ряде других регионов Восточно-Европейской платформы. 

В основании туронскнх отложений на окраинах Донбасса обычно 
залегают глауконитовые пзвестковнстые песчаники с гальками кварца, 
каменноугольных пород, фосфатизнрованными ядрами сеноманскнх фос-
силнй. Выше следуют глауконитово-песчаннстые мергели, песчанистый 
мел и сменяющие их мелоподобные мергели и писчий мел. Характерная 
особенность толщи — присутствие конкреций черных кремней; местами 
прослеживается прослой, сложенный обломками мела, сцементирован
ными карбонатным материалом («конгломерат затопления», по 
О. В. Савчннской). Восточнее Лисичанска нижний турон выпадает из 
разреза, а к востоку от р. Ольховой резко сокращается и верхний ту
рон вплоть до полного исчезновения у с. Новосветловки. Для нижнего 
турона характерны Inoceramus labiatus S с h 1 о t п., /. hercynicus P e t г., 
Conulus castaneus В г о n g п. Верхний турон охарактеризован разнооб
разным комплексом морских ежей: Micraster leskei D е s т . , М. corbo-
vis F о г b., Conulus subrotundus M a n t . и др.; обычны иноцерамы из 
группы Inoceramus lamarcki P a r k . В Еерхней части заключены Sterno-
taxis planus М a n t., Echinocorys gravesi D е s о г. Для верхнего турона 
характерны редкие аммониты —Sciponoceras bohemicum F г. et S с h 1 о-
e n b., Lewesiceras cricki S p a t h. н др. 

Коньякский ярус. В Донбассе — это в основном белый пнсчпн мел 
с конкрециями и прослоями темноокрашенных кремней; подчиненную 
роль играют мелоподобные мергели. Наиболее полные разрезы вскры
ты карьерами в Лисичанском, Славянском и Краматорском районах, 
где мощность отложении достигает 60—70 м. К востоку мощность и 
полнота разреза сокращаются. По комплексам иноцерамов и морских 
ежей выделяются нижний подъярус с Inoceramus wandereri A n d., 
/. crassus Р е t г., /. lamellatus. К о с i u Ь., /. schloenbachi В б h m, Mic
raster cortestudinarium G о 1 d f., Echinocorys gravesi D e s о г п верх
ний подъярус с Inoceramus involutus S о w., Micraster coranguinum 
К 1 e i n и др. 

Сантонский ярус. Сантонские отложения в Донбассе отделены от 
коньякскнх перерывом. На северо-западной окраине нижний сантон 
сложен мелоподобнымн мергелями и белым мелом (до 60 м) с Inoce-
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ramus cardissoides G о I d f., I. pachti А г к h. К верхнему сантону здесь 
относятся мергели (100—120 м) с редкими белемнитами. 

На северной периферии Донбасса к нижнему сантону относят бе-
логоровские слои (белый писчий мел и мелоподобные мергели, до 65 м) 
и лежащие выше успенские слон (мергели мелоподобные и кремнезе
мистые, до 15—30 м). Верхнему сантону соответствуют лутугннскне 
слои (серые мергели, местами окремненные, с кварцевой галькой и ред
кими фосфоритами в основании, до 20 м) и суховские слои (зеленова
то-серые глинистые мергели с белемнитами из группы Belemnitella 
praecursor S t o l l . , Gonioteuthis granulata quadrata S t o l l . , Actinoca
max verus M i 11., от 10 до 80 м). 

Кампанский ярус. На юго-востоке Харьковской области в районе 
г. Изюма и восточнее, уже в пределах Донецкой области, вскрыт раз
розненными обнажениями и карьерами. Нижний подъярус представлен 
мергелями и мелом (30—40 м) с редкими рострами Gonioteuthis qua
drata quadrata B l a i n v . Внизу встречаются также G. granulata qua
drata S t o l l . , Belemnitella praecursor media J e 1., Actinocamax laevi-
gatus laeuigatus А г k h., Hypoxytoma tenuicostata R o e m . н др., а вы
ше — Belemnitella mucronata alpha S с h a t s k., B. mucronata praesenior 
N a j d.; вверх по разрезу их сменяют В. mucronata mucronata 
S с h 1 о t h. Верхнему кампану принадлежат мергели и мел с конкре
циями кремней (70—90 м) в нижней части с В. mucronata, а в верх
ней — с белемнителламн из группы Belemnitella langei J е 1. 

Восточнее, в пределах Ворошнловградской области, к нижнему 
кампану относится пачка мергелей—песчанистых, кремнеземистых,, 
глинистых, мелоподобных и к верхнему кампану — толща преимуще
ственно кремнеземистых мергелей. Вверху развиты детритусовые из
вестняки и глауконитовые песчаники. 

В нижней части мергелей (машннскне слои, по М. Я. Бланку) най
дены ростры Belemnitella mucronata S с h 1 о t h., редкие ядра аммони
тов (Neocrioceras aff. pseudoarmatum S c h l u t . , Parasolenoceras pha-
leratum G r i e p . ) , указывающие на принадлежность пород к зоне Hop
litoplacenticeras coesfeldiense. Более высокие слои соответствуют зоне 
Belemnitella langei, разделенной на три подзоны (снизу вверх): В. lan
gei minor, В. langei langei и В. langei najdini. Особенно четко выделя
ется и хорошо прослеживается верхняя подзона «мелких форм», со
держащая местами многочисленные мелкие ростры В. langei najdini 
K o n g i e l . В средней и особенно в верхней подзоне на северной окра
ине Донбасса весьма обычны ядра аммонитов: бакулнты, Bostrycho
ceras polyplocum R o e m . , Trachyscaphites spiniger S c h l u t . , T. pul-
cherrimus R o e m . , Anapachydiscus wittekindi S c h l u t . , Pachydiscus 
oldhami S h a r p e, P. stobaei N i 1 s s . Здесь же встречены брахноподы, 
двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские ежи (Catopygus, Саг-
diaster). В ряде пунктов Северного Донбасса из верхних горизонтов 
(менчикуровские слои) известны крупные фораминиферы Pseudoside-
rolites muschketovi Z е г п. Общая мощность кампана достигает 320— 
340 м, к северу в результате предмаастрихтского размыва отмечается 
сокращение разреза. 

Маастрихтский ярус. В маастрихтских отложениях особенно резко 
выражена фацпальная зональность, впервые выявленная Н. С. Шат-
ским. В погруженных участках на севере Маастрихт (как н все осталь
ные слои верхнего мела, за исключением сеномана) представлен бе
лым мелом и мелоподобнымн мергелями. По мере приближения к До
нецкому кряжу появляются глинистые мергели, еще далее к югу отме
чается обогащение песчанистым материалом и постепенный переход в 
глауконитово-песчаннстые н кремнеземистые мергели. В зоне непосред
ственного обрамления Донецкого складчатого сооружения развиты при
брежные фацпн, представленные разнозернистыми, часто косослоисты-
ми глауконитово-нзвестковистыми песками и песчаниками. 
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Подошва маастрихтских о т л о ж е н и й о т ч е т л и в о устанавливается по 
массовому появлению белемнелл и почти полному исчезновению белем-
нителл. Столь же отчетливы изменения и в составе комплекса аммони
тов: исчезают все перечисленные выше аммониты лангиевой зоны и по
являются скафнты (различные подвиды Acanthoscaphites tridens К n е г 
и Hoploscaphites constrictus S o w . ) , довольно обычны крупные б а к у л н -
ты (Baculites anceps leopoliensis N o w . ) . Органические остатки при
урочены преимущественно к прибрежным фациям. Кроме белемнелл и 
аммонитов, для нижнего М а а с т р и х т а характерны брахиоподы, б р ю х о 
ногие и двустворчатые м о л л ю с к и , м о р с к и е ежи (Cardiaster, Catopygus, 
Epiasier и эндемичный вид Rhynchopygus donetzensis F a a s ) . В пес
к а х близ с. Крымского, на правобережье Северского Донца, многочис
ленны мшанки и пластинки усоногпх раков. Отсюда же остатки круп-
ного M0303aB^2-QoUosQurus^ lutugin±y. J_3_k. "~ 

По "вертикальному распространению видов Belemnella в ннжне-
маастрихтскнх отложениях Донбасса различаются три подзоны (снизу 
вверх): Belemnella Iicharewi (В. licharewi licharewi J e l . , В. licharewi 
desnensis J e l . ) ; Belemnella lanceolata и Belemnella sumensis. 

В п е с к а х и п е с ч а н и с т ы х мергелях в е р х о в разреза в м е с т е с белем-
нелламн встречаются Belemniteila junior N о w. К верхнему М а а с т р и х т у 
о т н е с е н ы причепиловские слон М. Я. Бланка, заключающие, помимо 
В. junior, формы, переходные между Belemnella sumensis J e l . и Neo-
belemnella kazimiroviensis S k о 1. 

На восточном продолжении Донбасса к северу и северо-востоку от 
г. Каменска-Шахтинского развита своеобразная толща, названная 
В. С. Поповым «тектоническим агломератом». Это скопление обломков 
и крупных глыб размером до нескольких метров в поперечнике камен
ноугольных, пермских и меловых пород. Толща, довольно хорошо обна
женная в долине р. Глубокой и на левом берегу Северского Донца, а 
также вскрытая многими скважинами, по данным А. Я. Дубинского, 
располагается в основном на палеозойских породах, а на северо-запа
де и севере — на кампанских. Ее мощность на юге достигает 500— 
700 м. В северном направлении постепенно исчезают глыбы и мощность 
толщи значительно сокращается. О происхождении ее высказывались 
самые различные предположения. П. И. Луцкий, Н. С. Морозов и 
Д. П. Нанднн допускали, что она накопилась при обрушении берегов 
и подводных оползнях в течение маастрихтского и, возможно, датско
го веков. А. А. Дубянскнй полагал, что возникновение «тектонического 
агломерата» связано с карстовыми процессами. 

Согласно последним предположениям, «агломерат» представляет 
заполнение гигантской Каменской астроблемы диаметром 25 км и ря
дом расположенной Гусевской астроблемы, значительно меньшего диа
метра (3 км) (Мовшовнч. Милявский, 1975; Масайтис, Мащак, 1982 
и др.). Время пмпактного с о б ы т и я о ц е н и в а е т с я р а з л и ч н о : о т конца 
кампана — начала М а а с т р и х т а до рубежа М а а с т р и х т — д а н и й . 

г. Северо-восточное крыло Днепровско-Донецкой впадины и Воро
нежская антеклнза. В пределах западного и юго-западного склонов 
Воронежской антеклизы, седловины между нею и Белорусской анте-
клизой н остальных частей Воронежской антеклизы верхнемеловые от
ложения вскрыты долинами Днепра, Десны, Сейма, верховьями Пела 
и Ворсклы, верхним течением Северского Донца и его притоками — 
Осколом, Айдаром, Калнтвой, а также Доном и Хопром. При движе
нии с юга и юго-запада от оси впадины на север и северо-восток на 
дневной поверхности появляются все более древние горизонты верхне
го мела. В целом разрез отличается неполнотой, выпадением многих 
горизонтов и небольшими мощностями. 

Сеноманский ярус. Отложения широко распространены от р. Сож 
на западе до р. Хопер на востоке. Они обычно подстилаются аптскими 
и альбекими песчано-глиннстыми породами, но южнее Воронежа ле
жат на девоне, а близ Павловска и Богучара — на архейских грани-
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тах. Сеноман представлен главным образом глауконитово-кварцевыми 
песками с фосфоритовыми гальками в основании. В песках содержат
ся желваки песчанистых фосфоритов, местами образующих прослои. 
Плотно сцементированные в плиты такие желваки, а также фосфати-
зированные остатки беспозвоночных и позвоночных животных были 
названы В . А. Куприяновым в 1860 г. «северским остеолитом»; в ста
рой геологической литературе их часто именовали «курским саморо
дом». В толще сеномана обычно содержится одна, реже несколько плнт, 
мощность каждой из них равна десяткам сантиметров. Местами (на
пример, в районе Брянска) пески насыщены остатками Praeactinoca-
тах primus primus A r k п., Chlamys aspera L a m . , Syncyclonema orbi
cularis S о w., Amphidonte conica S o w . и др.; по-видимому, преоблада
ют отложения нижнего сеномана. 

Туронский ярус. Над сеноманскими песками залегают то песчани
стый мел или мергели, то известковистые песчаники, известные под на
званием «сурки». В настоящее время установлено, что возраст «сурки» 
в разных районах различен. В основном она принадлежит турону, но 
иногда охватывает и верхние горизонты сеномана. По В. П. Семенову 
и Е. П. Семеновой, верхний возрастной предел ее — коньяк (в скважи
не у Россоши в «сурке» были обнаружены коньякские фораминиферы). 

Основную часть разреза турона составляют мергели и мел. которые 
прослеживаются широкой полосой от Могилева на северо-западе до 
бассейна Дона на юго-востоке. На севере, в Смоленской и Калужской 
областях, они частично замещаются кремнистыми мергелями, опоками 
и трепелами. Нижний турон выделяется по микрофауне, а также по 
редким находкам Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. К верхнему турону 
относится большая часть мергельно-меловой толщи, для которой харак
терны нноцерамы из группы Inoceramus lamarcki P a r k . Мощность ту
рона обычно 15—20 м, v г. Славгорода, на р. Сож она возрастает до 
58 м. 

Коньякский ярус. Отложения яруса чаще всего тесно связаны с ту-
ронскими, образуя единую мергельно-меловую толщу. Нижнеконьякские 
слои выделяются по микрофауне, верхний подъярус устанавливается по 
находкам Inoceramus inuolutus S о w. и ростров мелких актннокамаксов. 
В обнажениях по Сейму (в районе Рыльска), Десне (в районе Труб-
чевска), Сожу (южнее Славгорода) в верхнем коньяке присутствуют 
Goniocamax lundgreni lundgreni S t o l l . В бассейне верхнего тече
ния Десны из разреза выпадают нижний коньяк и верхние горизонты 
турона. По Б. И. Конову (1967), мергели, опоки и трепелы в бассей
нах рек Остра, Ипутн, Десны, Жиздры, лежащие выше туронского ме
ла, в основном заключают остатки позднеконьякских пноцерамов; од
нако наличие Inoceramus patootensis L o r . свидетельствует о присут
ствии здесь и сантона. Мощность коньякских отложений обычно не 
превышает нескольких метров, достигая местами 20—25 м. 

Сантонский ярус. Отложения яруса либо отделены от подстилаю
щих отложений перерывом, либо связаны с коньякскнмн слоями по
степенным переходом. Но и в последнем случае они ясно отличаются от 
коньякских—это зеленовато-серые, несколько песчанистые и глаукони
товые, глинистые, реже мелоподобные мергели, в основании которых 
обычно присутствуют рассеянные фосфориты. К юго-западу, в сторону 
осевой части Днепровско-Донецкой впадины сантонские мергели погру
жаются и замещаются мелом и мелоподобнымн мергелями. В полосе 
от Брянска до западных районов Воронежской области сантон пред
ставлен кремнистыми мергелями, опоками и трепелами. К нижнему 
подъярусу относятся мергели с Inoceramus cardissoides G о 1 d f., Be
lemnitella propinqua propinqua M о b. Верхнему сантону соответствуют 
.мергели, заключающие Belemnitella propinqua rylskiana N i k . , Inocera
mus patootensis L o r . Мощность сантона до 30—40 м. 

Кампанский ярус. Нижние горизонты кампана («птериевые слои») 
представлены мергелями с рассеянными желваками фосфоритов в осно-



вании. В мергелях содержатся многочисленные ростры Gonioteuthis 
granulata quadrata S t о 1 1., Belemniteila praecursor media J e 1., B. ex 
gr. praecursor S t о 11., Actinocamax laevigatus laevigatus А г к п., а так
же створки Hypoxytoma tenuicostata R о e m. Мергели с этим же ком
плексом известны и западнее, на р. Десне, выше Новгород-Северского. 

Верхняя часть нижнего кампана и низы верхнего подъяруса пред
ставлены также преимущественно мергелями и мелом. По окраине по
лосы выходов кампана развиты глауконитовые известковистые песча
ники и пески, обычно обогащенные желваками и гальками фосфоритов 
(прибрежные фации). Почти единственными ископаемыми здесь явля
ются Belemniteila mucronata mucronata S c h l o t h . 

Верхняя часть верхнего кампана—зона Belemniteila langei — сло
жена главным образом белым писчим мелом (до 50—£0 м). 

Маастрихтский ярус. Отложения яруса либо согласно сменяют кам-
пан (но всегда в их основании наблюдаются рассеянные мелкие фос
фориты), либо отделены от верхнего кампана перерывом. Наиболее 
обычны здесь разности белого писчего мела; подчиненное значение име
ют мелоподобные и глинистые мергели, приуроченные преимуществен
но к нижней части толщи, мощность которой достигает нескольких де
сятков метров. 

В Воронежской антеклизе от Десны (с. Разлеты) до Хопра разви
ты породы, которые Н. X. Платонов описал под названием «хоперского 
горизонта» и первоначально (в 1930 г.) отнес к коньякскому ярусу, а 
позднее к сантону. В состав этого «горизонта» входят глины, опоки,, 
песчаники, бурые железняки (они разрабатывались в тридцатые годы), 
желваковые и пластовые фосфориты. Детальные исследования воронеж
ских геологов (1970—1973 гг.) показали, что образования «хоперского 
горизонта» представляют собой сформировавшуюся в палеогене кору 
выветривания верхнемеловых карбонатных пород. 

Р Я З А Н О - С А Р А Т О В С К И Й 
И У Л Ь Я Н О В С К О - С А Р А Т О В С К И Й П Р О Г И Б Ы 

Описание верхнемеловых отложений этих прогибов здесь допол
нено характеристикой верхнего мела восточного погружения Воронеж
ской антеклизы и Донбасса (область восточной излучины Дона, Волго-
Донской водораздел). 

Породы верхнего мела в пределах названных структур распростра
нены весьма широко. Они вскрыты в почти непрерывных обнажениях 
крутого правого берега Волги от района Ульяновска до Камышина, 
в верхнем течении Суры и многих других правых притоков Волги, на 
восточной излучине Дона и в бассейне его левых притоков — рек Хоп
ра, Медведицы и Иловлн. Именно изучение поволжских разрезов по
зволило А. Д. Архангельскому (1912) разработать схему зонального 
деления верхнего мела Восточно-Европейской платформы. В западной 
части Рязано-Саратовского прогиба слон этого возраста сохранились 
лишь на отдельных участках. Во впадинах (Аткарской, Корсаковской, 
Карамышскоп) они вскрыты скважинами. Верхнемеловые отложения 
трансгрессивно различными ярусами до Маастрихта включительно за
легают на разных горизонтах нижнего мела, а в отдельных районах и 
на более древних породах вплоть до палеозоя. 

Сеноманский ярус. В Поволжье представлен глауконптово-известко-
впстымн песками с прослоями рыхлых песчаников, а местами глин, об
щей мощностью до 50—70 м; весьма характерны желваки песчанистых 
фосфоритов, рассеянные или образующие тонкие прослои. В зоне со
членения Рязано-Саратовского и Ульяновско-Саратовского прогибов 
(Ртнщевско-Баландинский вал, Аткарская и Карамышская впадины) 
преобладают глины и алевриты (60—66 м). В северо-западных районах 
Рязано-Саратовского прогиба (Керенско-Чембарский вал, Пензо-Му-
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ромскнй прогиб) сеноман сложен глауконитово-кварцевыми песками с 
прослоями алевритов и глин общей мощностью 25—35 м. 

В Саратовском Поволжье сеноманскне пески с галькой в основа
нии залегают на альбских породах. Южнее и юго-западнее, на восточ
ной излучине Дона и восточном продолжении Донбасса, они лежат на 
карбоне, местами на триасе, а в опущенных участках на ннжнемело-
вых отложениях. 

Ископаемая фауна в сеноманскнх песках встречается, как правило, 
в отдельных прослоях. Это в основном двустворчатые и головоногие 
моллюски: Neithea sp$., Chlamys aspera L а т . , C. robinaldinus О г b., 
Oxytoma pectinata S o w . , Amphidonte conica S o w . , Praeactinocamax 
primus А г k h., Schloenbachia varians S о w., S. coupei В г о n g п.; ме
стами многочисленны ядра гастропод, а также раковины брахиопод 
Lingula krauzei N о е 11. Описываемые отложения относятся преиму
щественно к нижнему н лишь частично к более высоким горизонтам 
сеномана. 

Туронский ярус. В Поволжье и на Дону представлен главным об
разом мелоподобнымн мергелями и толстоплитчатым грубым мелом, 
переполненным обломками створок крупных иноцерамов. Ниже мергели 
и мел постепенно переходят в песчанистый глауконитовый мел с фос
форитами, соответствующий «сурке» Воронежской антеклизы. На окраи
нах прогибов они местами замещаются песками и песчаниками с про
слоями глин. 

В Ульяновском Поволжье, а также южнее — по pp. Сызрани и Те-
решке, в районе г. Вольска, породы турона лежат на альбских. В юж
ной части Саратовского Поволжья и в бассейне Дона они перекрыва
ют различные горизонты сеномана. Южнее в области восточного про
должения Донбасса, туронские слон налегают непосредственно на ка
менноугольные породы. С коньякскими отложениями туронские мерге
ли и мел составляют единую толщу («иноцерамовый мел» А. П. Пав
лова, 1887). В большинстве случаев эти породы трансгрессивно среза
ются сантонскими, а местами, по-видимому, и кампанскими слоями, по
этому мощность их колеблется от нескольких десятков метров (pp. Су
ра, Медведица) до нескольких дециметров (у г. Саратова). На отдель
ных структурах (Сурско-Мокшинский вал, Керенско-Чембарский вал 
и др.) они полностью отсутствуют. 

Нижний т^с^н^аспррстранен лишь локально. Присутствие его до
казывается" редкими находками Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. и преак-
тннокамаксов. Большая часть туронской мергельно-меловой толщи при
надлежит верхнему подъярусу. В этих отложениях часто встречаются 
Inoceramus lamarcki P a r k . , /. cuvieri S o w . В Вольском разрезе най
дены позднетуронские морские ежи Conulus subrotundus M a n t., Mic
raster cf. corbovis F о г b. Из белемнитов характерны гониокамаксы 
(Goniocamax intermedius A r k h. н др.). В среднем течении Дона най
ден Lewesiceras ex gr. peramplum M a n t . 

Коньякский ярус. Отложения яруса наиболее полно обнажены по 
pp. Суре и Барышу. В Поволжье и на Дону это мелоподобные, места
ми кремнистые мергели и мел. По pp. Иловле и Медведице, а также 
на Донской Луке из-за бедности ископаемыми пограничные слои ту
рона—коньяка были выделены А. Д. Архангельским (1912) под назва
нием «немого мела». 

Нижний коньяк плохо охарактеризован палеонтологически. Фауни-
стнчсскнй комплекс наиболее полно представлен в карьерах у г. Воль
ска, где встречены Echinocorys gravesi D е s о г, Inoceramus crassus 
Р е t г., /. schloenbachi В б h m и др. Находки позднеконьякского Inoce
ramus involutus S о w. известны из многих пунктов региона. В отдель
ных местонахождениях (например, на р. Суре) вместе с ними встреча
ются /. russiensis N i k., /. percostatus M ii 11., Goniocamax lundgreni 
excavata S i n z., Actinocamax verus subfragilis N a j d. Мощность отло
жений коньяка не превышает 20—30 м. 



Сантонский ярус. Представлен различными мергелями и кремни
стыми породами, а в Рязано-Саратовском прогибе широко развиты пес-
чано-глинистые отложения. Почти повсеместно ему предшествует хоро
шо выраженный перерыв. В основании сантонских отложений в Сара
товском Поволжье прослеживается так называемый губковый слой 
(Синцов, 1872) — прослой мергеля (0,2—0,7 м), содержащий обильные 
фосфатизнрованные скелеты губок и ядра моллюсков. Он составляет 
основание «кардиссоидных слоев» А. Д. Архангельского (1912), пред
ставленных мергелями с Inoceramus cardissoides G o l d f . и /. pachti 
А г k h. В самой нижней части мергели содержат Goniocamax lundgre-
ni postexcavata N a j d., выше — Belemniteila propinqua propinqua M o b . 
и вверху — редкие ростры В. propinqua mirabilis А г k п. Кверху «кар-
диссоидные слои» постепенно переходят в «полосатую серию», состоя
щую из чередования опок, кремнистых мергелей и глин. «Кардпссонд-
ные слои» принадлежат нижнему, а «полосатая серия» — верхнему сан-
тону. Необходимо отметить, что многие исследователи относят послед
нюю к нижнему сантону, а к верхнему подъярусу сантона — вышележа
щие «птерневые слон». Для сантона, мощность которого составляет 
25—30 м, характерны ростры мелких актинокамаксов Actinocamax fra-
gilis А г k h. 

Севернее Саратова вдоль Волги этот ярус местами выпадает из 
разреза. В Ульяновском Поволжье он сложен чередованием известко-
внстых опок, слюдисто-глауконитовых и кремнистых мергелей неболь
шой мощности. 

В Рязано-Саратовском прогибе сантонские отложения выражены 
преимущественно террнгенными фациями. В пределах Карабулакского 
вала — это чередование мергелей и глин (до 6 м); в районе Ртищева 
и Аткарска — опоки и глины (несколько десятков метров); еще северо-
западнее (Керенско-Чембарский вал) — толща глин, песков и песчани
ков, с фосфоритами в основании, залегающими обычно на сеноманских 
песках. В междуречье Волги и Дона сантон сложен кремнисто-глини
стыми осадками, которые к западу постепенно замещаются мергелями. 

Кампанский ярус. Нижняя часть нижнего кампана выделяется в 
зону Actinocamax laevigatus и Belemniteila praecursor mucronatiformis, 
так называемые птериевые слон. В Поволжье они сложены чередова
нием кремнистых мергелей, опок и кремнистых глин (15—25 м). «Пте
риевые слон» представляют эпиболь вида Hypoxytoma tenuicostaia 
R о е т . , раковины которого встречаются как выше, так и ниже этих 
слоев. Для них очень характерны белемниты: Actinocamax laevigatus 
laevigatus А г k h., Belemniteila praecursor media J e 1., B. praecursor 
praecursor S t о 1 1., В. praecursor mucronatiformis J e l . 

С пониманием стратиграфического положения этих слоев связано' 
проведение границы между сантонским и кампанским ярусами на Вос
точно-Европейской платформе. В настоящем очерке «птерневые слои» 
отнесены к основанию кампана. 

В ряде районов Поволжья выше «птериевых слоев» (cpi 1) залегают 
мергели, мелоподобные мергели и грубый мел, внизу глауконитово-
песчанистый мел с фосфоритами (до 10—15 м), с Belemniteila mucro
nata S c h l o t h . (cpi 2 ) . Местами пачка срг выпадает из разреза, и на 
«птериевых слоях» лежат более высокие слои нижнего кампана, при
надлежащие к зоне cpi 3 . Они представлены чередованием опок, крем
нистых глин и мергелей, замещающихся местами глауконитовымн пес
ками и песчаниками (10—30 м). Для этой толщи характерны В. mucro
nata mucronata S c h l o t h . , Belemnellocamax mammilatus N i 1 s s. В 
Вольске к нижнему кампану относится белый мел с тонкими прослоями 
мергеля (2—4 м) с В. mucronata mucronata S c h l o t h . , Echinocorys 
marginata G o l d f . , Gibbaster gibbus L a m . 

Нижние горизонты верхнего кампана в Ульяновско-Саратовском 
прогибе сохранились лишь местами. Южнее Саратова они выражены 
кремнисто-терригенными, а в более северных районах карбонатными фа-
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циями. Отложения зоны Belemnitella langei распространены более ши
роко. В южной части Саратовского Поволжья — это глины и опоки, 
в бассейнах Терешки и Сызрани — мергели, в Ульяновском Поволжье — 
мергели, замещающиеся глинами; мощность этих слоев не более 8— 
12 м. В карбонатных породах относительно часты находки Belemnitel
la langei minor J e 1., В. langei langei J e 1. 

В западных участках полосы Саратовских дислокаций в разрезе 
кампанского яруса преобладают пески и песчаники, в восточных — 
опоки, глины и мергели; мощность 10—20 м. В Карамышской впадине 
с запада на восток происходит замещение песков и песчаников глина
ми и опоками. Мощность с севера на юг возрастает от 10 до 35 м. В 
Рязано-Саратовском прогибе (бассейн р. Мокши) в составе кампана 
преобладают пески и песчаники, более ограниченно развиты гллицнты. 
В области Волго-Донского водораздела и Ергеней, судя по буровым 
материалам, кампан представлен преимущественно глинами, песками, 
песчаниками и опоками (до 100—150 м). К западу обломочно-кремни-
стые породы замещаются мергелями и мелом. 

Маастрихтский ярус. Из всех отложений верхнего мела нижиема-
астрихтскне распространены наиболее широко. Белый писчий мел ниж
него Маастрихта (до 50—60 м) слагает участки правого склона долины 
Волги от г. Новоульяновска до г. Вольска. Писчий мел местами насы
щен остатками белемнитов, двустворок, брахиопод, мшанок, морских 
ежей и др. Наиболее многочисленны ростры белемнелл, по которым в 
полных разрезах можно проследить те же три подзоны, что и в Днеп
ровско-Донецкой впадине. Значительно реже встречаются аммониты — 
бакулиты, скафиты (Hoploscaphites ex gr. constrictus S o w . , Acantho-
scaphites tridens K n e r ) . У Саратова и южнее нижний Маастрихт пред
ставлен преимущественно песчано-глинистыми осадками. В северной ча
сти района Саратовских дислокаций и на Кикино-Гусихинскнх подня
тиях он залегает на альбе и представлен мергелями с прослоями глин 
или белого мела (от 8 до 30—60 м). В южной части этого района по 
мере движения с запада на восток пески и песчаники замещатся гли

нами и мергелями. На западе Карамышской впадины к нижнему Ма
астрихту относятся пески и алевролиты, восточнее преобладают мер
гели и глины. В песчано-глиннстых осадках содержатся почти исклю
чительно белемнеллы. 

В Рязано-Саратовском прогибе Маастрихт сложен опоками, глина
ми, песками и песчаниками (30—54 м). На востоке прогиба присутству
ют мергели и несколько возрастает общая мощность. 

Верхний Маастрихт известен в Саратовской области. Южнее Са
ратова близ с. Пудовкино обнажаются алевриты и глины (7 м) с Neo
belemnella kazimiroviensis S к о 1. Ростры позднемаастрихтскнх белем
нелл найдены в мергелях и песках окрестностей Саратова, а также на 
р. Карамыше. По фауне фораминифер присутствие мергелей верхней 
зоны Маастрихта (до 20 м) установлено севернее Саратова (сс. Елшан-
ка, Тепловка, Бурцевка). В Рязано-Саратовском прогибе в районе Пен
зы известны верхнемаастрихтскне алевриты и песчаники (18—20 м) . 

П Р И К А С П И Й С К А Я С И Н Е К Л И З А 

В ее пределах верхнемеловые отложения распространены почти по
всеместно (рнс 16). Они отсутствуют в северной, внешней зоне и в сво
довых частях некоторых соляных куполов. На поверхность эти породы 
выходят лишь в краевых частях сннеклизы, преимущественно в Урало-
Эмбенской области. 

Разрез верхнего мела представлен всеми ярусами — от сеноманско-
го до датского, но полнота его на отдельных участках неодинакова. В 
сводовых частях куполов и местами в прибортовых зонах могут выпа
дать один или несколько ярусов. Мощности как отдельных ярусов, так 
и всей толщи в целом поэтому различны. По периферии сннеклизы он 
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Р и с . 16. В ы х о д ы п о р о д верхнего к а м п а н а н Маастрихта на п л а т о А к т у л а г а й . В о с т о ч 
н а я часть П р и к а с п и й с к о й с и н е к л и з ы 

представлен преимущественно террнгенными, реже кремнистыми отло
жениями незначительной мощности. В опущенных участках синеклизы 
разрез более полный и сложен преимущественно карбонатными поро
дами мощностью около 500—600 м. По лнтологическим особенностям 
можно выделить несколько типов разрезов для западной, северной, вос
точной прибортовых зон и центральной части синеклизы. 

Сеноманский ярус. В западной прибортовой зоне в Волгоградском 
Заволжье, от Камышина до Волгограда, и по правобережью Волги до 
Сарпинских озер сеноман сложен глауконитово-кварцевымн песками с 
прослоями алевритов и глин (20—80 м). Возраст отложений определя
ется находками Gavelinella cenomanica В г о t z., G. baltica В г о t г., 
Hedbergella infracretacea G 1 а е s s п., Syncyclonema orbicularis S о \v. r 

Amphidonte conica S o w . К востоку наблюдается замещение песков из-
тзестковистымн алевролитами и глинами мощностью до 90 м. 

В юго-западной части Прикаспийской синеклизы, на Черных Зем
лях и близ Астрахани развиты глауконнтово-кварцевые пески с про
слоями глин, мощностью от 6 до 50 м. 

В Саратовском Заволжье сеноман сложен глинами и алевролита
ми (от 18 до 90 м), а в районе Новоузенска (внизу) — известняками. 
В них содержатся Schloenbachia varians S о w., Praeactinocamax pri
mus A r k h . , Inoceramus crippsi M a n t., Syncyclonema orbicularis 
S о \v., Oxytoma pectinata S о w. 

В районе Уральска к нижней части яруса относятся песчаники с 
фосфоритами, к верхней — глины; их общая мощность до 23 м. На 
межкупольных участках разрез полнее, появляются глины с прослоями 
(0,4 м) горючих сланцев. 

В северо-восточной части синеклизы, в Утвинско-Хобдннском рай
оне, по данным С. Н. Колтыпнна, в песках с прослоями песчаников и 
фосфоритами встречены Schloenbachia varians S o w . , Placenticeras 
grossouvrei S e m e n . , Praeactinocamax primus A r k h . , Amphidonte co
nica S о w. Хобдннскоп опорной скважиной вскрыты алевриты с про
слоями глин (48 м). От Утвинско-Хобдинского до Прпмугоджарского 
района прослеживаются пески с прослоями песчаников и глин. Возмож
но, в Понмугоджарье пески частично континентального генезиса. За-



паднее в нижней части развиты глины, а в верхней пески со Schloen
bachia varians S о w., Chlamys aspera L a m., Amphidonte conica S о w., 
мощностью от 10 до 85 м. В сеномане Южной Эмбы обнаружены про-
слоечки пирокластического материала. 

Комплекс ископаемых сеномана Урало-Эмбенской области позво
ляет сделать вывод о выпадении из разреза верхнего подъяруса. Лишь 
местами (в районе Уральска) он, по-видимому, сохранился. 

О сеноманскнх отложениях центральных частей Прикаспийской сн
неклизы сведений мало. У Новоузенска н Новой Казанки вскрыты гли
ны и известняки (10—28 м) с характерными фораминиферами. 

Туронский ярус. Литологнческп сходные туронские и коньякскне 
отложения можно разделить главным образом по комплексам форами
нифер, так как остатки макрофауны редки. В западной прибортовой 
зоне породы этого возраста начинаются песчанистым мелом с фосфо
ритами. Выше располагается белый писчий мел, иногда грубый мел. 
Мощность отложений турона 20—45 м. 

В северной части прибортовой зоны, в Саратовском Заволжье, ту
рон залегает трансгрессивно на сеномане и альбе и сложен мергеля
ми и известняками (10—35 м). Полнота разреза и мощности слоев 
подвержены значительным колебаниям. Так, в Новоузенской опорной 
скважине мощность туронскнх слоев 17 м, в Соленом Займище 76 м. 
В одной из скважин в районе Астрахани нижнюю часть турона состав
ляют белые известняки с прослоями мергелей (92 м), а верхнюю — 
мергели с прослоями известняков с Inoceramus ex gr. lamarcki P a r k . 
(85 м). 

Во многих местах Урало-Эмбенской области отложения турона и 
коньяка отсутствуют; в других имеется пачка мергелей (от 5—7 до 
нескольких десятков метров), местами песчанистых, с фосфоритами, 
замещающаяся к бортам сннеклизы (Примугоджарье) глинами и пес
ками. В них найдены Inoceramus lamarcki P a r k . С. Н. Колтыпнн 
(1951) отмечает находки Conulus subrotundus М a n t., а из нижней 
части — /. labiatus S с h 1 о t h. Мергели с прослоями глин в междуречье 
Эмбы и Уила заключают ростры гониокамаксов и ядра Inoceramus la
marcki P a r k . , /. apicalis W o o d s , / , woodsi В б h m. 

Коньякский ярус. В прибортовой части сннеклизы породы коньяка 
(15—30 м) тесно связаны с туронскими. В погруженных участках они 
представлены мергелями и известняками. В разрезе скважин Астрахан
ского района мощность коньякских слоев, залегающих под толщей кай
нозойских отложений, равна 73 м. Более высокие горизонты мела здесь 
отсутствуют. 

В Урало-Эмбенской области коньякскне отложения представлены 
белыми и серыми мергелями, мелоподобными известняками, а в Прп-
мугоджарском районе — песками и глинами. Между Эмбой и У илом 
в коньякских мергелях обнаружены нноцерамы как нижнего (/. wan-
dereri A n d . , /. schloenbachi В 5 h m, /. inconstans W o o d s и др.). так 
и верхнего (7. involutus S o w . , /. percostatus M u l l , п др.) подъярусов. 

Сантонский ярус. В западной прибортовой зоне от района Камы
шина до Волгограда н Сарпинских озер нижняя граница сантона рез
кая. В нижней части его располагаются мергели с фосфатизированны-
ми остатками губок и фосфоритами в основании. Затем следуют чере
дующиеся прослои глин н опок, замещающиеся к югу алевролитами 
(30—60 м). 

В Саратовском Заволжье сантонские отложения сохранились в наи
более погруженных участках. Они залегают трансгрессивно на разных 
по возрасту отложениях и сложены чередующимися глинами и опока
ми в западных участках и белыми мергелями с прослоями известня
ков — в восточных. В них найдены Inoceramus cardissoides G о 1 d f. 

В Урало-Эмбенской области на участках, удаленных от бортов 
сннеклизы, сантон представлен переслаиванием мергелей и белого ме
ла (20-1—25 м). В основании их залегает фосфоритовый горизонт. Непо-
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средственно у восточного и северо-восточного бортов сннеклизы этот 
ярус сложен песками с рассеянными фосфоритовыми конкрециями и 
прослоями мелких фосфоритов, сцементированных в плиты. Мощность 
песков до 3—5 м. Из ископаемых характерны Inoceramus cardissoides 
G о 1 d f., /. undulatoplicatus R o e m . , Actinocamax verus fragilis А г k h., 
Goniocamax lundgreni uilicus К о It., Belemnitella propinqua M o b . В 
центральных районах Прикаспийской сннеклизы на междуречье Волги 
и Урала распространены преимущественно известняки, местами с про
слоями мергелей и белого писчего мела. Наблюдается возрастание мощ
ности пород в межкупольных понижениях и резкое сокращение ее на 
куполах. Мощность яруса не превышает нескольких десятков метров. 

Кампанский ярус. В западной прибортовой части сннеклизы ниж
няя часть яруса сложена глинами и алевролитами с прослоями песча
ников (25—60 м). В восточном направлении в пределах соляно-куполь-
нон области происходит обогащение пород известковистыми частицами 
и постепенное замещение нх мергелями и известняками. В Урало-Эм
бенской области, в удаленных от бортов сннеклизы районах нижние 
горизонты кампана (срП) представлены чередованием мергелей и бе
лого мела, а на окраине сннеклизы — глинами и глинистыми песками с 
Hypoxytoma tenuicostata R o e m . , Actinocamax laevigatus laevigatifor-
mis N a j d., Paractinocamax grossuvrei psetidoalfridi N a j d., Belemni
tella praecursor mucronatiformis J e 1., B. praecursor media J e 1. Наибо
лее богаты ископаемыми песчаные фации. Мощность отложений колеб
лется от 10—15 (в Примугоджарье) до 40—50 м (на Южной Эмбе). 

Вышележащие отложения, соответствующие зонам cp r , cpi 3 , срг1, 
заключают редкие остатки белемннтелл: Belemnitella mucronata mucro
nata S с h 1 о t п., внизу — В. mucronata alpha S с h a t s k., B. praecur
sor media J e 1., B. praecursor mucronatiformis J e 1. и ииоцерамов: 
/. balticus В 6 h m. 

В западной прибортовой части, в районе Волгограда кампан пред
ставлен глинами п опоками внизу, мергелями и глинами вверху. Север
нее, в Саратовском Заволжье он сложен главным образом известняка
ми, местами грубым мелом, переходящим в мергели и известковнстые 
глины. Мощность его в прибортовой зоне 40—50 м. 

В центральной части Прикаспийской сннеклизы, к западу от р. Ура
ла и до р. Малого Узеня, этот ярус сложен белым писчим мелом п мер
гелями. Мощность в северных участках достигает 40—50 м, близ устья 
Большого и Малого Узеней 136—150 м, в нижнем течении р. Урала 
100 м. На куполах мощность яруса сокращенная. 

В восточной части Прикаспийской сннеклизы отложения, эквива
лентные зонам cpi 2 , cpi 3 , срг1, фациально изменчивы: в крайних восточ
ных районах — это глины и пески, западнее — до меридионального те
чения У ила, верховьев Сагнза и среднего течения Эмбы — глины, а еще 
западнее, до р. Урала — белый мел и мергели. Максимальная мощ
ность в Утвинско-Хобдинском и Южно-Эмбенском районах — до 100 м, 
в Челкаро-Чингнзском и в бассейне Сев. Эмбы —до 50—70 м. 

Зона Belemnitella langei в западных и центральных районах сн
неклизы литологически тесно связана с более низкими горизонтами 
кампана. В скважинах юго-западной части сннеклизы она выделяется 
по ассоциации фораминифер. Мощность ее между Волгоградом и Аст
раханью изменяется от 15 до 115 м. 

В Урало-Эмбенской области верхняя зона кампана вскрыта мно
гими обнажениями. На окраинных участках сннеклизы (Примугод
жарье, Актюбинское Прнуралье) она представлена различными песка
ми и глинами. К западу и юго-западу пески и глины замещаются зеле
новато-серыми или светло-серыми мергелями и серовато-белым мелом. 
Максимальная мощность зоны на междуречье Уила и Эмбы достигает 
120—130 м. Местами встречаются остатки устриц и ростры белемнителл. 
По подвидам Belemnitella langei J e l . здесь можно выделить все три 
подзоны, установленные в Днепровско-Донецкой впадине (табл. 8). 
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Т а б л и ц а 8 

Схема биостратиграфического расчленения верхнего мела 
Восточно-Европейской платформы 
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П р о д о л ж е н и е т а б л . 8 

Ярус Подъярус Зона, подзона, индекс 
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Маастрихтский ярус. В западной части Прикаспийской сннеклизы 
сложен песками, песчаниками и глинами, которые к востоку и юго-вос
току замещаются глинисто-карбонатными и карбонатными породами. 
На Ахтубе развиты мергели с прослоями глин, в районе Сарпинских 
озер — глины н алевролиты (до 84 м), а восточнее, на правом берегу 
Волги, у Соленого Займища, — известняки и мергели (126 м). На ку
полах мощности резко сокращены. На юго-западе сннеклизы (пос. Ли-
манскпй) к маастрихтскому ярусу относятся алевролиты, алевриты и 
глины (до 102 м), а в Приастраханском районе — известняки, местами 
с прослоями мергелей. Мощность Маастрихта из-за неравномерного раз
мыва колеблется от 3 до 100 м. 

В северной зоне (Саратовское Заволжье) отложения Маастрихта 
трансгрессивно залегают на слоях от кампана до альба. Представлены 
они в нижней части известняками или мергелями, а в верхней — белым 
писчим мелом. Местами породы нижнего подъяруса обнажаются на по
верхности н в них встречены Belemnella lanceolata S с h 1 о t h., Hoplos
caphites ex gr. constrictus S о w., Acanthoscaphites tridens K n e r , бра-
хноподы. Мощность маастрихтских пород в прибортовой зоне на участ
ке Дергачи—Уральск 30—60 м, южнее она возрастает до 250—285 м. 

В центральных районах Прикаспийской сннеклизы, между р. Ура
лом на востоке, Большим и Малым Узенями, оз. Баскунчаком и Ахту-
бой на западе, Маастрихт сложен белым писчим мелом, мергелями и из
вестняками. Мощность его по правобережью р. Урала увеличивается с 
севера на юг от 40 до 150 м, в бассейне Большого и Малого Узеней 
она равна 220—285 м. 

К северу от р. Урала отложения этого возраста представлены поч
ти исключительно мергелями и мелом. К окраине сннеклизы они стано
вятся песчанистыми, в них появляются песчаные прослои и происходит 
обогащение органическими остатками. Нижний Маастрихт отчетливо от
деляется от подстилающих слоев по резкой смене белемнитов: исчеза
ют Belemnitella langei S е 1. и появляются белемнеллы: внизу — Belem
nella licharewi J е 1., выше — В. lanceolata S с h 1 о t h., в верхней части 
подъяруса—В. sumensis J е 1. Мощность нижнего Маастрихта изменя
ется от 40 до 100 м. 

Верхний М а а с т р и х т на большей части Урало-Эмбенской области 
сложен белым писчим мелом, к востоку от pp. Б. Хобды и Темира 
замещающимся мергелями; еще ближе к окраине сннеклизы появля
ются терригенные фации. Наряду с многочисленными рострами Neobe
lemnella kazimiroviensis S к о 1 о z d г. обычны остатки брахиопод, уст
риц, гастропод, а также Brotzenella praeacuta V a s s . , Hanzawaia ek-
blomi В г о t z., Racemiguembelina varians R z e h., Anomalinoides pin-
guis J e n п. Между нижним и верхним Маастрихтом перерыва нет. 
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Мощность последнего изменяется от 5—6 м в Примугоджарском районе 
и Актюбинском Приуралье до 90 м в бассейне Южной Эмбы. 

Датский ярус. К этому ярусу отнесены мергели, опоки и глины, 
вскрытые скважинами у ст. Палласовки, а также Эльтонской и Ново-
узенской опорными скважинами, мощностью от 9 до 56 м. У Новой 
Казанки, на Аралсоре, близ Соленого Займища и в Прнастраханском 
районе датский ярус представлен известняками, мергелями, глинами и 
опоками (10—90 м). 

В северной части синеклизы датские слон выходят на поверхность. 
На западе Общего Сырта они представлены мергелистыми глинами 
(15—18 м) с прослоями глинистых кремнистых мергелей с Echinocorys 
sulcata G o l d f . , Е. obliqua R a v п, лежащими на неровной поверхно
сти нижнемаастрихтского мела. В западном направлении глины заме
щаются песками и глауконитовыми песчаниками с мшанками. Восточ
нее, между оз. Челкар и верховьями р. Утвы, датские известняки с фо-
раминиферамн, серпулами, брахиоподами, мшанками и морскими ежа
ми залегают также на неровной поверхности нижнего Маастрихта. Мощ
ность их около 5 м; они несогласно покрываются опоками палеогена. В 
Урало-Эмбенской области этот ярус (несколько десятков метров) пред
ставлен мелом, известняками, мергелями и глинами с мшанками, бра
хиоподами, морскими ежами и единичными Hercoglossa danica 
S c h l o t h . 

М О С К О В С К А Я С И Н Е К Л И З А 

Верхнемеловые породы известны на изолированных участках сине
клизы: 1) к северу от Москвы, между Клином и Юрьевым-Польским; 
2) на Теплостанской возвышенности в Москве; 3) в районе Рязани и 
4) на Волге, близ Ярославля. 

К северу от Москвы установлено присутствие сеномана, турона и 
коньяка. К сеноману относятся кварцево-глауконитовые пески, часто 
глинистые, с линзовнднымн прослоями гравия и мелкой гальки, а ввер
ху — с горизонтами фосфоритов; пески содержат редкие остатки Schlo
enbachia varians S о w., Syncyclonema orbicularis S о w., Lingula krau-
zei N o e t l . ; чаще встречаются зубы акул. Наиболее полные обнажения 
известны в Загорском и Дмитровском районах. В последнем сеноман-
ские пески (20 м) залегают на глинах верхнего альба. 

Турону принадлежит нижняя часть так называемых хотьковских 
огток, несогласно залегающих на сеноманских песках и состоящих из пе
реслаивания трепелов, глин, песков, глинистых и опоковидных песчани
ков. В их нижней части встречается Inoceramus ex gr. lamarcki P a r k . 
В основании турона, близ с. Тентиково Дмитровского района содержат-, 
ся окатанные гальки сеноманских фосфоритов. 

Коньяку соответствует верхняя часть «хотьковских опок», состоя
щая из глинистых трепелов, трепеловидных глин, песков и песчаников, 
заключающих Inoceramus russiensis N i k., /. percostatus M u l l . , /. invo
lutus S о w., /. kleini M u l l . Коньякскне отложения наиболее полно раз
виты в Загорском и Дмитровском районах. На западе они прослежива
ются в Клинский район Московской области, а на востоке — до бассей
на р. Пекши (Владимирская область). «Хотьковские опоки» повсюду 
срезаются четвертичными ледниковыми отложениями; сохранившаяся их 
мощность составляет 10—20 м. Границу между туронскими и коньяк-
скими слоями С. А. Добров (1932), Б. М. Даньшин (1947) и др. прово
дят в основании своеобразного окремнелого песчаника с пустотами. 

На Теплостанской возвышенности в юго-западной части Москвы 
известны палеонтологически охарактеризованные сеноманские пески, а 
также коньякскне песчаники и опоки, общая мощность которых не пре
вышает нескольких метров. 

К западу от Рязани, в бассейнах правых притоков Оки — рек Осет
ра и Вожи, известны глыбы крупнозернистого песчаника, которые 
С. А. Добров сопоставляет с коньякскими слоями Подмосковья. 
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Наконец, на правом берегу Волги, близ Ярославля, А. И. Кашла-
чев обнаружил несколько изолированных останцов зеленовато-серых 
кремнистых глин с конкрециями глауконитового песчаника, содержа
щего Hypoxytoma tenuicostata R o e m . и нноцерамы. Это, по-видимому, 
аналоги зоны Actinocamax laevigatus и Belemnitella praecursor mucro
natiformis нижнего кампана. В окрестностях Ярославля они лежат на 
глинах неокома и перекрываются четвертичными моренными отложе
ниями. Их мощность не превышает нескольких метров. 

ВОЛ Г О - У Р А Л Ь С К А Я А Н Т Е К Л И З А И П Р И У Р А Л Ь Е 

В пределах Волго-Уральского поднятия верхний мел отсутствует. 
Он развит только в так называемой Мелекесской мульде и в виде ра
зобщенных островков вдоль западного склона Урала. 

В Южном Приуралье морские верхнемеловые отложения извест
ны в долине р. Белой, на участке между Стерлитамаком и Уфой, а 
также в бассейне Сакмары. К ним относятся глины, глауконитовые 
пески и галечники с Hypoxytoma tenuicostata R o e m . , Belemnitella 
ex gr. praecursor S t o l l . , B. ex gr. mucronata S с h 1 о t h., а вверху с 
Belemnitella langei J e 1. кампана и нижнемаастрпхтские мергели 
и пески с бслемнеллами. С запада на восток все более молодые го
ризонты верхнего мела, по данным П. Л. Безрукова, налегают на 
подстилающие палеозойские породы. Верхнемаастрнхтские пески с про
слоями глин и с Neobelemnella kazimiroviensis S к о 1 о z d г. развиты 
только на юге, на водоразделе pp. Илек и Урал, т. е. уже в пределах 
Прикаспийской сннеклизы. Более древние горизонты верхнего мела 
(сеноман, турон) либо были разрушены перед отложением верхних 
слоев, либо не накапливались совсем (коньяк, возможно, сантон). 

Севернее, в окрестностях Красноуфимска, известны кампанские 
глауконитовые пески с Hypoxytoma tenuicostata R o e m . , мощностью 
около 4 м. 

П Е Ч О Р С К А Я С И Н Е К Л И З А 

В Печорской сннеклизе верхнемеловые отложения известны глав
ным образом на участке между грядой Чернышева и Уралом, в бас
сейне р. Усы. Они подстилаются разновозрастными палеозойскими 
породами. Наиболее часто обнажаются слои с Hypoxytoma tenuicosta
ta и мелкими актннокамаксами. По данным бурения мощность верх
немеловых отложений составляет 120—180 м. Глауконнтово-кремни-
стые песчаники и алевролиты с прослоями песков и опок содержат 
фауну сантона и, возможно, основания кампана: Inoceramus ex gr. 
cardissoides G о 1 d f., /. lobatus M ii n s t.. Hypoxytoma tenuicostata 
R o e m . ; более низкие горизонты палеонтологически не охарактеризо
ваны. По данным В. И. Белкина (1965), в скважинах Верхне-Рогов-
ской впадины верхнемеловые глауконитовые пески с галечниками в ос
новании лежат на континентальных песках нижнего мела. 

По-видимому, бореальные отложения сантона и нижнего кампана 
широко развиты на севере Печорской сннеклизы и на прилегающих па-
леозоидах (Папулов, 1974). Светло-серые мергели с актннокамаксами 
известны из валунов на Канином полуострове. В валунах же на севере 
сннеклизы обнаружены сеноманскне шлоенбахии. 

//. КАРПАТЫ 

В В Е Д Е Н И Е 

Начало изучения меловых отложений Карпат относится к XIX — 
началу XX вв. и связано с именами М. Буйе, К. Пауля и Е. Тнтце, 
Я- Недзведского, Г. Вальтера и Е. Дуннковского, Г. Запаловича, 



Р и с . 17. Обзорная карта 
выходов мела Карпат 

B. Улмга, Т. Висневского и Р. Зубера. Дальнейшая разработка страти
графии мела различных участков Карпат отражена в работах, опубли
кованных в период 1921 — 1949 гг. К ним относятся статьи Б. Рогаля, 
К. Толвннского, Б. Свндерского, А. Матейкн и Д. Андрусова, 3. Пазд-
ро, Г. Свидзинского, Г. Тейсере, М. Стырнавна, Я. Новака, 3 . Суйков-
ского, Б. Кокошинскон, А. Майзона и Г. Ванна. 

Советский этап изучения стратиграфии мела Карпат отражен в ис
следованиях В. И. Славина, О. С. Вялова, М. В. Муратова, Н. И. Мас-
лаковой, А. А. Максимова, Е. В. Мятлюк, С. П. Коцюбинского, 
П. И. Калугина, Я. О. Кульчицкого, Н. В. Дабагян, С. С. Круглова, 
C. Е. Смирнова, С. Л. Бызовой, В. Г. Чернова, А. Г. Жураковского, 
П. Н. Царненко, Р. И. Лещуха, П. Ю. Лозыняка, В. С. Бурова и др. 

Описание стратиграфии мела содержится в сводных изданиях: Гео
логия СССР, т. 48 (1966), Геологическое строение и горючие ископае
мые Украинских Карпат (1971), Стратнграф1я УРСР (1971), М. П.Га-
бинет и др. (1976), В. Г. Чернов и др. (Ургонские отложения..., 1980). 

Меловые отложения участвуют в строении большей части выделяе
мых в настоящее время в Карпатах структурно-фациальных зон 
(рис. 17 и 18): Пьенинской, Мармарошской, Раховской, Буркутской, 
Черногорской, Дуклянской и Скнбовой, а также Силезской, в краевой 
части которой известны выходы меловых пород (так называемый суб-
силезский тип разреза, он изучен недостаточно и в очерке не рассмат-

Т 

Рис. 18. Схематическая карта распространения меловых отложений Карпат 
/ — верхнемеловые отложения: 2 — н и ж н е м е л о в м е о т л о ж е н и я : 3 — границы структурно-фациаль
ных зон: I — Закарпатский прогиб. II — Пьенинская зона . III — Мармарошская зона , IV — Магур-

•ская (Драговская) зона . V — Раховская з о н а , VI — Буркутская з о н а , VII — Д у к л я н с к а я з о н а . 
VIII — Черногорская зона . IX — Силезская з о н а , X — Субсилезская п о д з о н а , XI — Скибовая з о н а , 

XII — ПредкарпатскиП прогиб 
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ривается). Схема структурно-фациальной зональности заимствована 
из статьи С. Л. Бызовой и М. А. Беэра (1974), однако в настоящем 
очерке в Мармарошскую зону объединены полоса Мармарошских уте
сов и Мармарошский массив. Фациальные изменения, приуроченные к 
границам зон, в сочетании с плохой обнаженностью и сравнительной 
редкостью палеонтологических остатков определили необходимость вы
деления местных стратиграфических подразделений (свит) для каж
дой структурно-фациальной зоны. 

Подошва меловых отложений непосредственно наблюдается только 
в Пьенинской зоне и в Каменнопотокской единице (самая внутренняя 
чешуя Раховской зоны), где виден постепенный переход пород от верх
ней юры к нижнему мелу. В Мармарошской зоне меловые отложения 
залегают трансгрессивно на породах палеозоя и нижнего мезозоя. Во 
всех других зонах в пределах советской части Карпат подошва мело
вых отложений не вскрывается. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Берриасский и валанжинский ярусы. Берриас в Карпатах начали 
выделять только в последние годы и обычно он рассматривается вме
сте с валанжином. Присутствие пород этих ярусов следует предпола
гать во всех флишевых зонах, но доступны для наблюдения они только 
в Пьенинской зоне и в Каменнопотокской единице Раховской зоны 
(табл. 9) . 

В Пьенинской зоне отложения берриас-валанжнна литологически 
тесно связаны с отложениями титона и готерива и поэтому их выделе
ние базируется исключительно на палеонтологическом материале. Бер-
риасскому и валанжинскому ярусам здесь соответствует часть сваляв
ской свнты (титон—средний альб), которая протягивается узкой пре
рывистой полосой от г. Перечнна на северо-западе до р. Лужанки на 
юго-востоке и слагает тектонические клинья — «утесы». Исходя из не
которых различий в разрезе свиты, В. И. Славин (Геология СССР, 
т. 48, 1966) выделяет три фациальные подзоны: Свалявскую на юге,. 
Каменецкую в центре и Тиссальскую на севере. Наиболее распростра
нены отложения свалявской подзоны. 

В Свалявской подзоне отложения берриаса и валанжина развиты 
в бассейнах рек Ужа, Латорнцы, Боржавы и Лужанки. Наиболее пол
ные разрезы их имеются в окрестностях г. Свалявы н на р. Боржава 
в Прпборжавском карьере. К югу от г. Свалявы, в овраге Полиннли 
берриас-валанжнн согласно залегает на титонском ярусе, представлен
ном здесь светло-серыми брекчиевидными тонкоплитчатыми известня
ками с Perispliinctes sp. К берриасу и валанжнну относятся светло-се
рые мергели и фарфоровндные известняки, содержащие кремнистые 
конкреции и Calpionella alpina L о г., Berriasella sp., Lamellaptychus 
didayi С о q., L. seranonis C o q . Мощность около 40 м. 

В Каменецкой подзоне берриас-валанжинскне отложения характе
ризуются присутствием вулканогенных образований и палеонтологиче
ски обоснованы на горе Большой Каменец, в бассейне р. Лужанки. 
Здесь выше титонских отложений В. И. Славин выделяет: 1) плотную 
известняковую брекчию (6—8 м), содержащую Neolissoceras grassia-
пит О г b., Berriasella ex gr., callisto О r b., Dalmasiceras kiliani D j а п., 
Phylloceras cf. semistriaium О rb. ; 2) диабазы с ксенолитами известняка 
(20 м) ; 3) диабазовую лавобрекчию зеленовато-бурого цвета с ксено
литами известняка (10 м). 

В Тиссальской подзоне по ручью Тнссало к берриас-валанжнну 
относятся глинистые светло-серые известняки с линзами зеленоватых 
мергелей с кремнями, содержащими Lamellaptychus didayi Coq . , Cal
pionella alpina L o r . Видимая мощность 10 м. 

В Раховской зоне основание мела недоступно для наблюдения 
и присутствие пород берриаса не доказано. К валанжинскому ярусу 
по 



отнесена нижняя часть нижнераховской подсвиты, представленной гли
нисто-песчаным флишем. Раховская свита протягивается непрерывной 
полосой вдоль Мармарошского массива от бассейна р. Черемош на 
юго-востоке до бассейна р. Шопурка на северо-западе. Наиболее низ
кие горизонты мела можно наблюдать в пределах самой внутренней 
единицы Раховской зоны — Каменнопотокской (ручьи Каменный Поток, 
Кваснн, Радомир), где отложения мела с небольшим несогласием (тек
тоническим срывом) залегают на эффузивах и известняках верхней 
юры (чивчинская свита). 

Отложения валанжинского яруса (нижняя часть нижнераховской 
лодсвнты) в бассейне р. Белой Тисы представлены: 1) мелко- и сред-
неритмичным глинисто-песчаным флишем. Встречаются прослои темно-
серых пелитоморфных известняков, а также гравелитов, мощностью до 
1,5 м..В пачке флиша Т. Н. Горбачик обнаружила Glomospirella tnul-
tivoluta R о т . , Trochammina rosaceaformis V. R о т . , Verneuilinoides 
neocomiensis M j a t l . Видимая мощность 200 м. 2) Пачкой конгломе
ратов н гравелитов (от 3 до 12 м), разделенных прослоями песчаников 
или мелкоритмичным флишем (до 5 м). Мощность 50 м. 6 . И. Славин 
л а шел валанжпнский аммонит в породах подсвиты в бассейне р. Бе
лый Черемош на склоне горы Черный Див. Он определен Н. П. Луппо-
вым как Olcostephanus sp. 

Готеривский ярус. Отложения известны в Пьенинской, Мармарош
ской и Раховской зонах. Литологически они мало отличаются от ва-
ланжннскнх, и граница между ними проведена условно. В Пьенинской 
зоне присутствие готеривского яруса палеонтологически доказано в 
районе с. Приборжавского (Д. Н. Андрусов, 1936 г.), где в разрезе сва-
лявской свиты в толще светло-серых, зеленоватых мелкокристалличе
ских известняков с конкрециями кремней указаны Crioceratites duvali 
L e v . , Holcodiscus sp. Мощность до 20 м. В Мармарошской зоне (в по
лосе Мармарошских утесов) местами присутствует толща флишоидных 
пород, в которых в бассейне р. Большой Угольки найдены Pseudothur-
mannia (Balearites) balearis N о 1., на р. Теребле Oosterella cultrata 
O r b . (Геология СССР, т. 48, 1966). По внешнему облику толща сходна 
с раховской свитой Раховской зоны, она состоит из глинисто-песча
ного флиша с прослоями известняка и мергеля. В Раховской зоне го-
теривскому ярусу соответствует верхняя часть нижнераховской подсви
ты, в составе которой преобладает мелкоритмичный флиш. Общая 
мощность 150—200 м. 

Барремский ярус. Распространен значительно шире валанжинского 
•и готеривского. Его отложения известны в Пьенинской, Мармарошской, 
Раховской, Черногорской и Скибовой зонах. Они обнаруживают зна
чительное фацнальное разнообразие. 

В Пьенинской зоне к барремскому ярусу относится часть сваляв-
ской свиты. В районе с. Приборжавское это известняки крупнокристал
лические, в нижних частях тонкослоистые, в верхних — толстослоистые, 
светло-серые, желтоватые, зеленые с линзами черных и красно-бурых 
кремней с Hibolithes pistilliformis В 1 a i n v., Mesoliiboliles minaret 
R a s p . , Acrioceras cf. furcatum O r b . Мощность 25 м. (Геология СССР, 
т. 48. 1966). 

В районе г. Свалява из оврага Полинилн обнаружены Phyllopa-
chyceras infundibulum О г b., Ptychoceras meyrati О о s t., Eulytoceras ex 
gr. phestum M a t h. 

В Мармарошской зоне барремский ярус слагает нижнюю часть ка-
менелпнекой свиты (Ургонскне отложения. . . , 1980), в состав которой 
входят органогенные известняки (ургонская фация), образующие ор
ганогенные постройки (биогермы, биостромы), и вмещающие их песча-
но-алевролитовые отложения (терригенная фация). Возраст каменелин-
ской свиты определяется как баррем-аптский. 

Распространение отложений ургонского комплекса приурочено к 
тюдзоне Мармарошских утесов, в пределах которой они протягиваются 
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Т а б л и ц а 9 
Схема стратиграфии нижнемеловых отложений Украинских Карпат 
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узкой прерывистой полосой вдоль северного края подзоны на 100 км 
от р. Боржава на северо-западе до р. Шопурка на юго-востоке. В бас
сейне р. Большая Уголька, по ручью Каменскому к барремскому ярусу 
относится нижняя часть каменелинской свиты, представленная мелко
галечными конгломератами, карбонатными песчаниками и алевроли
тами, массивными органогенными известняками с Orbitolina discoidea 
<j г a s, О. conoidea G г a s, Cyclothyris irregularis P i c t . , Cretirhynchia 
carpatica S m i г п., Sellithyris ex gr. upwarensis W a 1 k., Tamarella ta-
•marindus S o w . , Requienia ammonia G o l d f . , R. scalaris M a t h . , Fun-
giastrea tendagurensis D i e t r . , Felixigyra picteti К о by. Pentacoenia 
pulchella O r b . Мощность толщи около 70 м. 

В Раховской зоне к барремскому ярусу (по аналогии с новыми 
данными для Румынских Карпат) относится верхнераховская подсви
та, сложенная глинистым флишем с прослоями и пакетами известняков 
и мергелей (ранее считалась готеривской). Мощность ее 200 м. На 
р. Тисе ниже г. Рахова и в бассейне р. Белый Черемош из отложений 
верхнераховской подсвиты Т. Н. Горбачик определила Gaudryina пео-
comica А. К h а 1., Verneulinoides neocomiensis M j a t l . К самым вер
хам барремского яруса относится, возможно, нижняя часть (не более 
100 м) вышележащей белотисенской свиты — полосчатые аргиллиты, 
в которых в бассейне р. Белый Черемош у с. Перкалаб найдены Spi-
tidiscus sp., Proteiragonites sp., Ancyloceras sp., Silesites ceranonis 
О г b. (Лешух, 1979). 

В Буркутской зоне у ее внешнего края в некоторых известняковых 
утесах, считавшихся ранее верхпеюрскнми, обнаружена фауна аммо
нитов баррема: Barremites subdifficilis К а г., Proteiragonites crebrisul-
catus U h 1. и др. (Р. И. Лещух, 1975). На остальной территории 
зоны к баррему, возможно, относится нижняя видимая часть белоти
сенской свиты, представленная темно-серыми аргиллитами. 

В Черногорской зоне к барремскому ярусу может быть отнесена 
самая нижняя видимая часть ннжнешипотской подсвиты, представлен
ная черными, темно-серыми и зеленовато-серыми аргиллитами с кон
крециями сидеритов и с прослоями песчаников и алевролитов. Ниж
няя граница свиты не вскрыта. Видимая мощность 150 м. 

В Скибовой зоне к барремскому ярусу относится нижняя часть 
нижнеспасской подсвиты, которая распространена только в северо-за
падной части зоны (в районе Старого Самбора, Борислава и Добро-
миля). Разрез на р. Днестре, около с. Спас, является стратотипнче-
ским для спасской свнты; наиболее подробно описан Б. 3. Кокошин-
ской (1946 г.), О. С. Вяловым и др. (1967). Он представлен черными ар
гиллитами с прослоями песчаников и с конкрециями сидерита. В них 
собраны остатки Hiboliihes cf. pisiilliformis B l a i n v . , Crioceratites pul-
cherrianus A s t., C. aff. emerici L e v . , Pseudosaynella strettostoma 
U h 1., Rastellum rectangularis R o e m . , Area bipartita R o e m . , Opis cf. 
neocomiensis О г b., Plicatula carieroniana O r b . Мощность толщи 70 м. 

В районе г. Добромнль отложения яруса обнажаются в ядрах ан
тиклинальных структур и представлены карбонатными сланцами и гли
нами сидерита и прослоями черных кремнистых песчаников. В ендерн-
товых конкрециях встречаются Coslidiscus recticostatus О г b., Hamuli-
па lorioli U h l . , Crioceratites emerici L e v . (Геологическое строение..., 
1971). 

Аптский ярус. В большинстве случаев его отложения тесно связаны 
с барремскимн. В Пьенинской зоне к апту и нижнему—среднему альбу 
отнесена верхняя часть свалявской свиты, представленная чередова
нием пачек светлых известняков и светло-серых мергелей (40 м). 
В них обнаружены фораминиферы апта (Габинет и др., 1976). В Мар-
марошской зоне к отложениям яруса относится верхняя часть камене
линской свиты (Ургонскпе отложения... , 1980) —конгломераты, песча
ники, алевролиты и органогенные известняки с Orbitolina (Palorbitoli-
па) lenticularis B l u m . , Gaudryina bulloides T a i г о v, Requienia ammo-
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nia G о 1 d f., Colombiceras ex gr. tobleri J a c. et T о b 1., Parahoplites 
ex gr. melchioris A n t h . , Neohibolites cf. beskidensis U h l . , Felixigyra 
picteti К о by. Мощность 130 м. 

В Раховской и Буркутской зонах к аптскому ярусу относится ниж
няя часть белотнсенской свиты, представленная глинистым и песчаным 
флишем. Из разреза в районе слияния Белой и Черной Тисы указыва
ются Colombiceras subpeltoceroides S i n z., Acanthohoplites nolani 
S e u п., Leymeriella cf. bogdanovitschi G l a s u n . и др., указывающие, 
по мнению Р. И. Лещуха (1980 г.), на позднеаптскнй — раннеальбский 
возраст вмещающих пород. Мощность отложений аптского яруса здесь 
не более 300 м. К востоку от стратотнпа свиты отложения аптского 
яруса палеонтологически охарактеризованы на р. Черный Черемош, 
где встречены (определения Н. П. Луппова): Parahoplites ex gr. mel
chioris A n t h., Euphytloceras sp., Colombiceras subpeltoceroides S i n z. 
(средний апт). У поселка Мокрый в толще полосчатых аргиллитов и 
алевролитов Т. Н. Горбачик определены Haplophragmoides compressus 
T a i r o v , Trochammina planulinaforma T a i г о v, Gaudryina cf. tailleuri 
T a p p. 

В Черногорской и Дуклянской зонах к аптскому ярусу относится 
верхняя часть ннжнешнпотской подсвиты. Опорный разрез на р. Белый 
Черемош: 1) черные и темно-серые преимущественно некарбонатные 
аргиллиты с линзовндными прослоями алевролитов и сидеритов (40м) 
с Discorbis dampelae M j a t l . , Hedbergella optica A g a l . , Plectorecur-
voides aff. alternans N o t h ; 2) пачка мелкоритмичного глинистого 
флнша; в верхней части увеличивается роль алевролитов и песчаников; 
содержит остатки фораминифер: Trochammina infracretacea T a i r o v , 
Т. regina T a i r o v et Z. K u z n . , Glomospira ex gr. charoides P a r k , 
et J o n . , Hormosina ovulum Q r z y b . , Proteonina complanata F r a n k e . 
Мощность пачки 60—70 м. Общая мощность до ПО м. 

В породах ннжнешнпотской подсвиты в бассейне р. Белая Тиса 
определены средне-позднеаптские аммониты: Tetragonites duvalianus 
O r b . . Colombiceras tobleri J а с. et T o b l . , Acanthohoplites sp. 
(П. H. Царненко, P. И. Лешух, 1974 г.). 

В Скибовой зоне отложения яруса охватывают среднюю часть 
спасскон свнты (Вялов и др., 1967). Внизу — это черные битуминозные 
аргиллиты, переслаивающиеся с песчаниками, вверху — переслаивание 
грубослонстых и массивных песчаников, алевролитов и черных аргил
литов с кремнями. Общая мощность около 100 м. В левых притоках 
р. Днестра А. Г. Жураковскнм найден Acanthohoplites cf. bigoureti 
S e i i п. (определение С. И. Пастернака и В. И. Гаврилишина), указы
вающий на поздний апт (Вялов и др., 1967). Из района с. Терешова 
Н. В. Дабагян и К. К. Мыкита установили Hedbergella aptica A g a l . , 
Hyperammina depressa V a s i c , Hormosina distans B r a d y , Ammodis-
cus cretaceus R e u s s , Trochammina vocontiana M о u 1 1., T. depressa 
L o z o , Haplophragmoides concavus С h a p m., Plectorecurvoides alter
nans N o t h , Verneuilinoides neocomiensis M j a t l . 

Альбский ярус. Отложения альбского яруса широко распростране
ны. В Пьенинской зоне к нижнему и среднему альбу отнесена самая 
верхняя часть свалявской свнты, которая здесь имеет переходные чер
ты к вышележащей тиссальской свите (чередование пачек известняков 
и мергелей). Фаунистическн не охарактеризована. Верхний альб сла
гает основание тиссальской свиты. Отложения представлены темно-се
рыми, черными и зеленовато-серыми мергелями и известняками, мощ
ность до 35 м. В них найдены Hedbergella trochoidea G а п d., Praeglo-
botruncana delrioensis P 1 u m гл., Discorbis wassoewici D j a f., Cibicidoi-
des reicheli G a n d . , Pleurostomella subnodosa B e r t h . , P. reussi 
B e r t h . , Gavelinella djaffarovi A g a l . , Gyroidina mauretanica С а г b., 
Clavulina gaultina M o r o z . , Gaudryina spissa B e r t h , и др. Кроме 
того в нижней части разреза встречены Ticinella roberti G a n d . , в верх
ней — Thalmanninella ticinensis G a n d . , Planomalina buxtorji G a n d . 



{Н. И. Маслакова, 1963 г.). Помимо фораминифер, В. И. Славин (Гео
логия СССР, т. 48, 1966) из альба Пьенинской зоны указывает Puzo-
sia ex gr. mayoriana O r b . , Neohibolites stylioides R e n n g . , Aticellina 
gryphaeoides S о w., A. parva S t о 1. 

В Мармарошской зоне нижне- и среднеальбскне отложения неиз
вестны, а к верхнему альбу относится основание соймульской свиты 
(Чернов, 1966), широко распространенной на Чивчннском, Раховском 
массивах и в полосе Мармарошских утесов. В разрезе стратотипа, на 
горе Соймул (Раховский массив) к верхнему альбу относятся базаль-
ные слои соймульской свиты, трансгрессивно и несогласно залегающие 
на отложениях нижнего мезозоя и палеозоя. Они представлены конг
ломератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами, содержащими 
линзы органогенных известняков с остатками Orbitolina sp., Sellithy-
ris biplicata В г о с h i i, Inoceramus concentricus P a r k . , Gryphaeostrea 
lateralis N i l s s . Мощность 10—15 м. В полосе Мармарошских утесов 
мощность верхнего альба увеличивается до 30—40 м, здесь он пред
ставлен конгломератами, нзвестковистыми песчаниками и алевроли
тами с Inoceramus concentricus P a r k . 

В Раховской зоне непрерывность разрезов белотисенской и сухов-
ской свит позволяет допускать наличие здесь всего альбского яруса. 
К нижнему и среднему альбу относятся верхи белотисенской свиты. 
Стратотипический разрез (бассейн р. Белой Тисы): аргиллиты и алев
ролиты светло-серые и зеленовато-серые с тонкой параллельной слоис
тостью, содержащие по определениям Т. Н. Горбачнк Recurvoides ast-
rachanicus Т a i г о v, Reophax troyeri Т а pp. , Gavelinella djaffarovi 
A g a 1,. Trochammina subbotinae Z a s p., T. rainvateri С u s h m. et A p-
p 1 i n, T. aff. nodosa Z a s p., Ammobaculites aff. wenonahae T a p p., 
Plectorecurvoides alternans N o t h . ; около 70 м; 2) конгломераты («бог-
данские») крупно- и среднегалечные, плохо сортированные, с прослоя
ми грубо- и среднезернистых песчаников; 60 м; 3) тонкоритмнчный, 
реже среднеритмичный глинистый флиш с отдельными слоями песчани
ков и пачками тонкослоистых аргиллитов; около 100 м; из этих отло
жений Т.Н. Горбачнк определены Hedbergella infracretacea G l a e s s n . , 
Н. globigerinellinoides S u b b., Rhizammina indiviza B r a d y , Haplo-
phragmoides aff. platus N o t h . На востоке, в Чивчинских горах в до
лине р. Добрый (в 1,5 км от устья) в самой верхней части разреза 
белотисенской свиты найдены остатки раннеальбского Douvilleiceras 
sp. Общая мощность отложений нижнего и среднего альба около 250 м. 
К верхнему альбу в Раховской зоне предположительно относятся са
мые нижние горизонты суховской свиты, мощностью 15—20 м (? ) ,— 
темно-серые аргиллиты и мергели. 

В Буркутской зоне нижний и средний альб представлен также вер
хами белотисенской свиты, а верхнему альбу отвечает нижняя часть 
буркутской свиты, сложенной груборнтмичным песчаным флишем, мощ
ностью 300—400 м. Опорный разрез расположен на р. Черный Чере
мош (от устья р. Альбин до с. Буркут), откуда известны редкие на
ходки фораминифер Recurvoides crassus Т a i г о v, Trochammina umia-
tensis T a p p. 

В Черногорской и Дуклянской зонах к альбскому ярусу относится 
нижняя часть верхнешипотской подсвиты — груборнтмичный песчаный 
флнш с кварцитовпднымн стекловатыми песчаниками и серыми и зеле
новато-серыми аргиллитами, мощностью до 200 м. Отсюда Н. И. Мас-
лаковой определены Plectorecurvoides alternans N o t h , Haplophragmoi-
des rosaceus. S u b b . , H. concavus C h a p m . , Ammodiscus rotalarius 
L o e b l . et T a p p., Reophax mintita T a p p., Glomospirella gaultina 
B e r t h . , Placentammina placenta G r z y b . , Trochammina normalis 
T a i г о v, T. subbotinae Z a s.p., T. globorotaliformis T a i г о v. Возмож
но, к альбу относятся также верхние горизонты нижнешипотской под-

• свиты, сложенные черными и темно-серыми аргиллитами с прослоями 
алевролитов и песчаников. 
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В Скибовой зоне к альбскому ярусу относится верхняя часть верх-
неспасской подсвиты, мощностью 20—30 м: переслаивание грубозерни
стых массивных песчаников, алевролитов и черных аргиллитов с крем
нями. Верхняя часть яруса сложена зелеными аргиллитами. Отложе
ния содержат Pleciorecurvoid.es alternans N o t h , Thalmannammina neo
comiensis G e г о с h, Planogyrina gaultina M о г о z., Hedbergella infrac-
retacea G l a e s s n . , Neohibolites minimus L i s t . 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхнемеловые отложения характеризуются значительным фаци-
альным разнообразием, хотя в целом в составе их преобладает терри-
генный флиш, максимальная мощность которого около 2000 м. Эти 
образования ВСЮДУ залегают согласно на породах нижнего мела 
(табл. 10). 

Сеноманский ярус. Отложения сеноманского яруса на большей ча
сти территории Советских Карпат литологически тесно связаны с верх-
неальбскнми. В Пьенинской зоне к ярусу относится верхняя часть тис
сальской свиты, выходы которой прослеживаются узкой прерывистой 
полосой от р. Лужанки на юго-востоке до р. Ужа на северо-западе. 
Сеноманская часть свнты сложена зеленовато-серыми и зелеными мер
гелями с прослоями зеленовато-серых и темно-серых известковистых 
аргиллитов, реже красных мергелей. Лучшие разрезы известны по 
ручью Тиссало (правому притоку р. Лужанки) и на р. Лужанке в 
•с. Верхняя Новоселица, где мощность их 65—75 м. По планктонным 
•фораминиферам выделяются три зоны (снизу вверх): Thalmanninella 
appenninica, Thamanninella deeckei, Rotalipora cushmani, отвечающие 
лолному объему сеноманского яруса (Маслакова, 1978). 

В Мармарошской зоне сеноман представлен песчаниками, алевро
литами и конгломератами верхней части соймульской свиты, широко 
распространенной на Раховском и Чивчинском массивах, а также в 
полосе Мармарошских утесов. На Раховском массиве наиболее пол
ный и хорошо обнаженный разрез имеется на горе Соймуле (Чернов, 
1966). На конгломератах и гравелитах верхнего альба здесь залегают 
песчанистые известняки, известковнстые алевролиты и песчаники, а так
же конгломераты. 64 м. В алевролитах найдены Turrilites costaius 
L a m . , Inoceramus crippsi M a n t . , /. scalprum В o h m , Orbitolina con-
cava L a m . , O. conica A r c h . , Thalmanninella greenhornensis Mor
row, Praeglobotruncana delrioensis P l u m m . , Gavelinella cenomanica 
В г о t z. Выше залегают конгломераты с линзовиднымн прослоями 
гравелитов и грубозернистых песчаников, 50 м; к сеноману их относят 
условно. На Чивчинском массиве разрез начинается алевролитами с 
прослоями песчаников и конгломератов, 230 м, с Mantelliceras mantelli 
S o w . , Inoceramus crippsi M a n t . , /. scalprum B o e h m , Rhynchostreon 
Columbian L a m . Выше толща преимущественно конгломератов с про
слоями гравелитов, песчаников и алевролитов, до 900 м. В полосе Мар
марошских утесов наиболее полный и хорошо обнаженный разрез на
блюдается по р. Теребле. Нижние горизонты сложены алевролитами и 
песчаниками, около 150 м, с Puzosia planulata S o w . , Inoceramus crip
psi M a n t . , /. pictus S o w . , Thalmanninella appeninica R e n z, Gaveli
nella cenomanica В г о t z. Они перекрываются 25-метровой пачкой алев
ролитов с прослоями аргиллитов, 25 м, с Thalmanninella deeckei 
F г a n k е, Rotalipora cushmani M o r г о w, Praeglobotruncana turbinata 
R e i c h . 

В Раховской зоне сеноманскне отложения слагают вместе с верх
ним альбом нижнюю часть суховской свнты, которая хорошо обнажа
ется по Поркулецкому ручью (бассейн р. Терешовы). В сильно пере
мятой пачке темно-серых мергелей найдены Puzosia planulata S о w., 
Sciponiceras baculoide M a n t . , Thalmanninella apenninica R e n z ; выше 
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Схема стратиграфии верхнемеловых 

Ярус 
Подъ-
ярус 

Структурио-

Пьенпнская .Мармарошская Раховская 
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>-, 
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Песчано-глннн-
стый флнш, д о 
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Красные мергели, 
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Красные мергели и 
известняки, 3 5 — 
40 м 

Красные мергели, 
4 5 — 5 0 м 

S и 
С 

Песчано-глннн-
стын флнш, 25 м 

Красные мергели, 
130 м 

Красные аргилли
ты и мергели, 30— 
35 м 

Красные аргилли
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Конгломераты 

Песчаный флнш, 
5 0 0 — 7 0 0 м 

Песчано-гл - i iHi -
стый флнш, до 
100 м 

Красные мергели 
и глины, д о 15— 
20 м 
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Т а б л и ц а 10 
отложений Украинских Карпат 

фациальные зоны 

Буркутская Черногорская Дуклянская Скнбовая 
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залегают зеленовато-серые мергели с Thalmanninella deeckei F г а п к е 
и Rotalipora cushmani M o r r o w . Мощность не более 60 м. 

В Буркутской зоне к сеноманскому ярусу относятся массивные пес
чаники буркутской свиты, 800—1000 м. Лучший разрез известен на 
р. Черном Черемоше (с. Буркут). Граница между альбом и сеноманом 
здесь проводится внутри свиты условно, в основании толщи массивных: 
песчаников, образующих верхнюю подсвиту. Сеноманский возраст пес
чаников определяется редкими находками в них Haplophragmoides pla
nus N o t h , И. cushmani L o e b l . et T a p p. Выше залегает толща мел
ко- и тонкоритмичного глинистого флиша, выделяемого в заломские 
слои, до 250 м. Глинистые прослои содержат Praeglobotruncana turbi-
nata R e i c h . , Haplophragmoides minor N a u s s , Trochammina gigantea 
T a i г о v, Т. normalis T a i г о v. 

В Черногорской и Дуклянской зонах к сеноманскому ярусу от
носится песчано-алевролитовый флиш верхней части верхней подсви
ты шипотской свиты. Наиболее полные разрезы в Черногорской зоне — 
по р. Белый Черемош, р. Сучаве (с. Щипота), р. Яловичере, р. Чер
ный Черемош. Граница между альбом и сеноманом проводится услов
но, в основании среднеритмичного флиша, состоящего из чередования 
темно-серых очень плотных кварцитовидных («стекловатых») песчани
ков и алевролитов, зеленовато-серых и зеленых, иногда темно-серых 
аргиллитов. В кровле толщи залегает маломощная пачка мелкорит
мичного глинистого флиша, характеризующегося переслаиванием тем
но-серых окремнелых алевролитов или спонголитов и зеленых и зеле
новато-серых, иногда темно-серых аргиллитов. Породы содержат ком
плекс преимущественно агглютинирующих фораминифер, изредка встре
чаются отдельные раковины планктонных форм: Haplophragmoides 
platus N o t h , Н. cushmani L o e b l . et T a p p., T. gigantea T a i r o v , 
Glomospira watersi L o e b l . , Marssonella turris O r b . , а также Scha-
ckoina cenomana S с h а с k o, Hedbergella simplicissima M a g n e et 
S i g a l . Мощность сеноманских отложений в Черногорской зоне до 
120—130 м, в Дуклянской точно не установлена (предположительно 
150—200 м). Формирование темноцветных кремнистых образований 
шипотской свиты связывается Ю. Н. Сеньковским (1978 г.) с возник
новением в Карпатском бассейне альб-сеноманского апвеллинга. 

В Скибовой зоне сеноманские отложения слагают нижнюю часть 
головнинской свиты, залегающей согласно на верхнеальбских породах 
спасской свиты. Выходы ее имеются лишь в северо-западной части зо
ны. Опорный разрез свиты находится на правом берегу р. Днестра, 
между сс. Тершуво и Спас. Сеноман представлен светло-серыми и се
рыми, реже темно-серыми кремнистыми фукоиднымн мергелями н из
вестняками с прослоями зеленых и зеленовато-серых, реже серых итем-
120 



П р о д о л ж е н и е т а б л . 10 
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но-серых преимущественно известковнетых аргиллитов и серых алев
ролитов; вверху — прослои серых неправильно слоистых песчаников. 
Мощность толщи 50 м. Возраст определяется комплексом бентосных 
и планктонных фораминифер, в том числе видов-индексов зон Thalman-
ninella appenninica, Thalmanninella deecUei, Rotalipora cushmani. 
В кровлю сеноманского яруса условно включена маломощная пачка 
(6,5 м) черных нензвестковнетых аргиллитов с редкими тонкими про

слоями зеленовато-серых разностей и ожелезненных кремнистых алев
ролитов. Появление темноокрашенных пород (богатых органикой) на 
стратиграфическом уровне сеноман—турон известно в ряде регионов 
как на континентах, так и в океанах. 

Туронский ярус. Представлен преимущественно красноцветными 
мергелистыми или глинистыми породами. 

В Пьенинской и Мармарошской зонах турону соответствуют ниж
ние горизонты пуховской свиты. В первой эта свита широко распрост
ранена от р. Лужанкн на юго-востоке до р. Ужа на северо-западе. 
Всюду она согласно залегает на сеноманских породах тиссальской сви
ты. Лучше всего пуховская свита обнажена в бассейне р. Лужанкн 
(с. Верхняя Новоселица), где туронские отложения представлены мяг
кими красными, местами зелеными и иногда пятнистыми мергелями. 
Распределение в них планктонных фораминифер позволяет выделить 
нижний и верхний подъярусы. Нижний турон, 15 м, содержит Helve-
ioglobotruncana helvetica В о 11 i, Oraviella oraviensis S с h e i b п., Glo-
botruncana sigali R e i c h . , G. hagni S c h e i b n . Верхний подъярус, та
кой же мощности, характеризуется присутствием Globotruncana lappa-
renti В г о t z. 

В Мармарошской зоне, в отличие от Пьенинской, туронские отло
жения фациально разнообразны. В полосе Мармарошских утесов, в 
бассейне р. Теребли, они сложены красными непзвестковистымн ар
гиллитами с Uvigerinammina jankoi M a j z., Ammodiscus eggeri M a j z., 
Plectina grzybowski N ea gu . К северо-западу, в бассейне р. Рики (ру
чей Кузя), турон представлен красными карбонатными аргиллитами, 
содержащими, помимо перечисленных форм, в нижней части разреза 
Oraviella oraviensis S c h e i b n . , Stensioeina praeexsculpta K e l l e r , в 
верхней — Globotruncana lapparenti В г о t z. В районе Александровско

го ручья (1 км выше с. Горннчево) к турону приурочены вулканиче
ские образования. Красные аргиллиты здесь окремнелые, с многочис
ленными радиоляриями и редкими агглютинированными раковинами 
фораминифер. Мощность туронских отложений в полосе Мармарош
ских утесов от 10 до 40 м. 

На Раховском массиве туронские отложения известны по ручью 
Колотному и на горе Соймуле. По Колотному ручью к ним относятся 
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серые глинистые алевролиты, аргиллиты и мергели (вверху пестроцвет-
ные), 12 м. В кровле пачки из красных мергелей известны Globotrun
cana lapparenti B r o t z . , Dicarinella imbricata M o r n . , Uvigerinammina 
jankoi M a j z., Plectina grzybowski N e a g u, появоляющие относить их 
к верхнему турону. На горе Соймуле — красные и зеленовато-серые 
алевритовые мергели н мергелистые алевролиты 25—30 м, с характер
ным для верхнего турона комплексом фораминифер с Globotruncana 
lapparenti B r o t z . 

В Раховской зоне к туронскому ярусу относятся красные мергели 
и глины суховской свиты, около 10 м. Мергели в нижней части раз
реза содержат Helvetoglobotruncana helvetica В о 11 i, в верхней — 
Globotruncana lapparenti B r o t z . , позволяющие выделять нижний и 
верхний турон. 

В Буркутской, Черногорской и Дуклянской зонах туронскому яру
су соответствуют пестроцветные породы, в основном красные, реже 
зеленые аргиллиты и глины. Наиболее детально изученные в Черногор
ской зоне, они слагают нижнюю часть нижнеяловецкой подсвиты. Луч
шие разрезы подсвиты имеются на р. Белом Черемоше и по р. Ялови-
чере, где находится стратотип свиты. В большинстве разрезов может 
быть выделен нижний турон, сложенный красными аргиллитами и 
глинами (до 15 м), с Uvigerinammina jankoi М a j z. и Helvetoglobot
runcana helvetica В о 11 i. Верхний турон представлен красными аргил
литами с прослоями алевролитов, содержащими Globotruncana lappa
renti B r o t z . , а также Uvigerinammina jankoi М a j z. Породы лнто-
логически не отделимы от коньякских, с которыми они образуют еди
ную пачку мощностью 20—25 м. 

В Скибовой зоне отложения туронского яруса слагают среднюю 
часть головнинской свиты. Нижний турон представлен пестроцветными 
(зелеными, серыми и красными), преимущественно неизвестковистыми 
аргиллитами с прослоями зеленовато-серых кремнистых известняков и 
серых алевролитов (до 10 м) . Встречены: Globotruncana hagni 
S c h e i b n . , Oraviella oraviensis S c h e i b n . , характерные для ннжне-
туронской зоны Helvetoglobotruncana helvetica. Верхний турон сложен 
зеленовато-серыми кремнистыми фукондными известняками и мергеля
ми с прослоями зеленых и зеленовато-серых аргиллитов, реже серых 
алевролитов. В них установлены Globotruncana lapparenti B r o t z . , 
Hedbergella agalarovae V a s s., Dicarinella imbricata M o r n . , Heterohe-
lix globulosus E h r e n b . , Uvigerinammina jankoi M a j z . Мощность 
верхнетуронских пород в днестровском разрезе 20 м. 

Коньякский ярус. Литологическн отложения яруса тесно связаны 
с верхнетуронскими и во всех зонах, кроме Скибовой, представлены 
красноцветными или пестроцветными (красными и зелеными) мерге
лями, аргиллитами и глинами. 

В Пьенинской зоне это красные мергели пуховской свиты, мощно
стью не менее 20 м, по внешнему виду не отличимые от туронских. 
Выделяются по появлению Globotruncana coronata В о 1 1 i, G. angusti-
carinata G a n d . , G. renzi G a n d., G. coldreriensis G a n d., Rugoglobige-
rina kingi T r u j i 1 1 о. В верхних горизонтах присутствует также Glo
botruncana primitiva D а 1 b. 

В Мармарошской зоне в бассейне р. Рики (ручей Кузн) в красных 
аргиллитах и мергелях пуховской свиты (5—8 м) обнаружены Globot
runcana coronata В о 1 1 i, G. angusticarinata G a n d . , Eponides concin-
nus B r o t z . , Marssonella crassa M а г s s., Stensioeina praeexculpta 
K e l l e r , Uvigerinammina jankoi M a j z. 

В Раховской, Буркутской и Дуклянской зонах отложения коньяк-
ского яруса выделяются условно. В Раховской зоне это верхняя пач
ка преимущественно красных мергелей или аргиллитов и глин неболь
шой мощности, образующих вместе с туронскнмн породами единую 
красноцветную толщу суховской свиты. Встречены Globotruncana lap-
larenti B r o t z . , Uvigerinammina jankoi M a j z . , Ammodiscus eggeri 
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M a j z., Trochamminoid.es korosmezoensis M a j z. и др. В Буркутской 
зоне к коньякскому ярусу относятся верхние горизонты (не более 10 м) 
красных аргиллитов и глин нижнеяловецкой подсвиты с Uvigerinammi
na jankoi М a j z., Trochamminoides korosmesoensis M a j z . , Ammodis-
cus eggeri M a j z. Аналогичный комплекс агглютинирующих форами
нифер содержит верхняя часть пестроцветного горизонта в Дуклянской 
зоне. Возможно, в этой зоне коньякскому ярусу принадлежит и самая 
нижняя часть березнянской свнты, в которой по ручью Шипоту ука
зываются находки нноцерамов, близких, по мнению С. П. Коцюбин
ского, к Inoceramus cuvieri S о \v. и др. 

В Черногорской зоне коньякскне отложения также лптологнчески 
не отличимы от верхнетуронскпх. К ним относится верхняя часть ниж
неяловецкой подсвиты — красные аргиллиты и глины с прослоями 
алевролитов (10—15 м). В верхних горизонтах подсвиты на р. Лопу-
шанке (левый приток Черной Тисы) встречены Globotruncana angusti-
carinata G a n d . , G. lapparenti B r o t z . , Globotruncanella inornata В о 1 -
1 i, Heterochelix globulostis E h r e n b . , Gavellinella kelleri M j a t l . , 
Uvigerinammina jankoi M a j z. 

В Скпбовой зоне ярусу соответствует верхняя часть головнннской 
свнты. Это серые и зеленовато-серые кремнистые фукоидные извест
няки и мергели с тонкими прослоями зеленых, зеленовато-серых и се
рых аргиллитов (в днестровском разрезе 15 м). Отмечаются Globot
runcana angusticarimata G a n d . , G. coronata В о 1 1 i, G. lapparenti 
B r o t z . , Dicarinella imbricata M o r n . , Uvigerinammina jankoi M a j z . 

Сантонский ярус. В Пьенинской и Мармарошскои зонах к сантон-
скому ярусу относятся средние горизонты пуховской свиты. В Пьенин
ской зоне они содержат фауну в бассейне р. Лужанки. Здесь они сло
жены красными, местами пятнистыми плотными мергелями и извест
няками (35—40 м) не отличимыми от подстилающих пород коньякского 
яруса. Нижние горизонты пачки содержат Globotruncana concavata 
B r o t z . , G. desioi G a n d . , Rugoglobigerina ordinaria S u b b., Sten-
sioeina exsculpta R e u s s , Ventilabrella decoratissima К 1 a s z, харак
терные для нижнего сантона. Верхние — Globotruncana fornicata 
Р 1 u m т . , G. ventricosa W h i t e , G. rosetta С а г s e y, Globotruncanita 
stuartiformis D a I b., указывающие на позднесантонский возраст. 

В Мармарошскои зоне сантонский ярус представлен несколько 
различными в лптологическом отношении толщами: красными мерге
лями (ручей Кузя в бассейне р. Рики), красными неизвестковистыми 
аргиллитами (по р. Теребле) или пестрыми, обычно некарбонатнымн 
аргиллитами с прослоями алевролитов (Александровский ручей в бас
сейне р. Рики). Мощность около 25—30 м. В мергелях содержатся Glo
botruncana concavata B r o t z . , Rugoglobigerina ordinaria S u b b . , Siga-
lia carpatica S a 1 a j , Stensioeina exsculpta R e u s s , Gyroidina obliqui-
septata M j a t 1., Osangularia whitei B r o t z . В нензвестковистых ар
гиллитах встречаются исключительно агглютинирующие фораминифе
ры: Haplophragmoides horridum G r z y b . , Ammodiscus glabratus 
С u s h m. et J a r w , Trochamminoides folium G r z y b . , Glomospira go-
rayskii G r z y b . , иногда Uvigerinammina jankoi M a j z . 

В Раховской зоне ярусу отвечает верхняя часть суховской свиты, 
сложенная зеленовато-серым мелкорнтмнчным песчано-глпнистым 
флпшем (до 100 м), с Hormosina gigantea, Ammodiscus glabratus, Tro
chamminoides folium и др. 

В Буркутской зоне лучшие разрезы сантонских отложений имеют
ся в бассейне р. Боржавы. Это толща мелко- и среднеритмнчного пес-
чано-глпнпстого флпша верхнеяловецкой подсвиты, состоящего из че
редования серых песчаников или алевролитов, серых п зеленовато-се
рых аргиллитов (около 100 м) . На р. Красной в ней установлены Glo
botruncana desioi G a n d . . Hormosina gigantea G e r o c h , Ammodiscus 
_glabratus С u s h m. et J a r v., Marssonella crassa M a r s s . , Valvulina 
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murchisoniana О r b., Glomospira gorayskii G r z у b., Trochamminoides: 
folium G r z у b. 

В Черногорской зоне к сантону относится также верхнеяловецкая. 
подсвита. Она сложена мелкоритмичным или тонкоритмнчным глини
стым или песчано-глннистым флишем, в котором зеленовато-серые, се
рые и темно-серые аргиллиты чередуются с прослоями серых алевро
литов, реже песчаников. На р. Белый Черемош (близ Мариенской пло
тины) в этой толще мощностью до 100—150 м найдены Rugoglobige-
rina ordinaria S u b b., Globotruncana desioi G a n d . , Stensioeina exs-
culpta R e u s s, Eponides concinnus B r o t z . , Bolivinoides sochicus 
K e l l e r , Osangularia whitei B r o t z . , Spiroplectammina rosula 
E h r e n b . , Gavelinella thalmanni B r o t z . , в верхней части подсвиты 
встречены Stensioeina mursataiensis V a s s., Globotryncana bulloides 
V o g l . Кроме того, часто встречаются агглютинирующие форамнннфе-
ры: Rzehakina epigona R z e h . , Ammodiscus glabratus С u s h m. et 
J a r v., Haplophragmoides horridum G г z у b., Hormosina gigantea G e -
r o c h . и др. 

В Дуклянской зоне сантонскому ярусу принадлежит нижняя часть 
березнянской свиты*, представленная тонко- и среднеритмичным пес-
чано-глинистым флишем. Это черные и темно-серые аргиллиты, чере
дующиеся с прослоями серых песчаников и алевролитов, мощностью до 
200—300 м. В. В. Данышем и С. П. Коцюбинским (1967) здесь найден 
Inoceramus pachti A r k h . (р. Уж). Из фораминифер встречены: Rze
hakina epigona R z e h . , Haplophragmoides horridum G г z у b., Glomos
pira gorayskii G г z у b., Trochamminoides contortus G r z у b., Hormosi
na gigantea G e г о с h. 

В Скибовой зоне сантонский ярус сложен мелкоритмичным кар
бонатным флишем, слагающим нижнюю часть нижнестрыйскоп под
свиты. Он обнажается лишь в северо-западной части зоны, от бассей
на Днестра на юго-востоке до границы с Польшей на северо-западе. 
Отложения этого возраста характеризуются переслаиванием известня
ков, мергелей, известковистых аргиллитов и песчаников. Мощность их 
в днестровском разрезе 85 м. Содержат Globotruncana concavata 
B r o t z . , G. desioi G a n d . , Rugoglobigerina ordinaria S u b b . Кроме 
того, в верхней части разреза найдены Globotruncana fornicata 
P l u m т . , G. bulloides V o g l . , Bolivinoides sochicus K e l l e r . 

Кампанский ярус. В Пьенинской и Мармарошской зонах к кампан-
скому ярусу относится толща красных крепких мергелей, слагающая 
верхнюю часть пуховской свиты. В Пьенинской зоне она достаточно 
хорошо выделяется в бассейне р. Лужанки, на Большой Угольке и на 
Боржаве, где достигает 100—120 м. Всюду мергели включают прослои 
красных, реже серых известняков. В верхней части их местами встре
чаются прослои и пачки темно-серых мергелей. В Мармарошской зоне 
кампанские отложения наиболее полно представлены на р. Теребле, 
где красные мергели (130 м), в отличие в Пьенинской зоны, обычно 
слюдистые и слегка алевритовые. Иногда встречаются прослои зеле
новато-серых мергелей и серых известковистых песчаников. Нижний 
подъярус содержит Globotruncana area C u s h m . , G. linneiana O r b . , 
Globotruncanita elevata B r o t z . , Rugoglobigerina kelleri S u b b . , Sten
sioeina pommerana B r o t z . , Spiroplectammina dentata A 1th, Brotze-
nella menneri K e l l e r , Trochamminoides proteus К а г г. В верхнем 
кампане встречаются также Globotruncana morozovae V a s s., G. maj-
zoni S a c . et D e b . , Globotruncanita stuartiformis D a lb., Reussella 
szajnochae G r z y b . , Heterohelix semicostatus C u s h m . , Textularia ba-
udonimana O r b . 

* Березнянская свита рассматривается в очерке в объеме темноцветного песчано-
глиннстого флиша; залегающая выше толща песчаного флиша помещается в о с н о в а 
ние лютскон свиты в соответствии с первоначальным пониманием. 
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В Раховской зоне кампанскому ярусу соответствует песчаный: 
флиш (500—700 м) терешовской свиты, выделенной в бассейне р. Те-
решова. В нижней части флиша найдены Trochammina szymborkensis 
D у 1 a z., Glomospira gorayskii G z г у b., в средней — Hormosina gigan
tea G e г о с h, Trochamminoides folium G r z у b., Glomospira gorays
kii G r z y b . Верхняя часть содержит также Globotruncana area 
C u s h m . , G. morozovae V a s s . , Globotruncanita stuartiformis D a 1 b.,. 
Reussella szainochae G r z y b . 

В Буркутской зоне кампанские отложения изучены недостаточно. 
К ярусу относится 300—350-метровая толща песчано-глинистого н пес
чаного флиша, слагающая нижнюю часть черногорской свиты. Она 
обнажается в бассейне р. Боржавы (по ручью Красному и на р. Кущ-
ница, с Лнсичево). В нижней, части толщи найдены Trochamminoides 
proteus К а г г., Trochammina szymborkensis D у 1 a z., Hormosina gi
gantea G e г о с h, Ammodiscus glabratus C u s h m . et J а г v., Glomos
pira gorayskii G r z y b . 

В Черногорской зоне отложения кампанского яруса выделяются 
в объеме ннжнечерногорской подсвиты, представленной в основном пес
чаным и песчано-глннпстым флишем (400—500 м). В нижней части на 
р. Белый Черемош, у с. Плай, найдены Rugoglobigerina kelleri S u b b . , 
Spiroplectammina dentata A 11 h, Rzehakia inclusa G r z у b., Trochammi
noides proteus K a r r . На p. Черный Черемош, выше с. Яворника, так
же в самых нижних горизонтах толщи встречены Brotzenella menneri 
K e l l e r , Cibicidoides involutus R e u s s, Globotruncana linneiana O r b . 

В Дуклянской зоне к кампанскому ярусу относится довольно мощ
ная (400—500 м) толща темноцветного тонко- и среднеритмнчного пес
чано-глинистого флиша — верхняя часть березнянской свиты. Это чер
ные и темно-серые аргиллиты с прослоями серых алевролитов и пес
чаников, реже темно-серых мергелей. Найдены Inoceramus balticus 
В o h m , /. cf. planus M i i n s t . , /. mulleri P e t r . (Даныш, Коцюбин
ский, 1967), а также фораминиферы Globotruncana area C u s h m . , G. 
linneiana O r b . , Rugoglobigerina kelleri S u b b . , Spiroplectammina den-
taia A 1th . В верхних горизонтах в верховьях Люты и в бассейне 
р. Уж (с. Новая Стужнца) встречена Globotruncana morozovae V a s s . 

В Скибовой зоне кампанские отложения повсеместно распростра
нены. Они представлены преимущественно песчаным и песчано-глинн-
стым флишем (300 м), объединяемым вместе с сантонскнми породами, 
в нижнестрыйскую подевнту. По распространению планктонных фора
минифер удается выделить нижний кампан с Globotruncana area 
С u s h т . , Globotruncanita elevaia B r o t z . , Rugoglobigerina kelleri 
S u b b . и верхний кампан с Globotruncana morozovae V a s s . , G. maj-
zoni S a c . et D e b., Rugoglobigerina rugosa P 1 u m m. 

Маастрихтский ярус. В Пьенинской и Мармарошской зонах ярусу 
соответствует ярмутская свита, сложенная песчано-глинистым флишем. 
Свита ограниченно распространена, на ней трансгрессивно залегает 
палеоген. В Пьенинской зоне лучший разрез маастрихтских отложений 
находится на левом берегу р. Лужанкн, где обнажается мелкоритмич
ное чередование красных и серых глинистых мергелей и аргиллитов, 
серых песчаников, алевролитов и реже известняков (40—50 м). В Мар
марошской зоне породы этого возраста известны на р. Теребле. Они. 
представлены мелко- и среднернтмичным чередованием серых алевро
литов, песчаников и аргиллитов видимой мощностью 25 м. Маастрихт
ский возраст свиты определяется находками в обеих зонах Globotrun
canita stuarti L a p p . , Racemiguembelina varians R z e h . Кроме того, в 
Пьенинской зоне, в бассейне р. Боржавы, найден Abathomphalus тауа-
roensis В о 1 1 i. На левом берегу р. Большая Уголька у с. Великая 
Угля из серых алевролитов указывается Inoceramus regularis O r b . 
(В. Г. Чернов, Б. Т. Янин, 197l 'r .) . 

В Раховской зоне к маастрихтскому ярусу условно отнесены верх
ние горизонты терешовской свиты, представленные конгломератами. 
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В Буркутской зоне к Маастрихту условно относятся массивные 
песчаники и гравелиты с пачками мелкоритмичного флиша средней ча
сти черногорской свиты (до 400 м), обнажающиеся в бассейне р. Бор-
жава, по р. Пинии, а также в междуречье Латорицы и Пинии. Стра
тиграфическими аналогами их считаются песчаники с пачками флиша, 
слагающие склоны Полонины Руны. На западном склоне ее в верхней 
части толщи найдены Racemiguembelina varians R z e п., Globotruncani-
ta stuarti L a p p . , Rugoglobigerina macrocephala B r o n n . ; последний 
вид характерен для верхнего Маастрихта. 

В Черногорской зоне маастрихтские отложения слагают нижнюю 
часть верхнечерногорской подсвиты. Они представлены грубым песча
ным флншем с редкими маломощными пачками песчано-глннистого 
флиша: В бассейне р. Белый Черемош в песчаной толще (500 м) най
дены Globotruncanita siuarti L a p p . , Racemiguembelina varians R z e h., 
Globotruncana contusa С u s h m., Textulariella varians G l a e s s n . , Rze-
hakini inclusa G r z y b . 

В Дуклянской зоне к маастрихтскому ярусу относится нижняя 
часть мощной (400—800 м) толшп песчаного флиша, выделяемой в 
нижнелютскую подсвиту. Она характеризуется чередованием пачек 
массивнослонстых песчаников и флиша. Песчаные пачки сложены серы
ми разнозернистымн песчаниками, большей частью известковистыми, 
иногда слюдистыми. Местами среди них встречаются гравелиты или 
конгломераты. Песчаники переслаиваются с тонкими пропластками 
темно-серых аргиллитов и сильно слюдистых алевролитов. Флпшевые 
пачки представлены мелко- и среднернтмичным чередованием темно-
серых аргиллитов и серых алевролитов и песчаников. В бассейне 
р. Стужицы и в районе с. Ставне встречены неопределимые обломки 
иноцерамов, а на pp. Люте и Уже найдены Spiroplectammina dentata 
А11 h, Trochamminoides irregularis W h i t e, Glomospira gorayskii 
G г z у b., G. charoides P a r k. et J о п., Ammodiscus glabratus C u s h m . 
et J а г v. Возможно к Маастрихту относится также самая верхняя 
часть березнянской свнты. из которой указывается Inoceramus regula-
ris O r b . (Даныш, Коцюбинский. 1967). 

В Скнбовой зоне Маастрихт выделяется в объеме среднестрыйской 
подсвиты, сложенной различными песчаниками, песчано-глинистым 
флишем и мергелями (300 м). Песчаники серые, обычно нзвесткови-
стые, разнозерннстые, местами с лннзовиднымн прослоями гравелита. 
Они образуют пачки мощностью до 40—50 м. Встречаются как крепкие, 
так и рыхлые разности песчаников. Флишевые пачки состоят из мелко-
и среднеритмнчного чередования алевролитов и аргиллитов, реже из
вестняков. Мергели серые, на поверхности выветривания голубоватые. 
Нижний Маастрихт содержит Globotruncanita stuarti L a p p . , Globot
runcanella havanensis V o o r w . , Racemiguembelina varians R z e h . 
Верхний Маастрихт характеризуется также присутствием Abathompha-
lus mayaroensis В о 1 1 i, Rugoglobigerina macrocephala B r o n n . . Glo
botruncanella petalloidea G a n d . , Textulariella varians G l a e s s n . Из 
верхнемаастрихтской части разреза Б. 3 . Кокошннская (1946 г.) ука
зывает для района г. Добромиль (с. Лещины) Hoploscaphites constric
tus S о w., Pachydiscus gollevillensis neubergicus H a u e r. 

Датский ярус. Датские отложения литологическн тесно связаны с 
маастрихтскими. На большей части территории Карпат они также ха
рактеризуются преимущественно песчаным составом. В Пьенинской, 
Мармарошскои и Раховской зонах отложения датского яруса отсутст
вуют. 

В Буркутской зоне к датскому ярусу условно относится толща пес
чаного флиша (350—400 м), венчающая разрез черногорской свиты. 
Стратиграфическими аналогами этой толщи являются массивные пес
чаники с пачками флиша (350 м), обнажающиеся на Полоннне Руна; 
в основании залегает горизонт с включениями. Нижняя часть толщи 
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содержит Globigerina microcellulosa M о г о z., G. trivialis S u b b . , Glo-
bigerina taurica M о г о z. 

В Черногорской зоне датские отложения представлены серыми 
песчанистыми известняками и песчаниками, чередующимися с тонкими 
прослоями темно-серых и заленовато-серых аргиллитов или маломощ
ными пачками тонко- н мелкоритмичного флиша. Они слагают верх
нюю часть верхнечерногорской подсвиты (100—200 м) . В основании 
толщи на р. Белый Черемош (окраина с. Голошены) найдены Globi
gerina varianta S u b b . , G. pseudobulloides P 1 u m т . , G. taurica M о -
г о z. 

В Дуклянской зоне к датскому ярусу условно относится верхняя 
часть нижнелютской подсвиты — чередование пачек массивно-слоистых 
песчаников и мелко- и среднернт.мнчного флиша. Для флншевых пачек 
характерно (в отличие от верхнелютской подсвиты) присутствие тем
но-серых аргиллитов, переслаивающихся с серыми алевролитами и пес
чаниками. Верхи этой подсвиты помещаются в нижний палеоцен, в 
связи с находками по р. Ужу (с. Ставне) позднепалеоценовых нумму
литов в основании вышележащей верхнелютской подсвиты (Совчик, 
1974). 

В Скибовой зоне датский ярус сложен мелкорнтмнчным песчано-
глнннстым флишем верхнестрыйской подсвиты (140—150 м), содержа
щим Globigerina trivialis S u b b . , G. varianta S u b b . , G. microcellulosa 
M о г о z. 

III. КРЫМ 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Меловые отложения Крымского полуострова имеют широкое рас
пространение: в области Предгорной гряды они обнажаются в виде уз
кой полосы от Балаклавы до Феодосии, в пределах Главной гряды вы
полняют древние эрозионные ложбины, а в Равнинном Крыму и на 
Керченском полуострове вскрыты скважинами под покровом более мо
лодых отложений (рис. 19). 

Ннжнемеловые отложения представлены террнгенно-карбонатнымн, 
реже карбонатными, вулканогенно-осадочнымн и кремнистыми порода
ми, максимальной мощностью в Каркннитско-Северокрымском проги
бе до 2500 м. В антиклинальных структурах их мощности сокращаются 
от 800 и 460 м (Новоселовское н Новоцарнцынское поднятия) до 
175 м (Балашовское поднятие) и даже 3—5 м (Качннский антиклино-
рий). Взаимоотношение ннжнемеловых пород с подстилающими доста
точно сложное: они либо связаны постепенным переходом с образова
ниями верхнего титона, либо залегают трансгрессивно на более древ
них породах. Большое разнообразие фаций и их сильная изменчивость, 
значительное число перерывов и неравномерное распределение палеон
тологических остатков затрудняют расчленение и корреляцию отло
жений. Стратиграфию нижнего мела региона изучали многие исследо
ватели: Н. И. Каракаш. Г. Ф. Вебер. А. С. Моисеев, Н. С. Кульжин-
ская-Воронец, М. В. Муратов, М. С. Эрнставн, В. В. Друщнц, Г. А. Лы-
чагин. Б. Т. Янин, В. М. Цейслер. Н. К. Горн, А. А. Шаля, Н. И. Лы
сенко, А. Е. Каменецкпй, А. М. Волошина, Т. Н. Горбачик, А. И. Бога-
ец, Л. Ф. Плотникова и др. 

Берриасский ярус. Отложения берриасского яруса развиты в пред
горной полосе от Балаклавы до левобережья р. Качи и от р. Малый 
Салгир до Феодосии, а также в Равнинном Крыму и на Керченском 
полуострове. На участке между р. Качей и левым бортом Салгирской 
котловины они отсутствуют. 

В Юго-Западном Крыму нижний беррнас у с. Передовое пред
ставлен известняками (45 м) с Contorfella recta Р £ е 1., Valanginella 
infravalanginensis С h о f f., Pseudoglauconia kuckensis F о g d t; на 
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р. Бельбек — полимиктовыми конгло
мератами (40 м) и с Lenticulina ex 
gr. macra G o r b . , Epistomina caracol-
la caracolla R o e m., Trocholina aplina 
Le u p., видимо, соответствующими зо
не Quadratina tunassica — Siphoninel-
!a antiqua по фораминиферам. 

В Центральном Крыму в нижней 
части подъяруса залегают известняки, 
достигающие 35 м по р. Бештерек 
и 70—80 м по р. Сарысу, в кото-

Рнс. 19. Обзорная карта выходов р Ы \ встречены: Salenia terenairensis 
мела Крыма F о g d t, Valanginella infravalanginen-

sis С h o if., Discorbis crimicus 
S с h о k h., Pseudosubplanites ponticus R e t . ; в верхней его части — пе
реслаивание песчаников, алевролитов л глин, часто с сндеритовыми 
конкрециями, местами с прослоями известняков, мощностью до 80 м 
по р. Бештерек и 38—40 м по р. Сарысу; породы содержат Berriasel
la privasensis P i c t . , Spiticeras obliquelobatum U h 1., Malbosiceras mal-
bosi P i c t . , Ptychophylloceras semisulcatum O r b . , Proietragonites iau-
ricus K u l . - V o r . , Trocholina molesta G o r b . , T. burlini G o r b . , T. al
pina L e u p. Границы зон не установлены. 

В восточном Крыму (между р. Тонас и г. Феодосия) нижний бер
риас представлен флпшоидным чередованием (80—100 м) глин, обло
мочных известняков, песчаников, мергелей и горизонтов сидеритов. 
В районе Феодосии в них встречены Pseudosubplanites ponticus R е t., 
P. euxinus R e t . , P. subrichteri R e t . , Protopeneroplis ultragranulatus 
G o r b . , Siphoninella antiqua G o r b . , Melathrokerion spirialis G o r b . 

Нижняя часть верхнего берриаса (зона Euthymiceras euthymi — 
Dalmasiceras dalmasi) в Юго-Западном и Центральном Крыму пред
ставлена переслаиванием алевролитов, песчаников, реже известняков 
мощностью до 5 м у с. Передовое, до 35 м по р. Бельбек и до 80 м по 
р. Сарысу. В них встречены: Dalmasiceras dalmasi P i c t . , Euthymice
ras euthymi P i c t . . Ptychophylloceras semisulcatum О r b., Proteirago
nites tauricus K u l . - V o r . , Duvalia lata B l a i n v . , Lenticulina macra 
G о r b., L. saxonica bifurcilla B a r t , et B r a n d , Triplasia emslanden-
sis acuta B a r t , et В r a n d, Conorbina heteromorpha G o r b . 

Верхняя часть верхнего берриаса в тех же районах сложена преи
мущественно глинами (100 м у с. Передовое), реже глинами, алевро
литами и песчаниками (видимая мощность 15 м у с. Балки и 28 м 
у с. Межгорье) с обилием губок и редкими Proteiragonites tauricus 
К u 1. - V о г., Spiticeras proteus R е t , Symphylhyris arguinensis M о i s s. 

В Восточном Крыму верхний берриас представлен глинами и мер
гелями (51 м по р. Тонас, 30 м у г. Феодосия) с Berriasella jauberti 
М a z., Dalmasiceras dalmasi P i c t . , Euthymiceras euthymi P i c t . , Len
ticulina macra G o r b . , Conorbina heteromorpha G o r b . , ? Palaeotextula-
ria crimica G o r b . 

В юго-восточной части Равнинного Крыма и на Керченском полу
острове (рис. 20) берриасские отложения вскрыты скважинами и сло
жены органогенно-обломочными известняками, мергелями, алевроли
тами, песчаниками и конгломератами до 500—600 м (сс. Кринички и 
Тамбовка), содержащими Euthymiceras sp., Lamellaptychus aff. imbri-
catus M e v e r , Melathrokerion spirialis G o r b . и др. 

Валанжинский ярус. Распространенные в тех же районах, что и бер
риасские, валанжинские отложения представлены различными фациями 
и имеют изменчивую мощность. В Восточном и Равнинном Крыму верх
ний и нижний валанжин составляют единую толщу, в юго-западной и 
центральной частях предгорий между отложениями этих подъярусов от
мечается четкая граница, свидетельствующая о резком изменении тек
тонического режима на рубеже раннего и позднего валанжина. Ниж-
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Рис. 20 . Схема строения ннжнемелопых отложении Равнинного Крыма. Составлена Б. Т. Яниным по данным А. Е. Каменецкого 
мергели; 2—5 — аргиллиты: сильно I I D D O C T K O U I I C T U C ( 2 ) , с л а б о наиесткоинстыс ( 3 ) . пепзнесткшшетые (•/), кремнистые ( 5 ) ; 6' — конгломераты; 7 — гравелиты; 8 — песчаники; 
аленролпты; 10 — пулклномиктоиые песчаники; / / — сланцы; /2 — л и н и аидсантопых порфирптеш; 13 — лапы д;щпт-лндезптовых норфнрнтои; 14 — туфы; 15 — туффнты; 

16 — граниты; 17 — днелоцпроиднпые таврические сланцы; 18 — разрывные нарушении; И) — скиажнны 
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16 — граниты; 17 — дислоцированные таврические сланцы; 18 — разрывные нарушении; И) — скважины 



ний валанжин представлен преимущественно слоистыми детритовыми, 
органогенно-обломочнымн и массивными биогермными известняками, 
мощностью от 35 до 50 м в Юго-Западном и до 65 м в Центральном 
Крыму. Они содержат Upella ttpensis F о g d t, Heterodiceras luci 
D e i г., Weberithyris moisseevi W e b e r, Zeillerina baksanensis S m i r n. 
На p. Бештерек, севернее с. Соловьевки, известняки замещаются пес
чаниками, песками и конгломератами, слагающими нижнюю часть ма-
занской свиты. В Восточном Крыму нижний валанжин характеризует
ся глинистыми, реже галечными фациями. На р. Тонас в глинах (70 м) 
с прослоями известняков и сидеритов встречены Lenticulina guttata gut
tata D a m . , L. ornata An t . , Marssonella pseudocostata A n t . 

На крайнем юго-западе полуострова верхневаланжинские глины н 
песчаники (от I до 300 м) залегают либо согласно на нижневалан-
жннских (Варнаутская и Байдарская котловины), либо несогласно, с 
глубоким размывом, на породах от нижнего, валанжпна до тптона 
(балка Манестер, Узунджннская котловина). В них встречены Conobe-
lus conicus B l a i n v . , Pseudobelus bipaniius В 1 a i n v., Hibolithes sub-
fusiformis R a s p . , Neocomites neocomiensis O r b . , Tliurmanniceras 
thurmanni P i с t. et C a m p . , Latnellaphychus didayi C o q . На p. Бель-
бек к верхнему подъярусу условно относится толща кварцевых конгло
мератов (0—40 м) с линзами песчаников и глин. 

Глубокие эрозионные врезы в берриасских и тнтонскпх породах, 
выполненные верхневаланжннскпмн глинами (до нескольких метров), 
установлены и в Центральном Крыму: на северных склонах Долгору
ковской яйлы и Чатырдага, откуда известны Lamellaptychus didayi 
C o q . и Neocomites neocomiensis O r b . 

В Восточном Крыму верхний валанжин, как правило, согласно пе
рекрывает нижний, имеет значительные мощности и представлен гли
нистыми толщами. На р. Тонас в глинах (154 м) встречены Lingulina 
trilobitomorpha Р a t h у, Haplophragmoides uocontianus М о и П., Ат-
mobaculites eocretaceus B a r t , et В г a n d. В толще глин прослежива
ется несколько горизонтов с крупными (до 5—15 м) глыбами юрских 
известняков. В западном направлении они сливаются в единую толщу 
глыбовых навалов до 200 м (гора Медиум), выполняющую Мол бай
скую, Куртлукскую и Казанлыкскую эрозионные ложбины в тнтонскпх 
известняках. На Карабняйле, у родника Казанлык (на высоте 750 м) 
в глинах (5—10 м) найдены Neocomites neocomiensis O r b . , Duvalia bi-
nervia R a s p . . Lamellaptychus didayi C o q . На крайнем востоке, у 
г. Феодосия, к валанжину отнесены глины с прослоями мергелей 
(25 м), обнажающиеся в Заводской балке выше глин с аммонитами 
верхнего беррпаса. Наличие переотложенных Kilianella roubaudiana 
O r b . , Tliurmanniceras thurmanni P i c t . et С a m p. и др. в базальном 
горизонте баррем-аптской глинистой толщи указывает на размыв верх
не- и значительной части нижневаланжинскпх отложений в барремское 
время. 

В Равнинном Крыму валанжинские отложения вскрыты скважина
ми у сс. Тамбовка, Крнннчкн, г. Саки и на Керченском полуострове в 
районе с. Мошкаревка. Они тесно связаны с берриасскимн и представ
лены алевритистыми глинами с прослоями известняков, мергелей, пес
чаников, горизонтами сидернтовых конкреций. 

Готеривский ярус. Отложения яруса прослеживаются практически 
повсеместно и представлены песками, песчаниками, конгломератами, 
реже глинами и алевролитами, и только на небольших участках орга-
ногенно-обломочными и зоогенными известняками. Как правило, они 
залегают на подстилающих породах различного возраста (от архейских 
до поздневаланжннских) трансгрессивно, с угловым несогласием и лишь 
в прогибах и эрозионных впадинах лежат согласно на валанжинских. 
В Предгорном Крыму готернвские отложения перекрываются породами 
различного возраста: от раннебарремских до позднемиоценовых. Их. 
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мощность изменчива: в Равнинном Крыму от 20 до 170 м, в Централь
ном и Юго-Западном — до 80 м, в Индольском прогибе — до 400 м. 

В Юго-Западном Крыму отложения нижнего готерива прослежи
ваются от р. Бельбек до р. Салгир. Наиболее полно они развиты на 
р. Каче, в районе с. Верхоречье, где представлены (снизу вверх): конг
ломератами, песчаниками, алевролитами (11 м) с Leopoldia leopoldina 
О г b., Endemoceras amblygonium N е u m. et U h 1., Olcostephanus astie
rianus О г b., Discoidea karakaschi R e n n g., Dorothia kummi Z e d 1. 
и др.; переслаиванием алевролитов и песчаников (62 м) с Valdedorsel-
la renevieri К а г., Cymaloceras pseudoelegans О г b., Trigonia carinata 
A g., Dorothia kummi Z e d l . , Marginulinopsis sigali B a r t . , В e 11. et 
B o l l i и др.; глинами, алевролитами и песчаниками (12 м) с комп
лексом фораминифер, известных из подстилающего слоя. 

В междуречье Бодрак—Салгир прослеживается маломощная (3— 
5 м) пачка песчаников и органогенно-обломочных, местами биостромо-
вых кораллово-водорослевых известняков, в которых доминируют ко
раллы Stylina elegans Е i с h w., Eugyra pontica К а г., Cunnolites intu-
mencens T r a u t s c h . и двустворки Ceratostreon minos C o q . , Chlamys 
goldfussi D e s h . 

В Центральном Крыму, на водоразделе Бештерек — Зуя к нижне
му готериву относится верхняя часть мазанской свиты: чередование 
(60—65 м) песков, песчаников, гравелитов, конгломератов, реже глин 
и алевролитов с Endemoceras amblygonium N е и гл. et U h 1., Trigonia 
carinata A g., Ceratostreon minos С о q., Proiocardia anglica W o o d s, 
Cunnolites intumescens T r a u t s c h . Продолжение разреза прослежи
вается на междуречье Зуя — Бурульча (на склоне горы Конуш-Оба), 
где обнажается переслаивание (60 м) песчаников, глин и песчанистых 
известняков с Olcostephanus astierianus О г b., Endemoceras oxygonium 
N е u m. et U h 1., Trigonia carinata A g., Quadratotrigonia orbignyana 
L у с. Protocardia anglica W o o d s . Общая мощность нижнего готерива 
увеличивается здесь до 120 м. В Восточном Крыму нижнеготеривские 
отложения представлены мощной толщей глин, фаунистическн не оха
рактеризованных и лнтологнчески не отличимых от верхнеготернвских 
отложений. ! 

Отложения верхнего готерива в Юго-Западном Крыму имеют ог
раниченное распространение. В Байдарской долине они представлены 
глинами с Lamellaptychus angulicostatus P i c t et L o r . , залегающими 
на валанжине. На р. Бельбек верхнеготеривские глины (до 20 м) уста
новлены на склоне горы Каратлых в небольшом грабене среди валан-
жинских конгломератов. Они содержат Lamellaptychus angulicostatus 
P i c t . et Lo r . , Duvalia dilatata B l a i n v . , Cruralina belbekenica 
S m i г п., Meandrospira washitensis L о e b 1. et T a p p., Lenticulina 
eichenbergi B a r t , et B r a n d , Pyrulina infracrelacea B a r t . , Dorothia 
zedlerae M о u 11. В Центральном Крыму верхний готерив не установ
лен. В Восточном Крыму (pp. Тонас и Кучук-Карасу) к верхнему готе
риву относится верхняя часть нерасчлененной толщи глин с прослоями 
песчаников обшей мощностью 80—180 м, содержащих Lamellaptychus 
angulicostatus P i c t . et L о г., Duvalia binervia R a s p . В районе Фео
досии отложения готерива отсутствуют. 

В Равнинном Крыму готеривские отложения распространены толь
ко в южной части, имеют изменчивую мощность и представлены пес
ками, песчаниками, гравелитами, конгломератами и углистыми глина
ми мазанской свиты (Симферопольское поднятие, до 200 м; Новоселов-
ское и Красногвардейское поднятия от 20 до 120 м); алевритистыми 
глинами с прослоями мелкогалечных конгломератов и горизонтами 
сидеритовых конкреций (сс. Кринички и Бабенково, 70 м); глинами и 
песчаниками с Spiroplectammina magna A n t . et К a 1 u g., Planularia 
tricarinella R e u s s , Gaudryina tuchaensis A n t . (Белогорско-Ново-
хрымский прогиб). 

9* 131 



Барремский ярус. Барремские отложения выражены различными 
фациями, имеют крайне изменчивую мощность и обычно залегают на 
готеривских, реже на валанжинскнх и тнтонскпх отложениях. 

Отложения нижнего баррема представлены преимущественно 
плотными, комковатыми, желтовато- или красновато-бурыми известня
ками с оолитами гндрогётнта, местами порода переполнена ракови
нами аммонитов («цефалоподовый известняк»). На р. Каче, у с. Верхо-
речье, они имеют мощность до 2,5 м и фаунистпческн делятся на две 
части: нижняя (1,2 м) содержит in situ раннебарремские Phyllopachy-
ceras infundibulum О г b., P. eichxualdi К. а г. и переотложенные готе-
рнвские Speetoniceras versicolor Т г a u t s с h., Crioceratites duvali L ё v., 
Pseudothurmannia angulicostaia O r b . и др., свидетельствующие о раз
мыве верхне- и частично ннжнеготеривских отложений в этом районе; 
в верхней части (1,3 м) известняков присутствуют только раннебар
ремские Holcodiscus caillaudianus О г b., Barremiies difficilis О г Ь., 
Spitidiscus seunesi К i 1., S. gastaldianus О r b., Silesites vulpes U h 1.,. 
Gavelinella barremiana В e 11. (Горбачнк и др.. 1975). Севернее нижний 
баррем установлен на водоразделах Кача—Бодрак и Альма—Салгир. 
На р. Альме, у с. Кизнловка, в известняках (0,3—0,6 м) встречены 
Barremiies difficilis O r b . , Spitidiscus seunesi К i 1., а в подстилающих 
глинах и алевролитах (21 м), вскрытых карьерами во время строитель
ства Альминского водохранилища,— Barremiies vocontium S а у n, Val-
dedorsella crassidorsata К а г., Lenticulina eichenbergi B a r t , et В r a n d, 
Marginulinopsis sigali В а г t., В e 11. et В о 1 1 i. Выходы этих алевро
литов (4 м) известны еще в районе с. Партизаны (у Красной горки). 

В Центральном Крыму нижнебарремскне цефалоподовые известня
ки (от 0,5 до 2,5 м) обнажаются у сс. Ивановка, Лазаревка, Мазанки 
и Литвпненково, где трансгрессивно и часто с угловым несогласием 
залегают на отложениях нижнего готерива, валанжнна или берриаса 
и содержат Phyllopachyceras infundibulum О г b., P. eichwaldi К а г., 
Crioceratites emerici Lev . , Lacunosella moutoniana O r b . , Monticlarel-
la weberi M о i s s. 

В Юго-Западном и Центральном Крыму верхний баррем охаракте
ризован глинами с сидернтовымн конкрециями. На р. Каче в них (ниж
ние 15 м) встречены Pseudosaynella strettosioma U h 1., Silesites sera-
nonis O r b . , Conorotalietes bartensteini B e t t . На p. Сарысу, в окрест
ностях пос. Зеленогорска, в глинах, выполняющих эрозионную котло
вину в известняках и конгломератах нижнего валанжнна, найдены Cos-
tidiscus striatisulcatus O r b . , Phyllopachyceras sp. 

В Восточном Крыму, в междуречье Тонас—Кучук-Карасу к бар-
рему относится нерасчлененная толща (200—300 м) полнмиктовых 
конгломератов, содержащих крупные глыбы метаморфических сланцев, 
верхнеюрских известняков и готеривских песчаников. В цементе встре
чены позднебаррем-раннеаптские Mesohiboliies uhligi S с h w e t z. Ha 
p. Kapacy в конгломератах появляются прослои песчаников и'глин с 
барремскими Phyllopachyceras infundibulum О г b. В Равнинном Кры
му барремские отложения представлены глинами, алевролитами, гра
велитами, песчаниками (50—100 м) с редкими Phyllopachyceras infun
dibulum О г b., Orbitolina lenticularis B l u m , и др. На Керченском по
луострове баррем фаунистически не доказан. 

Аптский ярус. Отложения яруса широко распространены и пред
ставлены преимущественно глинами с горизонтами анкеритов. Они тес
но связаны с лнтологически сходными глинами баррема, местами ж е 
выполняют эрозионные ложбины в породах нижнего мела и тнтона 
(Горбачик и др., 1975). 

В Юго-Западном Крыму, в бассейне р. Качн, у с. Верхоречье, от
ложения нижнего апта представлены толщей глин с конкрециями ан
керитов мощностью 55 м, согласно залегающих на глинах верхнего 
баррема. В основании аптских глин встречены редкие Deshayesites sp., 
а во всей толще содержатся многочисленные раковины планктонных 
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и бентосных фораминифер, среди которых преобладают Hedbergella 
optica A g a l . , Gavelinella infracomplanata M j a t l . , Conorotalites bar-
tensteini В e 11. Верхние 5—6 м этой толщи содержат также раковины 
Blowiella blowi В о 1 1 i, которые характеризуют верхнюю зону нижнего 
апта. Глины нижнего апта прослеживаются в районе горы Присяжной 
у с. Прохладное, где их видимая мощность около 30 м. Восточнее, 
вплоть до бассейна р. Сарысу, палеонтологически обоснованные ннж-
неаптскне отложения не установлены. 

В Центральном п Восточном Крыму нижний апт также представ
лен глинами, мощность которых, максимальная в Центральном Крыму 
(около 100 м в бассейнах рек Бурульча и Сарысу), уменьшается в вос
точном направлении и в районе Феодосии составляет около 30 м. По
всеместно в глинах встречены ростры белемнитов Neohibolites ewaldi 
S t г о m b., Mesohibolites uhligi S с h w e t z., M. elegans S с h w e t z., M. 
minareticus К r i m . , а также раковины фораминифер, определяющие 
зону Hedbergella aptica. В районе с. Курское в верхней части ннжне-
аптских глин встречены зональные виды Blowiella blowi и Clavihedber-
gella bollii, отвечающие верхней части нижнего апта. 

В Юго-Западном Крыму, в бассейне р. Качи к среднему апту от
несены глины, согласно залегающие на глинах нижнего апта и лпто-
логически мало отличающиеся от них'. Возраст отложений определя
ется по находкам раковин планктонных фораминифер, характерных для 
зоны Leupoldina protuberans. Мощность отложений этой зоны в бас
сейне р. Качи около 6 м. Вышележащая пачка глин (5—6 м) по на
ходке раковин зонального вида отнесена к зоне Globigerinelloides fer-
reolensis. 

Среднеаптскне отложения установлены также в бассейне р. Аль
мы, где хорошо прослеживаются все фораминиферовые зоны. Здесь на 
комковатых барремских известняках с аммонитами залегают серые и 
корпчневато-серые глины (30 м) с редкими мелкими конкрециями ан
керита (разрез Красной горки около с. Партизаны). В нижней части 
глин встречены раковины фораминифер, характеризующие зону Leupol
dina protuberans. Ее мощность 7—8 м. Выше залегает пачка глин (око
ло 10 м), в которой последовательно появляются Globigerinelloides 
ferreolensis М о u 1 1. и G. algerianus C u s h m . et D a m . — виды-индек
сы следующих зон среднего апта. В верхней части глин (8—10 м) рас
пространена Hedbergella trocoidea G a n d . , определяющая одноимен
ную зону среднего апта. В обнажениях на склонах хребтов Белый и 
Мыльный непосредственно на отложениях этой зоны установлены гли
ны с конкрециями анкеритов (5—10 м) и с раковинами Planomalina 
cheniourensis S i g а 1, характеризующие верхнюю зону среднего апта. 

В районе Симферополя (пос. Марьино, Кирпичный завод) полный 
разрез среднего апта также представлен глинами. В глинах на левом 
берегу р. Салгир установлены обе аммоннтовые зоны среднего апта 
(Друщиц и др., 1981). В Центральном и Восточном Крыму среднеапт
скне отложения представлены теми же фациями, они имеют макси
мальную мощность в бассейнах рек Бурульча, Сарысу, Тонас (около 
100 м) и постепенно сокращаются в восточном направлении (с. Кур
ское—около 50 м, Старый Крым — 30—40 м, Феодосия — 20—30 м) . 

Отложения верхнего апта установлены в Горном Крыму только по 
фораминнферам, они соответствуют зоне Ticinella robert i—Planomali
na cheniourensis. Совместное нахождение этих видов, по данным фран
цузских исследователей Ж. Сигаля и М. Мулляда, ограничивается пре
делами клансейского горизонта и, возможно, низами нижнего альба. 
В Крыму эта часть наблюдается в районе Симферополя (карьеры кир
пичного завода у пос. Марьино). 

В Равнинном Крыму и на Керченском полуострове аптскне отло
жения вскрыты скважинами. Установлена их значительная фацнальная 
изменчивость от глин до органогенно-обломочных известняков (Желез
няк, Каменецкий, 1978). Мощность аптских отложений изменяется в 
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широких пределах: около 200 м — в районе пос. Шубине, Новоселов-
ского, Красногвардейского и Нижнегорского поднятий, 70—90 м — на 
южном побережье Каркинитского залива, 450—500 м — на Керчен
ском полуострове. 

Альбский ярус. Отложения альба широко распространены в преде
лах предгорной части Крыма и в Равнинном Крыму. Большей частью 
они отделены границей размыва от подстилающих пород, а в некоторых 
районах выполняют ингрессионные котловины (с. Прохладное). Рас
членение на подъярусы проводится на основании анализа распростра
нения фораминифер и аммонитов. 

Ннжнеальбские отложения отсутствуют на большей части Юго-За
падного Крыма, обнажаясь только в районе Симферополя (на южной 
окраине города и в карьерах кирпичного завода у пос. Марьино). Они 
представлены серыми карбонатными глинами мощностью 5—10 м, со
держащими многочисленные раковины фораминифер. Характерно пре
обладание агглютинированных форм. В принятой схеме расчленения 
отложения с этим комплексом фораминифер отвечают слоям с Haplo
phragmoides rosaceus, Gaudryina spissa и Gavelinella intermedia. Вос
точнее отложения нижнего альба отсутствуют и снова появляются в 
Центральном Крыму в бассейнах рек Бурульча и Сарысу, где дости
гают максимальной мощности от 130 до 300 м. 

В Восточном Крыму наблюдается непрерывная полоса выходов 
нижнего альба, прослеживающаяся в бассейнах рек Тонас, Кучук-Ка-
расу и у с. Курского, где их мощность достигает 200 м. Далее на вос
ток мощность нижнего альба резко сокращается н в районе Старого 
Крыма и Феодосии составляет всего 10—15 м. Во всех разрезах ниж
ний альб представлен однообразными темно-серыми, почти черными 
глинами с немногочисленными прослоями песчаников (0,2—0,7 м) и ха
рактерным комплексом фораминифер. Севернее пос. Планерское и в 
скважине около г. Белогорска в толще глин обнаружены ядра и отпе
чатки Leymeriella sp., характерные для нижней части нижнего альба. 

Средний альб на крайнем Юго-Западе Крыма в обнажениях по 
берегам р. Черной и у с. Черноречье представлен буровато-желтыми 
песчаниками (15—50 м), трансгрессивно залегающими на отложениях 
от верхней юры до апта. В песчаниках встречены Hoplites dentatus-

S о \v., Desmoceras latidorsatum M i с h., Kossmatella agassiziana P i с t. r 

Inoceramus concentricus P a r k., позволяющие отнести их к среднему 
альбу. 

Восточнее, вплоть до бассейна р. Сарысу, отложения среднего аль
ба отсутствуют. В Восточном Крыму они представлены глинами и про
слеживаются от г. Белогорска через с. Курское (120—150 м) до Фео
досии (70 м), прерываясь только "в районе Старого Крыма. У с. Кур
ское прослежен наиболее полный разрез среднего альба. Здесь на гли
нах нижнего альба, отделенный резкой границей, залегает гравелит 
серого цвета, в котором встречены обугленные растительные остатки,, 
ростры белемнитов Neohibolites ex gr. minimus L i s t . , остатки мшанок. 
Вверх по разрезу гравелит переходит в кварц-полевошпатовый песча
ник, над которым залегают темно-серые глины в нижней части с про
слоями кварц-полевошпатовых песчаников и песков (до 0,5 м). В гли
нах встречены ростры Neohibolites minimus L i s t., отпечатки Kossma
tella ex gr. agassiziana P i c t . и раковины фораминифер Hedbergella 
planispira T a p p., Gavelinella djaffarovi A g a l . , а в верхней части глин 
появляются также Pteurostomella subnodosa B e r t h . , P. obtusa B e r t h . 

Отложения верхнего альба представлены преимущественно глина
ми и песчаниками, возраст их устанавливается по находкам аммонитов, 
белемнитов, двустворок, фораминифер. В Юго-Западном Крыму верх-
неальбекие породы с перерывами прослеживаются от бассейна р. Чер
ной до бассейна р. Большой Салгир. В обнажениях правого и левого 
берега р. Черной верхний альб связан постепенным переходом с пес
чаниками среднего альба и представлен полимиктовымн и вулканоген-
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ными песчаниками с Hysteroceras varicosum S о w., мощностью до 45 м. 
Выше по разрезу обнажается пачка черных глин с Neohibolites stylioi
des R е n п g. ( Ю м ) . Вероятно, эти песчаники и глины соответствуют 
двум нижним аммонитовым зонам верхнего альба. 

Восточнее, в районе с. Высокое, в бассейне р. Качп верхний альб 
представлен кварц-глауконнтовым. сильно известковнстым, узловатым 
песчаником, мощностью до 20 м, трансгрессивно залегающим на глинах 
апта. В основании песчаника наблюдается мелкогалечнын конгломерат 
(1 —1.5 м). Песчаники содержат раковины Mortoniceras inflatum S o w . , 
Neohibolites stylioides R e n n g., Holaster nodulosum G o l d f . , Aucellina 
gryphaeoides S о w., и относятся к зонам Mortoniceras inflatum n Hy
steroceras orbignyi. 

В окрестностях с. Прохладное верхнеальбскне отложения выпол
няют эрозионную котловину, борта которой сложены породами таври
ческой серии. Их мощность по данным бурения превышает 200 м. 
В описанных породах встречены Hysteroceras varicosum S o w . , Epiho-
plites gibbosus S p a t h, Puzosia mayoriana O r b . и др., распространен
ные в нижней части зоны Hysteroceras orbignyi. Верхняя часть этой 
зоны в районе с. Прохладного представлена комковатыми песчаника
ми (15 м). На правобережье р. Альмы на останце Красная Горка на 
глинах апта залегает толща желто-бурых песчаников с прослоями гра
велитов (30 м) с рострами Parahiboliies pseudoduvalia S i n z., указы
вающими на позднеальбский возраст. 

Далее на восток отложения верхнего альба обнажаются в районе 
с. Украинка и пос. Марьино и на южной окраине Симферополя. Это 
темно-серые и черные, неравномерно окрашенные (пятнистые) глины 
(0,7—10 м). Они залегают на разных горизонтах нижнего или среднего 
альба и с размывом перекрываются отложениями сеномана или кам
пана. Возраст глин установлен по находкам многочисленных форами
нифер, характерных для слоев с Hedbergella infracretacea и Н. globige-
rinellinoides. 

Далее на восток отложения верхнего альба прослеживаются в Вос
точном Крыму в центральной части Индольского прогиба в бассейнах 
рек Мокрый Индол и Кучук-Карасу, а также у с. Наннково. Они сло
жены темно-серыми, почти черными глинами с прослоями и линзами 
песка и редкими конкрециями мергеля. Глины содержат двустворкп: 
Aucellina gryphaeoides S o w . , Inoceramus sulcatus P a r k . /. concentri
cus P a r k., ростры белемнитов: Neohibolites stylioides R e n n g., /V. sub-
tilis К г i m h. и форамнннферы. Мощность верхнего альба в Восточ
ном Крыму изменяется от нескольких до 250 м (с. Курское). 

Отложения верхней зоны альба — Stoliczkaia dispar—достоверно 
установлены в Горном Крыму только в районе с. Прохладное — глауко
нитовые песчаники (Найднн. Алексеев, 1980). Л. Ф. Плотникова (1982) 
указывает на развитие этих отложений также в районе г. Белогорска 
и с. Богатое, где их возраст устанавливается по находкам белемнитов 
Neohibolites stylioides, и в Равнинном Крыму. Аналоги зоны Thalman-
ninella ticinensis, установлены в Крыму только в скважине в районе 
г. Белогорска. 

Отложения всех подъярусов альба широко распространены в Рав
нинном Крыму, где они вскрыты многочисленными скважинами. Кро
ме глин и песчаников альбскне отложения представлены здесь вулка
ногенными породами — туфами, туффитами с лапиллями, вулканомнк-
товыми песчаниками, лавами, туфолавамн и др. Кроме того в строении 
альбских отложений Равнинного Крыма принимают участие кремни
стые аргиллиты, опоки, спонгилиты. мергели, известняки. Мощность 
альба в Равнинном Крыму изменяется от 15—50 м на отдельных уча
стках Симферопольского поднятия до 1340 м у с. Меловое (Тарханкут-
ский полуостров), а в Серебрянской скв. 8 (Северо-Крымскнй прогиб) 
мощность только верхнего альба достигает 2300 м. 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Верхнемеловые отложения широко распространены на территории 
Крыма. В Горном Крыму они слагают возвышенности Второй, или 
Предгорной гряды, вскрыты многочисленными обнажениями в преде
лах узкой полосы от р. Черной на западе до г. Феодосии на востоке. 
Эта полоса прерывается лишь на участке между г. Симферополем и 
с. Зуей, а также в Старом Крыму. Далее Изолированные выходы верх
немеловых пород имеются на Керченском полуострове, на мысе Каран-
гат. В Равнинном Крыму под толщей кайнозоя отложения верхнего 
мела прослеживаются всюду, прерываясь лишь на отдельных подня
тиях Тарханкутского вала (рис. 21). На поверхность они выходяттоль-
ко близ с. Мелового, на юге Тарханкутского полуострова. 

В составе верхнего мела Крыма резко преобладают карбонатные 
породы — различные известняки и мергели; менее распространены пес
чаники п глины. Общая мощность верхнемеловых отложений в Гор
ном Крыму 450—480 м. В Равнинном Крыму наибольшей мощности 
(около 3000 м) они достигают на Тарханкутском полуострове (Воло
шина, Проснякова, 1966). 

В работах исследователей прошлого века, имеющих лишь истори
ческий интерес, содержатся отрывочные сведения о строении верхне
меловых пород Горного Крыма и о заключенных в них окаменелостях. 
Большое значение в разработке стратиграфии верхнего мела Крыма 
имели исследования Н. И. Каракаша, О. К- Ланге и Г. Ф. Мирчннка, 
Г. Ф. Вебер, В. С. Малышевой и О. К. Нейман. Первая достаточно де
тальная стратиграфическая схема верхнего мела Горного Крыма при
надлежит Г. Ф. Вебер и В. С. Малышевой (Weber, Malychev, 1923), в 
ней выделены н палеонтологически охарактеризованы все ярусы. Эта 
схема в дальнейшем была дополнена и уточнена работами М. В. Мура
това, В. В. Меннера, Н. П. Михайлова, Б. М. Келлера, В. Г. Морозо
вой, Н. И. Маслаковой, Д. П. Найднна, М. М. Москвина и др. В изуче
нии верхнемеловых отложений Равнинного Крыма большое значение 
имели работы Л. М. Голубничей, А. А. Чулковой, В. Г. Морозовой, 
A. М. Волошиной, А. Е. Каменеикого, Н. И. Маслаковой, А. Т. Богаеца, 
B. Г. Бондаренко, Л. Г. Плахотного и др. 

Расчленение верхнемеловых отложений Горного Крыма основыва
ется на вертикальном распространении белемнитов и нноцерамов, бо
лее редких аммонитов и морских ежей, а также повсеместно присутст
вующих и обильно представленных раковин фораминифер. В Равнин
ном Крыму, отложения, вскрываемые буровыми скважинами, подраз
деляются главным образом по фораминнферам. 

В верхнемеловых отложениях Крыма выделяются все ярусы между
народной стратиграфической шкалы. Для более дробного (зонального) 
расчленения каждого яруса используются в основном моллюски и от
части иглокожие, а также планктонные фораминиферы. 

Сеноманский ярус. В Горном Крыму сеноманскне отложения хоро
шо обнажены и распространены почти повсеместно. Онн представлены 
преимущественно мергелями, подчиненное значение имеют прослои из
вестняков. Породы сеномана залегают обычно со следами размыва на 
песчаниках или глинах верхнего альба. Местами они ложатся на более 
древние горизонты вплоть до средней юры. В большинстве разрезов 
сеноман начинается маломощным слоем глауконитовых песчаников, 
реже конгломератов, сменяющихся вверх мергелистой толщей. Глауко
нитовые песчаники основания сеномана в Юго-Западном Крыму ме
стами тесно связаны с подстилающими песчаниками верхнего альба 
(слон с Stoliczkaia). Залегающие выше мергели преимущественно свет
ло-серые, пятнистые, в основании песчанистые, вверху мелоподобные. 
Они переслаиваются с серыми и темно-серыми глинистыми мергелями. 
Нижняя часть толщи характеризуется значительным содержанием про
слоев темно-серых глинистых мергелей. В верхних горизонтах разреза 
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светло-серые мелоподобные мергели включают прослои и пачки светло
серых и белых известняков. Близ кровли мергелей сеномана в бассей
не р. Качи прослежен прослой (несколько десятков сантиметров) тем
но-серых, почти черных мергелей с повышенным содержанием органи
ческого вещества (С орг. до 13,9%), в прослое нередки остатки рыб. 
Рассматриваемые отложения содержат характерные для сеноманского 
яруса аммониты, белемниты, иноцерамы и фораминиферы, позволяю
щие выделять подъярусы. 

Нижний сеноман, соответствующий зоне Mantelliceras mantelli, 
сложен в основном чередованием серых и светлых желтовато-серых 
мергелей, вверху с прослоями известняков. Обычными формами явля
ются иноцерамы: /. crippsi M a n t . , /. virgattis S с h 1 й t е г, аммониты: 
Mantelliceras mantelli Sow. , Puzosia planulata S o w . , Schloenbachia 
varians S o w . , вверху — Scaphites aequalis S o w . , белемниты: Neohibo
lites ultimus О r b. и др. Указанный комплекс аммонитов отвечает ас
социации нижнего1 сеномана трехчленной схемы деления сеноманского 
яруса Западной Европы (Найдпн, Алексеев, 1980). Осуществить более 
дробное деление нижнего сеномана не удается. Можно лишь обособить 
нижнюю часть его как слои с Neohibolites menjailenkoi, местами пере
полненные рострами этого вида, а верхнюю часть — как слои с Scaphi
tes aequalis, для которых характерны ядра этого вида. По планктон
ным фораминнферам зоне Mantelliceras mantelli соответствуют две зо
ны: Thalmanninella appenninica и Т. deeckei. Типичными видами для 
нижней зоны являются Thalmanninella appenninica R е n z, Hedbergel
la caspia V a s s., H. simplicissima M a g n e et S i g a 1, Gavelinella bal-
tica B r o t z . , G. cenomanica B r o t z . В зоне Thalmanninella deeckei по
мимо вида-индекса появляются Praeglobotruncana turbinata R e i c h . , 
Lingulogavelinella globosa B r o t z . 

Средний и верхний сеноман представлен светло-серыми и серыми 
мергелями, внизу с редкими прослоями известняков. В верхней их ча
сти обычно преобладают мелоподобные мергели. Остатки макрофауны 
приурочены преимущественно к нижней части толщи мергелей, заклю
чающей прослой известняков (слои с Turrilites costatus). Здесь встре
чены белемниты, аммониты, иноцерамы, редкие морские ежи: Neohibo
lites ultimus О г b., Scaphites aequalis S о \v., Sciponoceras baculoide 
M a n t., Schloenbachia varians S о w., Puzosia planulata S о w., Mesoga-
udryceras leptonema S h a r p e , Inoceramus virgatus S c h l t i t e r , /. or
bicularis M ii n s t , Holaster subglobosus L e s k e . 

Приведенный список аммонитов позволяет параллелизовать заклю
чающие их слои со средним сеноманом (зоной Acanthoceras rhotoma-
gense) современной западно-европейской схемы. С верхним сеноманом 
Западной Европы могут быть сопоставлены мергели, не охарактери
зованные остатками макроокаменелостей, располагающиеся между 
слоями с указанной фауной и слоями с раннетуронскими иноцерамами. 
Рассматриваемая часть разреза сеномана выделяется в зону Rotalipora 
cushmani, по планктонным фораминнферам, к характерным формам 
которой помимо вида-индекса относятся Hedbergella portsdownensis 
W i 1 1 i a m s - М i t с h е 1, Lingulogavelinella globosa B r o t z . , Gaveli
nella cenomanica B r o t z . , G. baltica B r o t z . Верхней части разреза, 
сопоставляемой с верхним сеноманом, свойственно обилие раковин 
планктонных форм при резком уменьшении количества бентосных 
видов. 

Мощность сеноманскнх отложений в Горном Крыму составляет 
обычно несколько десятков метров (до 55—60 м) и лишь в централь
ной части его, в районе Белогорска, достигает 220—250 м. 

В Равнинном Крыму сеноманскне отложения, вскрытые скважина
ми, представлены в основном серыми и темно-серыми мергелями и гли
нистыми известняками. Местами в них имеются прослои туфов, туффи-
тов, туфопесчаннков и лав андезнтового состава. Эти породы здесь, как 
и в Горном Крыму, подразделяются по планктонным фораминнферам 
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на три зоны (снизу вверх): Thalmanninella appenninica, Thalmanninella 
deeckei, Rotalipora cushmani, содержащие свойственные этим биостра
тиграфическим подразделениям комплексы фораминифер. Максималь
ная мощность сеномана (до 600 м) наблюдается на западе Тарханкут-
ского полуострова (Волошина, Проснякова, 1966). 

Туронский ярус. Туронские отложения по литологическим особен
ностям и фауне достаточно отчетливо подразделяются в Горном Кры
му на две части, соответствующие нижнему и верхнему подъярусам. 
Нижний турон, отвечающий зоне Inoceramus labiatus, сложен светло
серыми и белыми мергелями (40—45 м), связанными постепенным пе
реходом с верхнесеноманскимн породами. В верхней части их наблю
даются конкреции и линзовидные прослои кремней. Мергели содержат 
Inoceramus labiatus S c h l o t h . , /. hercynicus P e t r . , а также форамн-
ннферы Globotruncana hagni S c h e i b n . , Dicarinella imbricata M о г п., 
Oraviella oraviensis S c h e i b n . , Stensioeina praeexsculpta K e l l e r , Ga-
velinella ammonoides R e u s s, G. berthelini K e l l e r . 

Верхний турон в юго-западной части Горного Крыма представ
лен крепкими белыми известняками, а в центральной и восточной час
тях — мелоподобнымн мергелями и известняками, содержащими кон
креции и линзовидные прослои кремней (25—30 м). В известняках 
встречаются иноцерамы, морские ежи, брахиоподы: Inoceramus lamar
cki P a r k., /. apicalis W o o d s , Conulus subconicus О r b., Infulaster 
excentricus F o r b . , Orbirynchia cuvieri О r b., Najdinothyris becksii 
R о e m. Значительно более редки аммониты Scaphites geinitzi О г b., 
Hyphantoceras reussianum О г b., Lewesiceras cricki S p a t h. Распре
деление нноцерамов в разрезах верхнего турона междуречья Качи и 
Бодрака позволяет выделять в нем две зоны: Inoceramus lamarcki и 
I. apicalis (внизу) и зону I. costellatus (вверху) (Эволюция..., 1981). 
По фораминнферам верхний турон определяется по появлению Globot
runcana lapparenti B r o t z . , Heterohelix globulosus E h r e n b . и исчезно
вению Globotruncana hagni S c h e i b n . и Oraviella oraviensis 
S c h e i b n . 

В Равнинном Крыму туронские отложения представлены светло
серыми или белыми мергелями и известняками, микрокристаллически
ми или органогенными, содержащими стяжения кремней. Имеются ука
зания о наличии в них вулканогенного материала. Из нижней части 
разреза известны Inoceramus labiatus S c h l o t h . , а также форамини-
феры Stensioeina praeexsculpta K e l l e r , Gavelinella ammonoides 
R e u s s . и др. Верхние горизонты толщи, кроме перечисленных фора
минифер, содержат Globotruncana lapparenti B r o t z . Наиболее пол
ный разрез туронских отложений известен в западной части Тархан-
кутского полуострова, где мощность их достигает 300—500 м (Богаец 
и др.. 1972). 

Коньякский ярус. Коньякскне отложения литологически чрезвычай
но сходны с верхнетуронскимн, с которыми они образуют единую тол
щу белых известняков. Известняки крепкие, местами мелоподобные, в 
центре и на востоке Горного Крыма с конкрециями кремней. В юго-
западной части Горного Крыма коньякскне отложения могут быть раз
делены на две части, соответствующие нижнему и верхнему подъяру
сам. 

Нижний коньяк, соответствующий зоне Inoceramus schloenbachi 
(Эволюция..., 1981), характеризуется появлением Inoceramus wande-
reri A n d., /. deformis M e e k, /. schloenbachi В б h m, /. inconstans 
W o o d s , /. kleini M u l l . Кроме нноцерамов здесь встречаются Conu
lus subconicus O r b . , известный и в верхнем туроне. Наиболее харак
терные фораминиферы: Globotruncana angusticarinata G a n d . , G. renzi 
G a n d . , G. coronata В о 11 i, Rugoglobigerina kingi T r u j i l l o , Sten
sioeina emscherica В а г у s h n. 

Верхний коньяк выделяется главным образом по фораминнфе
рам — по появлению Globotruncana primitiva D а 1 b., G. coldreriensis 
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G a n d . , Cibicidoides eriksdalensis B r o t z . , Gavelinella thalmanni 
B r o t z . , G. costulata M a r i е. Известна также единственная находка 
Inoceramus anvoluius S o w . (вершина горы Сельбухра в Бахчисарай
ском районе). Мощность коньякских отложений в юго-западной части 
Горного Крыма не превышает 6—8 м. 

В Равнинном Крыму коньякскне отложения выделяются по появ
лению Stensioeina emscherica В а г у s h п. Из верхней части толщи из
вестны Cibicidoides eriksdalensis B r o t z . Кроме того, по всему разре
зу распространены раковины Stensioeina praeesculpia K e l l e r . Наи
большая мощность на западе Равнинного Крыма достигает 250 м. 

Сантонский ярус. Сантонские отложения залегают согласно или с 
размывом на коньякских и более древних породах вплоть до альбских. 
В Горном Крыму они представлены в основном белыми и светло-се
рыми мергелями, местами мелоподобными, с прослоями зеленовато-се
рых глинистых мергелей. В них изредка встречаются конкреции и лин-
зовидные прослои кремней. На р. Черная мергели включают прослои 
песчаников и конгломератов. Породы содержат немногочисленные и 
обычно плохой сохранности остатки нноцерамов, морских лилий, мор
ских ежен и губок; более обильны в них фораминиферы. По распреде
лению в разрезе раковин фораминифер, а также остатков нноцерамов 
и иглокожих выделяются нижний и верхний сантон. 

Нижняя часть нижнего сантона сложена пачкой светло-серых из
вестняков и мергелей с очень тонкими пропласткамп зеленовато-серых 
глинистых мергелей и глин. Местами породы содержат примесь пес
чаного материала. Выше следуют белые и светло-серые мергели с про
слоями зеленовато-серых глинистых мергелей, заключающие в юго-за
падной части Горного Крыма остатки Echinocorys vulgaris В ге у п., 
Е. scutata L е s k е, а также крайне редкие ядра Inoceramus cardissoi-
des G о 1 d f. Повсеместно присутствуют фораминиферы, из которых наи
более характерны Globotruncana concavata B r o t z . , G. desioi G a n d . , 
Rugoglobigerina ordinaria S u b b., Gavelinella infrasanlonica В a -
l a k h m., Stensioeina exsculpta R e u s s . Мощность ннжнесантонских от
ложений в Горном Крыму до 10—12 м. 

Верхний сантон представлен белыми мергелями (35—40 -м), вклю
чающими тонкие прослои зеленовато-серых глинистых мергелей и кон
креции кремней. Породы содержат редкие остатки Actinocamax verus 
M i l l . , Marsupites testudinarius S e n l o t h . , а также многочисленные 
раковины фораминифер, среди которых наиболее важны в стратигра
фическом отношении Globotruncana fornicata P l u m гл., G. bulloides 
V о g 1., G. ventricosa W h i t e , Gavelinella stelligera M a r i e . 

В Равнинном Крыму сантонские отложения сложены светло-серы
ми известняками и мергелями, местами слегка зеленоватыми. По фора
миннферам они также подразделяются на нижний и верхний подъяру
сы; в них преимущественно распространены бентосные формы. Наи
большую мощность (320 м) сантонские отложения имеют на Тархан-
кутском полуострове. 

Кампанский ярус. Кампанские отложения сложены преимуществен
но белыми, вверху светло-серыми мелоподобными мергелями. Они за
легают согласно или с размывом на породах сантона и более древних 
горизонтах, вплоть до альба и апта. Наиболее полные и хорошо пале
онтологически охарактеризованные естественные разрезы их известны 
в юго-западной и центральной частях Горного Крыма. По остаткам 
моллюсков, иглокожих и фораминифер отложения яруса подразделя
ются на нижний и верхний кампан. 

Нижний кампан в юго-западной части Горного Крыма подразде
ляется на две зоны (снизу вверх): Micraster schroederi и Hauericeras 
pseudogardeni. Первая представлена белыми мелоподобными мерге
лями и известняками (10—15 м), содержащими прослои кила и ред
кие конкреции кремней. Кроме редких остатков морских ежей Micras
ter schroederi S t o l l . , породы содержат раковины фораминифер: Glo-
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botruncana area С u s h m., Bolivinoides decoratus J o n e s , Gavelinella 
Clementina О г b., Orbignyna inflata R e u s s и др., распространенные 
с сантона по Маастрихт. Зона Hauericeras pseudogardeni сложена бе
лыми мелоподобнымн мергелями (55 м) с прослоями зеленовато-серых 
глинистых мергелей и реже глин. В мергелях, кроме крайне редких 
ядер Hauericeras pseudogardeni S e n l i l t . , встречаются Belemniteila 
ex gr. mucronata S c h l o t h . , Inoceramus balticus В o h m . В централь-
нон части Горного Крыма на том же стратиграфическом уровне из
вестны находки Inoceramus azerbaydjanensis А 1 i е v. По С. П. Коцю
бинскому (1969 г.), в нижнем кампане Горного Крыма встречаются 
также /. dariensis D о b г. et Р a v 1 о v а и др. Из фораминифер харак
терны для данной зоны Globotruncanita elevata B r o t z . , Rugoglobige
rina kelleri S u b b . , Cibicidoides aktulagayensis V a s s . Общая мощ
ность нижнего кампана до 65—70 м. 

Верхний кампан почти во всех разрезах Горного Крыма подразде
ляется по белемнитам на две зоны: нижнюю — Belemniteila mucronata 
senior и верхнюю — Belemniteila langei. Нижняя характеризуется бе-
.лымн мелоподобнымн, вверху светло-серыми мергелями с миллиметро
выми пропласткамн зеленовато-серых глинистых мергелей и глин (65— 
75 м). В мергелях встречаются Belemniteila mucronata senior N о \v a k, 
Inoceramus balticus В 6 h т . , редкие находки которых известны также 
из зоны Hauericeras pseudogardeni. Изредка обнаруживается Pachydis-
cus koeneni G r o s s . Характерные виды фораминифер: Globotruncana 
morozovae V a s s., G. majzoni S a c . et D e b., Brotzenella menneri K e l 
l e r , B. monterelensis M a r i e , Stensioeina pommerana B r o t z . 

Зона Belemniteila langei сложена серыми мергелями (до 30—40 м), 
на поверхности выветривания обычно голубовато-серыми, местами жел
товато-серыми. Из этих пород известны Belemniteila langei J е 1., Васи-
lites ex gr. anceps L a m., Pachydiscus koeneni G r o s s . , Inoceramus bu-
guntaensis D о b г., /. caucasicus D о b г. К наиболее характерным фо-
раминнферам рассматриваемой зоны относятся Cibicidoides voltzianus 
O r b . , Bolivina kalinini V a s s . , B. incrassata R e u s s . В верхней части 
разреза встречаются Bolivinoides miliaris H i l t , et K o c h , Globotrun
cana contusa С u s h m., Neoflabellina praereticulata H i l t . 

В Равнинном Крыму также выделяются по фораминиферам ниж
ний и верхний подъярусы. Нижний кампан сложен белыми и светло
серыми известняками с тонкими прослоями темно-серых глин, содер
жащими Globotruncana area C u s h m . , Globotruncanita elevata B r o t z . , 
Rugoglobigerina kelleri S u b b . , Bolivinoides decoratus J o n e s . Верх
ний кампан характеризуется белыми и светло-серыми известняками и 
мергелями с Globotruncana morozovae V a s s . , Stensioeina pommerana 
B r o t z . , Brotzenella menneri K e l l e r , Cibicidoides voltzianus O r b . , 
Bolivina incrassata R e u s s . Максимальная мощность на Тарханкутском 
полуострове достигает 300—400 м (Богаец. Шестопал, 1981). 

Маастрихтский ярус. Маастрихтские отложения из всех ярусов 
верхнего мела пользуются в Крыму наибольшим распространением. 
В Горном Крыму они залегают согласно на мергелях кампана или ло
жатся с размывом на более древние слон вплоть до альба. Представ
лены они преимущественно серыми песчанистыми мергелями и песча
никами. 

В центральной части Горного Крыма (в районе с. Курское), а 
также в Восточном Крыму (гора Коклюк, овраг Белый Яр) в основа
нии разреза Маастрихта, залегающего на темно-серых глинах верхнего 
или среднего альба, наблюдаются включения глыб более древних 
позднемеловых пород (от сеноманских до кампанских включительно). 
Расчленение Маастрихта на подъярусы осуществляется по головоно
гим моллюскам и фораминиферам. 

Нижний Маастрихт рассматривается в объеме зоны Belemnella 
lanceolata — Acanthoscaphites tridens. По фораминиферам ей соответ
ствует зона Globotruncanita stuarti. Отложения представлены серыми 
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песчанистыми мергелями, на поверхности выветривания обычно голубо
вато- и желтовато-серыми (до 80—90 м). Часто в них наблюдаются 
участки неправильной формы более крепких, несколько окремнелых 
мергелей серого цвета. 

Для нижнего Маастрихта характерны белемнеллы — Belemnella 
lanceolata S e n l o t h , и В. sumensis J е 1. (преобладает в верхней ча
сти), аммониты — Hoploscaphites constrictus S o w . , Diplomoceras cy-
lindraceum D e f г., Hauericeras sulcatum K n e r , Pseudokossmaticeras 
galicianum F a v г е. Из иглокожих известны Echinocorys pyramidata 
P о г 11., Galerites vulgaris L e s k e, а из брахиопод — Neolithyrina obe-
sa D a v., Gyrosoria gracilis S c h l o t h . Весьма обычны, различные 
двустворки (в их числе Inoceramus balticus В 6 h m) и гастроподы. 
Из фораминифер наиболее характерны Globotruncanita stuarti L a p p . , 
Globotruncana contusa С u s h m., Globotruncanella havanensis V о о r w., 
Racemiguembelina fructicosa E g g e r , Bolivinoides draco M a r s s . , Neo-
flabellina reticulata R e u s s , Bolivina incrassata R e u s s , B. decurrens 
E h г e n b. 

Верхний Маастрихт принимается в объеме зоны Neobelemnella ka
zimiroviensis и форамнннферовой зоны Abathomphalus mayaroensis. 
Это сильно песчанистые мергели, сменяющиеся вверх по разрезу из
вестковистыми песчаниками с обильными остатками устриц и пектеннд. 
Мергели серые, на поверхности выветривания желтовато-серые с участ
ками более крепких мергелей, образующих бугристую поверхность 
склона. Мощность не превышает 30—40 м. Они заключают немного
численную ассоциацию головоногих — ростры Neobelemnella kazimiro
viensis S к о 1., Hoploscaphites constrictus S о w., Pachydiscus neubergi-
cus H a u e r , P. gollevillensis О г b., Phyllopachyceras (?) surya F о г b. 
Из нижней части подъяруса известны Inoceramus tegulatus H a g . , а 
верхние горизонты обычно насыщены остатками двустворок (Chlamys 
acuteplicaius A l t h . , Picnodonta mirabilis R o u s s ) , гастропод, брахио
под (Trihonosemus pectiniformis B u c h и др.), мшанок (Reticrisina 
nordmanni E i c h w . , Lichenopora inaequalis E i c h w . ) , образующих ме
стами скопления. Из фораминифер присутствуют Abathomphalus maya
roensis В о 11 i, Globotruncana gagnebini Т i 1 е v, G. contusa С u s h m., 
Globotruncanita stuarli L a p p . , Rugoglobigerina macrocephala B r o n n . , 
Globotruncanella petaloidea G a n d., Hanzawaia ekblomi B r o t z . , Bolivi
na crassa V a s s., Reussella minuta M a r s s . , Gavellinella praeacuta 
V a s s. и др. с более широким вертикальным распространением. По
мимо безпозвоночны.х животных, в верхнем Маастрихте юго-западной 
части Горного Крыма найдены на горе Беш-Кош (близ Бахчисарая) 
остатки динозавра Orthomerus weberi R j a b., на правом берегу р. Бод-
рак (у с. Скалистое) —мезозавра Tylosaurus cf. anceps O w e n , в бе-
локаменском карьере близ Севастополя — крокодила Thoracosaurus 
macrorhynchus В 1. 

В Равнинном Крыму маастрихтские отложения установлены как 
в скважинах, так н в естественных выходах на Тарханкутском полу
острове, у с. Мелового, и на Керченском полуострове, в районе с. Ка-
рангат. В полных разрезах они залегают на породах кампана, с кото
рыми связаны постепенным переходом. Сложены светло-серыми и бе
лыми известняками с прослоями серых мергелей и темно-серых глин, а 
местами темно-серыми песчанистыми мергелями и известковистыми 
песчаниками. Содержат характерные для маастрихтского яруса фора
миниферы: Racemiguembelina fructicosa E g g e r , Bolivinoides draco 
M a r s s . , Globotruncanita stuarti L a p p . , Globotruncana contusa 
C u s h m . , Bolivina incrassata R e u s s . В верхней части разреза, кроме 
перечисленных форм, изредка встречаются Reussella minuta M a r s s., 
Hanzawaia ekblomi B r o t z . , указывающие на присутствие как ниж
него, так и верхнего Маастрихта. Максимальная мощность на Тархан
кутском полуострове достигает 500—800 м (Богаец и др., 1972). 
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Р и с . 22. Известняки датского яруса и песчаники маастрихтского яруса в обрыве пра
вого берега р. Качн, Крым 

Датский ярус. Датские отложения широко распространены в Гор
ном Крыму. Они представлены в основном известняками и мергелями 
и резко отличаются от маастрихтских по составу ископаемых остатков 
(рис. 22). В них отсутствуют белемниты, аммониты и иноцерамы, а 
также глоботрунканиды и многие другие фораминнферы. Характерны 
для датских отложений Hercoglossa danica S c h l o t h . , кранииды и дру
гие брахиоподы, иглокожие и фораминнферы. Вертикальная последо
вательность комплексов морских ежей позволяет наметить в разрезе 
датского яруса Горного Крыма две зоны: Pseudogibbaster akkajensis 
(внизу) и P. depressus (вверху). 

В юго-западной части Горного Крыма датские отложения залега
ют со следами подводного размыва на породах Маастрихта. В осно
вании их всюду наблюдается маломощный (0,5—0,6 м) слой глауко-
нитовых песчаников, сменяющихся вверх по разрезу светло-серыми 
песчанистыми мергелями с Pseudogibbaster akkajensis P o s l . et 
M o s k v . , Hemiaster inkermanensis Lo r . , Echinocorys sulcata G o l d f . , 
Anomalina danica B r o t z . , Cibicidoides succedens B r o t z . , Karreria 
fallax R z e h . , Gavelinella preacuta V a s s . , Alabamina midwayensis 
B r o t z . Мощность пачки до 10 м. Эта часть разреза выделяется в зо
ну Pseudogibbaster akkajensis. 

Выше по разрезу следуют светло-серые мшанковые известняки, по
степенно сменяющиеся светлыми желтовато-серыми криноиднымн из
вестняками. В породах довольно часты Danocrania tuberculata N i 1 s s. 
Значительно более редки в них Hercoglossa danica S c h l o t h . , Hemi
aster inkermanensis L o r . , Pseudogibbaster depressus K o n g . , Echino
corys sulcata G o l d f . Из фораминифер, помимо перечисленных видов, 
в известняках встречаются раковины Rotorbinella mariei В e l l en . 
В нижней части мшанковых известняков на р. Черной найдены единич
ные раковины Globigerina daubjergensis B r o n n . , G. pseudobulloides 
P 1 u m m. 

Мощность мшанковых и крнноидных известняков в юго-западной 
части Горного Крыма составляет 30 м. Упомянутые ископаемые поз
воляют относить эту толщу к зоне Pseudogibbaster depressus. 

В центральной части Горного Крыма датский ярус представлен се
рыми песчанистыми мергелями, залегающими на подстилающих поро
дах Маастрихта со следами подводного размыва. В основании разреза 
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выделяется пачка серых и зеленовато-серых глауконитовых сильно пес
чанистых мергелей (5—6м )с Hercoglossa danica S с h l o t h . , Pseudogib-
baster akkajensis P о s 1. et M o s k v . , Hemiaster inkermanensis L о г., 
Echinocorys sulcatus G о 1 d f., Globigerina microcellulosa M o r o z . , Ano
malina danica B r o t z . , Cibicidoides succedens B r o t z . , Alabamina mid-
wayensis B r o t z . Выше залегают серые песчанистые мергели с про
слоями глинистых и песчанистых известняков (13—15 м) . Они содер
жат Coraster sphaericus S e u n . , Echinocorys sulcata G o l d f . , E. obli-
qua R a v n , Pseudogibbaster depressus K o n g . , Globigerina daubjer
gensis B r o n n . , G. varianta S u b b., G. triloculinoides P l u m m., G. 
pseudobulloides P l u m m . , Anomalina danica B r o t z . , Cibicidoides suc
cedens B r o t z . Из верхней части разреза на р. Мокрый Индол (с. Кур
ское) известны находки Acarinina indolensis M o r o z . 

В восточной части Горного Крыма датские отложения залегают 
согласно на породах Маастрихта. Они сложены здесь серыми песчани
стыми мергелями (30—35 м), содержащими в верхней части прослои 
известковистых песчаников и местами линзы известняковых конгломе
ратов. Породы бедны остатками фауны. Изредка в них встречаются 
Coraster sphaericus S e u n . , Hercoglossa danica S с h 1 о t h. Кроме не
многочисленных раковин бентосных видов, приведенных выше из дру
гих частей Горного Крыма, здесь обнаруживаются отдельные редкие 
экземпляры планктонных фораминифер: в нижней части разреза — 
Globigerina taurica M o r o z . , G. microcellulosa M o r o z . , в верхней — 
G. daubjergensis B r o n n . 

В Равнинном Крыму наиболее полные разрезы датского яруса 
расположены на Тарханкутском полуострове, где он представлен срав
нительно глубоководными светло-серыми и голубовато-серыми, местами 
пятнистыми мергелями с прослоями глинистых известняков (300 м) . 
Породы содержат довольно многочисленные раковины фораминифер. 
Особенности распределения в них планктонных форм были положены 
В. Г. Морозовой (1959, 1960) в основу выделения трех зон (снизу 
вверх): Globigerina taurica, G. microcellulosa, G. daubjergensis — Aca
rinina indolensis. 

IV. КАВКАЗ 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

Нижнемеловые отложения окаймляют Большой Кавказский хре
бет на севере и на юге (рис. 23). На северном склоне они протягива
ются почти непрерывной полосой, образуя на участке от р. Хокодзь до 
р. Асса моноклиналь, и к северу погружаются под покров более моло
дых отложений. В пределах Дагестана нижний мел слагает преимуще
ственно крылья синклинальных и антиклинальных структур. На запад
ном окончании Кавказа нижнемеловые отложения переходят на юж
ный склон. В Закавказье они выходят на дневную поверхность на юж
ном склоне Большого Кавказа, в межгорных прогибах и на Малом Кав
казе. В пределах Кавказа нижний отдел меловой системы представлен 
терригенно-карбонатными породами, весьма изменчивыми по разрезу 
и по простиранию. 

Нижнемеловые отложения Кавказа с давних пор привлекали вни
мание исследователей. С первых шагов изучения стратиграфии были 
выявлены значительное сходство и возможность параллелизации, а в 
дальнейшем детальной корреляции с отложениями Западной Европы. 
Поэтому именно данный регион явился эталоном для разработки зо
нальной шкалы Юга СССР. Принятая в 1979 г. на заседании меловой 
комиссии зональная шкала (Постановление МСК, № 19, 1981) для 
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большинства ярусов от
ражает зональные под
разделения Кавказа (см. 
табл. 7). 

Нижнемеловые отло
жения Кавказа в различ
ные периоды изучали 
Г. Абих, Н. П. Барбот-де-
Марни, К. И. Богданович, 
И. Ф. Синцов, К. Папп, 
Н. И. Каракаш, П. А. Ка
занский, И. И. Никшич, 
Д. Антула, Д. В. Дробы-
шев и др. Целая эпоха 
связана с именем В. П. 
Ренгартена, который по
святил изучению меловых 
отложений Кавказа ОКО- Рис. 23 . Обзорная карта выходов мела Кавказа 
ло 50 лет (1926, 1928, 
1931, 1951 и др.). Один из лучших знатоков региона, он разработал и 
фаунистическн обосновал биостратиграфнческую схему нижнемеловых 
отложений Большого Кавказа (Ренгартен, 1951). Эта схема была пред
ложена в качестве эталонной или стандартной для территории СССР. 
Разработкой и детализацией зональной шкалы региона впоследствии 
занимались Н. П. Луппов (1952 и др.), Т. А. Мордвилко (1960, 1962 
и др.), М. С. Эристави (1957, 1960, 1962), А. Е. Глазунова (1952 и др.) , 
В. В. Друщиц и И. А. Михайлова (1966 и др.), В. Л. Егоян (1964, 1969 
и др.), А. Г. Халилов (1959, 1965) и др. 

Стратиграфические исследования на Кавказе проводит большой 
коллектив биостратиграфов. Спорные вопросы подъярусного и зональ
ного деления нижнемсловых отложений Юга СССР неоднократно об
суждались на заседаниях меловой комиссии МСК. 

З А П А Д Н А Я ЧАСТЬ К А В К А З А 

Регион охватывает северо-западное окончание Большого Кавказа 
от западного его погружения до р. Пшеха на северном склоне и 
р. Псоу на южном склоне, объединяя районы развития субфлишевых 
и флишевых толщ мела. Нпжнемеловые отложения распространены по 
всей этой территории, за исключением центральной части ее к востоку 
от верховьев р. Афипс, где на поверхность выступают юрские образо
вания. Выходы нижнего мела располагаются обычно в долинах рек и 
реже на водоразделах; обнаженность разрезов редко превышает 50— 
60%- На многих площадях региона (вплоть до Тамани) нижнемеловые 
отложения вскрывались глубокими скважинами. Достаточно полные 
разрезы нижнего мела прослеживаются в долинах всех крупных рек 
на северном и южном склонах. 

На большей части территории нижний мел представлен отложе
ниями субфлишевых прогибов, ограниченных с севера Хадыженской 
зоной кордильер, а с юга — зоной Ахцу. К югу от последней располо
жен Мацестинский участок Абхазской зоны, отличающейся платфор
менным типом разреза. В пределах субфлишевых прогибов нижний мел 
без заметного перерыва, но обычно с признаками размыва залегает 
на флишондных же отложениях титона. В зоне кордильер отложения 
альба залегают на рнфогенных известняках верхней юры. В Маце-
стинском районе основание нижнего мела не обнажается. На рассмат
риваемой территории нижний мел большей частью согласно перекры
вается сеноманом, но в восточной части северного склона верхи ниж
него мела срезаются трансгрессивным верхнесенонским флишем свн
ты котх. Нижнемеловые слои в зоне субфлишевых прогибов в основ-
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«ом сложно дислоцированы и образуют линейные складки, нередко ос
ложненные разрывами. За пределами субфлишевых прогибов ннжне-
меловые слои залегают под небольшими углами. 

Наиболее мощные (3—4 км) и наиболее полные разрезы приуро
чены к северному склону и к северо-западным районам южного скло
на, где устанавливается присутствие всех ярусов нижнего мела — от 
берриаса, залегающего на верхнем титоне, до альба в согласном кон
такте с сеноманом. Разрез разделяется на три серии: нижнюю — пз-
вестковисто-терригенную; среднюю (верхи нижнего валанжина — ниж
ний апт) — толща сидернтовых глин; верхнюю — глауконнтовую. Сход
ным образом построен и разрез, расположенный южнее подзоны Шахе 
(Амукско-Лазаревской), но средняя песчано-глинпстая часть его поч
ти лишена сидеритов (pp. Бекишей, Псезуапсе, Хаджико, Шахе, Бзыбь, 
Сочи). Мощности нижнего мела здесь заметно сокращаются — до 2— 
2,5 км. Далее к югу, в подзоне Псоу (Чвежппсинскон), прилегающей 
к кордильере Ахцу, весь разрез нижнего мела мергельно-глпннстый; 
мощность его здесь уменьшается до 600—800 м (pp. Зап. Дагомыс, 
Агва, Мзымта, Арква, Псоу). В зоне Ахцу нижний мел представлен 
лишь мергелями альба, мощностью, обычно, до 10—20 м (pp. Вост. Хо
ста, Кудепста, Мзымта). В Мацестинском районе (pp. Агура, Хоста, 
Мзымта) весь разрез нижнего мела карбонатный; мощность обнажен
ной части его — до 200 м. 

В северных районах нижний мел расчленяется на 8 свит, устойчи
во прослеживающихся при картировании. Находки аммонитов позво
ляют установить присутствие в разрезе почти всех подъярусов ниж
него мела. В подзоне Шахе разрез очень беден фауной и расчленяется 
главным образом на основе литостратиграфнческого анализа; здесь вы
деляются 5 или 6 свит. Лучше охарактеризованы фауной обе свнты 
нижнего мела подзоны Псоу, альб в зоне Ахцу, а также верхний бар
рем, верхний апт и альб в обнаженной части разреза Мацестинского 
района (рис. 24). 

Первые систематические данные по стратиграфии нижнего мела 
Западного Кавказа изложены в работах К. И. Богдановича (1910 г.) 
и С. И. Чарноцкого (1914 г.), в которых нижнемеловой разрез был 
уже расчленен на несколько свит. Позднее эти отложения исследовали 
К. А. Прокопов, И. М. Губкин, В. П. Ренгартен, Н. Н. Славянов, 
Н. К. Игнатович, П. Н. Палий, О. С. Вялов, А. В. Ульянов, В. В. Бело
усов, Б. М. Трошихин, М.И. Соколов, Б. М. Келлер, В. В. Меннер, 
М. В. Муратов. Бностратнграфическая основа расчленения нижнего мела 
была разработана Н. П. Лупповым (1952), а стратиграфическая схема 
с детальной шкалой свит и подчиненных им горизонтов — В. Л. Егоя-
ном (1959). Нижний мел района Сочи изучали М. С. Эристави (1963), 
Ю. Н. Пастушенко. Материалы по стратиграфии и литологии нижнего 
мела Северо-Западного Кавказа приводятся также в работах А.Н.Афа
насьева, С. Л. Афанасьева, Ф. К. Байдова, М. И. Бахтина, Ч. Б. Бору-
каева, Ю. К. Бурлнна, Д. И. Выдрпна, В. А. Гроссгепма, Г. М. Ефре
мова, П. С. Жабревой, С. Т. Короткова, М. Г. Ломпзе, Г. И. Малбиева, 
A. С. Муромцева, В. Г. Пасько, М. М. Петросянц, Л. С. Темина, 
B. Е. Ханна и др. (Луппов, 1952; Егоян, 1964; Геология СССР, т. 9, 
1968). 

Берриасский ярус. В северных районах подстилается флншоидными 
отложениями тхамахинской свиты (Соколов, 1939), соответствующей 
«пестроцвётной толще» ранних схем. Сложена она переслаиванием 
глин, песчаников с пластами мергелей и известняков с Virgatosphinc-
tes cf. transitorius O p p . . Aulacospliinctes cf. eudihotomus Z i 11. и др. 
В подзонах Шахе и Псоу эквивалентом тхамахинской свнты является 
свита аутль, сложенная переслаиванием глин, мергелей и известняков 
с Auquipecten nebodensis L е у m. (Эристави, 1963) и также относимая 
к титонV. 
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Рис. 24. Стратиграфическая схема нижнего мела Северо-Западного Кавказа, З а п а д 
ного Предкавказья и западных районов восточной части З а п а д н о г о Кавказа 

На севере берриасу соответствуют мачмаловская свита и боль
шая часть вышележащей чаталовской свиты. Первая из них слагается 
сероцветными нзвестковистыми глинами с прослоями и пачками пес
чаников и алевролитов. В основании ее песчаники и конгломераты за
порожского горизонта (50—100 м, местами до 150—200 м) с характер
ными линзовидными пачками глыбовых и валунных конгломератов, 
приуроченными обычно к средней части горизонта. Мощность мачма-
ловской свиты 200—400 м, местами (р. Гунайка) до 700 м. Встречаются 
редкие Euphylloceras serum О р p., Pseudosubplanites ponticus R е t., 
P. euxinus R e t., Berriasella ex gr. calisto О г b., Dalmasiceras dalmasi 
P i c t . 

Чаталовская свита (обычно 300—400 м, местами более) слагается 
сероцветными нзвестковистыми глинами, голубовато-серыми мергеля
ми с прослоями песчаников и известняков. В основании ее маломощная 
(до 10 м) пачка мергелей тушепского горизонта. Заканчивается свита 
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-обычно пачкой мергелей кобзинского горизонта (до 50—70 м и более), 
который местами срезается базальными слоями вышележащей свиты 
чепси. 

В разрезах северного склона в тушепских мергелях отмечаются 
немногочисленные Delphinella janus R е т., Fauriella cf. boissieri P i c t . , 
Haploceras elimatum О p p., Spiticeras cf. spitiense U h 1. и др., а выше 
(между горизонтами мергелей) очень редкие Berriasella sp., Riasanites 
sp., Hibolithes prodromus S c h v e t z . Значительно богаче фауной коб-
зннские мергели: Malbosiceras cf. malbosi P i c t . , Renngarteniceras aff. 
perornatum R e t . , Berriasella subrichteri R e t . , B. subchaperi R e t . , Ria
sanites cf. rjasanensis N i k., R. cf. subrjasanensis N i k., Euthymiceras 
euthymi P i c t . , E. transfigurabilis В о g o s i . , Neocomites sp., Conobelus 
cf. extinctorius R a s p , и др. (Луппов, 1952; Егоян, 1964). В наиболее 
полных разрезах (р. Кура) над мергелями кобзинского горизонта сле
дуют тонкоплптчатые сильно нзвестковистые глины с маломощными 
мергелями в нижней части. Эти слои (до 200 м) относятся, по-видимо
му, уже к низам валанжина. 

На правобережье р. Туапсе в районе горы Невеб над переслаива
нием известковистых глин, песчаников и известняков (80 м), относи
мых к верхам мачмаловской свнты, залегает толща (450 м) плитча
тых мергелей с тонкими прослоями известняков и (в верхней части) 
пачками глин, сопоставляемая с чаталовской свитой. В нижних слоях 
мергелей встречаются Pseudosubplanites ponticus R e t . , Fauriella incom-
posita Re t . , Berriasella subrichteri R e t . , Haploceras sp., Punctaptychus 
malbosi P i c t . , Conobelus sp. Большая часть этих слоев относится к 
берриасу, тогда как верхи ее. возможно,— к валанжнну. 

Южнее, в подзоне Шахе известковнсто-террпгенной серии север
ных районов (мачмаловской и чаталовской свитам) соответствует из-
вестняково-мергельная свита (А. В. Ульянов, 1941 г.), сложенная чере
дованием известняков, известковистых глин и мергелей (до 600—800 м) . 
Встречаются единичные Fauriella incomposita R e t . (Эристави, 1963). 
В низах свиты (pp. Псезуапсе, Бекишей и др.) залегает пачка песча
ников и конгломератов (до 200 м), местами, по Г. М. Ефремову, с глы
бами верхнеюрских известняков, по положению и литологии соответ
ствующая запорожскому горизонту. Далее к югу, в подзоне Псоу бер
риасу соответствуют мергели нижних слоев (до 40—50 м) свиты кепш 
с Ptychophylloceras semisulcatum О rb . , Euphylloceras serum О p p., Fau
riella incomposita R e t., Berriasella subrichteri R e t , B. calisto O r b . 
и др. Свита кепш (берриас—баррем) слагается мергелями, нередко 
слоистыми и сланцеватыми; в нижней части (берриас—валанжин) с 
прослоями и пластами известняков, в верхах — сланцеватых глин. 
Мощность до 200 м, местами более. В разрезе р. Западный Дагомыс 
Ю. Н. Пастушснко отмечал конгломераты (до 3—4 м) в основании 
свиты. В зоне Ахцу отложения берриаса отсутствуют, а в Мацестпн-
ском районе не обнажаются. 

Валанжинский ярус. В северных, районах этому ярусу соответству
ют верхи наиболее полных разрезов чаталовской свиты (выше кобзы) 
и нижняя часть свиты чепси (около 200 м). Последняя слагается гли
нами с сидеритами и с прослоями алевролитов и песчаников (часто с 
гиероглифами); встречаются пласты и маломощные пачки мергелевнд-
ных глин и мергелей. В основании свиты залегает горизонт дерби — 
пачка конгломератов, обломочных известняков и известковистых пес
чаников с прослоями глин. Мощность свнты чепси до 400—500 м; ба-
зального горизонта — до 100 м и местами более. В горизонте дерби и 
над ним отмечались Peregrinella multicarinata multicarinata L a m . , P. 
multicarinata pinguis R e n n g. (pp. Убпн, Пшиш, Шапсухо), Conobelus 
conicus B l a i n v . , C. cf. extinctorius R a s p . , Kilianella cf. pexiptycha 
U h 1., а также Neocomites ex gr. neocomiensis O r b . , Lamellaptychus 

• didayi Coq . , Buchia weerthi P a v 1. и др. (Луппов, 1952). 
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В подзоне Шахе к валанжину относятся верхи известняково-мер-
хельной свиты и нижняя часть песчано-мергельной свиты. Последняя 
представлена чередованием мергелей, известковистых глин и песчани
ков (часто с гнероглифами) с прослоями известняков. В основании сви
ты горизонт песчаников (до 70 м) с линзами грубообломочных конгло
мератов. Мощность свиты от 350—400 до 600—800 м. Палеонтологиче
ские остатки не известны. Свита параллелизуется со свитой чепси и 
шншанской свитой, а ее базальный горизонт — с горизонтом дерби. 

Южнее, в подзоне Псоу валанжину соответствуют мергели (до 
40 м) верхов нижней части свиты кепш, в которых Ю. Н. Пастушен-
ко были найдены Neocomites cf. neocomiensis О г b., Inoceramus neoco
miensis O r b . , a M. С. Эрнставн — Lamellaptychus didayi С о q. В раз
резе зоны Ахцу отложения валанжнна отсутствуют, а в Мацестпнском 
районе они не выходят на поверхность. 

Готеривский ярус. На севере нижнему готериву соответствует верх
няя, большая по мощности часть свиты чепси, где встречаются Acantho-
discus cf. stenonotus В a u m b., Pseudothurmannia cf. mortilleti P i с t. 
et L о г., Crioceratites nolani К i 1., C. duvali L ё v., C. munieri S a r a s , 
et S c h o n d . и др. К верхнему готериву относится здесь шишанская 
•свита и низы афнпской. Шишанская свита (до 500—600 м) представ
лена однородной толщей известковистых глин с прослоями песчаников 
и сидеритами. В основании ее солодкинский горизонт (до 50—100 м) 
песчаников с валунами, глыбами и экзотическими утесами известняков, 
«утопленными» в подстилающих глинах и облекающимися песчаниками. 
Встречаются Phyllopachyceras ex gr. infundibulum О г b., Crioceratites 
ex gr. duvali L ё v., C. ex gr. elegans О r b., Speeioniceras ex gr. versi
color T r a u t s c h . , S. speetonensis J o u n g e t B i r d , Simbirskites ex gr. 
decheni R o e m . , Lamellaptychus angulicostatus P i с t. et L o r . В низах 
афипской свиты отмечаются Pseudothurmannia pseudomalbosi S a r a s , 
et S с h б n d, P. cf. renevieri S a r a s , et S c h o n d . , P. cf. angulicostata 
О r b., Crioceratites sp., Speeioniceras auerbachi E i с h \v., Simbirskites 
•ex gr. decheni R o e m., Craspedodiscus cf. discofalcatus L a h. и др. 

В подзоне Шахе к готериву условно относится верхняя, большая 
по мощности часть флишоидной песчано-мергельной свиты и низы вы
шележащей марьинской свиты. В подзоне Псоу готеривскому ярусу 
соответствуют мергели средней части свиты кепш мощностью 100— 
150 м, в которой прослои и линзы известняков становятся редкими. От
сюда известны Hibolithes jaculiformis S c h w e t z . , Н. jaculum P h i l . , 
H. longior S c h w e t z . , H. subfusiformis R a s p . (Эриставн, 1963). В зо
не Ахцу готернвские отложения отсутствуют, а в Мацестпнском районе 
не обнажаются. 

Барремский ярус. В разрезах северного склона и северо-западных 
районов южного склона (к северу от р. Туапсе) к баррему относится 
почти вся толща глин афипской свиты. Эта свита сложена серыми и 
темно-серыми, большей частью неизвестковистымн глинами с частыми 
конкрециями и прослоями сидеритов; характерны линзовидные про
слои мергелей с «корками» тутенштейнов; отмечаются прослои алев
ролитов и песчаников. В основании свиты фанарскнп горизонт (до 
100—200 м), состоящий из 2 пли, реже, 3 и 4 пачек песчаников, разде
ленных нзвестковистыми глинами. Встречаются конгломераты с сиде-
ритовон галькой, местами с валунами, а иногда и глыбами известня
ков. В верхней части свиты прослеживается курпнскнй горизонт (до 
5—10 м) песчаников, конгломератов, глин с галькой. Общая мощность 
афнпской свиты — до 1000—1200 м. 

В песчаниках фанарского горизонта и в глинах непосредственно 
над ним встречаются отмечавшиеся выше аммониты верхней зоны го-
тернва. В вышележащей толще глин нижней части афнпса встречают
ся Phyllopachyceras eichwaldi К а г., Ph. prendeli К а г., Ph. cf. infun
dibulum O r b . , Paraspiticeras caucasicum Eg. , Auritina aurita Eg . , Bar
remiies psilotatus U h 1., B. tenuicinctus S a r a s , et S c h o n d . , B. fala-
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ciosus К i 1., В. difficilis О г b., Silesites vulpes С о q., Holcodiscus pere-
zianus О г b., H. cf. caillaudianus О г b., Spitidiscus cf. fallacior С о q., 
Crioceratites (Emericiceras) emerici L e v . и др. (pp. Пшеха, Пшиш, 
Убин, Хабль, Вулан). 

Из верхней части афипских глин (часто из куринского горизонта) 
известны Phyllopachyceras infundibulum О г b., Ph. prendeli К а г., Ваг-
remites subdifficilis К а г., В. streiiostoma U h 1., В. hemiptychum К i 1., 
Holcodiscus nodosus К а г., Matheronites soulieri M a t h., Heinzia 
ouachensis C o q . , Pictetia (?) ef gr. vogdti К а г., а также белемниты, 
двустворки, гастроподы и др. (pp. Пшеха, Тушепс, Хатыпс, Тлябга, 
Псекупс, Убин, Папай, Тхаб, Шапсухо и др.). Самые верхи афнпса 
(до 60—80 м) в разрезах южного склона п на западе северного отно
сятся уже к низам нижнего апта. 

В подзоне Шахе к баррему относится большая часть марьинской 
свнты (А. В. Ульянов, 1941 г.), сложенной темно-серыми, часто алеврн-
тнстымн глинами с прослоями песчаников, увеличивающимися в ее 
верхней части. У основания свиты глины обогащены галькой и места
ми содержат валуны известняков (напоминая фанарскнй горизонт на 
участках разлинзования песчаных пачек). Мощность свнты 600—700 м. 
Низы ее, по аналогии с афнпской свитой, можно отнести к верхам го
терива, а верхнюю, песчано-глинистую часть (100—150 м), сопостав
ляемую с убинской свитой,— к нижнему апту. Из низов средней, бар-
ремской части марьинской свиты (400—500 м) известна Lacunosella 
tschernyschewi К а г. 

В подзоне Псоу баррему соответствует верхняя (до 100—150 м) 
часть мергелей свиты кепш, не содержащая обычно прослоев извест
няков. Из этих слоев в разрезах по pp. Мзымта, Арква, Псоу отмеча
лись Phyllopachyceras ex gr. infundibulum О r b., Barremites difficilis 
О г b., Macroscaphites yvani P u z., Matheronites cf. soulieri M a t h., M. 
ferraudi O r b . . Mesohibolites sp. и др. В зоне Ахцу отложения баррема 
отсутствуют. В Мацестинском районе мощность обнаженной части от
носимой к баррему агурской свнты достигает 80 м (pp. Агура, Хоста, 
Мзымта). В нижней части массивные или толстослопстые пелитоморф-
ные и органогенные известняки с остатками морских ежей, белемнитов 
и др.; в верхней (до 20—25 м)—тонкослоистые пелнтоморфные из
вестняки. Из этих верхних слоев (на р. Агура — до 2 м) известны мно
гочисленные брахиоподы, а также Heieroceras ex gr. astierianum О r b., 
Barremites cf. subdifficilis К а г., Mesohibolites uhligi S с h w e t z. и др. 

Аптский ярус. В верхах афипских глин в разрезах pp. Папай, Ву
лан, Джубга отмечаются Phyllopachyceras baborense С о q., Procheloni-
ceras ex gr. albrechiiaustriae U h 1., P. vulanense Eg. , Cheloniceras se-
minodosum S i n z., Macroscaphites yvani P u z., Ancyloceras ex gr. ma-
theronianurn O r b . , Acrioceras furcatum O r b . , Imerites favrei R о u с h., 
Epiheleroceras aff. costalus R o u c h . , Colchidites aff. sarasini R o u c h . , 
Epicolchidites shaoriensis D j а п., E. vulanensis E g., Deshayesites ex gr. 
consobrinus О г b,, Costidiscus microcostatus S i m., Matheronites rid-
zewskyi К а г. и др. Слои с этой фауной относятся к низам нижнего ап
та, т. е. к слоям Matheronites ridzewskyi. В самых восточных разрезах 
северного склона (р. Пшеха) верхи афипской свиты, по-видимому, пол
ностью относятся к баррему, а отложения с фауной слоев Matheronites 
ridzewskyi входят в состав нижней подсвиты самурской свиты, пред
ставленной не сидеритовыми, а глауконитовыми литофациями. Уча
сток выходов нижнего мела в долине р. Пшеха к северу от станицы 
Самурской, располагается уже в Хадыженской зоне. 

Основная часть нижнего апта в разрезах северного склона и севе
ро-западной части южного склона входит в состав убинской свиты (до 
400—500 м). По литологии она сходна с афипской (вместе с которой 
составляла верхнюю сндернтовую толщу ранних схем), с более частыми 
прослоями алевролитов и песчаников. В основании свнты горизонт 
убннских песчаников мощностью от 5—10 м на южном склоне до 50— 
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70 м на северном (на р. Абпн, по В. Г. Пасько, до 100 м, а свита в це
л о м — до 500—600 м) . В убннской свите отмечаются находки Phyl
lopachyceras cf. baborense Coq . , Procheloniceras albrechtiaustriae U h 1., 
P. pachystephanum U h 1., 'Cheloniceras cornuelianurn О r b., Ch. psche-
hense L u p p., Deshayesites weissi N e u m. et U h 1., D. aff. bodei К о e п., 
D. deshayesi L e y гл., D. dechyi P a p p, D. lavaschensis К a s., Pseudo-
haploceras matheroni O r b . , Costidiscus strlatosulcaius O r b . , C. micro-
costattis S i m., Mesohibolites uhligi S c h w e t z . и др. (pp. Пшиш, Xa-
тыпс, Тлябгу, Убнн, Хабль, Абнн, Тхаб, Шапсухо и др.). 

Среднему и верхнему апту в северных районах соответствует сви
та шапсухо (Соколов, 1939). Она сложена глинами, часто нзвестко
вистыми, песчаниками и алевролитами — обычно с глауконитом; ха
рактерны шаровые песчано-нзвестковистые конкреции. Местами в ос
новании обособляется пачка песчаников. Мощность свиты до 400— 
500 м. В нижней, среднеаптской части свиты встречаются Phyllopachy
ceras baborense C o q . , Euphylloceras velledae M i c h . , Salfeldiella cf. 
kiliani S a y n , Tetragonites sp., Parahoplites melchioris A n t h . , P. multi-
cosiatus S i n z., P. schmidti J a c . et T o b l . , Acanthohoplites subanguli-
costatus S i n z., A. latus G 1 a s u п., Colombiceras iobleri J a c , C. cau-
casicurn L u p p., Epicheloniceras tschernyschewi S i n z., E. waageni 
A n t h., E. ex gr. subnodosocostatiim S i n z., Ptychoceras renngarteni 
E g., Neohibolites sp. и др. 

В вышележащей, верхнеаптскон части свиты известны находки 
Phyllopachyceras baborense С о q., Salfeldiella ef gr. calypso О г b., Am-
monoceratites elegans E g., Tetragonites, duvalianus О г b., Т. heterosul-
catus A n t h . , T. inflatus Eg . , Jatibertella micheliana O r b . , Ptychoceras 
minimum R о u с h., P. renngarteni E g., Beudanticeras burchanense E g., 
Acanthohoplites trautscholdi S i т . ; В а с . et S o г., A. nolani S e u п., A. 
bigoureti S e u п., A. abichi A n t h . ; Hypacanthoplites jacobi C o l l . , H. ex 
gr. tscharlokensis G l a s u n . , H. restrictus Eg. , Diadochoceras nodoso-
costatum O r b . , D. recticostatum E g . , Nodosohoplites caucasicus L u p p., 
Pseudosilesites seranoniformis E g., Epicheloniceras clansayense J a c , 
Eodouvilleiceras aphanasievi E g . , Aucellina caucasica B u c h и др. 

Южнее, в подзоне Шахе к нижнему апту приравнивается верх
няя, обогащенная песчаниками часть марьинской свиты (по аналогии 
с убинской свитой). Среднему—верхнему апту здесь соответствует 
дольменная свита (О. С. Вялов, 1937 г.). Она слагается плитчатыми 
и толстоплитчатыми кварцево-глауконитовыми песчаниками (100— 
150 м) с прослоями конгломератов и глин; отмечались находки Acan
thohoplites sp. По фациалыюму облику сходна со свитой шапсухо; обе 
они являются нижними свитами глауконнтовой серии. 

В подзоне Псоу к апту относится нижняя часть (до 100 м) медове-
евской свиты. Последняя сложена мергелями и глинами (200—300 м) 
с прослоями песчаников, отличающимися от пород нижележащей сви
ты кепш более «пестрой» окраской. В нижнеаптскнх слоях свиты из
вестны находки Cheloniceras cf. tneyendorfi О г b., Costidiscus microcos-
taius S i m . , Deshayesites dechyi P a p p, D. cf. latilobatus S i n z . , Ancy-
loceras steinmanni S i m., Sanmartinoceras cf. trautscholdi S i n z . , Ptycho
ceras minimum R o u c h . и др. В среднеаптскнх слоях отмечались Sal
feldiella cf. guettardi R a s p . , Colombiceras cf. rectangularis К a s., Epi
cheloniceras cf. subnodosocostatiim S i n z . , Neohibolites inflexus S t о 1 1. 
В вышележащих слоях встречались единичные Hypacanthoplites kopet-
daghensis G l a s u n . , Mesohibolites brevis S с h w e t z., Neohibolites wol-
lemanni S t о 1 1., Aucellina aptiensis O r b . 

В зоне Ахцу аптская часть медовеевской свиты отсутствует пол
ностью, а в разрезе Мацестинского района присутствуют лишь верхи 
аптского яруса. Здесь (р. Агура) в пачке красноцветных мергелей 
(2 м) основания медовеевской свиты, залегающей с размывом на из
вестняках верхнего баррема, встречались Salfeldiella cf. guettardi 
R a s p . , Tetragonites duvalianus О г b., Acanthohoplites nolani S e u п., 
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A. abichi A n t п., Auceliina caucasica B u c h и др. (Геология СССР, 
т. 9, 1947). 

Альбский ярус. Разрез нижнего мела этой территории заканчивает
ся бурханской свитой, которая распространена также на востоке до 
бассейна р. Лаба и в Западном Предкавказье. Свита слагается темно-
серыми до почти черных, нередко с зеленоватым оттенком, глинами и 
алевропелитамн с прослоями грауконитовых алевролитов и песчани
ков. Отмечаются прослои мергелей, особенно в верхах, где иногда 
встречаются и линзы известняков. В основании бурхана местами пачка 
(до 5—10 м) глауконнтовых песчаников, соответствующая, по-види
мому, песчаникам «леймериеллового» горизонта в разрезах восточной 
части Западного Кавказа. Мощность бурханской свнты до 150—250 м. 

Бурханскпе глины отличаются прерывистым распространением на 
северном склоне, где они зачастую срезаются трансгрессивным верхне-
сенонским флишем свиты котх, и сохранились лишь на отдельных уча
стках. В разрезе р. Тушепс известны Hoplites ex gr. dentatus S o w . , 
Neohibolites minimus L i s t . , N. cf. spiniformis К г i m h. В долине 
p. Убин в верхах бурхана, вблизи контакта его с мергелями сеномана 
известны находки Neohibolites minimus L i s t . , Auceliina caucasica 
B u c h , Inoceramus coquandianus О r b., /. concentricus P a r k . , а не
сколько ниже в разрезе в линзе известняков Г. И. Малбневым были со
браны Hysteroceras cf. orbignyi S р a t h, H. carinatum S p a t h, Inoce
ramus sulcatus P a r k . Выходы бурхана с ауцеллинами и белемнита
ми отмечались в бассейне р. Абин и в Гастагаевском районе. 

На северо-западе южного склона в бурханских глинах встречались 
Hoplites cf. vectensis S р a t h, Hamites sp., Neohibolites minimus L i s t . , 
Auceliina gryphaeoides S o w . , A. parva S t o l . (pp. Жене, Тхаб, Бур-
хан н др.), а в долине р. Шапсухо М. И. Соколовым была найдена в 
аллювии конкреция нзвестковистого глауконптового песчаника с Ley
meriella tardefurcata L е у m. В подзоне Шахе альб также представ
лен бурханской свитой (100—180 м) с фораминиферами. 

В подзоне Псоу альбу соответствует верхняя часть (до 100 м) ме
довеевской свиты, представленная преимущественно серыми и темно-
серыми мергелями и глинами с немногочисленными Neohibolites mini
mus L i s t . , N. aff. stylioides R e n n g . , Auceliina gryphaeoides S o w . , A. 
nassibiantzi S o w . , A. parva S t o l . и др. (pp. Мзымта, Псоу и др.). 
В зоне Ахцу альб представлен верхами медовеевской свнты (до 10—• 
20 м), сложенными темно-серыми (в основании часто красноватыми 
или зеленоватыми) мергелями и песчанистыми мергелями, нередко с 
прослоями известняков. В этих слоях, залегающих на верхней юре, 
встречаются Neohibolites minor S t o l l . , A', minimus L i s t . , Auceliina 
nassibiantzi S o w . , A. gryphaeoides S o w . , A. parva S t o l . , указываю
щие на присутствие верхнего, а возможно, и части среднего альба. 
В Мацестинском районе в альбской части разреза медовеевской свиты 
отмечаются находки преимущественно позднеальбских Hamites attenua-
tus S o w . , Parahibolites pseudoduvati S i n z., Neohibolites ultimus O r b . , 
N. minimus L i s t . , Auceliina gryphaeoides S o w . , Inoceramus sulcatus 
P a r k , и др. 

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

Нижнемеловые отложения центральной части северного склона за
легают моноклинально, на востоке с углами падения до 30—60°, а на 
западе всего 6—8°. В строении разреза преобладают песчано-глиннстые 
породы, лишь в нижней части существенную роль играют известняки. 
Мощность отложений закономерно уменьшается с востока на запад за 
счет сокращения, а на участке pp. Губе — Фарс до полного выклинива
ния большинства ярусов (рис. 25). 

Берриасский ярус. В центральной части региона отложения берри
аса прослеживаются от р. Малый Зеленчук на западе до р. Чанты-Ар-
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Рис. 25 . Схема строения пнжнемеловых отложении Северного Кавказа 
• известняки песчанистые; 2 — известняки оолитовые; 3 — известняки; 4 — известняки- ракушечники; 5 — мергели; 6 — алевролиты; 7 — песчанистые алевролиты; 8 — глины; 

9 — песчаники; 10 — горизонты конкреции алевролитов; / / — граница размыва; 12 — фосфориты; 13 — конгломераты 



гун на востоке. Наиболее детально они изучены на р. Урух (Сахаров, 
1978 и др.). Литологически берриас представлен преимущественно пес-
чано-глинистымн породами, мергелями и известняками мощностью до 
130—150 м (pp. Асса, Ардон). В западном и северном направлениях 
мощность отложений постепенно сокращается, на р. Гунделен — около 
40 м, на р. Березовка — около 7 м, далее до р. Кубань отложения бер-
риаса отсутствуют. Они сохранились на участке между pp. Кубань и 
Малый Зеленчук. 

Анализ распределения аммонитов в отложениях беррнаса Юга 
СССР позволяет выделить в нем четыре зоны. В нижнем: 1) Pseudo-
subplanites ponticus — P. euxinus, 2) Spiticeras spitiense — Berriasella 
privasensis; в верхнем: 3) Euthymiceras euthymi — Dalmasiceras dalma-
si и 4) Fauriella boissieri. 

На p. Урух в основании разреза залегают глины (мощностью 26 м) 
темно-серые, карбонатные, содержащие в нижней части гальку подсти
лающих известняков тнтона и в верхней части — линзы и прослои гли
нистых и алевритистых известняков. По присутствию Pseudosubplanites 
ponticus R е t , Haploceras cf. elimatum О p p., Protetragonites tauricus 
К u 1. - V о г. этот слой можно отнести к нижней зоне беррнаса. Выше 
наблюдается неравномерное чередование серых карбонатных глин 
(0,7—0,9 м), серых алевропелнтов (0,2 м) и пелнтоморфных зеленова
то-серых известняков (0,2—0,3 м) обшей мощностью до 11 м; встрече
ны Spiticeras obliquelobatum U h 1., Haploceras carachtheis Z e u s c h n . , 
Myophorella loewinson-lessingi R e n n g., Buchia volgensis L а п.. B. la-
huseni P a v 1. и др., характеризующие вторую зону беррнаса. 

Фаунпстпческн наиболее полно охарактеризованы отложения зоны 
Euthymiceras euthymi — Dalmasiceras dalmasi. К ней относится толща 
переслаивания известняков и мергелей с подчиненными прослоями 
глин и алевролитов, обшей мощностью около 36 м. в которой встречены 
виды родов Euthymiceras и Riasanites. Восточнее, в бассейне р. Асса 
(Сахаров, 1976), отложения этой зоны определяются по наличию зо
нального вида Е. euthymi и сопровождающих его видов. Верхняя зона 
Fauriella boissieri на р. Урух выделяется условно — переслаивание 
мергелей и известняков мощностью до 15 м, в которых встречены: Ма-
zenoiiceras cf. breveti P o m el , Negreliceras (?) sp., Pterotrigonia cau-
data A g., Rastellum rectangularis R o e m . , Gervillia anceps D e s h. и др. 
Эти отложения параллелизуются с верхней частью разреза, обнажен
ного по pp. Ардон — Асса, где встречены F. boissieri, Berriasella callis-
to, Surites ex gr. spasskensis (Сахаров, 1978). 

В западном направлении мощность беррнаса постепенно сокраща
ется за счет выклинивания нижних трех зон, В бассейне рек Баксан 
и Гунделен берриас представлен в нижней части (32 м) чередованием 
зеленовато-серых и буроватых известняков и мергелей, в которых встре
чены Euthymiceras sp., Riasanites sp., Malbosiceras sp., указывающие 
на наличие зоны Е. euthymi — D. dalmasi. В верхней части развиты 
преимущественно известняки (6,3 м) с редкими Toxaster granosus. 

Далее к западу берриас залегает на подстилающих известняках 
тнтона также с явными признаками размыва. Он представлен глини
стыми и органогенно-обломочными известняками с горизонтом базаль-
ного конгломерата (до 2,5 м) в основании. Западнее Кисловодска от
ложения беррнаса отсутствуют и вновь появляются на правом берегу 
р. Кубань. Здесь на доломитизированных известняках тнтона залегает 
тонкий прослой глин, выполняющий все неровности подстилающих из
вестняков. Выше наблюдаются известняки и мергели (7 м), содержа
щие Euthymiceras iransfigurabilis B o g o s l . , Riasanites sp., Toxaster 
granosus O r b . , Psilothyris cegemensis M o i s s . , Neithea valangiensis 
P i с t. et С a m p., Pterotrigonia caudata A g. и др. 

Западнее, на правом берегу р. Малый Зеленчук на титонском до-
ломитизнрованном известняке палевого цвета, содержащем горизонты; 
желваков кремня, залегают песчаники зеленовато-серые, нзвесткови-
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стые, кварцево-глауконитовые, косослоистые, переходящие в песчани
стые мергели, с горизонтом конгломерата в основании (1—1,5 м). 
Встречены Cryptorhynchia baksanensis М о i s s., Modiota foucardi 
R o l l . (Г. А. Логинова, 1960 г.), а также Neithea valangiensis P i c t . 
et С a m p., Ceratostreon tuberculiferum К о с h et D u n k., Plagiostoma 
dublsiensis P i c t . et C a m p . , Psilothyris cegemensis M o i s s . , Toxaster 
granosus O r b . На левом берегу p. Малый Зеленчук и далее на запад 
до правого берега р. Белой отложения берриаса отсутствуют. Вновь 
они появляются на левом берегу р. Белой (30 м). 

Валанжинский ярус. Отложения валанжина развиты значительно 
шире, чем берриасские. Они представлены преимущественно разнооб
разными известняками в нижней части (до 200 м) и глинисто-алеври-
тово-мергельнымп породами в верхней (до 40 м) . Известняки светло
серые, белые, кремовые, криптокрпсталлические и мезокристалличе-
скпе, пелитоморфные, доломнтизированные, оолитовые, псевдоолнтовые, 
песчанистые, глинистые. Местами наблюдается переход известняков в 
доломиты. Органические остатки встречаются редко. В верхней части 
известняков обнаружены фораминиферы, руднсты, гастроподы (преиму
щественно нериненды) и брахиоподы. Верхняя глинисто-алевритовая 
толща прослеживается от р. Ассы на востоке до р. Ольховки (район 
Кисловодска) на западе. 

Лишь в Северной Осетин (р. Майрамадаг) в 4—5 м ниже грани
цы с готеривом в трехметровом слое глинистых известняков встречен 
разнообразный поздневаланжинский комплекс аммонитов: Valangini-
tes wilfridi К а г., V. ventrotuberculatus N i k., Saynoceras verrucosum 
О r b., Neocomites neocomiensis О r b., Neolissoceras grasianum O r b . 
и др. (Сахаров и др., 1983). 

На правом берегу р. Урух на мергелях берриаса по неровной вол
нистой поверхности залегают известняки, представленные чередованием 
оолитовых, псевдоолнтовых, пелптоморфных и мелкокристаллических 
разностей, мощностью до 120 м. В средней части разреза встречаются 
скопления рудпстов Requienia sp. и редкие Pterotrigonia caudata A g., 
Cernina pidancetti C o q . , Harpagodes desori P i c t . et C a m p . , Aurorael-
la gerassimovi P e e l . В покрывающих известняки глинистых алевритах 
(5,5 м) встречены Olcostephanus astierianus О г b., Chlamys robinaldi-
nus O r b . 

К западу и северо-западу от р. Баксан в междуречье Баксан — 
Малка на протяжении около 30 км мощность из-за выклинивания ниж
них частей разреза сокращается. В долине р. Малки, восточнее аула 
Хабез она не превышает 80 м. В районе г. Кисловодска (в долинах 
рек Ольховки и Березовки) сохраняются известняки с рудистами мощ
ностью 25—40 м. 

Далее на запад, в междуречье Эшкакон — Кубань, оолитовые из
вестняки валанжина (8—10 м) трансгрессивно залегают на доломити-
зированных известняках тнтона. а на правом берегу р. Кубани — на 
породах берриаса. Пачка сильно опесчаненных псевдоолнтовых извест
няков (5—7 м) на левом берегу реки фациально замещается гравели
том, переходящим по простиранию и вверх по разрезу в крупнозерни
стый песчаник и оолитовый песчанистый известняк, мощностью 4 м. 
На этой пачке лежат темно-серые, голубовато-серые глины, условно 
относимые к готериву. В долине р. Малый Зеленчук отложения ниж
него валанжина сокращаются до 1,5—2,0 м, на правом берегу реки они 
выклиниваются и вновь появляются только на р. Пшеха. 

Готеривский ярус. Отложения готерива занимают несколько боль
шую площадь, чем отложения валанжина. Они установлены в между
речье Хокодзь — Губе и Малый Зеленчук — Асса. На крайнем западе 
и крайнем востоке их мощность достигает 300 м. Готерив представлен 
терригеннымн песчано-алеврнтовыми породами с подчиненными плас
тами органогенно-обломочных и оолитовых известняков. Многочислен-
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ные органические остатки позволяют выделять нижний и верхний 
подъярусы. 

Опорным является разрез на р. Баксан. В основании наблюдается 
переслаивание (до 70 м) алевролитов, алевропелитов и песчаников с 
прослоями известковистых и алевролитовых желваков. Внизу встре
чены: Acanthodiscus radiaius radiaius В г u g., A. radiatus baksanensis 
R e n n g., Endemoceras regale P a v 1., Leopoldia leopoldina О r b., Pte
rotrigonia caudata A g. и др. В средней части присутствуют Criocerati
tes nolani К i 1., С. duvali L e v . , Discoidea karakaschi R e n n g . , Neithea 
atava R о e m., Trigonia carinata A g., Litschkovitrigonia ovata L i t s с h k.r 

L. inguschensis R e n n g . , L. subdaedalea R e n n g . 
Верхний готерпв мощностью до 130 м представлен аналогичным 

переслаиванием с преобладанием плотных известковистых разностей. 
Встречены: Speeioniceras coronaiiforme М. Р a v 1., Simbirskites versico
lor T r a u t s c h . , S. speetonensis Y o u n g et B i r d , 5 . auerbachi 
E i с h w., 5. elatus T r a u t s c h . , Craspedodiscus subphillipsi \V e e r t h., 
C. discofalcatus L a h., Pseudothurmannia cf. angulicostaia O r b . и др. 
Общая мощность готернва достигает 200 м. 

В западном направлении от р. Баксан, в- сторону г. Кисловодска, 
мощность отложений готерива постепенно сокращается — на р. Оль-
ховке около 100 м, в долине р. Кумы 40 м. На левом берегу р. Боль
шой Зеленчук глины нижнего апта лежат непосредственно на красно-
цветах верхней юры. Отложения готерива вновь появляются в бассей
не рек Губе (7 м) и Фарс (60 м), где они представлены песчаниками, 
глинами, алевролитами. На р. Фарс в песчано-глннистой толще встре
чены обугленные растительные остатки, куски древесины, банки уст
риц, скопления тригоний, сфер, нейтей и крупные Speetoniceras versico
lor T r a u t s c h . , указывающие на нижнюю зону верхнего готерива. 

На правом берегу р. Белой отложения готерива мощностью 155— 
160 м залегают на красноцветах верхней юры, а на ее левом берегу и 
на р. Хокодзь—на известняках беррнаса. Готернв представлен песча
нистыми глинами (5 м), переходящими вверх по разрезу в пачку гра
велитов, конгломератов и песчаников. Выше чередование мелкозерни
стых песчаников и глин, в которых встречены Symphythyris neocomien
sis О г b., Sellithyris carteroniana О г b., Rastellum rectangularis R o e гл., 
русле р. Хокодзь в аллювии обнаружены Crioceratites duvali, Balea-
rites balearis, Olcostephanus astierianus, а также Speetoniceras inver-
sum. 

К востоку от p. Баксан мощность отложений готерива в бассейне 
р. Урух около 265 м, а на междуречье Ардон—Асса увеличивается до 
300 м. На р. Ардон к нижнему готериву относятся темно-серые алев
ролиты с прослоями песчаников (75 м) и буроватые песчаники (25 м) . 
В них встречены Barremiies desmoceroides К а г. и редкие двустворкн. 
В залегающих выше алевролитах (50 м) найден позднеготерпвскнй 
Speetoniceras versicolor. Верхняя часть разреза представлена алевро
литами и песчаниками с прослоями органогенно-обломочных известня
ков. На высоте 100 м от подошвы верхнего готерива в прослое извест
няков встречены Speetoniceras auerbachi, Biasaloceras subsequens; на. 
высоте 140 м — Craspedodiscus inostranzewi, Aetostreon latissimum, 
Litschkovitrigonia subdaedalea. Мощность верхнего готерива 200 м. 

Барремский ярус. Отложения барремского яруса представлены пре
имущественно песчаниками, алевролитами, в меньшей степени глинами 
и песчанистыми, оолитовыми известняками. Почти повсеместно разрез 
завершается пачкой красно-бурых железистых известняков, на которых 
с размывом и перерывом залегают породы нижнего апта. В некоторых 
разрезах в основании апта наблюдается горизонт, содержащий конден
сированные органические остатки верхнего баррема и нижнего апта_ 
Отложения баррема, главным образом нижнего, развиты на участке 
от р. Чанты-Аргун до р. Кубань и от р. Белой далее на запад. На зна-
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чительном протяжении от р. Кубань до р. Белой породы баррема отсут
ствуют. 

Редкость находок аммонитов затрудняет обоснование зонального 
деления. Обычно удается выделить отложения нижнего и верхнего бар
рема. Для нижнего характерен комплекс аммонитов: Barremites vocon-
tium S a y n , В. difficile O r b . , Holcodiscus kiliani P a q., H. caillaudia-
nus O r b . , Spitidiscus seunesi К i 1., Silesites vulpes (Coq . ) U h 1., Crio
ceratites emerici Lev . ; для верхнего: Pseudosaynella strettostoma U h 1., 
Hemihoplites feraudianus O r b . , H. soulieri M a t h . , Heteroceras astieria-
num O r b . , Acrioceras furcatum O r b . , Colchidites colchicus D j а п., 
Imerites densecostatus R e n n g . , Argvethites minor R o u c h . 

На участке от p. Чанты-Аргун до p. Баксан развиты только отло
жения нижнего баррема, их мощность изменяется от 140 м на вос
токе до 60—65 м на западе (р. Баксан). Западнее р. Баксан происхо
дит дальнейшее сокращение мощности, но в строении этой толщи кро
ме нижнего баррема принимает участие и верхний (г. Кисловодск — 
р. Кубань). В долине р. Баксан отложения нижнего баррема залегают 
на породах верхнего готерива и содержат в основании базальный гори
зонт конгломератов (гальки, желваки, а участками и крупные окатыши 
оолитовых известняков и песчаников, часто окрашенных в буроватый 
цвет). Выше обнажаются алевролиты и песчаники (общей мощностью 
до 70 м), в верхней части которых встречены: Pseudosaynella cf. stret
tostoma U hi . , Heteroceras obliquatum O r b . , Pseudohaploceras haueri 
К о e п., Cymatoceras neckerianus P i c t . , Eucymatoceras plicatum 
F i l l . , Quadratotrigonia nodosa S o w . , Gervillia alaeformis S o w . , As-
tarte transversa L e y m . , A. obovata S o w . , Pholodomya gigantea S o w . , 
Mactromya vectense W o o d s и др. 

К юго-востоку от р. Баксан лнтологическнй состав пород сохраня
ется, но мощность отложений увеличивается: в районе г. Нальчик 
(р. Белая Речка) — д о 80 м, в Нальчикской скв. 4 — до 98 м. 

Далее к востоку, в междуречье Урух — Гизельдон, мощность бар
рема примерно сохраняется. На р. Ассе, по данным В. П. Ренгартена, 
она достигает 160 м, а на р. Чанты-Аргун (Атлас нпжнемеловой фау
н ы . . . , 1960) —около 140 м. На протяжении от р. Баксан до р. Чанты-
Аргун отложения верхнего баррема размыты и в базальном конгло
мерате нижнего апта встречены переотложенные аммониты позднего 
баррема. В бассейне р. Чанты-Аргун размыв, вероятно, продолжался 
более длительное время, так как в базальном горизонте кроме баррем-
ских аммонитов встречены и раннеаптские: Decliayesites dechyi Р а р р, 
Dufrenoya furcata S о w., Cheloniceras cf. seminodosum S i n z. и др. 

На запад от р. Баксан мощность отложений баррема сокращается 
и в районе Кисловодска составляет около 40—45 м, а в долине р. Ку
бань 23 м. 

Аптский ярус. Аптские отложения широко распространены и отсут
ствуют только в области Ставропольского свода. Это алевролиты, пес
чаники и в меньшей степени глины, развитые преимущественно в ниж
ней части. Граница апта и баррема четко устанавливается по смене 
комплекса аммонитов и прослеживается по смене литологнческого со
става пород. Часто в основании апта наблюдаются признаки размыва 
н несогласия. В зонах южного п восточного обрамления Ставрополь
ского свода апт трансгрессивно налегает на разновозрастные образо
вания от готерива до палеозоя включительно. Наличие в аптских от
ложениях обильной и разнообразной фауны позволяет проводить чет
кое подъярусное и зональное деление (см. табл. 7). 

Нижний апт представлен темно-серыми глинами и алевролитами с 
подчиненными прослоями песчаников, которые прослеживаются во 
всех разрезах к востоку от Адыгейского выступа, начиная от р. Уруп. 
Литологическн сходный тип разреза выдерживается на значительном 
протяжении. В нижнем апте выделяются четыре зоны: 1) Turkmenice-



ras turkmenicum—Matheronites ridzewskyi *, 2) Deshayesites weissi — 
Procheloniceras albrechtiaustriae, 3) Deshayesites deshayesi, 4) Dufre-
noya furcata. 

Западные выходы нижнего апта установлены в бассейне р. Уруп, 
где на континентальных красноцветах титона трансгрессивно залегает 
пачка (13 м) темно-серых алевритовых глин с Deshayesites dechyi 
Р а р р, Cheloniceras seminodosum S i n z . , Dufrenoya furcata S o w . , 
Pseudocallistina guli К а г., P. ricordeana O r b . и др. К востоку от 
р. Кумы нижний апт достигает максимального развития в бассейнах 
рек Малка—Баксан, где его мощность 100—ПО м. 

Граница баррема и апта обнажена южнее г. Нальчика, непосред
ственно в русле и левом борту р. Белой, а также по ее притокам Бе-
шенке и Казансу. Это песчаники серого и буровато-серого цвета. 
В кровле залегает слой известняка-ракушечника, среди раковин дву-
створок и аммонитов которого встречены Barremites difficilis О г Ь. 
Выше, отделенные неровной волнистой границей, залегают темно-серые 
алевролиты, в основании сильно песчанистые, переходящие в песчаники 
и содержащие гальку и гравийные зерна кварца, желваки фосфоритов. 
Нижние два метра переполнены фосфорнтизированнымп ядрами аммо
нитов, наутилид, гастропод, двустворок и рострами белемнитов: Euly-
toceras phestum M a t h . , Phyllopachyceras eichivaldi К а г., Anahamulina 
silesiaca U h 1., A. subcincta U h 1., Spitidiscus seunesi К i 1., Mathero
nites ridzewskyi К a г., Acrioceras furcatum O r b . , Heteroceras astieria-
num O r b . , Imerites densecostatus R e n n g . , Colchidites kakhadzei 
R o u c h . , Procheloniceras albrechtiaustriae U h 1., Mesohibolites uhligi 
S с h w e t z., M. elegans S c h w e t z . и др. 

Далее к востоку мощность отложении уменьшается до 30 м (иног
да менее, pp. Гнзельдон, Ардон). Разрез нижнего апта мощностью до 
50 м наблюдается, по данным В. П. Ренгартена (1926), по р. Асса, где 
фаунистически подтверждается только зона Deshayesites deshayesi. 

Отложения среднего апта развиты повсеместно. Они нередко за
легают трансгрессивно на породах верхней юры, готерива и баррема и 
представлены преимущественно алевролитами и песчаниками, содер
жащими характерные горизонты известковистых конкреций. Форма и 
размеры конкреций чрезвычайно изменчивы, от лепешковидных до ка-
раваеобразных, почковидных, от мелких (0,15—0,20 м) до крупных 
(2—4 м) . Конкреции беспорядочно рассеяны или образуют отдельные 
горизонты; в них часто заключена фауна. 

Полный и хорошо фаунистически охарактеризованный разрез сред
него апта мощностью до 60 м описан в долине р. Кумы. Здесь, преиму
щественно в конкрециях, содержащихся в толще алевролитов, встрече
ны: Colombiceras cf. caucasicum L u р р., С. sinzovi К as . , Epichelonice
ras subnodosocostatiim S i n z . , Gabbioceras sp. и др. В верхней части 
алевролитов содержатся Parahoplites melchioris A n t h . , P. sjogreni 
A n t h . и др. формы верхней зоны среднего апта. 

Мощность среднего апта на участке от г. Кисловодска до р. Ку
бани около 125—140 м, на р. Большой Лабе она уменьшается до 10— 
15 м и вновь увеличивается до 30—40 м на pp. Фарс и Шедок и до 
110—160 м на pp. Белой и Хокодзь. На восток от г. Кисловодска до 
р. Урух она более или менее постоянна, между pp. Урух и Ардон рез
ко сокращается и от р. Ардон до р. Асса составляет 50—60 м. Одно
временно к востоку от р. Чегем изменяется и состав пород: в основании 
среднего апта появляются глины с ожелезненными раковинами аммо
нитов; они прослеживаются до р. Гизельдон. На р. Асса глины заме
щаются алевролитами. 

* М. В. К а к а б а д з е (1981) сопоставил пограничные отложения баррема—апта и 
установил соответствие зоны Turkmeniceras turkmenicum. выделенной в Закаспин. з о 
не Matheroni tes r idzewskvi , предложенной для Северного Кавказа В. П. Ренгартеном 
(1951) . 
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Отложения верхнего апта установлены на крайнем западе (р. Хо-
кодзь), отсутствуют на участке от р. Белая до левобережья р. Боль
шая Лаба. Далее на восток (до р. Гизельдон) они представлены алев
ролитами и песчаниками с конкрециями известковистых песчаников, 
мощностью около 100 м. Отложения среднего и верхнего апта связаны 
постепенным переходом и литологпчески трудно отличимы. Довольно 
резкая граница наблюдается лишь в разрезах г. Кисловодска и pp. Ку
мы и Малый Зеленчук, где отложения верхнего апта содержат в осно
вании крупнозернистый, обильно глауконнтовый песчаник и редкую 
гальку. В бассейне р. Кумы верхний апт представлен алевролитами 
мощностью около 80 м. В нижней половине встречен комплекс аммо
нитов нижней зоны: Acanthohoplites nolani S e u n . , A. bigoureti S e u n . , 
Diadochoceras multispinatus A n t h . , Diadochoceras crebricostatum 
I. M i c h . , Eodouvilleiceras clansayense J a c , Hypacanthoplites ex gr. 
cornpressus К a s. п др. Верхняя зона устанавливается по наличию Hy
pacanthoplites tscharlokensis G 1 a s и п., H. cornpressus К a s. 

К западу от р. Кумы отложения верхнего апта хорошо прослежи
ваются в долинах pp. Кубань, Уруп, Большая Лаба н Хокодзь, где 
устанавливаются обе зоны верхнего апта. К востоку от р. Кумы н до 
р. Урух сохраняется сходный тип отложений с преобладанием алевро
литов и песчаников и почти повсеместно фаунистическн подтверждают
ся и нижняя, и верхняя зоны. Восточнее, в бассейне р. Гизельдон, верх
ний апт сложен глинами, которые содержат Acanthohoplites ex gr. no
lani S e u n . , A. aff. trautscholdi S i m . , В a c\, S о г., A. cf. bergeroni 
S e u n . , Hypacanthoplites sp., Eodouvilleiceras clansayense J а с. и дру
гие аммониты. 

Альбский ярус. Отложения яруса развиты прерывистой полосой и 
характеризуются наличием больших перерывов. Они представлены 
алевролитами, кварцево-глауконнтовыми песчаниками, глинами, ар
гиллитами и алевропелнтами. Нижняя граница отложений и характер 
их залегания на подстилающих породах весьма различны. В полных 
разрезах граница характеризуется сменой состава аммонитов. На уча
стках развития неполных разрезов (обрамление Ставропольского сво
да) они с угловым и значительным стратиграфическим несогласием 
ложатся на пенепленпзнрованную поверхность пород от юрских до па
леозойских включительно. 

По сравнению с аптом альбскне отложения характеризуются боль-
щеп глинистостью и значительно меньшими мощностями. Содержащая
ся в глинистых фациях фауна имеет значительно худшую сохранность 
и биостратнграфпческое расчленение этих отложений менее дробно, 
чем для одновозрастных отложений Закаспня. 

Отложения нижнего альба подразделяются на две зоны: нижняя — 
Leymeriella tardefurcata и верхняя — Douvilleiceras mammillatum. 
В разрезах Кубань-Урупского междуречья альб залегает на верхнем 
апте с размывом (в основании базальный конгломерат—по pp. Ку
бань, Уруп). или согласно (р. Большой Зеленчук), но всегда с четкой 
границей. Общая мощность песчано-глннистых пород нижнего альба в 
долине Большой Зеленчук (у станицы Исправной) 77—78 м. 

Такой же состав отложений и мощности сохраняются в разрезах 
по pp. Уруп п Малый Зеленчук. Здесь палеонтологически хорошо оха
рактеризованы отложения нижней зоны. К востоку отложения нижне
го альба установлены в разрезах Центрального Предкавказья (pp. Ку
ма, Подкумок). К востоку от Кисловодска, в бассейнах pp. Малка и 
Баксан, сохранились только отложения нижней зоны среднего альба. 
На pp. Белая Речка и Хеу встречен Douvilleiceras mammillatum 
S e n l o t h . , характерный для верхней зоны нижнего альба. Далее к 
востоку отложения нижнего альба, по-видимому, отсутствуют, либо 
(pp. Урух, Ардон) входят в состав нерасчлененной толщи альбских 
глин. 
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Средний альб распространен на той же территории, что и нижний. 
Он сложен преимущественно глинистыми породами, очень плохо обна
женными и лнтологическн сходными с перекрывающими отложениями 
верхнего альба. При детальном изучении удалось установить наличие 
четкой границы и следы размыва между средним и верхним альбом. 

В среднем альбе выделяют три зоны: Hoplites dentatus, Anahopli
tes intermedius, Anahoplites daviesi, из которых четко прослеживается 
лишь нижняя. В междуречье Большая Лаба — Баксан отложения сред
него альба представлены глинами, относимыми к зоне Hoplites denta
tus. В толще темно-серых глинистых алевролитов по р. Большой Зе
ленчук довольно четко прослеживается смена аммонитов нижнего аль
ба маммиллатовой зоны аммонитами среднего альба дентатовой зоны. 
В районе Кисловодска нижняя граница среднего альба. установленная 
по смене состава аммонитов, четко фиксируется лнтологическн. За 
границу между слоями с Douvilleiceras и Hoplites принимается 1,5-мет
ровый слой сильно глауконитового темно-зеленого алевролита, ниже 
которого известны находки аммонитов нижнего альба. Слои с Hopli
tes dentatus — толща (45 м) черных, участками алевритистых глин. 
В средней и верхней их части найдены Hoplites dentatus S о w. и до
вольно часто Inoceramus conceniricus P a r k., /. anglicus W o o d s. 

К востоку от Кисловодска наблюдается значительное сокращение 
мощности среднего альба: в бассейне р. Малки около 20 м, в бассей
не р. Баксан до 16 м; здесь присутствуют отложения с Hoplites denta
tus S о w. Отложения этой зоны фиксируются и далее в разрезах к югу 
от г. Нальчик и по р. Хеу. 

Верхний альб в большинстве разрезов близок к отложениям сред
него альба и часто отличается с трудом. Выделяются 4 зоны: 1) Dipo-
loceras cristatum — Anahoplites rossicus, 2) Hysteroceras orbignyi, 
3) Mortoniceras inflatum, 4) Stoliczkaia dispar — Lepthoplites falcoi-
des. Однообразный лнтологический состав, редкость и плохая сохран
ность аммонитов затрудняют зональное деление. Между отложениями 
верхнего и среднего альба нередко наблюдается размыв и из разреза 
выпадают отдельные его части. Верхний подъярус прослеживается от 
р. Шедок до р. Гизельдон. На р. Шедок это черные глины (до 10 м) ; 
на р. Большая Лаба мощность их увеличивается до 20 м. 

Разрез верхнего альба на р. Большой Зеленчук начинается пач
кой мелкозернистых песчаников и желтовато-серых алевролитов (12 м), 
в основании которых встречены двустворки и реже аммониты Inocera
mus sulcatus P a r k . , /. anglicus W o o d s, /. conceniricus P a r k . , Hyste
roceras sp. Песчаная пачка перекрывается толщей темно-серых и чер
ных глин (73 м) с Mortoniceras inflatum и Stoliczkaia dispar и обилием 
Inoceramus anglicus W o o d s , Auceliina gryphaeoides S o w . , Barbatia 
narzanensis R e n n g . , Plicaiula gurgitis P i c t . et R o u x , Neohibolites 
stylioides R e n n g . 

В бассейне p. Кубань прослеживаются кварцево-глауконитовые 
песчаники с желваками и галькой фосфоритов, с гнездами глауконита 
мощностью 1,2 м, в которых встречены Mortoniceras inflatum S o w . , 
Neohibolites subtilis К r i m h., Parahibolites pseudoduvalia S i n z., Gry-
phaeostrea canaliculata Sow. Вышележащая пачка черных глин (10— 
11 м) с прослоями ракушечника содержит аммониты верхней зоны 
верхнего альба: Marietta bergeri B r o n g n . , Auceliina gryphaeoides 
S о \v., Plicatula gurgitis P i c t . et R o u x , Inoceramus anglicus 
W o o d s , Neohibolites stylioides R e n n g . , Parahibolites pseudoduvalia 
S i n z. Сходный тип разреза сохраняется в окрестностях Кисловод
ска, мощность черных глин здесь увеличивается до 45 м, а к востоку 
резко сокращается, составляя на р. Баксан 7—8 м. 

Далее на восток глины верхнего альба (20 м и иногда более) 
прослеживаются в долинах рек Чегем, Белая Речка, Хеу, Ардон, Фи-
агдон. В них встречаются отпечатки Auceliina gryphaeoides и нередко 
отпечатки аммонитов плохой сохранности. 
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В О С Т О Ч Н А Я Ч А С Т Ь С Е В Е Р Н О Г О К А В К А З А 

Нижнемеловые отложения этого района изучались многими ранее 
упомянутыми исследователями. В послевоенные годы здесь работали 
Т. А. Мордвнлко (1962), А. Е. Глазунова (1952, 1953), М. П. Кудряв
цев (1958, 1960 г.), И. А. Конюхов, Ю. К. Бурлнн, А. М. Серегин 
(1958 г.), В. Б. Оленин (1952 г.), К. Г. Самышкина (1983 г.) и др. 

В Центральном Дагестане, а также на крайнем юге (бассейн рек 
Чирагчай и Цмурчай) отложения нижнего мела разделяются на два 
различных лнтолого-стратпграфпческих комплекса. Нижний, берриас — 
готерив, представлен преимущественно органогенно-обломочными и 
оолитовыми известняками. Верхний, апт — альб, характеризуется тер-
ригенными породами, а карбонатные ограничиваются прослоями мер
гелей в верхнем и среднем альбе. Наиболее охарактеризованы аммо
нитами отложения апта — альба, а для более низких уровней обычны 
двустворки и брахиоподы. Поэтому для интервала берриас — баррем 
удается прослеживать отдельные фаунистические уровни, а для отло
жений апта — альба проводить зональное подразделение. 

Берриасский ярус. В разрезе на р. Шаро-Аргун ярус представлен 
мергелями, которые переслаиваются с доломитами. Далее на восток в 
бассейне рек Андийское Койсу и Аварское Койсу мергели беррнаса 
замещаются доломитами с горизонтами гипсов (Г. П. Леонов, 
Г. А. Логинова, 1956 г.). В бассейне р. Каракойсу гипсы отсутствуют и 
отложения беррнаса сложены преимущественно доломитами. В районе 
с. Гергебиль (р. Каракойсу) в отложениях берриаса (54—67 м) встре
чены Berriasella cf. privasensis Р i с t., В. ex gr. jauberti M a z., Ptero
trigonia caudata A g., Rutitrigonia Longa A g., Myophorella loewinson-
lessingi R e n n g . На юго-восток от с. Гергебиль отложения беррнаса 
отсутствуют. Условно они выделяются в нижней части известняково-
доломитовой толщи на pp. Кака-Озень, Уллучай. На севере Дагестана 
и вдоль побережья Каспийского моря породы берриаса отсутствуют. 

Валанжинский ярус. Отложения валанжнна представлены плотны
ми светло-серыми и палевыми микрозернистыми известняками, сильно 
перекрнсталлизованными и крайне бедными органическими остатками. 
В. П. Ренгартен (1927 г.) приводит из окрестностей с. Бутрп Harpago-
des desori P i c t . et C a m p , и Toxaster granosus O r b . 

Мощность известняков валанжнна, достигающая на р. Чанты-Ар-
гун 160 м, в направлении на восток постепенно сокращается. В низах 
разреза появляются доломиты, верхняя часть которых, вероятно, отно
сится к валанжину, а нижняя — к берриасу. В бассейне р. Андийское 
Койсу на известняках нижнего валанжнна залегает толща переслаи
вания (25 м) известковистых глин и мергелей, соответствующая по 
стратиграфическому положению верхнему валанжину. В Центральном 
Дагестане (с. Гергебиль) к валанжину отнесены скрытокрнсталличе-
ские известняки с прослоями доломитов, общей мощностью около 36 м. 
Залегающие выше олнвково-зеленые глины (15 м), возможно, также 
должны быть отнесены к верхнему валанжину. К юго-востоку от 
с. Гергебиль у с. Цудахар к валанжину, возможно, следует относить 
зеленовато-серые алевролиты (23 м) . Южнее с. Акуша развиты серые 
и розоватые органогенно-обломочные известняки, содержащие про
слои песчанистых известняков и в верхней части прослои конгломера
тов. В них встречены Rastellum cf. rectangularis R o e m . и другие дву
створки. Далее на юго-восток, у с. Сеид-Кент, к валанжину отнесены 
песчанистые, оолитовые известняки, переходящие в песчаники, залегаю
щие на доломитах беррнаса, общей мощностью около 155 м (доломи
тов около 60 м, известняков и песчаников 95 м.). Залегающие выше 
голубовато-серые и зеленовато-серые глины общей мощностью около 
50 м, не содержащие органических остатков, возможно, также принад
лежат к валанжину. Ранее М. П. Кудрявцев (Атлас.. . , 1960) относил 
их к готериву. В сторону Каспийского моря отложения валанжнна 
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выклиниваются. По данным бурения, они отсутствуют как на Эльдам-
ском поднятии, так и в равнинном Дагестане. 

Готеривский ярус. На большей части территории Дагестана и Че
чено-Ингушской АССР отложения готерива залегают на валанжннских 
без видимых следов перерыва. Только в районе сс. Цудахар — Амат-
рекмахн, в Ирганайскон котловине и в Мугринской зоне наблюдается 
трансгрессивное залегание на подстилающих слоях от валанжнна до 
средней юры включительно. Лнтологпчески отложения готсривскиго 
яруса четко разделяются на две части: нижнюю, сложенную терриген-
ными породами с редкими прослоями органогенных известняков, и 
верхнюю, сложенную известняками. Известняки преимущественно ор-
ганогенно-обломочные, состоящие из скоплении сильно перекристалли
зованных обломков двустворок, брахпопод, мшанок, игл морских ежей, 
члеников стеблей морских лилий. Органогенно-обломочные известняки 
чередуются или замещаются оолитовыми и мнкроолнтовымп разностя
ми. Обычно толща известняков разделена прослоями рыхлых мергелей 
на три части. Известняки часто образуют высоко поднятые монокли
нальные гребни; в прорезающих их поперечных долинах возникают 
глубокие ущелья; в антиклинальных складках наблюдаются коробча
тые своды (сс. Гергебиль, Ходжал-Махи). 

В бассейне р. Андийское Консу, у с. Ботлпх, к готериву отнесена 
толща песчано-глинистых и известковистых пород суммарной мощно
стью до 370 м. Разрез готерива начинается пачкой розовато-серых гру
бозернистых песчаников (20 м), которые сменяются чередованием алев
ролитов и глин, содержащих прослои органогенных известняков 
(140 м). Выше залегают зеленовато-серые кварцезо-глауконитовые из-
вестковистые песчаники (45 м). Они сменяются темными зеленовато-
серыми глинами (7 м) и кварцево-глауконитовыми, зеленовато-серыми -

песчаниками и алевролитами (100 м), содержащими в верхней части 
прослои микроолитовых известняков. Разрез заканчивается светло-се
рыми и коричневато-серыми органогенно-обломочнымн, оолитовыми из
вестняками, переслаивающимися с прослоями мергелистых глин и гли-
нисто-известковистых алевролитов (до 55 м) . В вышеописанных поро
дах встречены Musculina acuta Q u e n s t . , Sellithyris sella S o w . , Ras-
tellum rectangularis R o e m . , Chlamys robinaldinus O r b . , Rhynchostreon 
subsinuatum L e у m. 

К юго-востоку от с. Ботлих, в бассейне р. Каракойсу (сс. Герге
биль, Мурада) на олпвково-зеленых и зеленовато-серых глинах (ус
ловно относимых к верхнему валанжину), отделенные неровной грани
цей, залегают светло-серые песчанистые известняки; в основании про
слеживается горизонт конгломерата, состоящий из мелкой гальки и 
желваков фосфоритов. В нем собраны Rhynchostreon subsinuatum, Ger-
villia alaeformis. Мощность известняков у с. Гергебиль 80 м, у с. Му
рада— около 50 м. На песчанистых известняках залегает алеврито-
глиннстая пачка (около 55 м). Выше (как и у с. Ботлих) выделяется 
пачка оолнтово-органогенных известняков с редкими прослоями мерге
лей и глин, общей мощностью 85—90 м. В них встречены мелкие Се-
ratostreon tuberculiferum K o c h et D u n k . , Discoidea cf. karakaschi 
R e n n g . , Pseudodiadema bourgeti D e s о r. 

В районе с. Акуша общая мощность отложений готерива 130 м, 
у с. Цудахар ПО—120 м. К югу от с. Акуша, в бассейне р. Уллучай, 
отложения готерива отсутствуют. Они появляются вновь в разрезах 
Южного Дагестана на р. Ханагчай. Максимальные мощности готерив
ских отложений (до 160 м) наблюдаются на юге в бассейнах рек Цмур-
чай и Чирагчай. 

На р. Цмурчай на голубовато-серых глинах верхнего валанжнна, 
отделенный неровной границей, залегает серый известняк (2,5 м), ко
торый вверх по разрезу сменяется чередованием оолитовых и органо
генных известняков, переслаивающихся с серыми и голубовато-серыми 
глинами, общей мощностью до 80 м. Выше залегают зеленовато-серые 
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аргиллитоподобные глины (40 м) и органогенно-обломочные извест
няки (36 м), с прослоями глин в основании. На pp. Рубас и Ханагчай 
в районе с. Хучни мощность готерива не превышает 80 м. К северо-вос
току (гора Малый Серсовнк) она сокращается до 2,5 м; здесь наблюда
ются пзвестковистые песчаники, залегающие на известняках валанжи
на. Отложения верхнего готерива в пределах северо-восточного крыла 
Мугринской складчатой зоны представлены известняками мощностью 
40—60 м. Встречены: Rhynchostreon subsinuatuin L e y т . , Neithea ata-
ча R o e т . , Pholadomya gigantea S о \v\, Trigonia carinata Ag., Speeto
niceras coronatiforme M. P a v 1. (Мордвилко, 1962). 

Барремский ярус. На большей части территории Дагестана и Че
чено-Ингушской АССР баррем залегает согласно на породах готерива. 
В крайней же северо-восточной полосе выходов, в пределах Кадарской 
антиклинали и большей части Мугринской зоны, он ложится на разные 
стратиграфические горизонты от готерива до средней юры включитель
но, последовательно срезая подстилающие слои. 

На р. Чанты-Аргун нижний баррем начинается алевритовыми пес
чаниками (12 м), залегающими на известняках верхнего готерива. 
Вверх по разрезу они сменяются чередованием (40 м) алевритовых 
песчаников и горизонтов с раковинами устриц Aetostreon latissimum, 
Rhynchostreon subsinuatuin. Выше залегают темно-серые глины с гори
зонтами, переполненными раковинами тех же устриц (25 м) . На них 
лежит толща чередования (33 м) грязно-серых глинистых алевроли
тов и известковистых алевритовых песчаников. Общая мощность отло
жений нижнего баррема около 110 м. 

В западной части Дагестана, с. Ботлих (на р. Андийское Койсу) 
наблюдается подобный тип разреза. На известняках верхнего готерива 
здесь залегают (снизу вверх): песчаники зеленовато-серые, кварцево-
глауконитовые, содержащие прослои крупных устриц Aetostreon latis
simum, Rhynchostreon subsinuatuin, а также Trigonia carinata (50 м) ; 
чередование глин и песчаников с устрицами (50 м) ; глины черные, с 
прослоями алевролитов и песчаников с устрицами (25 м); глины чер
ные (23 м) ; чередование алевролитов и глин (15 м). Выше, отделен
ные резкой границей, залегают темно-серые глины, содержащие в ос
новании фосфориты и многочисленные ядра Matheronites ridzewskyi, 
Acrioceras furcatum, Deshayesites dechyi и др. Мощность нижнего бар
рема 160 м. В районе с. Гергебнль тип разреза сохраняется, но мощ
ность увеличивается до 205 м. В основании нижнего апта в переотло
женном состоянии встречены Acrioceras furcatum, Matheronites ridzew
skyi. В Центральном Дагестане (сс. Цудахар и Акуша) мощность от
ложении нижнего и, возможно, частично верхнего баррема сохраняется 
в пределах 200 м. 

Далее к югу мощность отложений баррема уменьшается до 180 м 
(р. Цмурчай). Изменяется и литологнческнн состав: в нижней части 
разреза преобладают голубовато-серые, пепельно-серые, пзвесткови
стые глины (120 м), содержащие редкие плиты известковистых алевро
литов. Верхняя часть разреза представлена алевролитами и песчаника
ми (56 м) с горизонтами конкреций известковистых алевролитов. 
Выше — горизонт фосфоритов с Matheronites ridzewskyi, Deshayesites 
dechyi. 

Аптский ярус. На р. Чанты-Аргун к нижнему апту относятся алев
ролиты мощностью 8—10 м; в основании их залегает горизонт, пере
полненный желваками фосфоритов и ядрами переотложенных аммони
тов: Imerites densecostattis, Acrioceras furcatum, Matheronites ridzew
skyi, Deshayesites dechyi, Dufrenoya furcata, указывающих на размыв 
отложений верхнего баррема и нижнего апта. На р. Шаро-Аргун к 
нижнему апту отнесены около 40 м песчаников, содержащих два го
ризонта фосфоритов; в первом (на высоте 8 м) встречен D. dechyi, во 
втором (на высоте 27 м) — D. furcata. На р. Андийское Койсу, у сс. Ан-
ди и Ботлих, к нижнему апту также отнесены алевролиты (7—10 м) , 
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заключающие фосфоритовые горизонты с переотложенной фауной.. 
В районе сс. Гергебиль и Цудахар к нижнему апту отнесены черные 
глины (20—27 м) , содержащие в основании горизонт фосфоритов с 
позднебарремскнми аммонитами (Acrioceras furcatum, Imerites dense-
costatus). В кровле глин наблюдается слой конгломерата, содержащий 
гальку сидеритов и желваки фосфоритов. В нем встречены D. furcata 
и D. dechyi, указывающие на размыв отложений двух верхних зон ниж
него апта". 

Наиболее полный разрез отложений нижнего апта расположен в 
пределах хребта Лес, в районе с. Акуша, где в глинисто-алевритовой 
толще на основании находок аммонитов устанавливаются все четыре 
зоны нижнего апта. В последние годы в нем подтверждено наличие 
зоны Deshayesites weissi и уточнена граница нижнего и среднего апта. 
(Какабадзе и др., 1978). Общая мощность подъяруса составляет 53 м. 
Значительное сокращение мощности пород нижнего апта (до 10—15 м) 
наблюдается в Южном Дагестане (pp. Уллучай, Цмурчай). Во всех 
разрезах прослеживаются два фосфоритовых горизонта, разделенные 
маломощной пачкой алевролитов и глин. 

К среднему апту на pp. Чанты-Аргун и Шаро-Аргун отнесены алев
ролиты мощностью до ПО м. Восточнее (бассейн р. Андийское Кой
су) алевролиты замещаются черными слюдистыми глинами (сс. Анди,. 
Ботлих); они переслаиваются с алевритовыми глинами и тонкими квар-
цево-глауконитовыми песчаниками и содержат горизонты конкреций; 
общая мощность до 160 м. 

Наиболее представительный разрез среднего апта описан в районе 
с. Акуша, где выделяется нижняя зона с Epicheloniceras subnodosocos-
tatum S i n z . , E. buxtorfi J a c , E. lshernyschewi S i n z . , E. stuckenber-
gi К as . , Cheloniceras martini caucasica A n t h . , Colombiceras sinzowi 
К a s., C. subtobleri К a s. и др. и верхняя зона с Parahoplites melchioris 
A n t h . , P. schmidti J a c . et T o b l . , P. transitans S i n z . , Acanthoho
plites aschiltaensis A n t h . , A. rectangularis К a s., A. laticostatus 
S i n z . , Euphylloceras velledae M i c h . Мощность среднего апта дости
гает 185 м. В районе сс. Гергебиль и Цудахар (р. Каракойсу) в ниж
ней части разреза сохраняются глины (около 50 м), а в верхней глины 
и алевролиты замещаются серыми алевролитами и песчаниками, за
ключающими горизонты шаровых конкреций, иногда очень крупных 
размеров. Вверху встречены Parahoplites melchioris A n t h . , P. sjoegreni 
A n t h . , Colombiceras tobleri J a c . et T o b l . , C. subpeltoceroides S i n z . , 
Pseudoaustraliceras ramososeptatum A n t h., позволяющие выделить 
верхнюю зону P. melchioris. В Южном Дагестане (р. Цмурчай) сред
ний апт представлен черными глинами (5 м) и голубовато-серыми алев
ролитами (7 м), в которых встречены Parahoplites melchioris и Colom
biceras tobleri. 

К верхнему апту на pp. Чанты-Аргун и Шаро-Аргун отнесены пес
чанистые глины, чередующиеся с песчанистыми мергелями, общей 
мощностью около 140 м. В районе с. Анди мощность отложений увели
чивается до 200 м, а у с Ботлих сокращается до 100 м. Завершается 
верхний апт слоем алевритовых песчаников зеленовато-серого цвета,, 
кварцево-глауконитовых, изменчивой мощности (33 м у с. Анди и 12 м 
у с. Ботлих) с Hypacanthoplites tscharlokensis G l a s u n . В районе-
с. Гергебиль общая мощность глин и алевролитов верхнего апта со
ставляет 250 м; в районе с. Цудахар она сокращается почти вдвое. 

В разрезе близ с. Акуша выделяются обе зоны верхнего апта, мощ
ность достигает 115 м. Здесь, как и в других районах Дагестана, по
роды верхнего апта лнтологнчески достаточно однообразны и пред
ставляют собой почти исключительно глины и алевролиты, содержащие 
конкреции известковистых алевролитов и песчаников, а также один-
два горизонта фосфоритов. В южном направлении от с. Акуша мощ
ность пород верхнего апта сокращается (около 100 м на pp. Уллучай 
и Ханагчай) и к р . Цмурчай (с. Сеид-Кент) они выклиниваются. 
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Альбский ярус. На территории Чечено-Ингушской АССР и в Даге
стане развиты преимущественно отложения среднего и верхнего альба. 
Отложения нижнего альба фаунистическн обосновываются в разрезе 
у с. Акуша, где в известковистых алевролитах (мощность 8 м) встре
чена Leymeriella bogdanovilschi G 1 a s и п. (Мордвилко, 1962). Однако, 
по данным М. П. Кудрявцева, в этом же разрезе на породах зоны 
A. nolani залегают глины среднего альба с Н. dentatus и, таким обра
зом, оказываются размытыми отложениям верхней зоны апта и всего 
нижнего альба. Не исключено, что раковины рода Leymeriella были 
встречены в базальном горизонте глин среднего альба. 

На р. Чанты-Аргун наблюдается чередование плотных и рыхлых 
мергелей, лежащих на черных глинах, общей мощностью 25 м. По на
ходкам A. gryphaeoides, Neohibolites ultimus эти породы, возможно, от
носятся к верхнему альбу. Восточнее, на pp. Шаро-Аргун и Келой-Акх 
мощность мергелей и глин верхнего альба увеличивается до 40 м, а у 
сс. Джубик и Анди — почти до 100 м. По-видимому, в этом разрезе,, 
кроме верхнего альба, частично сохранились отложения среднего аль
ба. У с. Ботлих к среднему альбу, к зоне Н. dentatus, отнесены черные 
глины (22 м) и к верхнему альбу — переслаивание мергелей и глин 
(18 м) . 

В бассейне Казикумухского Койсу, у с. Гергебиль, на алевролитах 
верхнего апта залегают грязно-серые, алеврнтистые глины, содержащие 
в основании горизонт фосфоритов. В глинах встречены Hoplites denta
tus, Anahoplites intermedius, позволяющие относить их к среднему аль
бу. Отложения нижнего и частично среднего альба в этом разрезе от
сутствуют. Мощность глин около 40 м. Вверх по разрезу они сменяют
ся пачкой (58 м) темно-серых и пепельно-серых глин, содержащих а 
верхней части дымчато-серые мергели. В глинах встречены Hysteroce-
ras varicosum S o w . , Puzosia mayoriana O r b . , указывающие на наличие 
зоны Hysteroceras orbignyi. Глины перекрываются мергелями верхнего-
мела. По-видимому, отложения двух верхних зон верхнего альба в этом 
разрезе отсутствуют. В районе с. Араканы сохранились только глины 
среднего альба с Н. dentatus (32 м) . Южнее, у сс. Акуша и Алихан-
Махи к среднему и верхнему альбу относится пачка переслаивания, 
черных слюдистых глин и светло-серых известняков (80 м). 

Далее на юг, в бассейне рек Уллучай и Ханагчай, отложения сред
него и верхнего альба отсутствуют. На р. Цмурчай, на породах сред
него апта залегает чередование глин, мергелей и светлых мергелистых 
известняков мощностью до 30 м. 

Таким образом, на территории Дагестана отложения среднего и 
верхнего альба представлены черными глинами в нижней части и че
редованием мергелей и глин в верхней. 

П Р Е Д К А В К А З Ь Е 

Нижнемеловые отложения распространены практически на всей 
территории Предкавказья — от побережья Азовского моря на западе 
до берегов Каспия на востоке. Область развития нижнего мела в за
крытых районах Предкавказья на юге смыкается с полосой выходов 
ннжнемеловых отложений на поверхность на северном склоне Кав
каза. На севере эта область уходит далеко за пределы Предкавказья. 
Лишь на отдельных участках — в наиболее приподнятой части Ростов
ского свода, на своде поднятий Бейсугского, Армавиро-Невинномысско-
го вала отложения нижнего мела выпадают из разреза. Степень изу
ченности ннжнемеловых отложений различна — она довольно высока 
на севере и востоке Западного Предкавказья и в Центральном Пред
кавказье; в то же время в Западно-Кубанском прогибе и в восточных 
районах Восточного Предкавказья нижний мел почти не вскрыт сква
жинами. 
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В Предкавказье ннжнемеловые отложения залегают на образова
ниях очень широкого стратиграфического диапазона — от докембрия до 
тнтона включительно. На юге Предкавказья нижний мел, как правило, 
залегает на отложениях верхней юры (титон—кнмеридж), с относи
тельно небольшим несогласием на западе и без заметных признаков 
несогласия на востоке, на многих разведочных площадях Кабардино-
Балкарии и Чечено-Ингушетии. Участки развития верхней юры протя
гиваются на севере Западного Предкавказья от Бенсугско-Ясенского 
района к Расшеватской площади. В области равнинного Дагестана, в 
районе Озек-Суатского выступа и к северо-западу от него, а также по 
обоим склонам юго-восточной части Ейской впадины нижний мел зале
гает на средней, а местами и на нижней юре. Отложения триаса и, 
возможно, нижней—средней юры подстилают мел в полосе Красногвар
дейская—Ильинская, на севере Центрального Предкавказья. Верхним 
триасом подстилается мел в пределах Каневско-Березанского вала и 
Усть-Лабпнского выступа, а севернее — средним триасом. В Тузлово-
Манычской зоне впадин и на Ставропольском своде значительная роль 
в строении домелового субстрата принадлежит палеозойским образова
ниям. Среди последних нередки интрузии граннтондов. Так, к северо-
западу от Мннераловодского массива прослеживается своеобразный 
гранитный хребет, вдоль которого гранитопды вскрывались под мелом 
на Нагутской, Перво-Херсонской, Надзорненской, Кочубеевской, Отра-
до-Кубанскон, Соколовской площадях. Еще одна линия, вдоль которой 
под мелом вскрыты позднеюрской и раннемеловой эрозией «вершины» 
гранитных тел, протягивается от Даховского массива на северо-севе
ро-запад, через Краснодагестанскую площадь к площади Великой. На
конец, на северо-западе Предкавказья — на Ейском полуострове, в 
пределах Ростовского свода и Калниболотского выступа мел залегает 
на метаморфическом фундаменте докембрия. 

Почти на всей территории Предкавказья комплекс отложений ниж
него мела сформировался в платформенных условиях. Геосннклиналь-
ный режим существовал лишь в Западно-Кубанском прогибе и, воз
можно, на востоке Терско-Кумской депрессии. Почти на всей рассмат
риваемой площади ннжнемеловые слои слагают пологие, большей 
частью унаследованные складки платформенного типа. Исключением 
являются лишь южные районы Восточного и Западного Предкавказья, 
где формирование структур связано с позднеальпнйским этапом склад
чатости. 

В пределах Предкавказья скважинами вскрываются отложения 
всех ярусов нижнего мела, но они распространены не повсеместно. 
Полные разрезы (с берриасом и валанжином) отмечаются лишь на 
юге; значительно шире (главным образом в Восточном Предкавказье) 
распространены разрезы, начинающиеся с готерива или баррема. Апт 
распространен очень широко, а альб присутствует почти повсеместно. 
В Западном и Восточном Предкавказье полнота разрезов закономерно 
убывает с юга на север, а в Центральном Предкавказье значительно 
более резкое сокращение наблюдается на Ставропольском своде. 

На большей части Предкавказья нижний мел слагается песчано-
глиннстыми породами; наиболее устойчивой и широко распространен
ной частью разреза является венчающая его свита «черных» глин аль
ба. Известняки и мергели развиты главным образом в берриасе и ва-
ланжине, в меньшей степени в готериве, и распространены ограничен
но. На рассматриваемой территории выделяются три основных типа 
разрезов нижнего мела. Для Восточного Предкавказья характерна от
носительная полнота нижней (доаптской) части разреза, в которой зна
чительную роль, особенно в берриасе и валанжине, в меньшей степени 
в готериве, играют нзвестняково-мергельные породы. К этому же типу 
относятся разрезы восточных и южных районов. Центрального Пред
кавказья. В центральных районах (Ставропольский свод) и на севере 
Центрального Предкавказья разрезы нижнего мела сильно сокращены 
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и большей частью здесь присутствуют только альбские отложения. 
Разрезы этого же типа .характерны и для Ростовского свода. 

Для большей части Западного Предкавказья характерны террнген-
ный состав пород всего нижнемелового разреза и неполнота нижней 
части его (отсутствие берриаса, валанжина, ограниченное распрост
ранение готерива и баррема). Разрезы Западно-Кубанского прогиба 
относятся уже к геосннклинальному типу и во многом сходны с типом 
разреза расположенной южнее области субфлишевых прогибов. Они 
отличаются значительно большими (в 2—3 раза и более) мощностями. 

В нпжнемеловой толще Предкавказья имеется ряд несогласий, ко
торые, однако, из-за редкости находок фауны не всегда выявляются 
достаточно четко. К числу их относятся несогласия под верхним готе
ривом, между готеривом и барремом, барремом и аптом, аптом и аль
бом. Несогласия, возможно, имеются и в разрезе альба. 

Мощности нижнего мела в Предкавказье колеблются в очень ши
роких пределах — от 2—2,5 км и более на юге Западного Предкавказья 
(Западно-Кубанский прогиб) и 1000 м и более на юге Восточного Пред
кавказья (южная часть Терско-Касппйской впадины) до первых десят
ков метров (и до полного выклинивания) на Ставропольском своде и 
на северо-западе Западного Предкавказья. Нижнемеловые отложения 
изучались в разрезах многих опорных, параметрических и разведочных 
скважин (Березанская, Нагутская, Песчанокопская, Ипатовская. Отказ-
ненская, Баксанская, Галюгаевская, Артезианская, Озек-Суатская 
и др.). 

Первые данные по стратиграфии нижнего мела Предкавказья при
водились по небольшому числу опорных скважин. Однако после от
крытия газоконденсатных и нефтяных залежей в меловых отложени
ях — во второй половине 50-ых и особенно в шестидесятых годах — ин
терес к стратиграфии нижнего мела заметно возрос. В эти годы было 
опубликовано значительное число работ: Л. Н. Яковлевой, М. А. Ясене
вой, Т. А. Мордвилко, В. Н. Борзовой, И. А. Конюхова, М. М. Маикс-
вича, А. А. Сафонцева, К. Г. Самышкиной, А. М. Серегина, М. П. Куд
рявцева. А. Е. Саламатнна, В. П. Ренгартена, В. Л. Егояна, 3 . А. Анто
новой, А. Г. Гарбузовой, Ю. К. Бурлина, Е. Ф. Фроловой-Багреевой, 
П. С. Жабревой, А. Е. Ткачук и Г. А. Ткачук, С. А. Вартанян, 
И. В. Шабатина и др. История изучения стратиграфии нижнего мела 
Предкавказья до 60-х годов приведена в 9 томе Геологии СССР (1947). 

Берриасский ярус. Распространение берриаса установлено лишь на 
юго-западе Восточного Предкавказья (районы Отрадненской, Баксан-
ской, Нальчикской площадей). Представлен он здесь темно-серыми и 
серыми мергелями и известняками мощностью до 35—40 м. Отмеча
ются находки Euthymiceras euthymi P i c t . , Myophorella loewinson-les-
singi R e n n g . и др. 

Валанжинский ярус. Распространен шире берриасского и отложе
ния его известны на большей части Восточного и на крайнем юге 
Центрального Предкавказья. Обычно валанжин слагается органоген-
но-обломочными, нередко оолитовыми известняками, мощность которых 
изменяется от 200—300 м в южных районах, прилегающих к север
ному склону Кавказа (площади Карабулак — Ачалуки, Зольская, От-
казненская, Галюгаевская и др.), до первых десятков метров (и до 
нуля) на севере (площади Озек-Суат, Прасковеевская, Русский хутор 
и др.) и западе (Северо-Нагутская, Кавминводская). К валанжнну, 
возможно, относится и 8-метровая пачка песчаников в основании раз
реза нижнего мела Черкесской скважины. Таким образом, область раз
вития валанжина огибает с востока и с юга Ставропольский свод. От
ложения валанжина отсутствуют в равнинном Дагестане, в зоне Ма-
нычеких впадин, на Ставропольском своде и почти на всей площади 
Западного Предкавказья, за исключением, возможно, части Западно-
Кубанского прогиба. В известняках валанжина отмечались находки 
Pinna cf. robinaldina O r b . , Lima etalloni P i c t . et C a m p . , Buchia cf. 
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volgensis L a h., Epistomina caracolla R o e m . , Nodosinella caucasica 
А. К h a 1. и др. 

Готеривский ярус. Присутствует на большей части Восточного 
Предкавказья. В области равнинного Дагестана (Берикей, Дагогнн) 
представлен маломощными (до 10 м) оолитовыми известняками верх
него готерива или отсутствует (Дузлак). В более полных разрезах го
терива на юге и на юго-западе Восточного Предкавказья (площади 
Галюгаевская, Нальчикская, Баксанская, Зольская, Георгиевская), как 
и в обнаженных районах, нижняя часть его слагается песчаниками и 
глинами с прослоями известняков, а верхняя — песчаниками и песча
нистыми оолитовыми известняками. Мощность готерива достигает здесь 
200—260 м. На севере, в районе Озек-Суатского выступа, мощность 
готерива сокращается до нескольких десятков метров и менее. В них 
встречены Ceratostreon tiiberculiferum K o c h et D u n k . , Rhynchostreon 
tombeckianum О г b., Neiihea aiava R o e m., Inoceramus cf. aucella 
T r a u t h, Buchia crassicolis K e y s . 

Западнее полоса развития готерива обходит с востока и с юга Став
ропольский свод. В районе Кавмннводской скважины мощность готе
рива сокращается до 100 м, а в Нагутской скважине — до 17 м. В этом 
районе в песчаниках и оолитовых известняках готерива встречены Ce
ratostreon tiiberculiferum, Inoceramus cf. neocomiensis. 

Далее к западу полоса развития готерива прерывается. Вновь они 
появляются на юго-западе Западного Предкавказья — в Майкопском 
районе и в Западно-Кубанском прогибе. Песчано-глинистые отложения 
Майкопского района (Майкопская, Тульская, Абадзехская площади) 
протягиваются в долины рек Белая, Фарс, Губе, где в отложениях го
терива встречен Speetoniceras versicolor. Мощности в этом районе до
стигают 100—200 м, быстро сокращаясь, до полного выклинивания в 
восточном направлении. В Хадыженском и, возможно, в Западно-Ку
банском районах к готериву относится толща глин (500—800 м) с пач
ками песчаников с Nuculana scapha О г b. В центральных и северных 
районах Западного Предкавказья, на Ставропольском своде и к севе
ру от него отложения готерива отсутствуют. 

Барремский ярус. Отложения этого яруса прослеживаются на 
большей части Восточного Предкавказья. В равнинном Дагестане они 
представлены сланцеватыми глинами и глинистыми глауконитовыми 
песчаниками, мощностью 20—40 м. Местами (площадь Дузлак) они 
залегают трансгрессивно на породах средней юры. В них встречены 
Ptychomya elongata A n t h . , Litschkovitrigonia subdaedalea R e n n g . , 
Jotrigonia abichi A n t h . 

В разрезах Терского антиклннория мощность песчано-глинистых 
отложений баррема превышает 100—150 м, а в области так называе
мого Моздокского выступа составляет не более 50 м. Песчаники с про
слоями известняков, глин и алевролитов (до 30—40 м) распростране
ны в районе Озек-Суатского выступа, где отмечались находки Рапореа 
akuschensis M o r d v . , Апотуа laevigata S o w . , Linotrigonia ornata 
O r b . , Pterotrigonia cf. caudata Ag . Примечательно появление в вер
хах баррема (площади Прасковеевская, Южный Ачикулакидр.) крас-
ноцветных песчаников, подобных песчаникам «Красных камней» Кис-
ловодского разреза (Геология СССР, т. 9, 1968). Севернее и северо-за
паднее (Приозерская, Макснмокумская и др. площади) отложения бар
рема выклиниваются. 

Вдоль западных районов Восточного Предкавказья отложения 
баррема (25—40 м) известны на площадях Чкаловской, Журавской, 
Отказненской, Зольской и др.; восточнее (Нальчикская площадь) их 
мощность увеличивается до 82 м. На юге Центрального Предкавказья 
протягивается полоса развития песчаников баррема с прослоями глин 
и оолитовыми и песчанистыми известняками (60—100 м и более). Эти 
отложения вскрывались в разрезах Северо-Нагутской, Георгиевской, 
Нагутской и др. площадей. В Кавмннводской и, западнее, в Черкес-
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ской скважине мощность баррема уменьшается до 20—30 м (Мордвил
ко, 1960). На Ставропольском своде и на востоке Западного Пред
кавказья баррем отсутствует. 

На юго-западе Западного Предкавказья мощная песчано-глини-
стая толща баррема вновь появляется в разрезах Западно-Кубанского 
прогиба и в Ширванско-Безводненском районе, где верхи баррема ме
стами срезаются трансгрессивно залегающими отложениями апта и 
даже палеогена. В Хадыженской зоне развита преимущественно глини
стая с пачками песчаников толща баррема. Мощности барремских от
ложений на юго-западе Западного Предкавказья колеблются в преде
лах 300—900 м, возрастая в западном направлении. 

Аптский ярус. Отложения апта широко распространены в Восточ
ном и Западном Предкавказье, а также на юге Центрального Пред
кавказья. В равнинном Дагестане нижний подъярус представлен в ос
новном глинами с Deshayesites dechyi, мощностью 40—60 м; средний — 
алевролитами и желтовато-серыми глинами с Epicheloniceras martini 
O r b . , Parahoplites melchioris A n t h . (25—45 м), а верхний — глауко
нитовыми песчаниками с Acanthohoplites sp., Auceliina cf. caucasica 
B u c h . Мощность изменяется от 10 до 60 м (Мордвилко, 1962). 

В разрезах Озек-Суатского выступа нижний апт представлен чер
ными глинами с пластами глауконнтовых песчаников мощностью от 90 
до 187 м. Встречены: Imerites densecostatus R e n n g . , Deshayesites de
shayesi L e y m . , D. dechyi P a p p, D. lavaschensis К a s., Dufrenoya fur
cata S o w . Средний апт в этом районе слагается глауконитовыми 
алевролитами, песчаниками и глинами (150—180 м) с Thetironia minor 
S o w . , Corbula juliae M o r d v . . Astarte caucasica M о r d v. и др. Верх
ний апт — песчаники и глины (до 70—100 м) с Hypacanthoplites jacobi 
C o l l . , Н. tscharlokensis G 1 a s и п., Я. nolaniformis G 1 a s u п. 

Наибольшие мощности апта отмечаются в разрезе площади Юж
ный Ачнкулак (до 450 м и более), восточнее (Артезнан) мощности со
кращаются до 250 м. В северо-западном направлении мощность в раз
резах Гороховской и Арзгирскон площадей уменьшается до 45 м. 

На юге Восточного Предкавказья мощность апта достигает 400— 
450 м и по своему строению разрезы этого яруса аналогичны разре
зам апта, расположенным южнее. На юге Центрального Предкавказья 
отложения апта достигают значительной мощности — 400 м (иногда 
более) в районе Нагутской площади и 300 м (иногда более) в районах 
Кавмннводской* и Черкесской скважин. Нижний апт слагается здесь 
песчаниками и глинами (100—160 м), в которых встречены Deshayesi
tes dechyi Р а р р, Par ancyloceras subspinosum R e n n g . Средний апт 
представлен глауконитовыми песчаниками и глинами (100—200 м), со
держит редкие Dosiniopsis parva S о w., Cardium ibbetsoni F о r b. 
и др. Установленные по стратиграфическому положению верхнеапт-
ские отложения представлены преимущественно глауконитовыми песча
никами и алевролитами, которые лнтологическн сходны со среднеапт-
скими. 

В Западном Предкавказье аптскне глины и песчано-алеврнтпстые 
породы слабо охарактеризованы моллюсками. Отмечаются находки 
Deshayesites sp. (Майкопская площадь), Acanthohoplites sp. indet. 
(Ярославская площадь), Lima parallela O r b . , Cucullea ex gr. glabra 
P a r k . (Южно-Советская площадь). В Армавирском районе (Совет
ская, Трехсельская, Успенская площади и др.) и на Темнргоевской пло
щади в разрезе апта присутствуют вулканогенные породы основного и 
среднего состава (диабазовые и базальтовые порфириты и их пиро-
кластолиты). В центральных и южных районах Западного Предкав
казья мощности апта достигают 300—400 м. в северном направлении, 
где отложения апта трансгрессивно залегают на юрских и триасовых 
отложениях, мощность их сокращается; на северо-западе и севере За
падного Предкавказья отложения апта выклиниваются. На юго-западе 

1 6 » 



(Западно-Кубанский прогиб, Ширвано-Безводненский район, Хадыжен-
ская зона) мощность апта возрастает до 700—800 м и более. 

Альбский ярус. Отложения альба наиболее широко распростране
ны. Они отсутствуют лишь на немногих участках равнинного Дагеста
на (площади Берикей, Дузлак) , на поднятиях Армавнро-Невинномы-
ского вала, на сводовой части Бейсугского поднятия, на наиболее при
поднятых участках Ростовского свода. На Ставропольском своде и к 
северу от него, на севере (Ростовский свод) и северо-западе (Ейский 
полуостров) Западного Предкавказья альб различными своими гори
зонтами резко трансгрессивно залегает на докембрийскнх, палеозой
ских и триасовых образованиях. 

В Восточном Предкавказье нижняя зона альба (тардефуркато-
вые слон) не установлена, можно предполагать наличие несогласия в 
основании альба. Альб слагается толщей глин с прослоями и пачками 
алевролитов и песчаников (200—300 м) . В разрезах скважин Озек-
Суатского района эти отложения охарактеризованы находками Inoce
ramus concentricus P a r k . , Aucellina gryphaeoides Sow. 

На юге Центрального и Западного Предкавказья в скважинах 
нередко удается проследить характерную пачку темно-зеленых глауко-
ннтовых песчаников тардефуркатовых слоев. Она датируется находка
ми Leymeriella tardefurcata L е у m. в скважинах Урупской площади; 
на севере (Сердюковская площадь) в этих слоях найдены Leymeriella 
cf. tardefurcata L e y гл., Thetironia cf. caucasica E i c h w . , Linotrigonia 
ex gr. spinosa P a r k , и др. В этих же районах (Березанская, Канев
ская, Челбасская, Ленинградская, Кушевская площади) сравнительно 
часто отмечались находки фауны в средне- и верхнеальбеких слоях — 
Hoplites cf. dentaius Sow., Neohibolites stylioides R e n n g . , Aucellina 
gryphaeoides Sow., Inoceramus sulcatus P a r k . , /. concentricus P a r k , 
и др. Эти слон обычно охарактеризованы также форамнннферамн. 
В Западно-Кубанском прогибе (Мартанская площадь) в альбеких от
ложениях были найдены Hoplites sp. index., Neohibolites minimus L i s t , , 
Inoceramus cf. concentricus P a r k . 

В платформенных районах Западного Предкавказья и на северо-
востоке и востоке Западно-Кубанского прогиба альбский ярус пред
ставлен толщей характерных темноцветных глин с пачками глауконн-
товых песчаников в основании и в средней части разреза. Мощность до 
250—350 м. В южной части Западно-Кубанского прогиба и в Хадыжен-
ской зоне альб слагается преимущественно глинами той же темной, 
почти черной окраски. Мощность альба в этих районах достигает 400— 
500 м. 

Ю Ж Н Ы Й С К Л О Н К А В К А З А И М Е Ж Г О Р Н Ы Е П Р О Г И Б Ы 

1. Грузинская ССР 

Нижнемеловые отложения широко развиты в пределах Грузин. На 
южном склоне Большого Кавказа они протягиваются в общекавказском 
направлении от верховьев р. Ингурп до бассейна р. Алазанп, где их 
самые восточные выходы фиксируются в верхнем течении реки; на за
паде, в северной части Абхазии, они образуют локальные выходы. Юж
нее развиты в приморской части Абхазии, откуда узкой полосой протя
гиваются к юго-востоку через Мегрелию до ущелья р. Цхенисцкалп, 
окаймляют с запада Окрибское поднятие, слагают оба крыла Рачнн-
ско-Лечхумской синклинали и спорадически обнажаются на периферии 
Дзирульского и Храмского массивов и на Аджаро-Триалетском хребте 
(рнс.'26). 

Ранние сведения о нижнемеловых отложениях Грузни имеются в 
работах Г. Абнха, Дюбуа де Монпере, С. Симоновича, А. Сорокина и 
Л. Бацевнча, Е. Фавра, Э. Фурнье и др. В начале XX в. появились 
работы М. С. Швецова, позднее Б. М. Мефферта, В. П. Ренгартена, 
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Рис. 26. Схема строения ннжнемеловых отложений Грузин 
Р а з р е з ы : 1 — р . Т е я з а м н , 2 — р. К в а д а у р а . 3 - е . М о х о р о т у б а п и . 4 — с. Никорцмннда . 5 — у щ . Хп-

д н к а р н . 6 — с. Ц х а н а р п , 7 — Военно-Грузинская дорога (бассейн р. Арагви) 
/ — известняки; 2 — песчанистые известняки: 3 — глинистые известняки; 4 — известняки с кремня
ми; 5 — доломитнэированные известняки; 6 — доломиты; 7 — массивные органогенные известняки: 
8 — мергели; 9 — песчаники; 10 — конгломераты; / / — крупнозернистые песчаники: 12 — листоватые 

сланцы; 13 — андезиты п туфы; 14 — базальтовые андезиты; /5 — андезнтовая брекчия 

И. Г. Кузнецова, Н. Б. Вассоевича, Т. А. Мордвилко. В 30-е годы 
проводили исследования грузинские геологи: И. В. Качарава, П. Д. Гам-
крелндзе, А. II. Джанелидзе, И. М. Рухадзе. Стратиграфию и фауну 
нижнего мела систематически изучал М. С. Эристави (1952, 1955 и др.). 
Отметим также исследователей стратиграфии и палеонтологии нижнего 
мела: Э. В. Котетншвилн, И. Г. Вашакндзе, II. П. Гамкрелидзе, 
Г. П. Лобжанидзе, М. В. Какабадзе, И. В. Кванталианп, А. В. Квер-
надзе, Н. Н. Квахадзе, 3 . А. Кокрашвили, Т. Ю. Назарншвнлн, Г. Я. Си
харулидзе, Л. Р. Цирекидзе, Н. В. Чубинндзе, М. 3. Шарнкадзе и др. 

В раннем мелу Грузин различаются области развития трех фор
маций: флишевой, субплатформенной (известняковой) и вулканогенно-
осадочной. Флншевая формация приурочена к складчатой системе юж
ного склона Большого Кавказа (Местпйско-Тианетская геотектониче
ская зона); субплатформенная известняковая формация — к Грузинской 
и Артвинско-Болннсской глыбам и Гагрско-Джавской зоне складчатой 
системы южного склона Большого Кавказа. В последней выделяется 
полоса маломощных карбонатных отложений, развитая в восточной ча
сти, на стыке с Местийско-Тианетской зоной, известная под названием 
фронтальной полосы Орхевского надвига (М. С. Эристави, 1964 г.). В 
сс. Цханари и Фасраго в Осетии эти отложения слагают узкую Цха-
нарскую синклиналь широтного простирания; по пестроцветной окраске 
альбекне отложения сходны с флишевыми свитами альбекого возраста 
(Гамкрелидзе и др., 1952). Ее продолжение фиксируется восточнее, в 
долине р. Ксанн, где выходы нижнего мела сохранились в виде неболь
ших останцов (Ш. А. Адамия, 1958 г.). На остальной территории Гагр
ско-Джавской зоны распространены более глубоководные отложения, 
чем на глыбах. Вулканогенно-осадочная формация распространена в 
Аджаро-Триалетской складчатой системе (см. раздел «Малый Кавказ 
и Аджаро-Триалеты»). 
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Берриасский ярус. В пределах распространения флишевой форма
ции нижнемеловые отложения постепенно сменяют верхнеюрскне. Бер
риас слагает низы верхней части карбонатного флиша, нижняя часть 
которого относится к верхней юре. В Горной Раче берриас представлен 
толщей чередования тонко- и среднеслоистых серых известняков, мерге
лей и глинистых известняков, мощностью 350 м, в которой найдены 
Spiticeras ex gr. orientate К i 1., Pseudobelus sp. В районе Мамисонско-
ro перевала, в основании отложений, относимых к беррпасу, найдены 
кальпионеллы беррнасского возраста: Calpionella alpina L о г е п z, С. 
elliptica С a d., С. undelloides С о 1 о m, Calpionellites darderi С о 1 о m, 
С. neocomiensis С о 1 о m, Calpionellopsis thalmanni С о 1 о m, Tintin-
nopsella carpathica M u r g. et F i l l . , T. oblonga С a d., T. maxima С o-
l o m и др. В Юго-Осетии и в районе Военно-Грузинской дороги кбер
рнасу относится нижняя известняковая свита — темно-серые пелито-
морфные и песчанистые известняки и мергели, мощностью 350—400 м. 
Она согласно налегает на верхнеюрскую думацхойскую свиту и соглас
но же перекрывается черной мергелистой свитой валанжнна. В верхней 
части свиты найден Himalayites ex gr. seideli O p p . Из этой же свиты 
происходит Pseudosubplanites subrichteri R е t. В настоящее время эта 
свита параллелнзуется со свитой цнпори, датируемой ныне также бер-
рнасом (3 . А. Кокрашвнлн). В Заалазайской Кахети к беррнасу от
носится энисельская свита, представленная темными псевдоолитовыми 
и оолитовыми известняками и песчанистыми известняками с редкими 
прослоями мелкогалечных конгломератов, мощностью до 400 м. Воз
можно, верхи свиты относятся уже к валанжину. 

В области распространения субплатформенных фаций только в двух 
пунктах (г. Гагра и с. Цеси) наблюдается согласный переход от верх
ней юры к беррнасу. В Цханарской синклинали берриас трансгрессивно 
налегает на верхнеюрскне известняки и неотделим от валанжнна; в ос
новании разреза имеется пачка известняков литографского типа с пере
слаиванием сланцеватых мергелей и брекчий мощностью 8—10 м. Встре
чены валанжпнскне Kilianella cf. pexypiycha U h l . . Tliurmanniceras cf. 
campylotoxum U h 1., Neocomites aff. trezanensis S а у n, Pseudobelus 
cf. bipartitus В 1 a i n v., Duvalia binervia R a s p . , Buchia inflata S о w., 
B. crassicollis К e у s. В долине p. Ксанн берриасскне отложения нале
тают на порфирнтовую свиту байоса. Они представлены нзвестковисты
ми песчаниками с прослоями карбонатных мнкроконгломератов и глин 
мощностью 12—15 м. 

В Абхазии берриас сложен глинистыми и пелитоморфными слои
стыми известняками мощностью 40—50 м. В Восточной Абхазии в 
них встречены Spiticeras negreli M a t h . , Euthymiceras cf. transfigura-
bilis В о g о s 1. У Голубого озера в мергелях и мергелистых известня
ках найдены Fauriella shipkoviensis N i к о 1. et M a n d., F. incomposita 
R e t . (И. В. Кванталиани и др., 1981 г.). К беррнасу относится также 
«брахноподовый горизонт», который хорошо прослеживается на всей 
территории Абхазии, благодаря обилию Psilothyris abchazica N о u t s., 
Sulcirhynchia valangiensis L о г. и др. В Северо-Западной Абхазии, в 
разрезах хребта Лакорози-Отау найдены фораминнферы и кальпионел
лы: Calpionella alpina L о г е n z, С. elliptica C a d . , С. undelloides С о-
1 о m. У с. Цеси в Горной Раче на гнпсоносную часть пестроцветноп 
свиты налегают среднеслоистые песчанистые известняки верхнего ти-
тон-берриаса мощностью до 20 м. На северном крыле Рачинско-Леч-
хумской синклинали мощность беррнаса к востоку уменьшается до не
скольких метров и он со стратиграфическим несогласием ложится на 
порфирнтовую свиту байоса (р. Чорджосгеле). В ущелье р. Рицеула в 
этих отложениях найдены раковины Psilothyris abchazica N о u t s. (Эрп-
стави, 1952). 

Валанжинский ярус. В Горной Раче, Юго-Осетин и северной части 
Горной Кахети (Местинско-Тианетская зона) нижний валанжин пред
ставлен черной мергелистой свитой—темно-серыми битуминозными 
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мергелями, реже глинистыми и песчанистыми известняками. В нижней 
части свиты наблюдаются глинистые и мергелистые сланцы. Изредка 
в основании свиты встречаются органогенно-обломочные известняки и 
конгломерато-брекчип с остатками ростров белемнитов; мощность 200— 
350 м. По мнению И. Г. Вашакидзе, из этой свиты происходит найден
ный И. Г. Кузнецовым Pseudobelus cf. bipartitus B l a i n v . В районе 
Военно-Грузинской дороги ее аналогом является млетская свита — чер
ные глинистые и нзвестковистые сланцы с прослоями песчаников и мер
гелей; мощность 300—350 м. 

На черную мергелистую свиту в Горной Раче налегают темные ар
гиллиты, мергели и карбонатные песчаники, чередующиеся с расслан-
цованными глинистыми и песчанистыми известняками (150 м). По про
стиранию эти породы переходят в верхнюю известняковую, пли эдис-
скую, свиту, представленную темно-серыми песчанистыми известняка
ми, с прослоями сланцевых мергелей (200—250 м). В долине р. Лнах-
вп развиты светло-серые мергели п глинистые известняки светлой мер-
телнстой свнты. Все названные свиты относятся к верхнему валанжнну. 
Валанжин Цханарской синклинали рассмотрен вместе с беррнасом. В 
..долине р. Ксани в верхней части известковистых песчаников (12—15 м) 
найдены Neocomites cf. trezanensis S a y n , Sulcirhynchia valangiensis 
L о г., Fibula plana P e e l . 

В Абхазии валанжин представлен нижней частью «экзогирового 
горизонта» — слоистыми пелитоморфными известняками мощностью 
35—40 м, в которых встречены Thurmanniceras thurmanni P i c t . et 
С a m p., Lima etalloni P i с t. et С a m p., L. dubisiensis P i с t. et С a m p. 
В известняках хребта Лакорози-Отау, залегающих на берриасских от
ложениях, найдены валанжннские фораминиферы и кальпионеллнды: 
Calpionellopsis thalmanni С о 1 о т . , Tintinnopsella carpathica М u г g. 
et F i 1 1., Т. longa С о 1 о т . На северном крыле Рачинско-Лечхумскон 
синклинали валанжннские отложения представлены массивными доло
митами и доломнтизнрованными известняками мощностью до 100 м. 

На Грузинской глыбе ннжнемеловые отложения залегают трансгрес
сивно на граннтондах палеозоя, порфиритовоп свите байоса, пестроцвет-
чоп свите кимеридж-титона, реже на листоватых сланцах бата. Базаль-
ная формация — кварцево-аркозовые песчаники, местами переходящие 
в конгломерат, вверх по разрезу сменяются слоистыми и доломнтизн
рованными известняками. Эта часть разреза соответствует валанжин
скому и готеривскому ярусам, не исключена возможность, что в базаль
ном образовании присутствует и берриас (частично). В окрестностях 
с. Мухури в этих отложениях (30—50 м) найдены Сугепа muchurien-
sis К о t е t., С. caucasica К о t е t., С. subplana R е i s, Natica laevigata 
O r b . Валанжинский и готеривский ярусы представлены доломитизи-
рованными и криптокристаллическимн известняками (30—50 м) с Neri-
пеа и Turritella, редко встречаются Sulcirhynchia valangiensis L о г., 
Pholadomya gigantea S о \v\, Ampullospira kokluzensis P б e 1. 

Готеривский ярус. Это самая верхняя часть карбонатного флиша 
и нижняя часть террнгенного. В нижнем готериве в районе Военно-Гру
зинской дороги развита баханская свита — темно-серые мергели, гли
нистые известняки и песчанистые мергели (300—350 м). В Горной Раче 
к нижнему готериву относится нижняя часть свиты геске, выделенная в 
подевпту "аргиллитов и песчаников (250 м). В ней найден Lytoceras cf. 
densifimbriatum U h 1. (p. Тлидон). Верхняя часть гескеской свнты, вы
деленная в подсвиты аркозовых песчаников и аргиллитов (200—250м). 
относится к верхнему готериву и баррему. В районе Военно-Грузин
ской дороги и в более восточных районах ей соответствует пасанаур-
ская свита. Она представлена глинистыми сланцами с тонкими про
слоями известковистых и кварцевых песчаников (400—500 м) . В окрест
ностях с. Пасанаури в этой свите Б. В. Годзиашвили нашел позднего-
тернвекин Speetoniceras cf. subinversum М. Р a v l . В Северной Кахетии 
ласанаурская свита слагается толстослонстыми песчаниками с прослоя-
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ми мергелей и сланцев. В верхах свиты известны Lima dubisiensis-
Р i с t. et C a m p . , L. undata D e s h., Chlamys robinaldinus О г b., С. 
goldfussi D e s h., Thetironia cf. picteti К а г., Rhynchostreon subsinuatum 
L e y m . , Ceratostreon tuberculiferum K o c h et D u n k . 

В Цханарской синклинали готеривский ярус сложен слоистыми пе-
лнтоморфными известняками (до 10 м) с Olcostephanus cf. jeannoti 
О г b., Rogersites cf. aiherstoni S h а г p e, Pseudothurmannia cf. anguli-
costata О г b. В долине p. Ксани в нижней части брекчиевидных извест
няков общей мощностью 20—25 м найден готеривский Rhynchostreon 
subsinuatum carinatoplicatum R e n n g . 

В Центральной и Западной Абхазии готерив представлен до-
ломптнзнрованными известняками и известняками с кремнистыми стя
жениями. Выделяются два фаунистических горизонта: к нижнему отно
сится верхняя часть «экзогирового горизонта» с Rhynchostreon subsi
nuatum falciformis L e y т . , Rastellum rectangularis R о e т . , Hibolithes 
prodromus S с h w e t z., Crioceratites duvali L ё v., Leopoldia bargamen-
sis dubisiensis К П.; верхний горизонт охарактеризован Duvalia lata 
lata В 1 a i n v., D. binervia R a s p . , Pseudothurmannia mortilleti P i c t . 
et L o r . В Раче готерив представлен тонкослоистыми известняками со 
стяжениями кремня. М. В. Какабадзе (1981) нашел в них на различ
ных уровнях Crioceratites nolani К i 1., Speetoniceras versicolor aslarta 
G l a s u n . , S. inversum M. P a v 1., Pseudothurmannia mortilleti P i c t . 
et L o r . , P. renevieri S a r a s , et S c h o n d . , P. balearis N о 1. На осно
вании этих находок в нижнем готериве выделены слон с Crioceratites 
nolani, а в верхнем готериве две зоны: Speetoniceras subinversum и 
Pseudothurmannia mortilleti. 

К готериву также относится большая часть ургонской биоседнмен-
тационной системы, широко развитой на Грузинской глыбе. Она рас
пространена по периферии Дзирульского массива, в меловом обрамле
нии Окрнбского поднятия, на южном крыле Рачинско-Лечхумской син
клинали, в Мегрелни и Абхазии. Здесь обнажаются массивные толсто-
слоистые органогенные известняки с кораллами, рудистами и двуствор-
камн, остатками мшанок и водорослей; наблюдаются явления бнотур-
бацнй и bird's eyes; характерны кавернозность, доломитизация. Име
ются бпотекты с коралловыми строителями (Г. Я. Сихарулидзе, 1970 г.). 
Мощность изменяется от 20—40 м на юге до 250—300 м на севере. Ур-
гонская биоседиментационная система охватывает верхний готерив и 
часть нижнего баррема; в единичных пунктах она достигает границы 
нижнего и верхнего баррема и захватывает часть верхнего баррема. 
В ургонскнх известняках встречены: Cyathophora steinmanni F r i t z . , 
Stylina elegans E i с h w., Heliocoenia lamellosa T r a u t s c h . , Eugyra 
interrupta F r o m . , Paretalonia bendukidzeae S i k h . , Sellithyris plicata 
К v a k h. et L o b a t s c h . ; они уверенно датируют отложения готерива. 
барремские формы встречаются реже. Среди фораминифер отмечаются 
редкие орбнтолнниды. Ургонскпй комплекс подстилают слоистые изве
стняки, датируемые присутствием Sellithyris plicata K v a k h . et L o 
b a t s c h . и Monocyclastraea alpina К о b у как нижний готерив. 

На Артвинско-Болнисской глыбе имеются локальные выходы кар
бонатных пород. На верхнеюрскнх известняках трансгрессивно залега
ют конгломераты и грубозернистые песчаники мощностью 4 м; выше 
толстослоистые известняки мощностью 6 м с готерпвскнми брахиопо-
дами—Musculina acuta Q u е n s t., Cyclothyris irregularis P i c t . 

Барремский ярус. Отложения яруса представлены верхней частью 
свиты геске на западе (Рача и Юго-бсетня) и верхней частью пасана-
урской свиты в районе Военно-Грузинской дороги и в Северной Кахе
ти. Эти свиты рассмотрены при описании готеривских отложении. 

В Цханарской синклинали барремские слоистые пелитоморфные 
известняки (10 м) содержат Salfeldiella milaschevitschi К а г., Colchi-
dites ellipticus R о и с h., С. lakhephaensis R о u с h., Imerites favreC 
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R o u c h . В долине р. Ксани в верхней части брекчиевидных известня
ков (10 м) найден Astieridiscus ex gr. morleti Ki 1. 

В Абхазии барремский ярус представлен толстослоистыми и мас
сивными известняками (60—200 м). В нижней части толстослонстых 
известняков найдены Paracrioceras rondishiensis К a k a b., P. dolloi 
S а г k., Spitidiscus andrussowi К а г., Holcodiscus caillaudianus О г Ь., 
Spitidiscus gastaldianus О г b., Barremites difficilis О г b., Subpulchel-
Ма brevicostata К о t е t. В верхнем барреме (в слоистых известняках) 
выделяются зоны Hemihoplites khwamliensis, Imerites giraudi и Colchi-
dites securiformis. Первая охарактеризована Hemihoplites khwamliensis 
R o u c h . ; вторая — Imerites giraudi К i 1., /• favrei R o u c h . , /. spar-
cicostatus R o u c h . , Heteroceras astierianum О r b.; третья — Colchidites 
securiformis S i m . , В а с . , S o г., С. shaoriensis D j а п., Paraimerites 
semituberculatus R o u c h . , Heteroceras elegans R o u c h . 

На северном крыле Рачннско-Лечхумской синклинали баррем пред
ставлен тонко- и среднеслонстыми пелитоморфными глинистыми изве
стняками часто со стяжениями кремня, мощностью 50—210 м. В ниж
нем барреме найдены Holcodiscus caillaudianus О г b., Spitidiscus seu-
nesi К i I., S. cf. fallacior С о q., а в самой верхней части — Subpulchellia 
plana K o t e t . , 5. brevicostata K o t e t . Верхний баррем сложен более 
светлыми, беловато-серыми слоистыми глинистыми известняками и мер
гелями мощностью до 25 м. В нижней части известны Imerites ex gr. 
giraudi К i 1., Rionirhynchia popchadzeae К v a k h., Nucleata jacobi К i 1., 
в верхней — Colchidites longicostatus К a k a b., Heteroceras sp. 

На Грузинской глыбе барремские отложения согласно налегают на 
готеривские, кроме периферийных частей Дзирульского и Келасурского 
массивов, где баррем трансгрессивно залегает на кристаллических по
родах массивов, на порфиритовой свите байоса и на верхнеюрской пе-
строцветнон свите. Барремский ярус представлен карбонатными отло
жениями, в которых различаются ургонская бноседиментацпонная си
стема (частично), толстослопстые, иногда глауконитовые известняки и 
слоистые пелитоморфные известняки. По ископаемым можно устано
вить следующие биостратнграфическне подразделения: зону Holcodis
cus caillaudi и Paracrioceras rondishiense (сс. Рондиши, Бетлевн. уро
чище Квибня), зону Subpulchellia plana и Heinzia matura (с. Гелаве-
ри), зону Hemihoplites khwamliensis (с. Гореша), пласт с перемешан
ной фауной двух зон Deshayesites weissi, Procheloniceras albrechtiau-
striae и D. deshayesi (с. Цхетиджварн). 

Следует отметить, что разделение нижнего баррема на две зоны 
произведено пока только в Грузии (Э. В. Котетишвили, 1980 г.). Вы
деленная в верхах нижнего баррема зона Subpulchellia plana и Hein
zia matura хорошо прослеживается в Абхазии, на обоих крыльях Ра
чннско-Лечхумской синклинали, в Цптеликлднсской синклинали. В Ок-
рпбе эта зона развита не повсеместно: на границе нижнего и верхнего 
баррема, преимущественно в западной части Окрибы, наблюдается не
большой размыв, фиксирующийся у сс. Годогани, Гумбри, Горди, где 
из разреза выпадают отложения этой зоны. Она отсутствует также на 
периферии Дзирульского массива, где верхи нижнего баррема пред
ставлены ургонскими известняками. В нижнем барреме обнаружены 
фораминиферы: Lenticulina ouachensis S i g a l , Gavelinella barremia
na B e t t. 

Верхний баррем представлен слоистыми, часто пелитоморфными 
известняками (1,5—4.4 м). В нижней части повсеместно (кроме восточ
ной периферии Дзирульского массива, где этот интервал целиком сло
жен ургонской фацией) встречаются Hemihoplites khwamliensis 
R o u c h . , а также Audouliceras collignoni S а г k., Costidiscus cf. recti-
costatus О г b., Torcapella falcafiformae K o t e t . 

В аналогичных отложениях на смену гемигоплнтам приходит ши
роко распространенный комплекс зоны Imerites giraudi: /. favrei 
R o u e h., /. sparcicostatus R o u c h . , Eristavia dichotoma E г i s t., E. 



tvishiensis К а к a b., Heteroceras elegans R o u c h . Мощность зоны до 
5 м. 

Барремский ярус завершается богатым и повсеместно распростра
ненным комплексом колхидитов — зоной Colchidites securiformis: С. 
intermedins D j а п., С. rotundas R o u c h . , С. longus R o u c h . , С. col-
chicus D j а п., С. shaoriensis D j а п. и др. В северной части Грузин
ской глыбы преобладают представители группы С. shaoriensis D j а п.— 
С. securiformis S i m . , В а С, S o г., С. veleurensis К a k а Ь. и др. Мощ
ность зоны 1,2—10 м. 

Аптский ярус. В области распространения флиша апт представлен 
свитой дгнали. В бассейнах рек Лнахви и Ксани эта свита состоит из 
глинистых сланцев и аргиллитов с прослоями мергелей и песчаников-
(до 600 м). В районе Военно-Грузинской дороги наблюдаются выходы 
листоватых сланцев с прослоями мергелей, глин и известковистых слан
цев с фукоидамн (900—1000 м). Найдены: Hedbergella infracreiacea 
G 1 а е s s п., Н. aff. aptica A g а 1., Chondrites inaequalis H e e г, С. ser-
pentius H e e r, Nulliporites granulosus H e e г. Восточнее, в Тнанетском 
районе и на Кахетинском хребте, апт сложен сланцеватыми глинами 
и аргиллитами с прослоями известковистых песчаников, мергелистых 
известняков и мергелей мощностью до 500—600 м с Acanthohoplites 
sp. indet. и фукоидами (свита тетрахеви). 

В Цханарской синклинали к апту относится маломощная пачка 
(3—4 м) серых мергелей. В долине р. Ксани апт представлен чередо
ванием мергелистых известняков и мергелей и оолитовыми известня
ками общей мощностью 17 м. 

В Абхазии аптский ярус сложен пелитоморфными и мергелистыми 
известняками и мергелями. В самой нижней части выделяются слон с 
Deshayesites weissi N е u m. et U h 1., Procheloniceras sp., Mesohiboli
tes beskidensis U h 1. Выше залегают слои с D. deshayesi L e y т . , D. 
dechyi P a p p, Cheloniceras seminodosum S i n z . В верхней части най
дена Dufrenoya furcata S о \v. Выше выделяется средний апт с Epiche
loniceras tschernyschewi S i n z . , Е. cf. martini orientalis J a c , Desmo-
ceras angladei S а у п. Над этими слоями залегают отложения с Co
lombiceras tobleri J a c . et T о b 1., С. caucasicum L u р p., Tetragonites 
duvalianus О г b., Neohibolites inflexus S t о 1 1. Верхний апт сложен 
розовыми и серыми мергелями внизу с Acanthohoplites nolani S е и п., 
A. aschiltaensis A n t h . , Diadochoceras nodosocostatum O r b . , Neohibo
lites wollemanni S t o i l . и вверху с Hypacanthoplites cf. nolaniformis 
G l a s u n . , Acanthohoplites bigoureti S e u п., Aucellina aptiensis O r b . 
Отложения верхней зоны Hypacanthoplites jacobi размыты частично 
или полностью. В Центральной Абхазии широко развит слой брекчне-
видного известняка (до 1,9 м) со смешанной фауной верхнего баррема, 
всех подъярусов апта и нижнего альба. Мощность аптских отложений 
36—52 м. 

На северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали И. В. Ква-
нталнани и Н. Н. Квахадзе (1971 г.) установили размыв ннжнемеловых 
отложений верхнемеловой трансгрессией. Размыв постепенно увеличи
вается к востоку от р. Аскисцкали и в долине р. Рнонн апт и альб 
целиком выпадают из разреза — верхнемеловые отложения с базаль-
ным конгломератом ложатся на отложения зоны Colchidites securifor
mis. Лишь в западных разрезах северного крыла присутствуют мергели 
и глинистые известняки с аптскимн белемнитами и ауцеллинами. Мощ
ность апта 14—25 м. 

На Грузинской глыбе нижний и средний апт сложены светло-серы
ми нзвестковистыми мергелями и мергелистыми известняками. В верх
нем апте часты темно-розовые или серовато-красные мергели. На юж
ной и восточной перифериях Дзнрульского массива аптские отложе
ния обогащены террнгенным и туфогенным материалом. Их общая мощ
ность 35—50 м. 
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На восточной периферии Дзирульского массива отложения апта 
начинаются брекчиево-конгломератовым слоем известняка (мощностью 
1,5—2 м) с Deshayesites deshayesi L e y т . , D. dechyi P a p p, Proche-
loniceras albrechtiaustriae U h 1., Cheloniceras cornuelianum pygmaea 
N i k s с h. На ЭТОТ слой налегают песчанистые или глинистые известня
ки (15—18 м) с Deshayesites deshayesi L е у т . , D. dechyi Р а р р, Che
loniceras cornuelianum O r b . Еще выше залегают слои с Dufrenoya fur
cata S o w . , D. praedufrenoyi C a s e y , D. formosa C a s e y (M. 3 . Ша-
рикадзе, 1982 г.). 

К среднему апту относятся мергелистые глауконитовые песчаники, 
песчанистые известняки и мергели (2—13 м). В нижней части встре
чены: Epicheloniceras martini orienialis J а с , E. sub nodosocostatum 
S i n z . ; в верхней части — Colombiceras tobleri J а с. et T o b l . Верхний 
апт представлен розоватыми мергелями и глинистыми известняками 
(17—35 м) внизу с Acanthohoplites nolani S e u n . , Nodosohoplites mul-
tispinatus A n t h.. Eodouvilleiceras clansayensis J а с. и вверху с Hy
pacanthoplites anthulai К a s., H. tscharlokensis G 1 a s u n. 

В Окрибе и на южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали 
аптские отложения лнтологическн более однообразны — глинистые из
вестняки и мергели с многочисленными аммонитами. В Западной Ок
рибе в среднем апте наблюдается небольшой размыв, вследствие кото
рого зона Epicheloniceras subnodosocostatum выпадает из разреза 
(сс. Годогани, Гумбри, Дзедзилети). На севере района размыв был бо
лее продолжителен — близ с. Горди размыты полностью средний и ча
стично верхний апт (О наличии... , 1975). На Храмском массиве (Арт-
винско-Болнисская глыба) к апт-альбу, предположительно относится 
пачка розовых глин и серых мергелей (24 м). 

Альбский ярус. В Местийско-Тианетской зоне альбские отложения 
представлены терригенной фацией — свитой павлеури, или навтнсхеви. 
В бассейнах рек Лнахви и Ксани свита павлеури сложена пестрыми 
глинистыми сланцами и аргиллитами с прослоями песчаников, глин и 
мергелей. Мощность СБИТЫ в Юго-Осетин 60—ПО м, в районе Военно-
Грузинской дороги—до 150 м. Восточнее, в Тианетском и Ахметском 
районах и на Кахетинском хребте прослеживается чередование пестрых 
глин или пестрых сланцев с прослоями мергелей и реже песчаников 
(свита навтнсхеви, аналог павлеури). Мощность 150 м. Учитывая фа-
циальную изменчивость свнты, М. С. Эристави (1964 г.) предполагал, 
что стратиграфический объем свиты павлеури, пли навтнсхеви, не вез
де одинаков. 

В Цханарской синклинали альб сложен слоистыми розовато- и зе
леновато-серыми мергелями (до 10 м). В двух небольших бностромах, 
построенных органогенными известняками (мощность 1 и 3,5 м), име
ется богатая ассоциация кораллов: Heliocoenia variabilis Е t a I 1., Н. 
minima S i k h . , Myriophyllia propria S i k h . , Psammogyra priva S i k h . , 
Dermosmilia neocomiensis F r o m . , Thamnasteria favrei К о b у и др. 
В долине р. Ксанн к альбу относятся темные аргиллиты с прослоями 
мергелей и известняков мощностью до 25 м. 

В Абхазии альбский ярус представлен голубовато-серыми мергели
стыми глинами и мергелями. В Западной Абхазии они с размывом за
легают на породах верхней юры, баррема или на различных горизон
тах апта и венчаются пачкой глауконитовых алевролитов. В Восточной 
Абхазии альбские отложения согласно сменяют апт. В нижнем альбе 
встречаются Auceliina aptiensis О г b., A. caucasica B u c h , A. nassi-
bianzi D. S о k., Neohibolites minor S t o l l . ; в среднем — Liostrea delet-
trei С о q., Neohibolites minimus L i s t . , Kossmatella rencurelensis J a c , 
Oxytropidoceras roissyanum O r b . ; в верхнем—Inoceramus sulcatus 
P a r k . , /. subsulcatus W i 11 s h., Auceliina gryphaeoides S o w . , Mor
toniceras inflatum S o w . Мощность альбских отложений 20—90 м. На 
северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали в ущелье р. Чорд-
12 Зак. 787 1 77 



жосгеле в основании альба залегает маломощный слой глауконитового 
песчаника (0,15—0,20 м). В голубовато-серых мергелях (0—40 м) най
дены Mortoniceras cf. inflatum S о w., Neohibolites ultimus O r b . и др. 
формы. 

На Грузинской глыбе альбские отложения согласно налегают на 
аптскне. Это однообразные голубовато-серые тонкослоистые мергели, 
реже глины; глауконитовые песчаники в виде прослоев. Встречаются 
вулканогенные отложения. Мощность 80—180 м. На южной периферии 
Дзнрульского массива в альбском ярусе появляются вулканогенные от
ложения: в районе сс. Гореша и Лаше — нижний альб, в районе с. Мо-
лити — весь альб. Мощность туфогенной свиты от 10 до 60—80 м. На 
восточной периферии Дзнрульского массива в основании альба развиты 
туфогенные песчаники (2,5 м) со смешанной фауной обеих зон ниж
него альба. В разрезах сс. Пона, Чумателетн, Биджниси, Одзиси в них 
найдены: Beudanticeras newtoni C a s e y , В. revoili Р е г v., Desmoceras 
latidorsatum M i c h . , Leymeriella tardefurcata L e y m . , L. densicostata 
S p a t h, L. regularis B r u g . , L. rudis C a s e y , Douvilleiceras mammil-

.latum S c h l o t h . , D. monile S o w . , D. orbignyi H y a t t , Neohibolites 
minor St о 1 1., Aucellina aptiensis О r b., A. caucasica В u с h и др. 

Эти конденсированные слои на южной периферии Дзнрульского 
массива не прослеживаются. Здесь нижнеальбские зоны нормально сле
дуют одна за другой. В сс. Молити, Лаше и др. в нижнем альбе най
дены: внизу — Leymeriella и вверху — Douvilleiceras. В Окрибе, в ок
рестностях г. Кутаиси, встречена та же ассоциация: Leymeriella tar
defurcata L e y m . , L. regularis B r u g . , Douvilleiceras sp. В Рачинско-
Лечху.мской синклинали и в Западной Окрибе в окрестностях сс. Ни-
корцминда, Знаква, Бетлевн, Кинчха, Дзедзилети и др. в отложениях 
нижнего альба (до 40 м) встречены ауцеллины — Aucellina aptiensis 
О г b., A. caucasica В и с h, A. nassibianzi D. S о к. 

Средний альб (30—70 м) на Грузинской глыбе охарактеризован 
Kossmatella rencurelensis J a c . и Neohibolites minimus L i s t . , однако 
подразделить его удается в немногих разрезах. В окрестностях с. Чу
мателетн в нижней части среднеальбских мергелей (до 3 м) найдены 
Hoplites dentatus S o w . , а выше (14 м) —Oxytropidoceras roissyanum 
O r b . Близ с. К\'мнстави встречен Hoplites cf. danubiensis Р а и б a et 
P a t r . 

Верхний альб (40—107 м) знаменуется появлением Inoceramus sul-
catus P a r k . , /. subsulcatus W i 11 s h., / . subsulcatoides S a v . Выше 
залегают отложения зоны Hysteroceras orbignyi и Mortoniceras infla
tum (15—80 м). Представители Hysteroceras довольно часты и встрече
ны почти во всех разрезах. На отложениях этой зоны залегают слои с 
Aucellina gryphaeoides (8—10 м), распространенные повсеместно на 
Грузинской глыбе. Помимо Aucellina gryphaeoides S o w . , встречаются 
Variamussium ninae К а г. В верхней части альбского яруса (9—10 м), 
на южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали (сс. Никорцминда, 
Знаква, Велевн) найдены Anisoceras perarmatum perarmatum P i c t et 
C a m p . , A. armatum S о w., Marietta bergeri bergeri В г о n g п., Stoli-
czkaia dispar О r b., 5. cf. clavigera N e u m., Mortoniceras rostratum 
S o w . , Hamites lineatus S p a t h. В меньшем количестве виды этого 
комплекса встречаются на Дзирульском массиве и в Окрибе. 

На северной периферии Дзнрульского массива (Чиатурский рай
он) и в восточной части северного крыла Рачинско-Лечхумской син
клинали (восточнее ущелья р. Чорджосцкалн) альбские отложения пол
ностью размыты сеноманскон трансгрессией; в остальных разрезах раз
мыта лишь верхняя часть альбского яруса — сеноманские глауконито
вые песчаники местами с базальным конгломератом в основании зале
гают на различных горизонтах альба; постепенный переход в сеноман 
наблюдается лишь по южному крылу Рачинско-Лечхумской синклина-

.ли в Абхазии. 
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2. Азербайджанская ССР 

Нижний мел в азербайджанской части Большого Кавказа широко-
распространен. Он принимает участие в строении Шахдагско-Хнзин-
ской (Шахдагский и Хизпнскнй синклннории, Тенгинско-Бешбармак-
ский антиклинорий) и Днбрарской (Дибраро-Яшминский синклинорий. 
и Алтыгач-Куркачидагский антиклинорий) зон, Северного Кобыстана 
(Лякичай-Вегверский синклинорнй и Алаташ-Юнусдагское поднятие) и 
зоны южного склона Главного хребта (Закатало-Ковдагский синклино
рнй и Вандамский антиклинорий). 

Современная стратиграфическая схема нижнего мела азербайджан
ской части Большого Кавказа разработана в результате исследований! 
Г. Абиха, К. И. Богдановича, Н. С. Шатского, М. Ф. Мирчинка, 
А. А. Али-Заде, Ак. А. Али-Заде, В. Е. Хаина, 3. А. Мишуниной, 
Д. А. Агаларовой, Д. Джафарова, Д. М. Халнлова, А. Н. Шарданова, 
Ч. А. Таирова, X. Ш. Алиева и др. Последняя сводка этих исследований, 
и детальная стратиграфическая схема нижнего мела области даются 
в монографии А. Г. Халилова (1965). 

Берриасский и валанжинский ярусы. Развитые во всех зонах азер
байджанской части Большого Кавказа, эти отложения не всегда под
даются подразделению на ярусы. В Шахдагской зоне в пределах одно
именного синклинория (р. Тагирджалчай, гора Шахдаг) и в западной 
части Тенгинско-Бешбармакского антиклннория (Тенгпнское ущелье) 
берриас-валанжин представлен плотными, местами кремнистыми и до-
ломнтизированнымп известняками (70—100 м). В утесах этих извест
няков в районе с. Согюб встречены: Euthymiceras transfigurabilis В о-
g о s 1., Salinea soloviensis P e e l . , Upella turrila P e e l , и др. 

В Хизинском синклинорнй и в восточной части Тенгинско-Бешбар
макского антиклннория беррнас-валанжннские отложения трансгрессив
но перекрывают различные горизонты юры и их разрезы начинаются 
конгломератами (10—50 м), переходящими выше, через песчанисто-гли
нистые породы (30—130 м), в частое флишеподобное или флншевое че
редование светло-серых мергелей, глин и песчаников (120—250 м). Раз
рез обычно венчается пластом темно-серых глин (25—35 м). 

В этой зоне в районе сс. Конахкенд (138 м), Дагня (320 м), Угах 
(185 г), на pp. Кызылчай (140 м). Атачай (630 м) и на горе Бегпмдаг 
(обнажающаяся часть 105 м) отложения берриаса содержат богатую 
фауну: Ptychophylloceras ptychoicum Q u е n s t., P. semisulcatum О r b., 
Holcophylloceras tauricum R e t . , Pseudosubplanites ponticus R e t . , P. 
subrichteri R e t., P. euxinus R e t., Berriasella callisto О г b., В. cf. sub-
callisto T o u c , B. janus R e t., Delphinella obtusenodosa R e t., Neoco
mites retowskyi S a r a s , et S c h o n d . , Euthymiceras transfigurabilis 
В о g o s i . , Fauriella boissieri P i c t , Spiticeras obliquelobatum U h 1. 
и др. 

Валанжинский ярус в тех же районах, т. е. в районах сс. Конахкенд 
(105 м), Дагня (200 м), Угах (100 м), на pp. Кызылчай (100 м), Ата
чай (более 150м) и на горе Бегпмдаг (200м), представленный карбо-
натно-терригенным флншем бабадагской свиты и глинами, содержит 
обедненный комплекс фауны: Conobelus conicus B l a i n v . , С. orbignya-
nus D u v., Pseudobelus bipartitus В 1 a i n v., Duvalia binervia R a s p . , 
D. lata B l a i n v . , Ceratostreon tuberculifera K o c h et D u n k , и др. 
Кроме того, в нижнем валанжнне этих регионов встречены руководя
щие виды Olcostephanus cf. drumensis S a y n, Lamellaptychus theodo-
si D e s h . и др. Верхний валанжин содержит: Phyllopachyceras rouya-
пит О г b., Neocomites cf. neocomiensis О г b., Lamellaptychus didayi 
С о q., Conobelus extinctorius R a s p . 

В Днбрарской зоне и Северном Кобыстане отложения берриас-ва-
ланжина на Гирдыман-Пирсагатском водоразделе (900 м), на речке 
Хейберичай и в верховьях р. Джархачичай представлены в фации ти
пичного светло-серого карбонатно-терригенного флиша бабадагской сви-
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ты (ритмичное чередование известняков, мергелей, песчаников, глин и 
аргиллитов). Эта фация берриас-валанжина прослеживается вдоль юж
ного склона Главного хребта (300—500 м) вплоть до границы с Гру
зней, принимая участие в строении Закатало-Ковдагского синклинория 
и Вандамского антиклннория. Мощности отложений с востока на запад 
постепенно уменьшаются, а слои их повсеместно опрокинуты на юг. 
Бозраст описанных отложений устанавливается по сопоставлению с 
разрезами Юго-Восточного Кавказа, а также по скудным находкам 
фауны: Lamellaptychus mortilleti longa T r a u t h (p. Дашагилчай), 
Tintinnopsella carpatica M u r g . et F i l l . , T. undelloides С о 1 о m, Cal-
pionellltes darderi С о 1 о m (p. Шинчай). 

Готеривский ярус. В Шахдагской зоне в бассейнах pp. Тагирджал-
чан, Кусар-чай и на горе Шахдаг представлен в основном карбонат
ными отложениями и содержит: Craspedodiscus cf. inostranzewi К а г., 
lotrigonia scapha A g. и др. 

В Хизннско.м синклинорнй и Тенгинско-Бешбармакском антиклино
рий готерив сложен мощной однообразной толщей темно-серых глин 
с тонкими пропластками известняков, мергелей и песчаников. Это кай-
тарская свита, низы которой относятся к верхнему валанжнну. В рай
онах сс. Конахкенд (300 м), Дагня (580 м), Гарибан (360 м), Тых 
(400 м), на pp. Кызылчай (280 м), Атачай (400 м), на горе* Бегпмдаг 
(415 м) в отложениях готерива встречены: Endemoceras regale Р a v 1., 
Phyllopachyceras katschiense D r u s c h . , Speetoniceras auerbachi 
E i c h w . , Pseudothurmannia cf. pseudomalbosi S a r a s , et S c h o n d . , 
Lamellaptychus angulicostatus P i c t . et L o r . , Duvalia binervia R a s p . , 
Pseudobelus bipartitus B l a i n v ' . , Rhynchostreon jalciformis L e y r a . , 
Sphaera corrugata S о w., Lithophaga amigdaloides О r b., Lacunosella 
cherennensis moutoniformis J a c. et F a l l . , Cidaris lardyi D e s. и др. 

В Днбрарской зоне н Северном Кобыстане готерив обнажается 
лишь в западных районах. В верховьях pp. Джархачнчай (355 м), 
Сарыдашчай (521 м) и на р. Чнкнльчай (обнажаются верхи разреза — 
75 м) прослеживаются темно-серые нзвестковнстые глины с пропласт
ками мергелей, известняков, песчаников; в них встречены: Phyllopachy
ceras katschiense D r u s c h . , Lamellaptychus angulicostatus P i c t . et 
L о г., Pseudobelus bipartitus B l a i n v . , P. giziltschaensis A k. A 1 i z. 

'И ДР-
На переходном от Северного Кобыстана во флишевую зону южного 

склона Главного Кавказского хребта участке, в районе с. Зорат-Хей-
бери (650 м) и на Гирдыман-Пирсагатском водоразделе в разрезе на
блюдается резкое увеличение количества и мощностей карбонатных и 
песчанистых пропластков и появляются отдельные пакеты флиша. Здесь 
встречена скудная фауна Hibolithes cf. longior S с h w е t z., Ellipsocoe-
nia gracilis К а г., E. taurica К а г., Stylina sablensis T r a u t s c h . и др. 

Далее, во флишевой зоне южного склона Главного хребта отложе
ния готеривского и барремского ярусов повсеместно составляют еди
ный комплекс (более 1000 м), согласно перекрывающий валанжннские 
отложения. Они представлены терригенным и терригенно-карбонатным 
флишем, состоящим в основном из ритмичного чередования глин, пес
чаников и аргиллитов темно-серого цвета. Пласты опрокинуты на юг. 
сильно дислоцированы. 

Барремский ярус. В Шахдагском синклинорнй в верховьях р. Та-
гнрджалчай (210 м), на горе Шахдаг выражен в нижней и в верхней 
частях известняками, а в средней части — глинами с прослоями извест
няков. Они содержат: Cymatoceras neocomiense О г b., Eulytoceras аис-
tum T r a u t s c h . , Ampullospira praelonga D e s h . , lotrigonia abichi 
A n t h., Neithea atava R o e m . 

В Хнзинском синклинорнй и на крыльях Тенгинско-Бешбармакско-
то антиклннория баррем выражен в однообразной глинистой фации 
халчайской свиты, которая выдерживается почти повсеместно без су

щественных изменений. В районах сс. Конахкенд (355 м), Дагня 



(600 м), Тых (405 м), Гарибан (354 м), на pp. Кызылчай (355 м) , 
Атачай (610 м) и на горе Бегимдаг (более 365 м) баррем согласно пе
рекрывает готерив и представлен темно-серыми и серыми глинами с 
редкими пропластками мергелей, известняков и песчаников. Встречены: 
Phyllopachyceras eichwaldi eichwaldi К а г., P. eichwaldi dibrariana 
А. К r ia l . , P. segne D г u s с п., P. ectocostatum D г и s e n . , а также 
P. infundibulum О г b., Euphylloceras ponticuli R о и s s., Е. euomphalum 
Л. К h а 1., Eulyioceras anysoptychum U h 1., E. raricinctum U h 1., Bar
remiies difficilis O r b . , B. charrierianus O r b . , Hadrocheilus kiliani 
T i l l . , Akidocheilus fortis А. К h a 1., Mesohibolites varians S c h w e t z . , 
Duvalia binervia R a s p . , Monopleura, urgonensis M a t h . , Requinia am
monia G o l d f . и др. 

В Дибрарской зоне, в верховьях р. Джархачичай баррем представ
лен серыми глинами с прослойками песчаников и кальцита. Здесь встре
чены: Phyllopachyceras eichwaldi К а г., P. segne D r u s c h . , P. ecto
costatum D г u s с h. Далее к юго-востоку, на горе Дибрар (415 м), в 
районах коч. Курбанчи (320 м), с. Алтыагач (215 м), на pp. Тударчай 
(235 м), Гядысу (410 м) обнажающаяся верхняя часть разреза по фау
не и литологии сходна с хизинскими разрезами. 

В Северном Кобыстане баррем выражен серыми нзвестковистыми 
глинами с прослоями песчаников, мергелей и кальцита. В районах Ар-
пабулагской складки (420 м), коч. Тахта-Яйлаг (425 м), с. Астраханов-
ка (более 165 м), на р. Сарыдашчан (400 м), у с. Зорат-Хейбери 
(600 м) они содержат скудную фауну: Phyllopachyceras eichwaldi К а г., 
P. segne D r u s c h . , Protetragonites eichwaldi К а г., Duvalia binervia 
H a s p . На Гирдыман-Пирсагатском водоразделе (560 м) увеличива
ется количество пропластков песчаников. Здесь встречены Phyllopachy
ceras infundibulum и P. eichwaldi. Далее, к западу, в зоне южного 
склона Главного хребта баррем становится флншевым и вместе с готе-
рпзом образует единый комплекс. 

Аптский ярус. В Шахдагском еннклннорин не известен. В Хизин-
ском еннклинории отложения этого яруса прослеживаются начиная с 
бассейна р. Вельвелечай и далее на юго-восток, вплоть до побережья 
Каспийского моря. В районе сс. Конахкенд и Дагня к апту относятся 
зеленовато-серые, пестроцветные нзвестковистые глины с Neohibolites 
cairicus N a t z., Л', mohtanus A k. А 1 i z. Далее к юго-востоку аптскне 
отложения уничтожены последующими размывами. Снова они появ
ляются на р. Атачай (97 м), где низы разреза представлены зеленова
то-серыми нзвестковистыми глинами с Neohibolites ewaldi S t г о m b., 
;V. clava S t о 1 1. (септариевый горизонт). Выше следует чередование 
серых, буроватых, красных, зеленоватых, желтоватых песчанистых глин 
(ханагннская свита) с белемнитами: Mesohibolites elegans S c h w e t z . , 
Neohibolites montanus A k. A 1 i z., Лг. ewaldi S t r o m b . , JV. inflexus 
S t о 11., N. cairicus N a t z. 

Аналогичные зеленовато-серые и пестроцветные глины слагают апт 
и в других пунктах Хнзннского синклннорпя: в районах сс. Гарнбан 
(123 м). Тых (100 м) и на горе Бегимдаг (150 м), где нижний подъярус 

содержит Neohibolites cairicus N a t z . , Лг. clava S t о 1 1., Mesohibolites 
minaret R a s p . , M. uhligi S c h w e t z . , M. brevis S c h w e t z . , а сред
ний и верхний (верхняя часть пестроцветных глин) —Neohibolites wol-
lemanni S t o l l . , N. montanus Ak. A1 i z., N. azerbaidjanensis 
A k. A 1 i z. 

В Кубинско-Прикаспийской области аптские отложения вскрыты 
буровыми скважинами в районе ж.-д. станции Худат, где они, по дан
ным В. Е. Хапна п Г. А. Ахмедова (1957), представлены внизу песчани
ками и глинами, а вверху известняками, мергелями и глинами (149 м) 
с Rutitrigonia longa A g., Aucellina sp. и др. 

В Дибрарской зоне, в бассейне р. Джархачичай (108 м), на горе 
Дибрар (152 м), у с. Алтыагач (121 м), на реках Тударчай (171 м) 
•и Гядысу (193 м), а также в Северном Кобыстане в районах Арпабу-
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лакской складки (160 м), коч. Тахта-Яйлаг (180 м), с. Астрахановка 
и на р. Сарыдашчай (133 м) и др., апт повсеместно начинается зеле
новато-серыми глинами, переходящими выше в чередование пестроцвет-
ных известковистых глин. В нижнем подъярусе встречены: Mesohiboli
tes minaret, М. uhligi, М. brevis, Neohibolites clava; в верхней части 
разреза обнаружен средне-верхнеаптский комплекс: Neohibolites топ-
tanus, N. wollemanni, N. inflexus. По всему разрезу встречаются: N. cai-
ricus, N. ewaldi, N. abichi, N. semicanalicu'latus, N. tenuis и др. 

На Гирдыман-Пирсагатском водоразделе апт (240 м) включает 
многочисленные пропласткн песчаников. Здесь в нижней части разреза 
встречены: Mesohibolites minaret, Neohibolites cairicus, N. montanus. 

Во флншевой зоне апт в фации террнгенного пестроцветного фли
ша узкой полосой протягивается вдоль южного склона Главного хреб
та до г. Шеки, а далее к западу выпадает из разреза. 

Альбский ярус. В Шахдагском синклинорнй не известен. В Хизнн-
ском синклинорнй наиболее полный разрез альба фиксируется в рай
оне с. Конахкенд, где нижний подъярус (20 м) представлен серыми 
глинами с прослоями известковистых песчаников и темных горючих 
сланцев. Средний подъярус (35 м) —серыми глинами с прослоями го
рючих сланцев с белемнитами: Neohibolites minimus L i s t . , N. pinguis 
S t o l l . , N. attenuatus djimiensis A k. A1 i z., N. stylioides R e n n g . 
Верхний альб (61 м) состоит из флншевого чередования песчаников, 
мергелей и глин, переходящего выше в глины с тонкими пропласткамн 
мергелей и известняков. В них найдены: Neohibolites stylioides R e n n g . , 
Л', subtilis К г i m h., Auceliina aptiensis P o m p . , A. pavlovi D. S о k., 
A. nassibianzi D. S о k., A. gryphaeoides S о w. и др. 

Далее к юго-востоку альб снова появляется в разрезе р. Атачай, 
где от позднемелового размыва уцелела небольшая пачка (40 м) серых 
глин. В верхней части ее встречаются прослои песчаников с среднеальб-
скпмп белемнитами: Neohibolites minimus, N. pinguis и др. Подобный 
неполный разрез альба имеется в районах сс. Тых (60 м), Гарнбан 
(67 м) и на горе Бегпмдаг (113 м). 

В Кубинско-Прикаспийской области альбские отложения вскрыты 
буровыми скважинами в районе ж.-д. станции Худат. где они, по дан
ным В. Е. Хаина и Г. А. Ахмедова (1957), представлены внизу песча
никами (10 м) с Hoplites dentatus S o w . , Inoceramus conceniricus 
P a r k . , а вверху — мергелями ауцеллннового горизонта с Neohibolites 
stylioides R e n n g . , Auceliina nassibianzi D. S о k. и др. 

В Днбрарской зоне альб представлен в полном объеме во всех 
разрезах. Мощность отложений увеличивается с северо-запада на юго-
восток. В разрезах горы Дибрар (120 м), районов коч. Курбанчи 
(167 м), с. Алтыагач (160 м), на pp. Тударчан (305 м), Гядысу (303 м) 
прослеживаются серые глины с пропласткамн песчаников и мергелей. 
Местами глины и песчаники образуют флншевое или флишоидное че
редование. Кроме того, в верхней части среднего альба встречаются 
пласты песчаников (горизонт кюлюлннских песчаников). Почти во 
всех разрезах выделяются все три подъяруса альба. Нижний альб ха
рактеризуется нахождением Neohibolites andrussowi, средний альб — 
N. minimus, N. pinguis, N. attenuatus, N. oblongus, N. gulistanensis. 
Верхний альб выделяется на основании Parahibolites pseudoduvalia 
S i n z., пли по совместной находке Neohibolites stylioides R e n n g . и 
Auceliina parva S t o l . 

В аналогичной фации представлен альб и в Северном Кобыстане 
в разрезах Арпабулакской складки, у коч. Тахта-Яйлаг, на р. Сарыдаш
чай п у с. Зорат-Хейберп. На Гирдыман-Пирсагатском водоразделе 
весь разрез (120 м) сложен серыми глинами с частыми прослоями из
вестняков и песчаников. Далее к северо-западу на южном склоне Глав
ного хребта альб представлен свитой террнгенно-карбонатного флиша, 
который прослеживается до бассейна р. Дашагилчан. Здесь в верхах 
разреза появляются слои известковистых туфопесчаников. Туфогенно-



песчанистым и глинистым флишем представлен также верхний альб 
на восточной периклинали Вандамского антиклинория в районе с. Джу
лии, где он составляет нижнюю часть вандамской вулканогенной сви
ты. 

М А Л Ы Й К А В К А З И А Д Ж А Р О - Т Р Н А Л Е Т Ы 

Ннжнемеловые отложения на Малом Кавказе имеют широкое рас
пространение. Они проявляют здесь большое разнообразие как по лито-
фациальному характеру, так и по стратиграфической полноте разреза. 

Первые указания о наличии нижнемеловых отложений на Малом 
Кавказе имеются в трудах Г. Абиха, И. Валентина, Г. Т. Цулукидзе, 
.В. А. Архипова и Г. Б. Халатова. Схема стратиграфического расчлене
ния рассматриваемых отложений разработана в советское время в ре
зультате специальных исследований К- Н. Паффенгольца, В. П. Рен-
гартена, А. Г. Халилова, А. Т. Асланяна, А. А. Атабекяна, Г. А. Алие
ва. В. Т. Акопяна, Р. Б. Аскерова и др. Результаты исследований обоб
щены в трудах В. П. Ренгартена (1959), А. Г. Халилова, (1959), 
В. Т. Акопяна (1962), А. Г. Халилова, Г. А. Алиева, Р. Б. Аскерова 
(1974). 

Анализ характера разрезов и распространения отложений и ус
ловий их накопления показывает, что в раннем мелу существовали 
следующие структурно-седиментационные зоны: Кафанская, Севано-
Акеринская, Юго-Восточная и Северо-Западная. К последним двум зо
нам примыкает зона Курннской депрессии. 

Берриасский и валанжинский ярусы. Отложения берриасского яру
са на Малом Кавказе выделены в Кафанской (условно) и Севано-Аке-
ринской зонах. В Кафанской зоне к беррнасу условно относятся верхи 
рпфогенных известняков тапасардагской свиты в Армении. В зоне Се-
вано-Акеринского прогиба беррнасские отложения входят в состав 
мощной тптон-готеривскон или берриас-готернвекой карбонатной толщи, 
слагающей большинство вершин Карабахского и Шахдагского хребтов. 

На северо-восточном борту Гочасского спнклинория в районе г. Ла-
чпн берриас представлен толщей (140 м) светло-серых известняков, 
содержащих: Berriasella sp., Lamellaptychus beyrichi beyrichi О p p., 
L. lamellosus P a r k . , L. mortilleti P i c t . et L o r . , Punctaptychus pun-
ctatus V о 11 z, Hibolithes cf. prodromus S с h w e t z., Duvalia lata 
В 1 a i n v. 

В Хузабиртском синклинорни (с. Аракюль, горы Тох-Кор, Знарат) 
берриас (50—60 м) сложен известняками с Berriasella sp., Punctapty
chus punctatus V o l t z, Lemellaptychus beyrichi О p p., Dictiothyris ar-
zierensis L o r . В Гадрутском синклинорни (сс. Балянд, Дошулу и др.) 
к беррнасу условно относится нижняя часть (50 м) карбонатной толщи 
с Lacunosella malbosi contractoides J a c . et F a l l . , Sellithyris campi-
chei P i c t . В пределах Сарыбабпнского синклннория берриас входит в 
состав карбонатной толщи, слагающей горы Сарымсаглы, Сарыбаба и 
вершины отрогов Карабахского хребта. 

На горе Сарымсаглы на карбонатной толще (145 м) с тптонской 
фауной залегают серые, темно-серые, с поверхности желтоватые тон
кослоистые и плитчатые сильно окремненные известняки и кремни 
(300 м), относимые к берриасу и валанжину. В низах найдены берри
асский Pseitdosubplanites subrichteri R e t . , а также Lamellaptychus bey
richi О р р. В средней части встречены: Lamellaptychus beyrichi beyrichi 
О р p., L. cf. mortilleti Р i с t. et L о г. 

На горе Сарыбаба беррнасу соответствует нижняя часть карбонат
ной толщи (220 м) беррнас-валанжнна. где обнаружены: Berriasella cf. 
callisto О г b., Lamellaptychus beyrichi beyrichi О p p., L. beyrichi longa 
T r a u t h, Punctaptychus punctatus punctatus V о 11 z. Далее, в анало
гичной фации берриас представлен в зоне северо-восточного борта син
клннория (сс. Ширлан, Ханалы, Чайкенд, верховья рек Халфаличай, 
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Хачинчай) вплоть до р. Тертер. Здесь встречены: Berriasella sp., Рип-
ctaptychus punctatus V о 11 z, Lamellaptychus beyrichi О p p., L. lamello-
sus P a r k . 

В северной части Севано-Акеринской зоны берриас (р. Гянджачай) 
представлен серыми песчано-гравелнтовыми известняками (70 м) с 
Lamellaptychus subdidayi Т г a u t h, L. cf. seranonis C o q . На южном 
борту Тоурагачайского сннклннорня в известняках берриаса на горах 
Гасан-нана, Богдадаг, Сусузлух обнаружены: Berriasella pauyannei 
Р о m е 1., Proteiragonites cf. quadrisulcatus О г b., Lamellaptychus cf. 
mortilleti P i с t. et L о г., Punctaptychus cf. punctatus V o l t z. 

В этой зоне на северо-западном борту Гочасского синклинорня 
(район г. Лачин, с. Суарасы и др.) валанжин сложен серыми крупно
кристаллическими песчанистыми известняками (100 м) с Lamellapty
chus angulicostatus symphysocostata Т г a u t h и Duvalia cf. lata В I a-
i n v . В Хузабиртском синклинорнй (с. Аракюль, 100 м, и гора Тох-Кор, 
70 м) валанжин сложен серыми кристаллическими и песчанистыми из
вестняками. 

В районе горы Сарыбаба к валанжнну относится верхняя часть 
берриас-валанжинской карбонатной толщи (220 м), в верхах которой 
обнаружены Lamellaptychus didayi С о q., L. mortilleti P i c t . et L o r . 
и Duvalia cf. lata B l a i n v . Севернее горы Сарыбаба валанжин вместе 
с берриасом представлен карбонатными породами и обнажается вдоль 
северо-восточного борта Сарыбабинского синклинорня, вплоть до 
р. Тертер. 

В северной части Севано-Акеринской зоны валанжнну соответству
ет средняя часть берриас-готеривской карбонатной толщи северного 
(верховья р. Гянджачай) и южного (горы Богдадаг. Сусузлук и др.) 
бортов Тоурагачайского синклинорня. Здесь встречены: Lamellaptychus 
didayi C o q . . L. angulicostatus aff. atlantica H e n n i g, Buchia uncitoi-
des P a v 1. (p. Такякаячай, на горе Сусузлук); Lamellaptychus subdidayi 
T r a u t h (гора Богдадаг). 

Готеривский ярус. В Севано-Акеринской зоне наиболее полный 
разрез наблюдается на горах Лачнндаг, Кызылдаш, где готериву со
ответствует мощная пачка (до 200 м) темно-серых, с поверхности жел
товатых, тонкослоистых и плитчатых тонкокрнсталлпческнх и пелито-
морфных известняков. Здесь встречены Lamellaptychus angulicostatus 
angulicostatus P i c t . et L o r . , L. angulicostatus atlantica H e n n i g, L. 
angulicostatus cf. atlantica-radiatus T r a u t h , L. noricus W k 1., Hibolit-
hes cf. subfusiformis R a s p . 

В районе с. Сирик готерив представлен известняками, слагающи
ми вершину и южный склон горы Тейдаг и содержащими: Subsaynella 
sayni Р a q., Lamellaptychus angulicostatus P i c t . et L o r . , Duvalia la
ta В 1 a i n v., D. binervia R a s p . В Хузабиртском синклинорнй у сс. 
Старый Таг, Аракюль и Дашбаши и на горе Тох-Кор в известняках и 
туфогенных пропластках готерива (70 м) найдены: Spitidiscus rotula 
J. d е С. S o \v., Crioceraiites duvali L ё v., Lamellaptychus angulicosta
tus P i c t . et L o r . , Pseudobelus bipartitus В 1 a i n v., Hibolithes cf. ja-
culum P h i 1 1., H. longior S с h w e t z., Duvalia lata B l a i n v . 

В Гадрутском синклинорнй к готериву условно относится верхняя 
часть берриас-готеривской карбонатной толщи, обнажающейся в рай
онах сс. Балянд, Дошулу и горы Шишдаг. В Сарыбабинском спнклино-
рин (бассейн р. Тутхун) готерив в обнажающейся части (25—120 м) 
представлен серыми плитчатыми окремненнымп, местами органогенны
ми, известняками с Crioceratites ex gr. duvali L ё v., Duvalia lata В 1 a-
i n v.. Hibolithes cf. longior S с h w e t z. 

В северной части Севано-Акеринской зоны готерив, представлен
ный в карбонатной фации, известен в пределах Тоурагачайского син
клинорня на Шахдагском (верховье рек Шамхорчай и Гянджачай) и 
Сусузлукском хребтах. Здесь обнаружены: Lamellaptychus angulicosta
tus atlantica-radiatus T r a u t h , L. angulicostatus cristobalensis 
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О. C o n п., L. angulicostatus cf. fractocosta T г a u t h, Hibolithes lon-
gior S c h w e t z . 

В Юго-Восточной зоне Малого Кавказа готернвские отложения из
вестны в Мартунннском синклинорни и Агдамском антиклинории, где 
они сложены белесовато-серыми, часто песчанистыми, органогенно-об-
ломочными известняками. В районах сс. Сизнек (80 м), Дашушен 
(100 м) и на Шушпнском плато (35 м) найдены: Cyclothyris castella-
nensis J a c . et F a l l . , C. lata minor J a c . et F a l l . , C. contractoides 
J a c . et F a l l . , Lacunosella cherennensis J a c . et F a l l , и др. На горе 
Урьяндаг, у сс. Каджар и Дилагарда они (до 90 м) содержат скудную 
фауну: Cyclothyris ardescica J a c . et F a l l . , С. kiparisovae M o i s s . , 
Symptythyris aff. neocomiensis О r b., Oxytoma corniteliana O r b . 

В пределах Агдамского антнклннория готерив обнажен в районах 
сс. Каракенд и Гюлаблы (139 м), Касымкенд и Шелли (96 м), где они 
представлены известняками с Cymatoceras cf. pseudoelegans O r b . , Hi
bolithes subfusiformis R a s p . , Oxytoma cornueliana О r b., 0. pectinata 
S o w . , Cidaris punciatissima A g., Lacunosella cherennensis moutoni-
formis J a c. et F a 1 1., Tropeothyris salevensis L o r . и др. 

Барремский ярус. В Кафанской зоне баррем представлен ургон-
ской фацией, и в ряде районов он вместе с нижним аптом составляет 
рифогенный комплекс вулканогенно-осадочных и карбонатных пород. 
В районе с. Аликулпушаги на р. Базарчай барремская часть (200 м) 
комплекса выражена мощной толщей вулканогенно-осадочных образо
ваний, внутри которой расположены биогермы — массивные тела бно-
морфных известняков различных размеров (от нескольких до 50 м) 
и конфигураций. В разрезе комплекса, особенно в известняках, встре
чаются обильные остатки различных организмов: Protetragonites kara-
kaschi D r u s c h . , Pseudosaynella strettostoma U h 1., Silesites seranonis 
О r b., Costidiscus recticostatus О г b., Leptoceras parvulum U h 1., Me
sohibolites schaoriensis К h e t s с h., Sculpturea fogdtiana М о г t., Micro-
schiza nikchici P £ e 1., Requienia ammonia G o l d f . , Monopleura urgo-
nensis M a t h., Pachytraga kafanensis R e n n g . , Lacunosella decipiens 
О г b., Praelongithyris pseudosella L o b a t s c h . , Orbitolina delicata 
H e n s. и др. 

Южнее, в районе горы Гартыз, баррем (250 м) представлен глав
ным образом грубо- и среднеслоистыми, местами полосчатыми плот
ными, кристаллическими известняками серого, розовато-серого цветов. 
В верхней части известняков встречены: Silesites seranonis О г b., Costi
discus recticostatus O r b . , Mesohibolites uhligi S c h w e t z . , M. longus 
S с h w e t z., Pseudosaynella strettostoma U h 1., Turkmeniceras geokde-
rense T о v b., Macrocephalites ivanovi О г b., Imerites cf. giraudi К i 1. 
и др. 

В бассейне p. Охчнчай, в районе сс. Сеидляр и Гуюдара-Хаштаб в 
ургонском комплексе (190 м) преобладающую роль играет карбонат
ный компонент. Фауна представлена: Requienia gryphoides M a t h . , Mo
nopleura urgonensis M a t h., M. sulcata M a t h., Pachytraga kafanensis 
R e n n g . , Neithea atava R o e m . , Panopea neocomiensis L e y m . , La
cunosella malbosi P i c t . , Sellithyris sella S о w. и др. Выходы выше
описанных барремскнх рнфогенных образований повсюду прослежива
ются на смежных участках Армянской ССР. Это районы с. Шахверди-
ляр, горы Кяпаз, сс. Кахнут. Арцваник, Егвард, Агарек и др. 

На р. Араке в районах сс. Венжалн, Эмирханлы почти весь разрез 
баррема (340 м) представлен ургонекпми известняками, а частично вул-
каногенно-осадочны.мн породами. Встречены: Diozoptyxis coquandi O r b . , 
Cardium ibbetsoni T o r b . , Opis neocomiensis О г b., Neithea morrisii 
P i c t . et R e n e v.. Requienia gryphoides M a t h., Pterotrigonia cf. cau-
data A g., Symphythyris taurica M o i s s . , Sellithyris sella S o w . , Hete-
raster renngarteni P o r e t z . , Orbitolina delicata H e n s. и др. 

В пределах Гочасского и Хузабиртского синклинориев фиксиру
ются отдельные изолированные выходы карбонатно-терригенного бар-
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рема. В первом из них обнажаются верхи (22 м) разреза (с. Долан-
лар) с позднебарремской фауной: Silesites seranosis О г b., Costidiscus 
cf. recticostatus O r b . , а во втором синклинорнй (гора Тох-Кор) — ма
ломощная пачка (23 м) с раннебарремским комплексом аммоноидей:. 
Barremites biasalensis К а г., В. psilotatus U h 1., Melchiorites charrieria-
nus О rb. , Proietragoniies crebrisulcatus U h 1. 

В северной части Севано-Акеринской зоны к баррему могут быть 
отнесены карбонатные олнстолиты (до 60 м), выступающие в поле раз
вития гипербазитов у с. Хананлы, на р. Башлыбель. В них встречены: 
Orbitolina sp., Requienia aff. ammonia G о 1 d f., «Diceras» sp. 

В Юго-Восточной зоне Малого Кавказа в пределах Мартунинского-
синклинорня баррем зафиксирован в окрестностях с. Кушчулар, где тре
щины раннетнтонских обломочных известняков заполнены красными 
пелитоморфными известняками с позднебарремски.ми аммонитами: 
Eulytoceras phestum М a t h., Pseudosaynella siretioswma U h I., Barre
mites aff. difficilis О r b., Silesites seranonis O r b . и др. В этом синкли
норнй баррем, представленный различными известняками, известен в 
районах сс. Каджар и Днлагарда, где они (96 м) содержат: Lacunosel-
!а moutoniana О г b., Moutonithyris karakaschi М о i s s. 

В Агдамском антиклинорий барремские отложения обнажаются 
вдоль северного крыла его в районах сс. Каракенд (80 м), Гюлаблы 
(135 м), Шелли (70 м), Абдал и др., где найдены: Barremites difficilis 
О г Ь., В. psilotatus U h 1., В. cf. biasalensis К а г., Melchiorites charri-
erianus O r b . , Duvalia grasiana D u v . - J o u v e , Hibolithes subfusifor-
mis R a s p , и др. 

В Северо-Западной зоне Малого Кавказа барремские отложения 
выявлены в Агджакендском прогибе в районе одноименного селения, 
где в маломощной (38 м) карбонатной толще встречены: Phyllopachy
ceras eichwaldi К а г., Salfeldiella milaschevitschi К а г. 

Аптский ярус, В Кафанской зоне на территории Армянской ССР 
(Акопян, 1962) апт представлен нижним и средним подъярусами. Ниж
ний из них установлен в районах сс. Агарек, Егвард и Кахнут, где 
(80—100 м) обнажаются мергели, песчаники, песчанистые известняки 
с прослоями туфопесчаников. В них встречены: Deshayesites dechyi 
Р а р р, D. weissi N e u m . et U h 1., Costidiscus recticostatus plana К i 1., 
Uhligella melchioris T i e t z e, Cheloniceras seminodosum S i n z., Pro-
cheloniceras amadei U h 1., P. albrechtiaustriae U h 1., Argvetites lashen-
sis R o u c h . и др. (Ренгартен, 1959). 

Выше трансгрессивно залегают туфогенно-осадочные образования 
среднего апта (300 м), содержащие: Tetragonites duvalianus O r b . , То-
nohamites decurrens S p a t h, Puzosia falcistriata A n t h., Acanthohopli
tes aschiliaensis A n t h., Colombiceras tobleri discoidalis S i n z., Aucel
iina caucasica В u с h и др., характерные для среднего апта. 

К северу в бассейнах рек Кашуни и Воротан, отложения средне
го апта трансгрессивно перекрывают различные горизонты баррема 
(с. Давид-бек) и верхней юры (с. Татев и др.) . Здесь, кроме вышепри
веденных видов, встречены: Salfeldiella guettardi R a s p . , Gargasiceras 
aptiense R о с h, Cheloniceras martini caucasica A n t h . , Zurcherella zur-
cheri J a c. et T о b Г. и др. 

В более восточных районах Кафанской зоны, на территории Азер
байджана, апт представлен всеми тремя подъярусами. Здесь в южной 
части междуречья Базарчая и Охчичая он согласно покрывает верхне-
барремские отложения. К нижнему апту относятся глины, мергели и 
песчаники (250 м) с характерной фауной: Deshayesites weissi N e u m . 
et U h 1., D. dechyi P a p p, Procheloniceras albrechtiaustriae U h 1., Che
loniceras seminodosum S i n z., C. cornuelianum О г b., Pseudohaploceras 
matheroni О г b., Ancyloceras matheronianum О r b. и др. 

Отложения среднего апта (230 м) трансгрессивно залегают на верх
них горизонтах нижнего апта, а в более северных районах (гора Гар-
тыз, с. Чардахлы и др.) —на барреме. Они представлены туфопесчани-
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ками, туфоконгломератами, мергелями и глинами, частично известня
ками. Встречаются: Phylloceras hofftnanni S i m . , Salfeldiella guettardi 
gelmiensis R e n n g . , Epicheloniceras martini martini О г b., E. martini 
caucasica A n t h . , Colombiceras tobleri tobleri J a c . et T o b l . , C. toble
ri discoidalis S i n z . , C. subtobleri К a s., C. crassicostatum О г b., С. 
subpeltoceroides S i n z . , Gargasiceras gargasense О г b., Acanthohopli
tes aschiltaensis A n t h . , Valdedorsella akuschaensis A n t h . , Tetragoni
tes duvalianus О г b. и др. 

Верхний апт в рассматриваемой зоне имеет ограниченное распро
странение и известен лишь у с. Саралы-Хаштаб. Здесь он (34 м) со
гласно покрывает средний апт и представлен чередованием мергелей, 
глин и частично известняков с Acanthohoplites aschiltaensis A n t h., 
A. trautscholdi S i т . , В а с. et S о г., A. multispinatus A n t h., Hypacan
thoplites cf. jacobi presula G l a s u n . 

В Гочасском синклинорни аптскне отложения обнаружены в рай
онах сс. Доланлар (500 м) и Сирпк, где они сложены разнозернисты-
мп туфопесчаникамн, туфогравелнтами со слоями органогенных извест
няков. В разрезах найдены: Deshayesites weissi N е u m. et U h 1., Co
stidiscus paucinodosus R e n n g . , Duvalia grassiana D u v.-J о u v e, a 
в средней части Neohibolites inflexus S t о 11., N. cf. montanus 
A k. A 1 i z., N. ewaldi S t г о m b. В более северной части Гочасского 
синклинория маломощные останцы (1—1,5 м) туфопесчаннков апта, 
заключенных между готеривом и средним альбом, обнаружены в рай
оне г. Лачнн и с. Кары-Кахы, где встречен Neohibolites ewaldi 
S t r o m b . 

В Хузабиртском синклинорни нзвестняково-туфопесчаниковые от
ложения апта (до 15 м) залегают (районы сс. Сирик, Агджакенд) на 
размытой поверхности готерива и трансгрессивно перекрываются сред
ним альбом. В них встречены: Pseudohaploceras matheroni O r b . , Me
sohibolites uhligi S с h w e t z., M. fallouxi U h 1., M. cf. minaret R a s p . , 
Neohibolites ewaldi S t r o m b . , N. inflexus S t о 11. В этом же синкли
норни на р. Чахмахчай под альбскнмп отложениями в тектонически 
сильно осложненном участке выступают верхнеаптские туфопесчаникн 
(20 м) с Acanthohoplites aschiltaensis subangulata L u p p. 

На горах Клычдаг и Сарыбаба грубозернистые туфопесчаникн 
(5—50 м) апта, залегающие на валанжинских известняках, содержат 
Neohibolites ewaldi S t r o m b . , а венчающие разрез пласты известня
ков— Aucellina caucasica В и с h, A. aptiensis O r b . , A. nassibianzi 
D. S o k . 

В Северо-Западной зоне Малого Кавказа нижний апт у с. Агджа
кенд представлен глинисто-песчанистыми отложениями (40—45 м). 
Верхняя часть разреза (копалоносная свита) содержит растительные 
остатки и моллюсковую фауну: Naricopsina munita F o r b . , Vermetus 
cf. rouyanus O r b . , Scalaria hautali W o 11., Corbula elegantula O r b . 

Альбский ярус. Отложения этого яруса (средний и верхний подъ
ярусы) широко развиты в Севано-Акеринской, Юго-Восточной и Севе
ро-Западной зонах Малого Кавказа. Они сложены в основном чередо
ванием глин, мергелей, аргиллитов, туфопесчаннков, туфоконгломера-
тов. 

В Гочасском синклинорни Севано-Акерннской зоны выходы их об
разуют прерывистую полосу, протягивающуюся из района г. Джебранл 
на юго-востоке до верховьев р. Тутгун на северо-западе. Здесь наибо
лее полный разрез альба находится в районе г. Лачин (300 м), где 
средний подъярус содержит: Neohibolites minimus L i s t . , N. spinifor-
mis К r i m h., Puzosia mayoriana О г b., Neohibolites stylioides R e n n g . , 
Aucellina aptiensis O r b . , A. gryphaeoides S o w . , Inoceramus concentri
cus P a r k . . /. cf. anglicus W o o d s и др. 

Верхний альб (160 м) устанавливается по находкам Hysteroceras 
orbignyi S р a t h, Н. percrassum G l a s u n . , H. carinata turkmenica 
G l a s u n . , H. cf. serpentinum S p a t h, Marietta bergeri В г о n g п. и др. 
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В аналогичной фации выражен средний и верхний альб (60— 
300 м) в Хузабиртском синклинорнй (сс. Мазра, Агджакенд, гора Зиа-
рат). Средне-верхнеальбские отложения (100 м), представленные чере
дованием туфопесчаников и аргиллитов в Гадрутском синклинорнй (го
ра Шишдаг, с. Кемракуч и др.), содержат: Kossmatella agassiziana 
P i c t . , Puzosia mayoriana О г b., Inoceramus conceniricus P a r k . , /. 
salomoni incaviata S a v. Средний (120 м) альб в Сарыбабинском син
клинорнй (Лысогорский перевал, гора Сарыбаба, верховье р. Халнфа-
личай и др.), кроме вышеперечисленной фауны, содержит также: Hop
lites cf. hexagonalis L u р p., Neohibolites pinguis S t o l l . , а верхний 
альб (200 м)—Mortoniceras inflatum S o w . , M. fissicostata S p a t h r 

Auceliina parva S t о 1. и др. 
Далее к северо-западу выходы альбских отложений узкой преры

вистой полосой протягиваются до р. Тертер. Наиболее полный разрез 
их наблюдается на р. Хачинчай в местности Гоша-Даирман, где обна
жающаяся часть альба (125 м) представлена мергелями, туфопесчани-
ками и аргиллитами с позднеальбскнм комплексом моллюсков. В бас
сейне р. Тутхун (сс. Калабойну, 200 м; Човдар, 150 м; Башлыбель, 
125 м) альб представлен также верхним подъярусом. 

На северной окраине Севано-Акеринской зоны отложения альба. 
обнажаются в северо-западной части Тоурагачайского синклинорня в 
верховьях рек Гянджачай, Баладжа-Кашкачай и Шамхорчай. В песча-
но-глинистых отложениях среднего альба (25—150 м) встречены Koss
matella agassiziana P i c t . , Neohibolites stylioides R e n n g . , N. mini
mus L i s t . Верхний подъярус (100—150 м) характеризуется присут
ствием многочисленных ауцеллин и аммонитов: Mortoniceras inflatum 
S о w., Hysteroceras orbignyi S p a t h, H. binum S о w., Anisoceras ar-
matum S о w. и др. 

В Юго-Восточной зоне Малого Кавказа альбские отложения раз
виты в Мартунннском синклинорнй. Средний альб в районах сс. Са-
рушен, Верхний Снзнек, Дашушен, Кушчулар, достигает 130 м и сло
жен преимущественно разнозерннстыми туфопесчаниками с прослоями 
мергелей и реже глин с Puzosia cf. quenstedti P a r . et B o n a r . , P. 
mayoriana O r b . , Inoceramus sulcatus P a r k . , I. pseudosulcatus 
A. K h a l . , /. concentricus P a r k , и др. Верхний альб (200 м) тех же-
районов представлен туфопесчаниками, туфобрекчиями, туфоконгломе-
ратами с прослоями и пачками мергелей и частично глин с фауной 
Mortoniceras inflatum S о w., Puzosia planulata S о w., Hamites rotun-
dus S о w., Neohibolites stylioides R e n n g . , Variamussium ninae К a r... 
Inoceramus concentricus P a r k . , Auceliina aptiensis О г b., A. gryphaeoi
des S о w., A. nassibianzi D. S о k. и др. 

В Северо-Западной зоне Малого Кавказа альбские отложения из
вестны в Мардакертском, Агджакендском и Казахском прогибах. В-
пределах первого из них (сс. Мократаг, Люлясаз и др.) к среднему аль
бу условно отнесены известняки (27 м) с базальным конгломератом,, 
содержащие Aetostreon corpulentum A t a b. Верхний альб выражен пе
реслаиванием туфопесчаников и мергелей (65—270 м) с многочислен
ными остатками головоногих и двустворок. 

В Агджакендском прогибе (сс. Егакер, Гюлистан, В. Агджакенд) 
к альбу относятся песчано-мергельные отложения, содержащие в сред
нем альбе (160 м) Neohibolites minimus L i s t . , N. gulisthanensis 
А. К h a 1. et A k. A 1 i z., Inoceramus concentricus P a r k , и ауцеллин, a 
в верхнем подъярусе: Puzosia planulata S о w., Neohibolites stylioides 
R e n n g . , Inoceramus concentricus P a r k., /. subsulcatus W i 11 s с h.,. 
/. anglicus W o o d s и многочисленных ауцеллин. 

В Казахском синклинорнй альбские отложения обнажаются в виде 
изолированных выходов на отдельных участках. В азербайджанской ча
сти синклинорня А. Г. Халиловым (1959) в районе с. Кушчн-Айрум. 
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наблюдается чередование разнозернистых туфопесчаннков (25 м) с 
верхнеальбской фауной: Hysteroceras orbignyi S р a t h, Н. cf. serpenti-
num S p a t h, Karsteniceras beyrichi К а г s t., Scaphites hugardianus 
О r b. и др. 

В армянской части Казахского синклинорня альбские отложения 
установлены в Иджеванском и Ноемберянском районах и на Базум-
ском хребте. В первом районе выходы альба приурочены к синклиналь
ной складке, обнажаясь на южном и северном склонах Иджеванского 
хребта и в окрестностях с. Верин Агдан. Альб здесь представлен пес
чаниками (часто глауконитовыми), туфопесчаниками, мергелями с про
слоями известняков, мощностью 60 м. В нижней части указанных пород 
А. А. Атабекяном, В. П. Ренгартеном и В. Т. Акопяном встречены: 
Torquesia granulata S о w., Trigonia daedalea P a r k., T. coquandi О r b., 
Inoceramus concentricus P a r k . , /. anglicus W o o d s , Aetostreon cor-
pulentum A t a b., A. djamandjaricum M u z a f. и др., а в верхней части: 
Kossmatella agassiziana P i c t . , Anisoceras armatum S o w . , A. picteti 
S p a t h, Turrilites hugardianus О г b., Puzosia sharpei S p a t h, Stolic-
zkaia rhamnonota S e e l . , Aucellina gryphaeoides S o w . и др. Эти от
ложения относятся к среднему—верхнему альбу. Далее к северу (рай
оны сс. Геташен, Кошкотад и др.) альбские отложения имеют сходное 
строение. 

Наиболее мощный разрез нижнего мела, в том числе и альбского 
яруса, имеется на Базумском хребте в крайней северо-западной части 
Армянской ССР. На северном склоне западной части Базумского хреб
та, в верховьях р. Дзорагет, согласно данным В. Т. Акопяна (1962 б ) , 
наблюдается следующий разрез нижнемеловых отложений. 

1. Катнагбюрская свита — известняки с прослоями алевролитов (430 м ) . 
2. Арчидзорская свита — чередование глинистых известняков, алевролитов, извест

няков и редко туфогенных пород (350 м ) . 
3 . Д а ц и т о в ы е порфиры (170 м ) . 
4. Спитакская свита — известняки с редкими прослоями алевролитов и туфов; 

известняки местами сильно рассланцованы, а туфогенные и песчанистые прослои ч а с т о 
сильно метаморфизованы (520 м ) . 

5. Чахчахская свита — чередующиеся алевролиты, известняки, песчаники и т у ф о 
песчаникн, в которых П. Л . Епремяном и В. Т. Акопяном найдены альбские формы: 
Kossmatella agassiziana P i c t . , К. cf. chabaudi F a l . , Puzosia sharpei S p a t h, 
Anisoceras sp., а т а к ж е зубы акулы — Strophodus sp. (500 м ) . 

Выше трансгрессивно залегают отложения коньяка. П е р е х о д м е ж д у указанными 
свитами согласный. 

Исходя из стратиграфического положения (согласное перекрыва
ние породами альба) и регионального сопоставления с аналогичными 
образованиями других районов (Зангезур и др.), возраст этих свит, 
кроме чахчахской, можно условно считать беррнас-аптским. Возможно,, 
в низах указанных отложений, подстилающие породы которых на Ба
зумском хребте не обнажаются, присутствуют также отложения верх
ней юры. 

В Аджаро-Трналетской складчатой области развиты отложения 
апта и альба. К апту предположительно относится нижняя часть 
(600 м) вскрытой бурением туфогенной свиты. Альбские отложения об
нажаются в ядрах крупных антиклиналей на северном склоне Трналет-
ского хребта, в ущельях Тедзами, Дзами, Хведуретисцкалн (см. 
рис. 26). На фоне широко развитых и мощных вулканогенных толщ 
верхнего мела они распространены весьма локально. Представлены ту-
фобрекчиями, туфоконгломератами, туфами и туфопесчаниками с покро
вами авгитовых и авгит-лабрадоровых порфирптов. Мощность в есте
ственных обнажениях до 250—300 м. В верхах вулканогенной толщи 
появляются глины, мергели и прослои известняков, в которых встрече
ны Inoceramus concentricus P a r k . , Variamussium ninae К а г., Aucelli
na gryphaeoides S о w., Anahoplites ex gr. planus M a n t. 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

ВВЕДЕНИЕ 

Породы верхнего отдела меловой системы играют важную роль в 
геологическом строении Кавказа. Если снять на геологической карте 
покрывающие более молодые накопления, они образуют обширные поля 
в Предкавказье и полосе предгорий, непрерывным кольцом окружая 
поднятие Большого Кавказа, в межгорных Рионской и Куринской впа
динах и на значительной части Малого Кавказа. Свободными от мелово
го покрова окажутся горная область Большого Кавказа, антиклиналь
ные складки Известнякового Дагестана, Дзирульскнй массив и Окрнб-
ское поднятие, почти вся площадь Сомхнто-Карабахского и Кафанско-
го антнклпнориев, а также ряд относительно приподнятых зон на Ма
лом Кавказе. 

В сложении верхнего мела явно преобладают карбонатные породы. 
В области Предкавказскоп равнины и на Северном Кавказе распростра
нены преимущественно белые известняки с подчиненными прослоями 
мергелей, лишь на севере и северо-западе обогащенные терригенным 
материалом и в отделах горизонтах сменяющиеся известковыми алев
ролитами и песчаниками. Они заключают обычно обильные остатки 
нноцерамов, морских ежей, фораминифер, аммонитов и реже белемни
тов. На южном склоне и погружениях Кавказского хребта развиты 
мощные толщи карбонатного флиша. 

Сходными с северокавказскими известняками и мергелями пред
ставлен верхний мел в Рионской и Куринской межгорных впадинах. 
В нижней части разреза здесь появляется вулканогенный материал, 
который местами проникает и в более высокие слон. Породы вулкани
ческого происхождения приобретают большее значение на Малом Кав
казе, и особенно в его внешней северной и северо-восточной зонах. 

Кавказ является одним из районов нашей страны, в которых за
кладывались основы современных представлений о стратиграфии мезо
зоя и, в частности, верхнего мела. Изучение этих пород, начатое здесь 
еще в прошлом столетии Ф. Дюбуа де Монпере, Г. В. Абухом. С. Е. Си
моновичем, Л. Ф. Бацевичем, А. II. Сорокиным, было успешно продол
жено и развито работами В. П. Ренгартена, Д. В. Дробышева, И. М. Ру
хадзе и многих других геологов и палеонтологов. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ПРЕДКАВКАЗЬЕ 

На Северном Кавказе и в Предкавказье отложения верхнего мела 
распространены почти повсеместно (рис. 27, 28). Выходы их на поверх
ность непрерывно прослеживаются вдоль северного склона от южного 
Дагестана до р. Ходзь, относящейся к бассейну Лабы. Полоса выходов 
в основном следует простиранию Кавказского хребта, но у г. Кисловод
ска и в вершине Дагестанского клина у Хадумского купола она доволь
но резко отклоняется к юго-востоку. Это дает более полное представ
ление об изменчивости разрезов и в определенной степени компенси
рует ограниченность и линейное расположение естественных обнажений. 

Площадь поверхностного распространения верхнего мела значитель
но расширяется в Дагестане, где породами этого возраста сложены 
не только предгорья, но и ряд синклинальных складок горной области 
(рис. 29). В южном Дагестане, к югу от долины р. Цмур-чай верхне
меловые отложения срезаются трансгрессивно лежащим плиоценом и 
появляются снова лишь в районе горы Шах-даг на территории Азер
байджана. 

К западу от р. Ходзь верхнемеловые породы развиты очень не
полно и сохранились только на отдельных разобщенных участках. На 
пространстве между pp. Пшехой и Пшиш обычные для Северного Кав
каза плитчатые известняки с прослоями мергеля замещаются ритмич-
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нослоистой толщей карбонатного флиша. В области Предкавказской 
равнины, где рассматриваемые отложения погружены, сведения об на
строении доставляют многочисленные буровые скважины. 

Верхнему мелу Северного Кавказа посвящено немного специаль
ных работ, но попутно, в связи с описанием геологического строения 
отдельных районов, он затрагивается в большом количестве статен. Од
ними из наиболее ранних сведений, сохранивших сейчас лишь истори
ческий интерес, мы обязаны Ф. Дюбуа де Монпере. Значительно боль
шую роль сыграли исследования Г. В. Абиха, касающиеся района 
г. Пятигорска и Дагестана. В конце прошлого столетня появились ра
боты Н. Н. Барбот-де-Марни, Н. И. Каракаша и Д. Ю. Антула, содер
жащие сведения о верхнемеловых породах восточной половины Север
ного Кавказа и Дагестана. 

В результате исследований указанных авторов, а также С. Е. Си
моновича, Л. Ф. Бацевнча и А. И. Сорокина, Л. Дрю и др. к началу 
текущего столетия были выявлены основные черты строения верхнего 
мела и намечена примерная, еще мало детальная схема стратиграфи
ческого расчленения. Дальнейшая разработка и обоснование этой схе
мы в 1910—1931 гг. выполнены В. П. Ренгартеном для Горной Ингу
шетии и района г. Нальчика и Д. В. Дробышевым в 1925—1931 гг. 
для Дагестана. Итогом этих работ явилось описание верхнемеловых 
отложений в т. 9 Геологии СССР (1947). Позднее сводки по страти
графии верхнего мела Северного Кавказа даны Д. В. Дробышевым 
(1951) и М. М. Москвиным (1959, 1962, 1968). 

Для Западного Кавказа большое значение имеют работы К. И. Бог
дановича, С. И. Чарноцкого, К. А. Прокопова, А. Л. Козлова, 
А. Н. Шарданова и В. П. Пекло и особенно Б. М. Келлера (1947), 
впервые широко использовавшего фораминифер для расчленения верх
него мела. Верхнемеловые отложения Центрального Предкавказья опи
саны в ряде работ А. П. Герасимова, А. Н. Огильви, Н. Д. Баклано
вой, М. М. Москвина и др. В статьях Л. В. Захаровой (1957) и 
И. М. Крисюк (1959, 1960 г.) приводятся данные по стратиграфии верх
него мела Северной Осетии и Кабардино-Балкарской АССР. 

На территории Дагестана ряд разрезов был изучен В. П. Ренгар
теном в 1957 г., описание которых опубликовано лишь в 1965 г. Цен
ный вклад в изучение верхнемеловых отложений Дагестана внесли ра
боты Б. Г. Васина, Ю. П. Смирнова и Ф. Г. Шарафутдннова. С 1962 по 
1969 г. этими исследователями были подробно описаны более 30 есте
ственных выходов, из которых послойно отобраны фауннстическне ос
татки. Суммируя все эти материалы, дополненные разрезами Чечено-
Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, Ю. П. Смирнов 
в 1979—1980 гг. предложил дробное расчленение верхнего мела на сви
ты, подсвиты и пачки. Такое же деление для Центрального Предкав
казья разработано А. Е. Ткачуком. В их совместной работе (Смирнов, 
Ткачук, Вобликов, 1979) сделана попытка сопоставить эти местные 
стратиграфические схемы. 

Значительно меньше сведений опубликовано о верхнемеловых по
родах равнинной части Предкавказья. Они приводятся в работах 
К. Н. Паффенгольца (1959 г.) и А. Д. Гуровой (1963) для Предкавказ
ской равнины, А. Н. Шарданова, В. П. Пекло (1959 г.. 1960), В.Л.Егоя-
на (1961 г., 1962, 1970) для ее западной части, Е. К- Шуцкой и Л.С.Те-
мнна (1956 г.), Л. С. Темина (1959 г.), И. В.Шабатпна, Ю.А.Стерлен-
ко (1966) для Ставропольской возвышенности, И. В. Гришиной (1958 г.) 
для Георгиевской опорной скважины. Краткую характеристику верх
него мела Терско-Кумскон впадины приводят А. Г. Алексин, А. И. Ца-
туров, Н. А. Крылов, Э. Б. Мовшович, И. В. Шабатин и Ю. В. Терно
вой. 

В основании верхнемеловой толщи на большей части Северного 
Кавказа залегают черные нзвестковистые глины и серые глинистые мер
гели верхнего альба, содержащие многочисленные остатки Mortoniceras 
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Рис. 27. Карта распространения типов 
Типы и подтипы разрезов: / — Предкавказскнй тип; .?—Кропоткинский подтип: 3 — Ставрополь 
с к и й тип (а — Х а д ы ж е н с к и й подтип, б — Будугский подтип) ; 8 — Гладковский тип; 9 — Новорос 
подтип) ; 10 — Шекинский тип; / / — А х ц у - В а н д а м с к и й тип; 12 — Рионо-Куринскнй тип; 13 — А д ж а р о -

тип; 77 — о б л а с т и , поставлявшие обломочный материал; 18 — выходы 

inflatum S о \v., Auceliina gryphaeoides S о w. и др. От покрывающих их 
сеноманскнх отложений они отделены обычно ясными, а иногда и рез
кими границами, что свидетельствует о существовании перерывов. На 
это указывает также отсутствие во многих разрезах самой верхней 
зоны и реже (pp. Рубас, Уллучай и др.) всего верхнего альба. 

Сеноманский ярус. Наиболее полно ярус представлен во внутрен
ней части Известнякового Дагестана, где мощность превышает 100 м. 
Хорошие, почти непрерывные обнажения этих пород имеются на крыль
ях Урминской и Ходжалмахинской синклинальных складок. Они были 
192 



разрезов верхнего мела Кавказа и Предкавказья • 
скиЛ тип; 4 — Дагестанский тип: 5 — Адыгейский тип; 6 — Кусарскнй тин; 7 — Х а д ы ж е н с к о - Б у д у 
сийскнй-Кобыстанский тип (а — Новороссийский подтип, б — Чнаурскнй подтип, в — Кобыстанск] 

•Трналетскнй подтип; 14 — Сомхито-Агдамскпй тип; 15 — Севано-Карабахскнй тип: 16 — Ордубатск! 
верхнемеловых пород; 19 — в а ж н е й ш и е буровые скважины 

подробно изучены Б. Г. Васиным, Ю. П. Смирновым и Ф. Г. Шарафу 
днновым при участии Г. В. Орел, М. А. Пергамента и др., установи] 
ших такую последовательность слоев. На контакте с черными глинам 
альба местами прослеживается тонкий прослой бентонитовой глин! 
Выше него или непосредственно на подстилающих черных глинах зал' 
гает пачка (10—12 м) глинистых серых известняков и голубовато-с 
рых мергелей с Neohibolites ultimtts О г Ь., редкими Parahibolites tou 
tiae W е i g п., Inoceramus crippsi M a n t . и обильными фораминифер; 
ми Thalmanninella appenninica R e n z , Hedbergella infracretacea G 1 ; 
] 3 Зак . 787 1J 
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Рис. 28. Схемы строения верхнего мела Кавказа п Предкавказья (разрезы по линиям А — Б , В — Г , Д — Е , Ж — 3 , см. рис. 27) 
* 1 — известняки; 2 — песчанистые известняки; 3 - мергели н глинистые известняки; 4 — глины н аргиллиты; 5 — алевролиты; 6 — песчаники; 7 — туфопесчаникн, туфы н лавы; 

8 — конгломераты; 9 — подводно-онолзневые нарушения; 10 — глыбы меловых пород 
со 



Рис. 29. П о р о д ы нижнего и верхнего мела. Д а г е с т а н , берега р. Каракойсу 

е s s п., Anomalina cenomanica B r o t z . и др. Эти породы сменяются 
зеленовато-серыми мергелями с тонкими прослоями глинистых извест
няков, содержащими многочисленных Inoceramus crippsi и Neohiboli
tes ultimus вместе с единичными экземплярами Mantelliceras mantelli 
S o w . , М. tuberculatus M a n t . , Schloenbachia varians S o w . , Holaster 
cf. nodulosus G о 1 d f. В комплексе фораминифер характерны Thalman
ninella brotzeni S i g a 1, Hedbergella planispira T a p p.. Tritaxia pyrami-
data R e u s s . В верхней части толщи, отличающейся более известня
ковым составом, обильны Inoceramus scalprum В б h m, встречаются. 
/. orbicularis М u n s t., /. tenuis М a n t , /. pictus S о w., у верхней ее 
границы появляются редкие Holaster subglobosus L е s к е. Мощность 
около 40—50 м. 

Она согласно покрывается светло-серыми известняками, переслаи
вающимися с глинистыми зеленовато-серыми мергелями общей мощ
ностью около 30—40 м, в которых заключена более разнообразная, а 
местами и довольно обильная фауна Hypoturrilites tuberculatus Во sc . , 
Sciponoceras baculoide M a n t., Anisoceras plicatile S о w., Hypophyllo-
ceras velledae M i с h., Inoceramus pictus S о w., /. scalprum В 6 h m, 
Camerogalerus cylindricus L a m . , Holaster subglobosus L e s k e, Thal
manninella deckel F r a n k e , Hedbergella portsdownensis W. M i t c h , 
и преимущественно в верхней части—Acanthoceras rhotomagense 
D e f г., Scaphites aequalis S o w . , Puzosia sharpei S p a t h, Rotalipora 
cushmani M o r r o w . В лежащей выше, сходной по литологическпм 
признакам пачке происходит заметное обеднение фаунистического ком
плекса. В ее верхней части удается обнаружить только редкие остат
ки нноцерамов, относящихся к группе Inoceramus labiatus, и форами
ниферы: Hedbergella holzli H a g n et Z e i 1, Dicarinella imbricata 
M о г п. и др. Эти верхние слои, судя по составу фауны, принадлежат 
уже турону. Можно полагать, что в рассматриваемых разрезах Даге
стана сеноманский ярус представлен достаточно полно. Соответствую
щая ему толща мергелей и известняков отнесена Ю. П. Смирновым к 
аймакинской свите. 

Как и во многих других районах, наиболее плохо охарактеризованы 
самые верхние слои, которые отвечают верхнему подъярусу сеномана. 
при трехчленном его делении. Эти слои, сохранившиеся, по-видимому,. 
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только в немногих разрезах, не могут быть ясно отделены от подсти
лающих пород. 

В предгорьях Дагестана значительно сокращается мощностьи не
сколько изменяется литологический состав пород сеномана. К северу 
и северо-востоку от Урмннскон синклинали уменьшаются прослои гли
нистых мергелей и основное значение в сложении яруса приобретают 
светло-серые, местами узловатые известняки. Сокращение мощности 
особенно проявляется на Хадумском куполе, где к сеноману относится 
всего 3—4-метровая пачка песчанистых, глауконнтовых известняков. 

Заметное возрастание мощности до 75—80 м наблюдается снова в 
долинах рек Алпстанжи и Басе на северном склоне Варандинской ан
тиклинальной складки. В долинах рек Майрама-Даг и Кадахджнн се
номану соответствует пачка (10—12 м) переслаивающихся известняков 
и мергелей, в верхней части окрашенных в зеленые и малиново-крас
ные цвета. На участке между р. Фнагдон и правым притоком Чере-
ка — р. Жемталой отложения этого возраста, по-видимому, полностью 
отсутствуют. Они появляются снова в обнажениях по р. Жемтале, где 
представлены известковпетым, глауконитовым песчаником и песчани
стым известняком мощностью всего 1,5 м. 

Западнее, в пределах Центрального Предкавказья сеноманскнй 
ярус распространен почти непрерывно, хотя местами он сохранился 
лишь в виде очень маломощного (менее 1 м) слоя. На р. Хеу и в рай
оне г. Нальчика ему принадлежат слабоглауконитовые зеленовато-се
рые известняки с частыми тонкими прослоями глинистого мергеля (око
ло 3 м). В известняках встречаются обильные остатки Neohibolites ulti-
mus, Mantelliceras mantelli S о w., Inoceramus scalprum В 6 h m и в верх
ней части Holaster subglobosus, Camerogalerus cylindricus L a m . В 
этих же слоях были найдены единичные Pseudananchys algirus C o q . — 
вид морских ежей, описанный из сеномана Северной Африки. 

Интересные выходы пород этого возраста, впервые описанные еще 
в прошлом столетии, имеются на склонах Джинальского хребта. В юж
ном крутом уступе его у слияния pp. Малки и Кичмалки (гора Бгюх, 
или Лысая) обнажается пачка (10—12 м), состоящая из переслаивания 
светло-серых известняков и мергелей с Neohibolites ultimus, Mantellice
ras mantelli, Inoceramus scalprum. В верхней, сильно песчанистой ча
сти, встречаются характерные для среднего сеномана Acanthoceras rho-
tomagense D е f г., Scaphites aequalis и Holaster subglobosus. 

Примерно в 10 км севернее в верховьях р. Дорбун Золка сохранил
ся только полуметровый слой известняка с Neohibolites ultimus, Inoce
ramus scalprum, до основания пронизанный ризолитами песчаника. Он 
отделен резкой границей от покрывающих глауконнтовых песчаников 
нижнего турона. Сходная картина наблюдается в естественных выхо
дах и западнее до р. Кумы. 

В долине р. Кубани на мергелях верхнего альба залегают песчани
стые известняки, переслаивающиеся с известковнетыми, глауконитовы-
ми песчаниками общей мощностью 12—13 м. Фаунистические остатки 
представлены Inoceramus scalprum, I. crippsi, Neohibolites ultimus, Man
telliceras mantelli и в верхней части пачки Holaster subglobosus L е s-
k е. На левобережье Кубани, где сеноман сложен песчанистыми узлова
тыми известняками и мергелями с теми же иноцерамамн и белемнита
ми, мощность его опять сильно сокращается. Уже в долине Малого 
Зеленчука эти отложения составляют 3,5—4 м и на правом берегу 
р. Урупа всего около 0,75 м. 

После перерыва в долине р. Белой, в которой отсутствуют все верх
немеловые отложения, маломощные глауконитовые песчаники сеномана 
распространены на водоразделе этой реки и р. Хокодзя. Более полно 
они представлены на правом берегу Хокодзя, где на черные глины аль-
ба ложатся тонкозернистые, сильно глауконитовые песчаники с тонки
ми прослоями песчанистой, слюдистой глины. В нижней части их встре
чаются Neohibolites ultimus, Inoceramus scalprum, в верхней — Inoce-
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ramus pictus, Holaster subglobosus. Мощность песчаников 7—8 м, они 
покрываются белыми известняками верхнего турона. 

На всем протяжении северного склона от Черных гор и до бас
сейна р. Белой сеноманскне отложения отличаются, как видно, очень 
малыми мощностями. Частично это связано с размывом верхних гори
зонтов, а местами, по-видимому, с выпадением самых нижних слоев. 

Сходная картина наблюдается в южной части Предкавказской 
равнины. Буровыми скважинами Минераловодского района, Нагутской, 
Северонагутской, Невннномысской и др. под толщей верхнемеловых 
известняков пройдены известковистые, глауконитовые песчаники мощ
ностью от 1 до 25 м. Палеонтологические доказательства принадлеж
ности их к сеноманскому ярусу имеются только для Нагутской скважи
ны, в которой встречены Inoceramus crippsi. 

На большей части Ставропольского поднятия и Затеречнон равни
ны сеноманскне отложения, по-видимому, отсутствуют. Они широко рас
пространены н полнее представлены в западных и северных районах 
Предкавказья. На западе это преимущественно известняки с прослоя
ми известковистых глин и песчаников, суммарная мощность которых 
меняется в пределах 40—60 м. Резкое сокращение мощности отмеча
ется только в сводах Каневского и Челбасского поднятий. Возраст по
род подтверждается находками в Выселковской скважине Neohibolites 
ultimus О г b., Schloenbachia varians S о \\\, Inoceramus scalprum 
В 6 h m, /. crippsi M a n t . и др. В Новомннской скважине встречен ха
рактерный комплекс фораминифер. 

Восточнее, судя по данным Песчанокопской, Расшеватской, Ипатов-
ской, Белоглинской н др. скважин, в сложении сеномана преобладают 
алевритнстые мергели, известковистые алевролиты и глины. Максималь
ной мощности до 100—110 м эти породы достигают в районе Песчано
копской скважины, из керна которой определены Syncyclonema orbicu
laris S о \v. и обильный комплекс фораминифер: Thalmanninella арре-
ninnica R е n z, Gavelinella cenomanica B r o t z . , G. baltica B r o t z . 

Туронский ярус. По литологнческнм признакам, составу фауны и 
распространению четко разделяется на две части, соответствующие 
двум его подъярусам. Нижний, сходный с сеноманом и местами сливаю
щийся с ним в единую толщу, распространен не повсеместно. Он уста
новлен на территории Дагестана и соседних районов Чечено-Ингушетии, 
а также в Центральном Предкавказье между реками Хеу на востоке 
л Большая Лаба на западе. 

Выше уже отмечалось, что во внутренней части Известнякового Да
гестана породы сеноманского яруса сменяются вполне сходными гли
нистыми мергелями и известняками, в которых появляются характер
ные для нижнего турона иноцерамы и фораминиферы. Нижний подъ
ярус турона здесь представлен каранайской свитой очень изменчивой 
мощности, достигающей в Урмпнской синклинальной складке 30 м. Она 
сложена светло-серыми и белыми известняками со стяжениями черного 
кремня и тонкослоистыми, часто листоватыми мергелями, содержащими 
крупные конкреции серного колчедана. В верхней ее части во многих 
разрезах прослеживается пачка белых толстослонстых известняков с 
кремнями и горизонтами мелких стилолитов. Преимущественно к ниж
ней половине толщи приурочены находки редких и неравномерно рас
пределенных в породах нноцерамов и более обильных фораминифер: 
Inoceramus labiatus S с h 1 о t п., /. hercynicus Р е t г., Hedbergella holz-
li H a g n et Z e i l , Dicarinella imbricata M o r n . , Heterohelix globulo-
sus E h r e n b. 

В Южном Дагестане нижний турон отсутствует и верхнетуронские 
известняки ложатся непосредственно на отложения сеномана. К запа
ду от Хадумского выступа породы этого возраста прослеживаются в до
линах рек Акташ, Ярыксу, Аксай и далее Ансалты и Чанты-Аргун. 
В сложении нижнетуронской толщи, мощность которой достигает 40 м, 
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здесь преобладают известняки, без признаков перерыва сменяющиеся-
сходными известняками верхнего турона. 

На всем протяжении северного склона от р. Майрамадаг до р. Че-
рек нижний турон не обнаружен. Он появляется снова к западу от Че-
река в берегах р. Хеу, где на известняках сеномана, отделяясь от них 
резкой границей, залегает тонкозернистый известковистый, глаукони-
товый песчаник с невыдержанными прослоями глауконитового извест
няка. Мощность песчаников в этом выходе около 6 м, западнее в доли
не р. Шалушки — до 10—12 м. 

В верховьях р. Дорбун Золка маломощный пласт сеноманского из
вестняка покрывается тонкозернистым нзвестковистым, глауконитовым 
песчаником и алевролитом, переходящими в сильно песчанистый извест
няк. В средней части толщи, общая мощность которой около 10—12 м, 
выделяется слой (1,5 м) темно-серого глинистого мергеля с очень тон
кими прослойками алеврита и округлыми стяжениями пирита. На по
верхностях напластования можно видеть большое количество мелкой 
чешуи рыб и зубы акул. К некоторым поверхностям в нижней части 
слоя приурочены отпечатки и тончайшие известковые раковины Inoce
ramus labiatus S c h l o t h . , /. hercynicus P e t г. Вверх по разрезу эти 
породы сменяются согласно залегающими белыми известняками верх
него турона. 

Сходные глауконитовые песчаники с прослоями листоватых мерге
лей в обращенном к югу обрыве Джинала ложатся на известняки с 
Holaster subglobosus. Мощность их здесь увеличивается до 15—17 м. 

К западу от Минераловодского района до правобережья Большой 
Лабы на размытой поверхности сеноманских пород залегает изменчи
вая по составу пачка глауконнтовых песчаников, песчанистых известня
ков и мергелей, мощность которой не превышает 10 м, а местами со
кращается до 3—4 м. Некоторым исключением являются обнажения в 
долине р. Большой Тегинь, где между песчаниками сеномана и покры
вающими их отложениями нижнего турона не наблюдается ясных при
знаков размыва. Описываемые породы очень бедны остатками организ
мов. В них встречаются редкие Inoceramus cf. labiatus S c h l o t h . , 
Dicarinella imbricata M o r n , и др. 

В расположенных западнее районах Северного Кавказа породы 
нижнего турона, по-видимому, отсутствуют. Их не удается пока еще 
уверенно выделить в разрезах буровых скважин равнинного Предкав
казья, хотя присутствие этого подъяруса кажется вероятным, в пер
вую очередь на участках, характеризующихся большими мощностями 
сеномана. 

Верхний турон. с которого начинается сплошная известняковая 
толща верхнего мела, сохраняет свой облик на большей части Север
ного Кавказа. Это сравнительно чистые белые или розовые тонкозерни
стые известняки с тонкими прослоями глинистых мергелей и горизонта
ми стилолитов, лишь в основании обогащающиеся песчаными частицами 
и глауконитом. Максимальной мощности — свыше 80—100 м—они до
стигают в Ансалтинской синклинальной складке и расположенных се
вернее долинах pp. Алистанжн и Б а с е Малые мощности наблюдаются 
на юге Дагестана и особенно в долине р. Цмурчай, где на долю туро
на приходится всего 1,5—2 м. Вместе с литологнчески сходными изве
стняками коньякского яруса и нижней части сантона они входят в со
став дженгутайской свиты Ю. П. Смирнова. 

Верхнетуронскне отложения в большинстве выходов содержат 
обильные фаунистические остатки, позволяющие разделить толщу на 
две неравные части. В нижней, меньшей по мощности, встречаются 
Inoceramus apicalis W o o d s , /. cuvieri S о w., мелкие формы /. lamar
cki P a r k . , Conulus subrotundus M a n t., Echinocorys gravesi subsphae-
rica, редкие Cardiaster peroni L a m b . Для лежащих выше слоев ха
рактерно массовое распространение Inoceramus lamarcki P a r к., оби
лие Conulus subconicus О г b., присутствие Inoceramus woodsi В б h m, 
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/. annulatus G о 1 d f., редкие Scaphites geinitzi О г b.. Sternotaxis pla
nus M a n t . , Micraster leskei D e s m . , M. cortestudinarium G о 1 d f. 

В пределах Центрального Предкавказья распространены сходные 
белые тонкозернистые известняки (10—25 м). На склонах Джинала и 
Дарьннскон возвышенности в нижней части толщи выделяется пачка 
(6—7 м) толстослоистых мелоподобных известняков с горизонтами 
очень крупных стнлолитов. Выше залегают более плотные светло-серые 
известняки, частыми горизонтами более мелких стнлолитов разделен
ные на слои в 10—25 см. Приблизительно в средней части они приобре
тают розовую окраску. 

В нижней «стилолнтовой» пачке содержатся немногочисленные Ino
ceramus apicalis W o o d s , Conulus subrotundus M a n t . и др. Более 
обильна и разнообразна фауна вышележащих слоев. В нижней поло
вине их весьма обычны Inoceramus lamarcki P a r k . , Conulus subconi-
cus О г b., реже — Micraster cortestudinarium G о 1 d f., M. leskei D e s m . 
Выше, примерно на уровне изменения окраски, встречаются виды, ха
рактерные для коньякского яруса. 

На левобережье Кубани в толще известняков появляются частые 
тонкие прослои зеленоватого глинистого мергеля, особенно многочис
ленные в долине Большого Зеленчука. Между реками Ходзь и Хокодзь 
имеются разобщенные выходы белых мелоподобных известняков, ме
стами содержащих мелкую известковую гальку. Мощность их, по-види
мому, нигде не превышает 3—4 м. Последние обнажения турона можно 
видеть на правом берегу р. Хокодзь; в более западных районах Север
ного Кавказа породы этого возраста не выходят на поверхность. 

В скважинах Предкавказья туронские отложения трудно отделить 
от коньякских. Они распространены здесь, по-видимому, почти повсе
местно, хотя лишь в немногих разрезах присутствие их подтверждено 
палеонтологическими данными. 

На большей части Предкавказской равнины отложения этого воз
раста представлены сравнительно чистыми известняками с прослоями 
мергелей и местами известковистых глин. По составу пород отличается 
только Белоглннская площадь, где рассматриваемая толща сложена 
алеврптпстыми мергелями с прослоями алевролитов и известняков об
щей мощностью (включая и эквиваленты коньякского яруса) до 170 м. 
Некоторое обогащение карбонатных пород тонким терригенным мате
риалом наблюдается также в скважинах Расшеватской, Радыковской, 
Сальскнх, Ипатовской и др. В западных районах Предкавказья суммар
ная мощность турона и коньяка около 40—50 м, во впадинах, разде
ляющих частные поднятия, она увеличивается до 60—70 м и сокра
щается до 10—20 м на Ставропольской возвышенности. На востоке, 
в Затеречной равнине преобладают известняки мощностью не более 
20—30 м. 

Коньякский ярус. Лнтологическн тесно связанный с верхним ту-
роном, обычно образует с ним единую толщу известняков (рис. 30). Он 
отделяется по изменению фауннстнческих комплексов, и в первую оче
редь видового состава нноцерамов. В хорошо изученных разрезах цен
тральной части Известнякового Дагестана Ю. П. Смирнов и М. А. Пер
гамент (1972) устанавливают такую последовательность слоев: извест
няки и мергели туронского яруса согласно покрываются сходными свет
ло-серыми известняками, переслаивающимися с зеленоватыми мерге
лями. Уже в нижней части их в большом количестве встречаются Ino
ceramus wandereri A n d . , /. deformis M e e k , /. schloenbachi В б h m, 
/, inconstans W o o d s , здесь же присутствуют немногочисленные остат
ки Micraster cortestudinarium G о 1 d f., Infulaster hagenovi О г b., Echi
nocorys gravesi gravesi D e s o r . Перечисленные виды образуют ком
плекс, характерный для нижнего коньяка. По данным Г. В. Орел, вме
сте с ними встречаются обильные фораминиферы Globotruncana сого-
nata В о II i, G. angusticarinata G a n d . , Verneuilina munsteri R e u s s , 
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Р и с . 30. И з в е с т н я к и т у р о н а и конь 
яка . С е в е р н ы й К а в к а з , у щ е л ь е р. Эн-

ж е р у к 

Saracenaria bronni R o e т . , Gaveli-
nella praeinfrasantonica M j a 11. и 
многие другие. 

Количество нноцерамов посте
пенно сокращается вверх по разрезу 
и в залегающих выше зеленовато-се
рых мергелях с тонкими прослойка
ми известняков они становятся до
вольно редкими. В верхней половине 
этих мергелей впервые появляются 
единичные Inoceramus involutus 
S o w , и вместе с ними крупные упло
щенные /. mantelli М е г с е у. 

Типичные для верхнего подъяру-
са коньяка Inoceramus involutus ча
ще встречаются в следующей далее 
пачке белых и светло-серых извест
няков, в нижней части переслаиваю
щихся с зеленовато-серыми мергеля
ми. Здесь исчезают /. mantelli, встре
чаются Micraster coranguinum К 1 е-
i п и несколько изменяется состав 
фораминифер. Среди них обильно 
представлены: Spiroplectammina pra-
elonga R e u s s , S. jackeli F r a n k e, 
Stensioeina emscherica subexculpta 
V a s s . , Verneuilina munsteri R e u s s . 
Описанная толща известняков и мергелей, мощность которой в разре
зах Урминской синклинальной складки достигает 100—ПО м. соглас
но покрывается белыми и розовыми известняками, заключающими ос
татки очень крупных раковин Inoceramus undulaloplicatus Roe т.— 
вида, характерного для нижнего сантона. 

В области предгорий, где известняки и мергели часто приобретают 
красно-бурую окраску, мощность их не превышает 30—40 м. На Эль-
дамском куполе в верхней части толщи найдены Inoceramus percosta-
tus M u l l . , а в обнажениях по р. Аксай — Eubostrychoceras saxonicum 
S с h 1 u t. и Nowakites cf. carezi G r o s s . На территории Северной Осе
тии отложения этого возраста представлены не полно. В долинах рек 
Кадахджин и Фнагдон к коньякскому ярусу могут быть отнесены свет
ло-серые, розовые и красно-бурые известняки с тонкими прослоями мер
геля, содержащие Inoceramus wandereri A n d. и /. inconstans W о о d s. 
Мощность этих пород, соответствующих, очевидно, только нижнему 
подъярусу, составляет здесь не более 7—8 м. Они покрываются нзвест-
няково-мергельными отложениями сантона. сильно нарушенными под
водными оползнями и заключающими крупные глыбы белых и розо
вых известняков с Inoceramus involutus S o w . В соседних долинах Ар-
дона и Урух а отсутствует и нижняя часть коньякского яруса. Полное 
развитие его наблюдается снова на pp. Хазнидон и Жемтала и просле
живается во всем Центральном Предкавказье. 

На склонах Джннала и Дарышской возвышенности коньякскому 
ярусу соответствуют известняки со стнлолнтовымн швами, прослежи
вающиеся к западу до Малого Зеленчука. Хорошим маркирующим го
ризонтом на всем этом протяжении служат верхние мелоподобные из
вестняки с крупными стнлолнтами. очень похожие на нижнюю «стило-
литовую» пачку турона. Вся толща верхнетуронскнх и коньякских по
род объединяется здесь А. Е. Ткачуком в джегутннскую свиту. 

Еще далее к западу в коньякских известняках появляются тонкие 
прослои мергелей и почти совершенно исчезают стилолиты. В долине 
Большого Тегиня этот ярус сложен слабо песчанистым, глауконитовым 
светло-серым известняком с тонкими невыдержанными прослоями гли-
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'нистого мергеля общей мощностью около 25 м. В бассейне Большой 
Лабы снова наблюдаются сплошные, местами мелоподобные известня
ки с хорошо развитыми горизонтами стнлолитов. На левобережье этой 
.реки мощность коньякских пород сокращается до 6—8 м. 

Участок северного склона, расположенный к западу от р. Ходзь, 
отличается неполным развитием коньякского яруса. Здесь имеются ра
зобщенные выходы маломощных (до 3—5 м) мелоподобных известня
ков с Inoceramus frechi F 1 е g., Echinocorys gravesi D e s о г, соответ
ствующих, по-видимому, только нижнему подъярусу. К западу от р. Хо
кодзь из разреза выпадает весь этот ярус. 

Сантонский ярус. Переход к сантонскому ярусу в Дагестане и со
седних районах Северного Кавказа обычно приурочен к пачке белых, 
розовых, иногда красно-бурых известняков с прослоями мергелей, в ко
торых на смену ннволютным иноцерамам приходят раднально-ребри-
стые формы. Вместе с местами многочисленными фрагментами круп
ных раковин Inoceramus undulatoplicatus R o e m . встречаются более 
редкие /. cardissoides G о 1 d f., /. lesginensis Р a v 1., Conulus alboga-
lerus K l e i n , Echinocorys vulgaris В г e у п., Micraster coranguinum 
K l e i n . В вышележащих слоях, где сохраняются еще остатки I. ex gr. 

•undulatoplicatus, появляются также довольно редкие /. cordiformis S о w,. 
/. boehmi M u l l . , Cardiotaxis cf. facki S t o l l . 

Верхнему подъярусу сантона соответствуют сходные белые и розо
вые известняки с горизонтами стнлолитов и тонкими прослоями зелено
вато-серого глинистого мергеля. В отдельных прослоях мергели заме
щаются кеффекилитом; известняки в верхней части толщи местами 
содержат стяжения кремня. Фаунистические остатки в этих породах 
немногочисленны, но довольно разнообразны. Здесь встречаются: /. da-
ghestanensis Р a v 1., /. haenleini M u l l . , /. brancoi W e g n . , Bourgueti-
crinus ellipticus M i 11. К верхней части приурочены Micraster rostratus 
• M a n t., Echinocorys aff. turrita L a m b . 

Мощность известняков сантонского яруса во внутренней части Из
вестнякового Дагестана обычно 100—120 м, из них на долю нижнего 
подъяруса приходится около 30 м. 

В предгорьях Дагестана и к западу от р. Аргун эти цифры посте
пенно сокращаются до 25—30 м. 

За исключением самой нижней пачки, эти породы включены 
Ю. П. Смирновым в состав морадамеэрской свнты. На pp. Ансалта, 
Келой-акх и Рпгахой-акх в верхних горизонтах сантона впервые наблю
даются слабые подводнооползневые нарушения, значительно шире и ин
тенсивнее развитые в вышележащих породах верхнего мела. Особенно 
резко они проявились в расположенной западнее долине р. Уруха. На 
белых известняках верхнего турона здесь залегает неоднородная тол
ща (8—10 м) зеленовато-серого и розового мергеля, заключающего об
ломки и крупные глыбы белых и розовых известняков размерами до 
10 м. Наиболее многочисленны такие отторженцы в верхней части тол
щи. В глыбах известняков встречаются коньякскне Inoceramus involutus 
Sow., Conulus subconicus O r b . , во вмещающих мергелях найден Mic
raster coranguinum K l e i n . Описанная глыбовая толща, относя
щаяся скорее всего к нижнему сантону, согласно покрывается переслаи
ванием белого известняка и зеленовато-серого мергеля суммарной мощ
ностью 25—30 м. В известняке содержатся стяжения черного кремня, 
местами сливающиеся в сплошные тонкие горизонты. В верхней поло
вине толщи породы приобретают невыдержанную розовую и красно-
бурую окраску. Здесь встречены немногочисленные остатки верхнесан-
тонскпх Micraster rostratus М a n t . 

К западу от р. Урух рассматриваемые отложения представлены 
нормально слоистыми белыми известняками с хорошо развитыми го
ризонтами стнлолитов, согласно лежащими на подобных же известняках 
верхнего коньяка. В самой нижней части толщи, общая мощность ко
торой около 50—60 м, встречаются обломки крупных раковин Inocera-
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mus undulatoplicatus R o e m . , к верхней ее половине приурочены ред
кие остатки Micraster rostratus М a n t. и Nowakites savini G r o s s . 
Такое строение сантонского яруса наблюдается в районе г. Нальчика и 
сохраняется до долины р. Малки. На участке между этой рекой и Зе
ленчуком распространены белые плотные известняки с частыми тонки
ми прослоями сильно глинистого зеленоватого мергеля общей мощно
стью от 20 до 40 м. 

Количество мергелей увеличивается на левобережье Урупа и в них 
появляются прослои органогенно-детритового известняка, содержащего 
большое количество обломков игл и панцирей морских ежей. Запад
нее, в берегах Большого Тегиня на известняках верхнего коньяка, от
деляясь очень резкой ровной границей, залегает серый глинистый, алев-
рнтистый мергель с остатками Micraster schroederi S t о 11., Echinocorys 
lurrita L a m b , и других характерных для нижнего кампана морских 
ежей. По-видимому, здесь полностью отсутствует сантонский ярус. На 
р. Большой Лабе снова начинают преобладать известняки и сохраня
ется более полный разрез. На правом берегу этой реки в уступе мело
вой гряды обнажается толща (30 м) белых и розовых известняков, в 
нижней половине которой встречаются Inoceramus involutus S о w. и 
Conulus subconicus O r b . Верхняя ее часть, относящаяся, скорее всего, 
к нижнему сантону, почти лишена макроскопически различимых фауни-
стических остатков, лишь у верхнего контакта было найдено несколько 
экземпляров Micraster he'berti L а с v. Палеонтологически лучше оха
рактеризованы лежащие выше белые известняки с тонкими невыдер
жанными прослоями глинистого зеленовато-серого мергеля общей мощ
ностью 12—15 м. В них заключены панцири морских ежей Echinocorys 
aff. turrita L a m b . , Micraster cf. rostratus M а п., чашечки морских ли
лий Marsupites testudinarius S c h l o t h . и Uintacrinus socialis G r i n n. 
По резкой неровной границе эти породы покрываются песчанистым, 
глауконнтовым известняком светло-серого цвета. На контакте наблю
даются карманы и крупные ризолнты, проникающие в подстилающий 
слой. 

Менее ясной остается полнота сантонских отложений на левобе
режье Малой Лабы. В долине левого ее притока р. Шедок известняки 
верхнего коньяка резко отделены от покрывающих их белых слабо 
глауконнтовых известняков, переслаивающихся с известковистой зеле
новато-серой глиной, суммарной мощностью 12—15 м. Глина в отдель
ных прослоях замещается кеффекилитом, в известняках содержится 
большое количество стяжений кремня. Описанные породы очень бед
ны остатками организмов, в них встречаются только неопределимые яд
ра аммонитов и обломки раковин нноцерамов. В комплексе форамини
фер присутствуют Gavelinella umbilicatula М j a 11., G. costulata M a-
r i e, Stensioeina exculpta R e u s s . 

Выше согласно залегает известняк белый мелоподобный с тонки
ми прослоями зеленовато-серой нзвестняковнстой глины и редкими мел
кими включениями кремня. Видимая мощность толщи до 20 м, в верх
ней ее части найдены хорошо сохранившиеся остатки Micraster schroe
deri S t о 1 1., Echinocorys turrita L a m b . , а также ядро Pseudoschloen-
bachia flicki P e r v. Эти известняки несомненно принадлежат нижнему 
кампану, подстилающие их слои должны соответствовать, скорее всего, 
сантонско.му ярусу. В бассейне р. Белой и расположенных западнее 
районах отложения этого возраста, по-видимому, полностью отсутст
вуют. 

В области Предкавказской равнины они сходны по составу с кам-
панскимн и трудно отделяются от них в разрезах буровых скважин. По 
этой причине рассматривать их удобнее совместно. 

Кампанский ярус. Описание кампанскпх отложений целесообраз
нее начать с центральных районов Северного Кавказа, где они лучше 
охарактеризованы остатками фауны. В долинах Подкумка, Дорбун Зол
ка и соседних с ними рек, прорезающих склон Джинальского хребта, 
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этот ярус начинается белыми известняками с горизонтами стнлолитов и 
тонкими прослоями глинистого зеленовато-серого мергеля. Известняки 
содержат многочисленные остатки Micraster schroederi S t o l l . , Echi
nocorys turrita L a m b., Pseudoffaster schmidtae P o s t , et M o s k v., Of-
faster pomeli M u n . - C h a l r a . , Inoceramus azerbaydjanensis A 1 i e v, /. 
dariensis D o b r . et Pavlova, очень редких Eupacliydiscus launayi 
G r o s s . Общая мощность их от 30 до 40 м. Выше следует толща (60— 
80 м), представляющая собой правильное чередование слоев плотного 
белого и светло-кремового известняка мощностью 30—40 см и глини
стого зеленовато-серого мергеля, мощность которого возрастает снизу 
вверх от 10—15 до 70—80 см. 

В этой толще встречаются: Hauericeras pseudogardeni S c h l u t . , 
Inoceramus balticus В б h m, /. muelleri P e t г., Micraster coravium 
P о s 1. et M o s k v., Seunaster gillieroni L о г., Offaster pilula L а гл., 
Galeola senonensis O r b . , Conulus matesovae P о s 1. et M о s k v. В са
мой верхней ее части появляется Pseudoffaster caucasicus D г и. Мощ
ность прослоев известняков в верхней части увеличивается до 1—1,3 м, 
мергели обычно приобретают более темную окраску. В долине Подкум-
ка эти верхние горизонты обогащены алевритовыми частицами, в сло
жении их большую роль играют глинистые, алевритистые мергели. 

Описанные породы, мощность которых около 70—80 м. заключают 
богатый и разнообразный фауннстнческий комплекс: Pachydiscus koene-
ni G r o s s . , Bostrychoceras polyplocum R o e m . , Glyptoxoceras retror-
surn S c h l u t . , Menuites auritocostatus S c h l u t . , Baculites vertebralis 
L a m., Inoceramus balticus B o h m., Micraster brongniarti H e b., Pseu
doffaster caucasicus D r u, Galeola gauthieri L a m b . Очень редко встре
чаются обломки ростров Belemnitella mucronata S с h 1 о t h. Перечис
ленные виды приурочены преимущественно к верхней половине толщи. 

Такое строение кампана, входящего здесь вместе с сантоном в 
зольскую свиту А. Е. Ткачука, прослеживается на восток с небольшими 
изменениями до района г. Нальчика. Картина заметно изменяется на 
правобережье Черека. Начиная с долины р. Жемталы распространены 
белые н розовые известняки, переслаивающиеся с глинистыми мергеля
ми, окраска которых незакономерно изменяется от зеленовато-серой до 
красно-бурой. В нижней части встречаются Offaster pomeli, Pseudoffa
ster schmidtae, Inoceramus azerbaydjanensis, выше появляются Micra
ster coravium, Seunaster gillieroni, Pseudoffaster caucasicus, Conulus ma
tesovae, Inoceramus balticus. Мощность пород обычно не превышает 
30—40 м. По весьма резкой границе они покрываются белыми извест
няками маастрихтского яруса и, таким образом, здесь отсутствует са
мая верхняя часть кампана. Подобные соотношения наблюдаются на 
всем протяжении северного склона между р. Череком и р. Кадахчжин. 
Исключением является долина Ардона. в которой из разреза выпадает 
весь кампанский ярус. По pp. Фнагдон и Кадахчжин породы кампана 
сильно деформированы подводными оползнями и заключают крупные 
глыбы белых и розовых известняков. 

Полнее развиты отложения этого возраста в Черных горах и в Да
гестане, где большая часть их отнесена Ю. П. Смирновым к морада-
меэрской свите. Они представлены толщей белых и светло-серых изве
стняков с прослоями зеленовато-серых мергелей и бентонитовых глин, 
общая мощность которых изменяется в широких пределах — от 40—50 м 
на Эльдамском поднятии до 300—350 м в долине р. Рубас и в синкли
нальных складках Горного Дагестана. 

На крыльях Ансалтинской, Бетлинской и Буцринской синклиналей 
нижние горизонты толщи затронуты подводными оползнями. В южном 
Дагестане, к югу от р. Куарчагсу кампанский ярус срезается транс
грессивно лежащими породами Маастрихта. 

В западной половине Северного Кавказа от бассейна Подкумка 
до; Большого Зеленчука в основных чертах сохраняется строение кам
пана, описанное для Минераловодского района. Долинами Дарьи, Ку-
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мы, Кубани и других рек вскрываются разрезы белых известняков, пе
реслаивающихся с зеленовато-серым мергелем, суммарная мощность 
которых достигает 160—180 м. Судя по довольно обильным здесь остат
кам фауны в этих обнажениях кампанский ярус представлен полно. 

К западу от Большого Зеленчука наблюдается постепенное обога
щение пород глинистым материалом и сокращение их мощности до 
15—20 м в берегах р. Большой Тегинь и его притоков. Как отмечалось 
ранее, известняки коньякского яруса покрываются здесь серыми мерге
лями с Micraster schroederi S t о 1 1. Лежащие выше слои отличаются 
преобладанием глинистых мергелей и появлением в них Pseudoffaster 
caucasicus и Conulus matesovae. Разрез заканчивается небольшой по 
мощности пачкой часто переслаивающихся белых известняков и зеле-
.новато-серых мергелей с многочисленными Micraster brongniarti, Galeo-
la gauthieri, Pseudoffaster caucasicus. Таким образом, несмотря на ма
лую мощность, эта толща заключает эквиваленты обоих подъярусов 
кампана. Еще сильнее сокращается ее мощность к западу от Тегиня. 
Л а правом берегу Большой Лабы кампанскому ярусу соответствует 
всего 6—8-метровая пачка глинистых известняков и мергелей, служа
щих непосредственным продолжением вверх песчанистых известняков 
сантона и согласно покрывающихся породами Маастрихта. 

На левобережье Лабы' сохранилась, по-видимому, только нижняя 
часть кампана (около 25—30 м), представленная белыми известняка
ми с тонкими прослоями зеленоватого мергеля. Выходы их прослежи
ваются до р. Ходзь, к западу от которой из разреза выпадают все 
верхнемеловые отложения. 

Породы кампанского яруса появляются снова между pp. Белой и 
Хокодзь, где имеются разобщенные обнажения белых, слабо глауконн
товых и песчанистых известняков мощностью не более 4—4,5 м, несо
гласно залегающих на известняках верхнего турона или коньяка н ме
стами покрывающихся мергелями кумской свиты верхнего эоцена. 

Выше отмечалось, что в скважинах на территории Предкавказья, 
кампанские отложения трудно отделяются от лнтологически сходных 
пород сантона. В Затеречной равнине (Озек-Суат, Ачикулак, Камыш-
Бурун, Величаевка, Зимняя Ставка и др. участки) этим ярусам соот
ветствует толща известняков с прослоями мергелей, суммарная мощ
ность которых изменяется от 60—70 до 130 м. Севернее и северо-вос
точнее, по данным скважин Артезианской, Джанайской, Астраханских 
и др., породы приобретают более глинистый состав, но сохраняют при
мерно такую же мощность. В ряде разрезов в них обнаружена харак
терная фауна фораминифер. На Промысловской площади кампанские 
известняки местами окрашены в розовый и кнрпично-красный цвета, их 
возраст подтверждается находками в кернах Inoceramus azerbaydjanen-
sis, I. balticus. 

На Ставропольской возвышенности ярусная принадлежность верх
немеловых известняков, залегающих под мощной песчано-глинистой 
датской (?) и палеоценовой толщей, точно не установлена. Присутствие 
отложений сантонского яруса подтверждается палеонтологически в Се-
веро-Ставропольских скважинах. Вероятно наличие сантона и кампана 
на Александровской и Надзорненской площадях. 

В северной части Азово-Кубанской впаднны сантон сложен изве
стняками с тонкими прослоями мергелей общей мощностью от 30—35 м 
на Ленинградской площади до 75 м в Выселковской скважине. Кам
панский ярус отличается более глинистым составом и на большинстве 
поднятий (Каневское, Челбасское, Березанское и др.) сохранился, по-
видимому, не полностью. С этим могут быть связаны резкие изменения 
его мощности от 350 м на Ленинградской площади до 25—30 м в Вы
селковской скважине. 

К востоку наблюдается значительное обогащение сантонских и кам-
панских отложений тонким террнгенным материалом, и в разрезах Рас- " 
шеватской, Песчанокопской, Сальских, Радыковской, Кутультинской и 
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гих местах к ней приурочены заметные изменения литологического со
става, а в ряде разрезов и явные признаки перерыва. 

Хорошие обнажения маастрихтских отложений можно видеть поч
ти во всех районах северного склона Кавказа, обилием остатков орга
низмов отличаются выходы в Горном Дагестане. В центральной части 
его породы этого возраста вместе с верхними слоями кампана образу
ют так называемую чабанскую свиту (Смирнов и др., 1979). На крыль
ях Урминской и соседних с нею синклинальных складок вскрыта тол
ща известняков с подчиненными прослоями мергелей, общая мощность 
которой достигает 350—400 м. Ее нижние слои, вполне согласно зале
гающие на породах кампанского яруса, характеризуются значительной 
глинистостью и относительно большой ролью мергельных прослоев. В 
них весьма обильны иноцерамы: Inoceramus alaeformis Z е k\, / . perte-
nuis M e e k et H a y d . , /. sagensis O w e n , /. convexus H a l l et M e e k 
и др.; встречаются аммониты: Hoploscaphites constrictus S o w . , Haueri-
ceras sulcatum K n e r , Didymoceras schloenbachi F a v r e, Pseudokos-
smaticeras galicianum F a v r e, P. brandti R e d t., Baculites vertebralis 
L а т . , B. anceps L a m . п очень редкие ростры Belemnitella conica obe-
sa N a j d. В фауне иглокожих появляются Micraster grimmensis N i-
e t s с h, Orthaster alapliensis L a m b . , Coraster cubanicus P о s 1. et 
M o s k \.,Galerites vulgaris L e s k e и др. 

Лежащие выше светло-серые известняки с тонкими прослоями мер
гелей заключают примерно тех же, но реже встречающихся ископаемых. 
Новыми элементами в них являются Diplomoceras cylindraceum D е f г., 
Belemnitella conica rotunda N a j d., Guettaria rocardi С о 11 e a u, Ste-
gaster chalmasi S e u n . , Echinocorys pyramidata P о r 11., Galeaster bert-
randi S e u n . , Homoeaster tunetanus P о m e 1. 

Мощность всей известияково-мергельной толщи, относящейся к 
нижнему Маастрихту, 200—250 м. Верхнему подъярусу соответствуют 
светло-серые плотные известняки (около 100—150 м) с редкими тонки
ми прослоями мергеля и вверху с горизонтами мелких стнлолитов. В 
ряде пунктов Урминской и Ходжалмахинскон синклиналей эти породы 
затронуты подводнооползневымн нарушениями. В нижней половине из
вестняков обычны Pseudoffaster renngarteni S c h m i d t наряду с Echi
nocorys pyramidata и Galerites vulgaris. Здесь почти полностью исче
зают остатки нноцерамов и сохраняются только редкие Inoceramus cau
casicus D о b г. Более разнообразна фауна в верхней части толщи, где 
встречаются: Pachydiscus gotlevillensis О г b., P. neubergicus Н a u е г, 
Pseudophyllites indra F o r b . , Phylloceras (Hypophylloceras) surya 
F o r b . , Baculites vertebralis L a m . , Neancyloceras retrorsum S c h l u t . , 
Neobelemnella kazimirowiensis S k о 1 о z d г., «Inoceramus tegulatus» 
(Tenuipteria argentea C o n r . ) , Echinocorys perconica H a g . , E. ciplyen-
sis L a m b . , Cyclaster integer S e u n . , Abathomphalus mayaroensis В о 1-
1 i. До верхней границы известняков поднимается Hoploscaphites con
strictus, характерный, таким образом, для всего Маастрихта. 

К северу от Урминской синклинальной складки сокращается коли
чество глинистого мергеля и в предгорьях Дагестана весь маастрихт
ский ярус представлен плотными светло-серыми известняками с мало
мощными прослоями мергелей. В расположенных южнее Акушинской и 
Буцринской синклиналях нижняя часть толщи обогащена песчаными 
частицами и глауконитом и известняки переходят в тонкозернистый из-
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-всстковистый песчаник. Сходная кар
тина наблюдается в разрезах по 
pp. Рубас и Куарчагсу в Южном Да
гестане, где песчаники и песчанистые 
известняки местами приобретают ко
сую слоистость. К югу от Куарчагсу 
эти нижние горизонты трансгрессивно 
ложатся на породы сантона и коньяка. 
Песчаные фации нижнего М а а с т р и х т а 
необычно для Северного Кавказа бо
гаты остатками ростров Belemniteila. 
В песчаниках этого возраста, обнажа
ющихся в берегах pp. Чирагчай и 
Цмурчай, содержится большое коли
чество фосфоритовой гальки, среди ко
торой встречаются окатанные ядра 
нижнемеловых аммонитов, гастропод, 
а также ростры белемнитов. 

Вышележащие слои Маастрихта 
представлены здесь зернистыми изве
стняками, в сложении которых преоб
ладает органогенный детрит, состоя
щий и з обломков раковин нноцерамов, Рис . 3 1 . О л н с т о л н т ы к о н ь я к с к и х i n -
устриц, скелетов иглокожих, колоний в е с т н и к о в в п о р о д а х д а т с к о г о я р у с а , 
мшанок, кораллов, крупных раковин Д а г е с т а н , д о л и н а р. Л н с а л т ы 
фораминифер. Обильны обломки игл 
правильных морских ежей, в отдельных участках переполняющих по
роду. 

Несомненный интерес представляют выходы М а а с т р и х т а в пределах 
Ансалтпнской синклинали. В крутых, обрывистых берегах р. Ансалты, 
прорезающей южное крыло этой складки, обнажается мощная толща 
алевритистых, глауконнтовых известняков с тонкими невыдержанными 
прослоями глинистого мергеля. Вверх по разрезу описанные породы 
переходят в весьма неоднородную глыбовую толщу, состоящую из алев-
рптнстого серого известняка, в котором включены огромные глыбы бе
лых и красных известняков, достигающие размеров в сотни и тысячи 
кубических метров (рис. 31). В них местами сохраняется правильная 
слоистость, ориентированная различно по отношению к слоям вмещаю
щей толщи. В нижней части ее преобладают глыбы белых известняков 
с кампанскнми и сантонскими ископаемыми, в верхней — прослежива
ется горизонт, обогащенный отторженцами розовых и красных извест
няков с копьякскими иноиерамами. 

Мощность пород М а а с т р и х т а в Дагестане и прилегающей части Чер
ных гор отличается большой изменчивостью: 350—400 м в Урмннскон 
синклинали, на р. Рубас, на северном крыле Варандинской антикли
нальной складки, н не более 50—60 м на куполе Эльдама и в долине 
р. Уллучай. Состав маастрихтских отложений заметно не изменяется к 
западу от р. Аргун, но мощность их постепенно сокращается до 50— 
60 м в долине р. Фортангп и 25—30 м на р. Фпагдон. 

В берегах Фиагдона и расположенных западнее рек до левобережья 
Черека известняки этого возраста с признаками размыва залегают на 
подстилающих породах. Особенно резко несогласие проявляется на 
р. Ардон, где слои с Orthaster alapliensis L a m b , ложатся на черные 
глины альба. В обнажениях по pp. Урух, Хазнидон, Жемтала и далее 
в районе г. Нальчика маастрихтскому ярусу соответствуют белые, ме
стами мелоподобные известняки с горизонтами стнлолитов и тонкими 
прослоями глинистого зеленовато-серого мергеля. Мощность известня
ков от 45—50 м (р. Жемтала) до 100—ПО м (pp. Урух, Хеу), мергель
ные прослои в них приобретают заметную роль только западнее в бас-
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сейне р. Малки, где вся толща включена А. Е. Ткачуком в состав заю-
ковской свиты. 

К западу от Малки состав рассматриваемых пород несколько из
меняется. В долинах Дорбун Золки и соседних рек нижняя, большая 
по мощности (45—50 м) часть Маастрихта представлена алевритнстым, 
слюдистым мергелем неоднородного серого цвета, резкой границей от
деленного от подстилающих известняков кампанского яруса. Мергели 
содержат Hoploscaphites constrictus, Hauericeras sulcatum, Inoceramus 
caucasicus, Orthaster alapliensis, Gaterites vulgaris. 

Выше согласно залегают белые мелоподобные известняки с тонки
ми прослоями зеленовато-серой известковнстой глины (25—30 м). В них 
встречаются обильные остатки Pachydiscus neubergicus Н a u е г, P. col
ligatus В i n к п., Pseudophyllites indra F o r b . , Baculites anceps L a m., 
^Inoceramus tegulatus» (Tenuipteria argentea C o n г.), Seunaster lam-
berti С h a r 1., Echinocorys perconica H a g . и др., образующих ком
плекс, характерный для верхнего Маастрихта. 

По направлению к северо-западу (pp. Юца, Каменушка и др.) 
мергели замешаются известковистыми, глауконитовыми песчаниками и 
одновременно происходит срезание их трансгрессивно залегающими от
ложениями эльбурганской свиты. В долине Подкумка породы мааст
рихтского яруса полностью выпадают из разреза. 

Они появляются вновь на левобережье Подкумка, где представлены 
толщей песчаников, описанных в литературе под названием «бугунтин-
ских» (К. А. Прокопов, 1936 г.). В берегах р. Бугунты обнажаются тон
ко- и мелкозернистые известковистые, глауконитовые песчаники свет
лого зеленовато-серого цвета, в которых наблюдается правильное че
редование более плотных и рыхлых глинистых прослоев. Несмотря на 
значительное изменение состава пород, в них сохраняется в основном 
тот же, характерный для нижнего Маастрихта комплекс ископаемой 
фауны. Новыми элементами, обычно приуроченными к мелководным фа
циям, являются Oolopygus pyriformis L е s k e, Catopygus sp., Conulus 
magnificus O r b . 

Вверх по разрезу песчаники сменяются алевритнстыми известняка
ми с ^.Inoceramus iegulatus», Seunaster lamberti, соответствующими 
верхнему подъярусу Маастрихта. Такая же смена песчаников алевритн
стыми известняками наблюдается к западу по простиранию пород. В 
верхнем течении р. Бугунты в сложении Маастрихта уже преобладают 
известняки и в соседней долине р. Дарьи песчаники отсутствуют. 

На левом берегу Подкумка известковистые, глауконитовые песча
ники пройдены рядом разведочных гидрогеологических скважин в г. Ес
сентуки и Кавминводской опорной скважиной у станицы Золотушка, 
где мощность их не превышает 14 м. Судя по разрезам расположенных 
севернее буровых скважин Минераловодского района, в этом направле
нии песчаники постепенно замещаются более тонкими карбонатными 
отложениями. К югу они прослеживаются только на водоразделе Бу
гунты и Большого Ессентука и далее уничтожены современным размы
вом. В этом направлении, по-видимому, несколько увеличивается стра
тиграфический объем толщи путем перехода в песчанистые фации верх
них слоев кампана. Создается, таким образом, впечатление, что «бугун-
тинские песчаники» тяготеют к югу и на севере быстро сменяются нз-
вестняково-мергельными отложениями. 

Начиная от долины р. Дарьи и до Большой Лабы распростране
на преимущественно известняковая толща Маастрихта, мощность ко
торой достигает максимальной величины 170 м в разрезе р. Кумы, к за
паду сокращается до 140—150 м на р. Кубани. 60—65 м на р. Большой 
Тегинь и всего 20—22 м — на правом берегу Лабы. 

Известняки н мергели содержат богатый и разнообразный фаунн-
стический комплекс, отмеченный и в разрезах Дагестана. На р. Малый 
Зеленчук встречен ростр Belemnella lanceolata S с h 1 о t h. 
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Литологический состав и условия залегания рассматриваемых о т л о 
жений снова изменяются к западу от Большой Лабы. В узком между
речье этой реки и ее левого притока Малой Лабы маастрихтский я р у с 
полностью отсутствует. На левобережье Малой Лабы породы этого 
возраста обнажаются в долине р. Шедок, где они слагают ядро неболь
шой синклинальной складки. Белые кампанские известняки по очень 
резкой неровной границе покрываются здесь нзвестковистыми, глауко-
нитовыми песчаниками, переходящими в сильно песчанистый известняк. 
В верхней части они заключают глыбы более плотного известняка раз
мером д о 1,5—2 м. Породы эти содержат обильные остатки морских 
ежей Hemipneustes striatoradiatus L е s k е, Echinocorys ciplyensis 
L a m b . , Cyclaster integer S e u п., Conulus magnificus 0 r b. и редких 
одиночных кораллов. Все перечисленные виды являются характерными 
для верхнего М а а с т р и х т а и, таким образом, здесь мы впервые встреча
ем трансгрессивное залегание верхних горизонтов этого яруса. Види
мая мощность их составляет около 10—12 м. 

Описанные песчаники и песчанистые известняки приурочены, по-
видимому, только к самой южной части площади современного распро
странения верхнего мела. По простиранию слоев на запад эти породы 
прослеживаются до р. Ходзь. После большого перерыва к западу от 
этой реки белые известняки М а а с т р и х т а (15—17 м) можно видеть в бе
регах р. Хокодзь у впадения балки Мешок. В них встречаются Orthaster 
alapliensis, Coraster cubanicus, Austinocrinus erckerti D а т . , указываю
щие на принадлежность этих пород нижнему подъярусу. 

Отложения маастрихтского яруса также широко распространены 
и в равнинном Предкавказье. На востоке его многочисленными разве
дочными скважинами Прикумского района и Артезианской опорной бу
ровой скважиной пройдены белые известняки с подчиненными прослоя
ми мергелей, мощность которых изменяется от 75 до 100 м. В ряде 
пунктов в них обнаружен характерный для М а а с т р и х т а комплекс фора
минифер. Севернее, в Промысловском и Астраханском районах, распро
странены сходные белые известняки максимальной мощностью (свыше 
150 м) на Каспийском участке. Верхняя часть толщи бывает уничтоже
на размывом, а на ряде поднятий отсутствует весь М а а с т р и х т . 

Этот ярус выпадает из разреза также в центральных частях Став
ропольской возвышенности п на сводах складок Каневско-Березанской 
зоны. В периферических южной и юго-восточной частях Ставрополья 
маастрихтские отложения имеют преимущественно известняковый с о 
став. На Александровском и Надзорненском участках им соответствует 
пачка (20—30 м) известняков, мощность которых возрастает до 100— 
140 м в разрезах Нагутской н Северо-Нагутской буровых скважин. 

На севере Азово-Кубанской впадины М а а с т р и х т представлен алев-
ритистыми мергелями и известковнстымн глинами с прослоями алевро
литов общей мощностью от 200 м в Ново-Минской скважине до 400 м 
в Ясенской и Щербиновской. Преобладанием алевритистых мергелей 
с прослоями известняков и известковистых алевролитов характеризуют
ся и районы расположения скважин Песчанокопской, Расшеватской, 
Сальских, Кугультинской, Ипатовской и Белоглннской, где мощность 
Маастрихта изменяется от 120 до 200 м. 

Датский ярус. Весьма широко распространены также лежащие вы
ше отложения датского яруса, выходы которых почти непрерывно про
слеживаются вдоль северного склона Кавказа. Наиболее полно они 
развиты в пределах Дагестана и соседних районов Чечено-Ингушской 
АССР, где в предгорьях и в ядрах ряда синклинальных складок горной 
области имеются прекрасные обнажения этих пород. Несомненный ин
терес представляет строение датской толщи и взаимоотношение ее с по
крывающими палеогеновыми отложениями в районе г. Нальчика ( р . Хеу 
и соседние речные долины). Западнее, между р. Малкой и р. Лабой из
меняется состав пород, и датскому ярусу соответствуют глинистые мер-
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гели эльбурганской свиты. На рассмотрении этих трех районов оста
новимся более подробно. 

В большинстве выходов породы датского яруса без видимого несо
гласия залегают на подстилающих слоях, но резко отличаются от них 
составом фауннстических остатков. Поэтому нижняя граница яруса 
обычно может быть проведена однозначно. 

Наибольшей мощности (250—270 м) породы датского яруса дости
гают в Урминской синклинали, расположенной в средней части Извест
някового Дагестана. Эти выходы явились типовыми для выделенной 
Ю. П. Смирновым охлинской свиты. Во многих обнажениях на крыль
ях и в ядре складки можно видеть, как известняки с характерными для 
верхнего М а а с т р и х т а ископаемыми по ясной границе покрываются гли
нистыми серыми известняками (55—60 м), содержащими Echinocorys 
edhemi В б h m. Cyclaster danicus S с p 1 ii t., Pseudogibbaster akkajen-
sis P o s l . et M o s k v., Homoeaster abichi A n t h., Coraster sphaericus 
S e u n . , Galeaster minor P o s l . , Basiliola incurva S с h 1 о t h., Riorhyn-
chia rionensis A n t h., Globigerina pseudobulloides P 1 u m m., G. trivia-
lis S u b b. Выше согласно залегает толща (150 м) светло-серых извест
няков с неправильно округлыми стяжениями и лннзовидными прослоя
м и черного кремня. В них часто встречаются остатки морских ежей: 
Cyclaster gindrei S e u n . , Pseudogibbaster depressus K o n g . , Coraster 
sphaericus S e u n . , Homoeaster abichi A n t h., Orthaster munieri S e u n . , 
Galeaster carinatus R a v n , Echinocorys obliqua R a v n, E. pyrenaica 
S e u n . Комплекс фораминифер включает: Globigerina triloculinoides 
V 1 u m m.. G. trivialis S u b b., G. daubjergensis B r o n n . , Globorotalia 
compressa P 1 u m m. 

Заканчивается датская толща глинистыми, алевритнстыми и слабо 
глауконитовыми светло-серыми известняками (50—60 м) с более редки
ми Coraster ansaltensis P o s l . et M o s k v., Orthaster munieri S e u n . , 
Acarinina inconstans S u b b., A. uncinata В о 1 1 i. Globigerina quadra
ta W h i t e. 

В кровле известняков, резко отделяясь от них, располагается гли
нистый зеленовато-серый мягкий мергель, известный в литературе под 
названием «сероцвета». В нем заключены огромные глыбы датских из
вестняков, слоистость которых сильно деформирована подводными 
оползнями. Нижние 10 м мергелей содержат многочисленных планктон
ных Globigerina triloculinoides P l u m т . , G. pseudobulloides P l u m т . , 
G. quadrata W h i t e. Globorotalia angulata W h i t e , G. ehrenbergii 
В о 1 1 i и бентосных фораминифер Loxostomum applinae P l u m m , La-
marckina rugulosa P l u m m . и др., образующих характерный комплекс 
зоны Globorotalia angulata. Здесь же встречены единичные экземпляры 
Pseudogibbaster tercensis С о 11. и Echinocorys sulcata cognatus M o s k v. 
et S h i m. Нижние две пачки примерно соответствуют зоне планктонных 
фораминифер Globigerina trivialis — Globoconusa daubjergensis — Glo
borotalia compressa E. К. Шуцкой. Верхняя, меньшая по мощности 
часть толщи, отвечает зоне Acarinina inconstans. Согласно принятой 
для Кавказа стратиграфической схемы верхняя граница датского яру
са проводится по основанию зоны Globorotalia angulata. 

Сходное строение датских и покрывающих их отложений наблюда
ется в Южном Дагестане. Определенным своеобразием они отличают
ся в Ансалтпнской синклинальной складке у границ Дагестана и Чече
но-Ингушской АССР. На описанной выше глыбовой толще М а а с т р и х т а 
залегают плотные глауконитовые известняки, правильно чередующиеся 
с пачками глинистых известняков, содержащих прослои зеленоватых 
мергелей. В основании каждой пачки известняки обогащаются извест
няковой галькой и переходят в мелкогалечный конгломерат. В этой рит
мично построенной толще (около 50 м) встречаются обильные Echinoco
rys edhemi В 6 h m, Е. renngarteni M o s k v., Cyclaster danicus S c h l u t . , 
Pseudogibbaster akkajensls, Coraster sphaericus, зубы и позвонки акул. 
Выше, отделяясь резкой границей и прослоем мелкогалечного конгло-
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мерата, следует неоднородная толща (70—80 м ) , состоящая из алеври-
тистого, глауконитового известняка, в котором заключены огромные 
(сотни и тысячи кубических метров), различно ориентированные глыбы 
верхнемеловых известняков. Среди глыб встречаются красноватые из
вестняки с обломками крупных раковин коньякских нноцерамов, белые 
известняки сантона и кампана и песчанистые серые известняки с обиль
ной фауной Маастрихта. Вмещающие породы содержат Echinocorys ob-
liqua, Ё. pyrenaica, Cyclaster gindrei, Coraster sphaericus (см. рис. 31). 

Глыбовая толща сменяется вверх по разрезу чередованием извест
няков глинистых, зеленовато-серых и более плотных светло-серых с 
включениями черного кремня. В этой верхней пачке (20—25 м) встре
чаются только редкие Coraster ansaltensis и Homoeaster abichi, позво
ляющие сопоставить ее со слоями с Acarinina inconstans. 

На описанных известняках без заметных признаков перерыва зале
гает глинистый олнвково-зеленый мергель с прослоями очень плотного 
глауконитового известняка. В 4—5 м от основания окраска мергеля в 
отдельных участках изменяется на красновато-бурую. Обильная фауна 
фораминифер, включающая многочисленные Globorotalia angulata, сви
детельствует о раннепалеоценовом возрасте этих слоев. 

Один из наиболее изученных на Кавказе разрезов датских и палео
геновых отложений вскрывается долиной р. Хеу к юго-востоку от 
г. Нальчика. В нем удается выделить всю последовательность зон по 
планктонным фораминиферам и нанопланктону до низов олигоцена 
(Шуцкая, 1970; Леонов, Алимарина, 1964; Крашенинников, Музылев, 
1975). 

Как и в других, расположенных восточнее, выходах в основании 
пород датского яруса залегают белые известняки верхнего Маастрихта, 
содержащие «Inoceramus tegulatus», Echinocorys perconica и др. Они 
согласно покрываются толщей (23—25 м) известняка с тонкими про
слоями зеленоватого и красно-бурого глинистого мергеля. Окраска из
вестняков изменяется от белой до светло-розовой. В нижней половине 
этих пород довольно много Echinocorys edhemi В б h m, Е. renngarteni 
М о s k v., недалеко от верхнего контакта найдено ядро Hercoglossa 
danica S c h l o t h . Вся толща известняков соответствует зоне форами
нифер Globigerina trivialis — G. daubjergensis — Globorotalia compressa 
по схеме E. К- Шуцкой. В. А. Крашенинников и H. Г. Музылев (1975) 
выделяют в ней две самостоятельные зоны: нижнюю — Globigerina tau
rica с очень мелкими гладкостенными раковинками глобигерин и верх
нюю зону Globigerina triloculinoides — G. pseudobulloides, содержащую 
раковины обычных размеров. Бентосные фораминнферы представлены 
в этой толще комплексом с многочисленными Parrella culter. Лежащий 
выше голубовато-серый мергель с прослоями глинистого светло-серого 
известняка общей мощностью около 5—6 м заключает плохо сохранив
шиеся остатки Echinocorys и Coraster. По фауне фораминифер он отно
сится к зоне Acarinina inconstans. Кроме зонального вида в нем обиль
но представлены Acarinina uncinata В о 1 1 i, A. schachdagica А. К h а 1. 
Этой мергельной пачкой заканчивается разрез датского яруса. Соглас
но покрывающие ее сходные мергели и глинистые светло-серые извест
няки суммарной мощностью 6 м содержат комплекс фораминифер зо
ны Globorotalia angulata. Кроме обильных фораминифер в известня
ках встречаются панцири Echinocorys sulcata cognatus M o s k y . et 
S с h i m. 

Датскому ярусу и лежащим выше слоям нижнего палеоцена соот
ветствует одна зона по нанопланктону Cruciplacolithus tenuis s. 1., под
разделяющаяся на три подзоны (Крашенинников, Музылев, 1975). 

К западу от р. Малки начинается область распространения эльбур-
ганской свиты и свиты Горячего Ключа, в которой строение датских и 
палеоценовых отложений изменяется довольно существенно (рис 32). 
Всего в нескольких километрах от этой реки в берегах Золки Южной 
можно видеть, как на известняки верхнего Маастрихта ложится пачка 
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(6—7 м), состоящая из частого переслаивания глинистого зеленовато-
серого известняка и мергеля. В ней встречаются многочисленные Echi
nocorys edhemi В 6 h m и более редкие Homoeaster abichi A n t h. Пач
ка переслаивания вместе с покрывающим ее серым мергелем мощно
стью около 1 м по фауне фораминифер относится к зоне Globigerina tri
vialis — G. daubjergensis — Globorotalia compressa схемы E. К. Шуц-
кой. Выше, отделяясь резкой границей, залегает глинистый, глаукони-
товый песчаник свиты Горячего Ключа, вверх сменяющийся черными 
аргиллитами. На этом участке сохранилась только очень небольшая 
(1 м) нижняя часть мергелей эльбурганской свиты. Ее мощность быст
ро увеличивается к западу и достигает максимального значения—око
ло 180 м — в берегах Подкумка у г. Ессентуки. 

Типовым разрезом свиты, неоднократно описанным в литературе, 
принято считать долину р. Кубани, хотя и к востоку (р. Дарья) и к за
паду от нее (бассейн р. Урупа) имеются более полные, по-видимому, не
прерывные разрезы. На всем этом пространстве в основании толщи мер
гелей прослеживается небольшой слой известняка, содержащего остат
ки Echinocorys edhemi, Е. renngarteni, Homoeaster abichi. В долине 
Кубани мощность известняка, получившего название «кубанский гори
зонт», не превышает 0,75 м. Он пронизан здесь многочисленными ри-
золитами оливково-зеленого мергеля и резко отделен от покрывающих 
мергелей. В берегах Урупа и его левых притоков Большой и Малый 
Тегннь этот известняк в верхней части становится более глинистым и 
постепенно переходит в лежащие выше мергели эльбурганской свиты. 
Мощность его возрастает до 3,5—4 м. В толще мергелей можно разли
чить несколько неясно обособленных пачек. Нижняя из них обычно сло
жена мягким глинистым зеленовато-серым мергелем, в средней — пес
чанистый плотный кремнистый мергель переслаивается с тонкозернисты
ми песчаником и алевролитом, в верхней пачке преобладает сильно гли
нистый темно-серый мергель, переходящий в слабо карбонатную глину. 
Породы эльбурганской свиты, мощность которых здесь 30—40 м, по
крываются черными аргиллитами свиты Горячего Ключа. 

По фауне планктонных фораминифер кубанский горизонт и нижняя 
часть мергельной толщи (до 15—20 м) соответствуют зоне Globigerina 
trivialis — G. daubjergensis — Globorotalia compressa E. К. Шуцкой или 
зоне группы Globigerina pseudobulloides Г. П. Леонова и В. П. Алима-
риной. Местами удается выделить самую нижнюю подзону этой зоны, 
характеризующуюся обилием очень мелких гладкостенных раковинок 
глобигерин и отвечающую самостоятельной зоне Globigerina taurica 
в схеме В. А. Крашенинникова. Вышележащие песчанистые и кремни-
•стые мергели (15—25 м) относятся к зоне Acarinina inconstans и в 
верхней глинистой пачке появляются обычно многочисленные Globoro
talia angulata W h i t е. Большая, собственно датская часть мергельной 
толщи содержит также обильный комплекс бентосных фораминифер с 
Pulslphonina elegans, в зоне Globorotalia angulata он сменяется ком
плексом Loxostomum applinae (3 . В. Голубева). Состав и строение эль
бурганской свиты заметно изменяются в долине Подкумка. Мергели от
личаются здесь повышенной кремнистостью и в отдельных пачках пере
ходят в известковистые песчаники или алевролиты, в основании их пол
ностью отсутствует кубанский горизонт. По данным Г. П. Леонова и 
В . П. Алимарнной, большая по мощности средняя часть мергелей отно
сится к зоне Acarinina inconstans. Внизу несколько условно выделяют
ся аналоги зоны группы Globigerina pseudobulloides (по-видимому, 
только ее верхней подзоны) и у верхнего контакта с породами свиты 
Горячего Ключа появляются раковины Globorotalia angulata W h i t e . 
Главным образом из средней части толщи происходит описанный 
И. А. Коробковым комплекс «палеоценовых» моллюсков. 

К западу от долины р. Большой Тегинь мергели эльбурганской сви
ты срезаются черными аргиллитами свиты Горячего Ключа, которые 
па правом берегу Большой Лабы ложатся непосредственно на извест-
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няки Маастрихта. Еще далее к западу, между pp. Малой Лабой и Ходзь, 
спорадически распространены мелкозернистые нзвестковистые, глауко
нитовые песчаники, содержащие Hercoglossa danica, Brissopneustes atu-
ricus S e u п., Coraster sphaericus. Мощность не превышает 5—6 м. 
Сходные песчаники, несомненно также относящиеся к датскому ярусу и, 
вероятнее всего, к его средней части, в бассейне р. Белой (балка Му
жичка) трансгрессивно залегают на белых известняках турона — ниж
него коньяка. 

В восточной части Предкавказья к датскому ярусу относятся свет
ло-серые известняки с тонкими прослоями мергеля, из которых в ряде 
пунктов (Артезианская опорная скважина, Велнчаевская, Арбалинская, 
Озек-Суат, Мектебская и др. разведочные площади) извлечены харак
терные фораминнферы. Для известняков указывается сравнительно не
большая мощность от 3 до 35 м. 

В пределах Ставропольской возвышенности и соседних районов 
Предкавказья на различных горизонтах верхнего мела залегает песча-
но-алевритовая толща (до 380—400 м). Возраст толщи обычно опреде
ляется как палеоценовый и только в Ипатовской опорной скважине ее 
нижняя часть (около 23 м) по фауне фораминифер относится к датско
му ярусу (Е. К- Шуцкая, 1960 г.). К югу и юго-востоку преимуществен
но песчаные отложения сменяются глинистыми и мергельными, которые 
по комплексу планктонных фораминифер хорошо сопоставляются с эль-
бурганской свитой северного склона Кавказа. Представляется вполне 
вероятным поэтому, что нижняя часть толщи песчаников и алевролитов 
соответствует датскому ярусу. Сходные песчаники и алевролиты места
ми с пачками сильно песчанистых мергелей пройдены буровыми сква
жинами в северной части Азово-Кубанской впадины. 

ФЛИШЕВЫЕ ПРОГИБЫ СЕВЕРНОГО СКЛОНА КАВКАЗА 

В западной и восточной частях северного склона верхнемеловые 
отложения по своему строению существенно отличаются от других рай
онов Северного Кавказа и Предкавказья и характеризуются значитель
но большей изменчивостью. 

На западе, после перерыва в долине Курджипса, где породы этого 
возраста отсутствуют, они появляются снова на водоразделе между 
pp. Курджипсом и Пшехой. В оврагах, прорезающих склоны горы Са-
мурской, обнажается толща неяснослоистых известняков н мергелей, 
переполненных обломками и крупными глыбами (до 2—3 м по наи
большему измерению) нижнемеловых песчаников, темных песчанистых 
глин и белых, очевидно, верхнемеловых известняков. Из вмещающих 
пород определены Globotruncana area C u s h m . , Stensioeina exculpla 
R e u s s и др. фораминнферы. В основании глыбовой толщи, мощность 
которой около 20—25 м, залегают черные глины аптского яруса. Вверх 
она сменяется белыми тонкозернистыми известняками, содержащими 
плохо сохранившиеся остатки нноцерамов, редкие обломки ростров Be
lemniteila, членики стеблей Austinocrinus erckerti D a m . и многочис
ленных фораминифер: Globotruncanita stuarti L a p p . , G. contusa 
C u s h m . , Globotruncanella pschadae K e l l e r , Racemiguembelina vari-
ans R z e h . Состав фауны свидетельствует о маастрихтском (скорее 
всего — нижнемаастрихтском) возрасте этой верхней (10—12 м) пачки 
известняков; подстилающая их толща с включениями может принадле
жать верхнему кампану. 

Очень резкой неровной границей маастрихтские известняки отде
лены от покрывающих их голубовато-серых мергелей тухннской сви
ты, в основании содержащих прослои плотного глауконитового извест
няка. Тухпнская свита — ана.:ог распространенной восточнее эльбур-
ганскон свиты — должна соответствовать датскому ярусу и нижнему 
палеоцену. Это подтверждает заключенный в мергелях комплекс фора-
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тлинифер Globorotalia membranacea E h r e n b . , Globigerina pseudobul
loides P l u m m . , G. triloculinoides P l u m m . 

На p. Пшехе вновь выпадает из разреза весь верхний мел и за
паднее, начиная от долины Пшиша, он представлен мощной ритмично-
слоистой толщей карбонатного флиша свиты Котх и нижней части ту-
хинской свиты. Первая начинается залегающим на нижнемеловых по
родах частым чередованием известняков, мергелей, алевролитов и пес
чаников с более редкими прослоями бентонитовых глин и мелкогалеч
ных конгломератов общей мощностью около 150 м. Остатки фауны не
многочисленны, наибольшее значение имеет кампанский Pseudoffaster 
caucasicus D г и. Выше без признаков несогласия следует толща 
(175 м), состоящая из переслаивания светло-серых известняков, мерге
лей и песчаников с пластами, переполненными обломками нижнеме
ловых темных глин и верхнемеловых известняков. Во вмещающих по
родах встречаются Belemnitella mucronata S e n l o t h . , Inoceramus bal
ticus В o h m , и многочисленные фораминиферы. 

Все описанные породы (большая часть свиты Котх) относятся, 
очевидно, к верхнему кампану. Маастрихтскому ярусу здесь соответ
ствуют верхние горизонты свиты (180 м) , представленные известняка
ми с прослоями мергелей, реже песчаников и глин с Racemiguembelina 
varians R z е h., Globotruncanita stuarti L a p p . , Abathomphalus maya-
roensis В о 11 i. 

Тухинская свита залегает без явных признаков перерыва. Она сло
жена плотными кремнистыми оливково-зеленымп мергелями с прослоя
ми более мягких глинистых мергелей, песчаников и в нижней части — 
известняков. По распределению планктонных фораминифер Г. П. Лео
нов н В. П. Алимарина (1964) относят нижние 5—6 м мергелей к под
зоне гладкостенных глобигернн и следующие 15 м — к подзоне ячеи
стых глобигерин зоны Globigerina pseudobulloides. Лежащие выше 
слон отвечают зоне Acarinina inconstans. 

Такое строение верхнего мела прослеживается в узкой полосе, про
тягивающейся на запад до р. Ахтырь у станицы Холмской. Начиная 
от левых притоков р. Пшнш в кровле Маастрихта залегает свита Цице, 
по составу и стратиграфическому положению сходная с тухннской сви
той. Это плотные зеленовато-серые мергели с частыми тонкими про
слоями известковнетого алевролита и неравномерно распределенными 
пластами песчаника (более 100 м). Во всей рассматриваемой полосе, 
по-видимому, полностью отсутствуют верхнемеловые отложения древ
нее кампанского яруса. Они появляются в расположенных южнее вы
ходах в пределах Абинского района. По данным Б. М. Келлера (1947), 
в обрыве горы Шизе у станицы Эриванской обнажаются глинистые се
рые и зеленовато-серые мергели с прослоями песчаников и известняков 
(около 50 м), предположительно относящиеся к сеноману. Туронскому 
и, возможно, коньякскому ярусам соответствует толща (120 м) флише-
вого чередования известняков, мергелей и песчаников с Inoceramus cf. 
lamarcki P a r k . , Heterohelix globulosus E h r e n b . и выше плотные 
плитчатые известняки. 

У станицы Гладковской верхний мел представлен неясно слоисты
ми белыми мергелями (15—20 м). Сходные мергели небольшой мощно
сти отмечаются и западнее, в Варенпковском районе. Возраст пород 
здесь точно не установлен, наиболее вероятна принадлежность их верх
нему сенону. По наблюдениям В. А. Гроссгейма (1960 г.), эти районы 
отличаются резким сокращением мощности свнты Цице. 

У западного окончания Кавказа, недалеко от Керченского проли
ва, буровой скважиной Таманская-5 вскрыта километровая толща верх
немелового карбонатного флиша, включающая, по-видимому, эквива
ленты всех ярусов. Структурное положение этого разреза не вполне 
ясно, можно полагать, что он находится на продолжении Баканского 
флишевого прогиба. 
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На противоположном восточном краю Кавказского хребта орогра
фически еще к северному склону относятся обособленные выходы верх
немеловых пород в так называемых Судурских эйлагах и на вершине 
Шах-дага. Трудная доступность этих горных районов усложняет их 
геологическое изучение и поэтому мы располагаем далеко не полными 
сведениями о строении интересующих нас отложений. 

В пределах Судурской зоны, расположенной на юго-западном краю 
Кусаро-Дивнчинского прогиба, сохранились, по-видимому, только поро
ды верхнего сенона. По данным В. Е. Ханна и Л. Н. Шарданова 
(1957 г.), в верховьях р. Укюрчай на апте или неокоме залегают ро
зовые мергели и выше белые известняки мощностью всего в несколько 
метров. В них найдены Belemniteila mucronata и Inoceramus regularis, 
указывающие на кампанский возраст пород. Маастрихту может соот
ветствовать здесь пласт (1,5 м) грубого конгломерата с крупными 
валунами юрских и верхнемеловых известняков. 

Значительно более мощная толща примерно того же возраста об
нажается в высоких обрывах Шах-дага. Основная роль в ее сложении 
принадлежит серым песчанистым мергелям с прослоями и крупными 
пачками песчаников, алевролитов и известняков. Слоистость местами 
сильно нарушена подводными оползнями, мергели заключают глыбы 
юрских и нижнемеловых пород. Сплошная брекчия (20—25 м), состоя
щая из крупных обломков известняков и доломитов, венчает разрез. 
Мощность всей этой толщи около 150—200 м. В различных ее частях 
были встречены Inoceramus balticus В б h m, /. regularis О г b., Belem
niteila mucronata S c h l o t h . 

К юго-востоку от Шах-дага разрез верхнего мела претерпевает су
щественные изменения. В относительно узкой полосе, проходящей через 
с. Будут, распространены ритмично-слоистые флншевые отложения, 
подразделяющиеся здесь на четыре свиты. Нижняя из них — кемншдаг-
ская свита, согласно залегающая на песчано-глннистых породах альб
ского яруса, образована зеленовато-серыми глинистыми мергелями с 
прослоями алевролитов и песчаников общей мощностью около 80 м. 
Присутствие Thalmanninella appenninica R e n z и Schackoina сепота-
па S c h a c k o указывает на их сеноманскнн возраст. Следующая — 
хнзинская свита (35—40 м) представлена скоплением крупных (до 
5 м) глыб преимущественно тнтон-валанжннскнх известняков. Во вме
щающих мергелях встречен характерный для верхнего турона Inoce
ramus lamarcki P a r k . Она покрывается с признаками перерыва крас
ными, реже серыми мергелями и известняками юнусдагской свиты, 
мощность которой 50 м. В верхней части имеется трехметровый пласт 
глыбового конгломерата. Слоистость этих пород сильно деформирована 
подводными оползнями. Из них указываются только фораминнферы 
Globotruncana linneiana О г b., Rugoiruncana cretacea О г Ь., точно не 
определяющие возраст. Наиболее вероятной представляется принад
лежность толщи нижнему сенону. 

Верхнему сенону может соответствовать агбурунская свита, также 
отделенная перерывом от подстилающих пород. Она сложена преиму
щественно серыми, иногда красноватыми песчанистыми мергелями с 
пластами конгломератов и валунннков, алевролитов и известняков об
щей мощностью около 500—550 м. Широко распространены подводно-
оползневые и обвальные образования. В нижней половине свиты най
дены Belemniteila mucronata senior N o w . , В. langei J e l . ; к верхней 
ее части приурочены Neobelemnella kazimiroviensis S k o l o z d r . , Race-
miguembelina varians R z e h . На отложениях агбурунской свиты зале
гают серые и красновато-бурые глинистые мергели с тонкими про
слоями алевритов и песков, относящиеся, скорее всего, к датскому яру
су и более высоким слоям палеоцена. 

На всем пространстве Северного Кавказа и Предкавказья верхний 
мел представлен, как мы видели, исключительно карбонатными отло
жениями, среди которых преобладают известняки. Эти однообразные 
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толщи все же заметно отличаются в различных частях территории, что 
свидетельствует о неоднородности условий осадконакопления. По вели
чинам мощностей, стратиграфической полноте, характеру слоистости, 
развитию подводнооползневых и обвальных накоплений можно выде
лить несколько типов разрезов. 

Дагестанский тип развит в Горном Дагестане, где отличается пол
нотой и обычно непрерывностью разрезов, преобладанием относитель
но чистых известняков. Весьма характерна контрастность мощностей, 
суммарная величина которых изменяется от 180 до 1200—1300 м. Ши
рокое распространение имеют подводнооползневые и подводнообваль-
ные нарушения, проявляющиеся на нескольких стратиграфических уров
нях, начиная с сантона. Сходными чертами обладают верхнемеловые 
отложения в Северной Осетин и Кабардино-Балкарской АССР до доли
ны р. Черек на западе. 

Адыгейский тип представлен в естественных выходах между 
pp. Ходзь и Хокодзь и буровыми скважинами прослеживается в районе 
г. Майкопа. Отличается прерывистым распространением и неполным 
развитием верхнемеловых пород, наличием большого числа перерывов 
и трансгрессивным залеганием различных горизонтов. Мощность верх
него мела не превышает 30—50 м. Можно полагать, что сходные усло
вия существовали и далее к северо-западу в сторону Краснодара, а так
же и на юго-востоке, где в современном срезе верхнемеловые отложе
ния отсутствуют. 

Предкавказский тип распространен в равнинном Предкавказье и 
в пределах моноклинали северного склона Кавказа между pp. Черек 
и Лабой. Характеризуется полнотой разреза, малым градиентом мощ
ностей (при значительных различиях в их крайних значениях от 150 до 
700 м), отсутствием подводнооползневых и обвальных явлений. Сокра
щением мощности и частичным размывом верхнемеловых пород отли
чаются сводовые части поднятий Прикумского и Промысловского райо
нов, Каневско-Березанской зоны и др. 

На северо-западе Предкавказья в сложении верхнего мела значи
тельную роль приобретают карбонатные глины и алевролиты. Эти обо
гащенные терригенным материалом разрезы могут быть обособлены в 
неясно ограниченный Кропоткинский подтип. 

Ставропольский тип выделяется в области распространения преды
дущего типа на Ставропольской возвышенности. Отличается малыми 
мощностями верхнего мела и в наиболее приподнятой части срезанием 
верхней половины толщи трансгрессивно залегающими датскими (?) 
песчано-глинистымп отложениями. Весьма характерна большая мощ
ность последних, достигающая 420 м. Сходные условия наблюдаются 
и на участке северного склона у г. Ессентуки, где размывом полностью 
уничтожены породы Маастрихта. 

Большим своеобразием и изменчивостью отличаются верхнемело
вые отложения окраинных западной и восточной частей Северного Кав
каза. Эти районы в позднем мелу характеризовались сложным расчле
нением на поднятия и прогибы, в которых накапливались ритмично-
слоистые толщи. В одном из таких прогибов к западу от Хадыженска 
сформировались флишевые отложения кампана, Маастрихта и датского 
яруса, выделенные под названием Хадыженскин тип. К северу от него 
существовало, по-видимому, поднятие, представление о разрезе которого 
дают выходы на горе Самурской (Самурскнй тип). Напомним, что это 
относительно маломощные, лишенные флишевой ритмичности известня
ки п мергели, заключающие крупные глыбы ннжнемеловых пород. 

Другому поднятию, лежащему, по-видимому, на протяжении цент
ральной Псебепско-Гойтхской зоны Главного хребта, соответствуют 
также маломощные мергели в районе станицы Гладковской (Гладков-
ский тип). Вероятно, заслуживает выделения в самостоятельный тип и 
•толща карбонатного флиша, пройденная буровой скважиной на Таман-
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ском полуострове. О ее распростране
нии, однако, мы знаем пока еще слиш
ком мало. 

На востоке Кавказа находится об
ласть не полного, прерывистого разви
тия верхнего мела (Кусарский тип),, 
приуроченная к Судурской зоне и,ско
рее всего, продолжающаяся в преде
лы Кусарского прогиба. К югу от нее 
распространены флишевые отложения 
Будугского типа, представляющие зна
чительно больший стратиграфический 
интервал. Между ними находится: 
весьма своеобразный разрез Шах-да-
га, сформировавшийся, очевидно, в 
условиях поднятий — кордильер. Этот 
последний тип, как и Самурский на 
западе, не удается показать в масшта
бе прилагаемой карты (см. рис. 27). 

Рис. 33. Мелкоритмичный карбонат
ный флиш свиты кемчи коньякского 
яруса. Дибрарскнй разрез , Юго-Вос

точный Кавказ 

Ф Л И Ш Е В Ы Е П Р О Г И Б Ы 
Ю Ж Н О Г О С К Л О Н А К А В К А З А 

Вдоль южного склона Кавказа 
более чем на тысячу километров про
тянулись сравнительно узкие прогибы,, 

выполненные мощными флишевыми толщами. Поперечными поднятия
ми они разделяются на западный — Новороссийский (наиболее круп
ный из них), средний — Чиаурский и находящийся на юго-востоке Ко-
быстанский. Во всех трех прогибах, обладающих сложным тектониче
ским строением, к верхнему мелу относятся однообразные ритмично че
редующиеся преимущественно тонкие слои мергелей и известняков, ар
гиллитов, алевролитов и песчаников, иногда прослои бентонитовых глин 
(рис. 33). Местами среди них имеются пачки олистостромов и конгло
мератов, а также кремнистых аргиллитов и снлицитов. Особенностью 
этих пород является правильная повторяемость определенных сочета
ний слоев, образующих флишевые ритмы (Н. Б. Вассоевич) или пуль-
снты (С. Л. Афанасьев), их большая мощность, достигающая для от
дельных ярусов 1000—1500 м и для всего отдела составляющая 4000— 
5000 м, градационная слоистость алевролитов и песчаников, слагающих 
I элемент ритма (пульсита), и иероглифы на их нижней поверхности. 
Крайне редки остатки макрофауны, но весьма обильны микрофоссилии, 
на долю которых приходится до 2 % объема пород. 

По мощности отдельных слоев различаются: типичный, пли тонкий 
флиш, характеризующийся небольшой толщиной I и II элементов; гру
бый флиш, обладающий более крупными прослоями, и дикий флиш, со
стоящий в основном из олистостромов и конгломератов. Толщи, отли
чающиеся менее ясно выраженной ритмичностью, недоразвитыми, не
полными ритмами и обычно меньшей мощностью, относятся к субфлн-
шу. Применительно к нему можно также говорить о существовании 
тонких и грубых разностей. На поднятиях, обрамляющих и разграничи
вающих флишевые прогибы, развиты преимущественно слоистые нефли-
шевые отложения. Все эти признаки, наряду с содержащимися в по
родах ассоциациями фораминифер, имеют большое значение для кор
реляции разрезов. 

Верхнему мелу южного склона Большого Кавказа посвящено мно
го работ, часть которых (Г. Абнха, Ф. Дюбуа де Монпере, Е. Фав-
ра, А. М. Коншина и др.) относится еще к прошлому столетию и со
храняет сейчас лишь исторический интерес. Обстоятельный обзор ран-



лих этапов изучения Новороссийского, Туапсинского и соседних райо
нов имеется в монографии Б. М. Келлера ( 1 9 4 7 г.). Кроме этой пос
ледней, среди работ, сыгравших важную роль в разработке страти
графии верхнего мела Западного Кавказа, следует назвать труды 
П. И. Ивченко ( 1 9 2 3 г.), О. С. Вялова ( 1 9 3 1 г., 1 9 3 4 г.), Г. П. Леоно
ва, В. П. Алнмариной ( 1 9 6 4 г.) и ряд публикаций С. Л. Афанасьева 
( 1 9 7 7 г., 1 9 7 8 г.), С. Л. Афанасьева и Н. Й . Маслаковой ( 1 9 6 0 г.; 1 9 6 7 ) . 

В Чнаурском прогибе, расположенном в пределах Грузинской 
ССР, основы стратиграфии флишевых толщ заложены В. П. Ренгар-
теном ( 1 9 2 4 г.; 1 9 3 2 г.; 1 9 4 0 г.) для района Военно-Грузинской дороги. 
Большой вклад в изучение этих отложений внесли исследования 
Н. Б. Вассоевича ( 1 9 3 0 — 1 9 3 4 гг. и др.), И. Э. Карстенса ( 1 9 3 2 г.), 
М . И. Варенцова ( 1 9 5 0 г.) и позднее Р. А. Гамбашндзе ( 1 9 7 3 г.). 
Подробное описание верхнего мела прогиба имеется в крупных свод
ках А. Л. Цагарели ( 1 9 5 4 ; Геология СССР, т. 1 0 , 1 9 6 4 ) и Р. А. Гам
башндзе ( 1 9 7 9 г.). Знаниями о стратиграфии верхнемелового флиша 
Юго-Восточного Кавказа мы обязаны работам К. И. Богдановича 
( 1 9 0 6 г.), И. М . Губкина ( 1 9 1 6 г.), М. Ф. Мирчинка ( 1 9 3 1 г.), 
3 . А. МИШУНИНОЙ ( 1 9 3 2 г.; 1 9 3 4 г.), В. Е . Хаина ( 1 9 3 7 г.; 1 9 4 7 г.; 
1 9 5 1 г.), Н. Б. Вассоевича ( 1 9 4 0 г.), М. М. Алиева ( 1 9 5 1 г.), 
Д . А. Агаларовой ( 1 9 6 4 г.), А. Г. Халилова ( 1 9 6 8 г.; 1 9 7 7 г.), 
М. М. Зейналова ( 1 9 6 9 г.) и многих других. 

Со времени появления первых сведений о породах, слагающих 
флишевые прогибы, прошло уже почти полтора столетия. Несмотря на 
столь значительный срок, далеко не все вопросы стратиграфии мезо
зойских и, в частности, верхнемеловых отложений могут считаться 
здесь разрешенными. В первую очередь это относится к сопоставле
нию многочисленных местных подразделений с единицами общей 
стратиграфической шкалы. Бедность макроскопически различимыми 
остатками животных и пока еще недостаточная изученность комплек
сов фораминифер и кокколитофорнд во многих случаях затрудняют 
точное определение границ ярусов и подъярусов. 

На южном склоне Западного Кавказа верхнемеловые флишевые 
отложения распространены в неширокой прибрежной полосе, прохо
дящей через гг. Анапу, Новороссийск, Геленджик и Туапсе. Они сла
гают обычно наиболее возвышенные части горных хребтов и дости
гают здесь максимальной для всех кавказских прогибов мощности 
около 5 0 0 0 м. У г. Новороссийска эти породы интенсивно разрабаты
ваются для производства цемента. 

В результате подробного изучения большого числа разрезов 
С. Л. Афанасьевым разработано детальное расчленение верхнего мела 
Новороссийского прогиба на серии, свиты и подсвиты. Проводившая 
совместно с ним исследования Н. И. Маслакова обеспечила характе
ристику комплексов фораминифер. Это позволило внести значитель
ные уточнения в существовавшие ранее сопоставления с подразделе
ниями общей шкалы. Стратиграфическая схема указанных авторов с 
небольшими изменениями, касающимися самой верхней части разреза, 
и некоторой схематизацией приведена ниже. 

В мощной толще карбонатного флиша, получившей название «Но
вороссийский комплекс», выделяются три серии, каждая из которых 
объединяет ряд свит и большое количество подсвит. Нижняя — мар-
котхекая серия, отвечающая интервалу от сеномана до сантона, под
разделена на четыре свиты: кохотх, айвинскую, натухайскую и генн-
охскую. 

Свита кохотх относится к сеноманскому ярусу, она состоит из 
мелко- и среднернтмичного чередования темно-серых и черных глинис
тых мергелей с прослоями алевролитов, реже песчаников, известняков 
и глин обшей мощностью около 1 7 0 м. В нижней части алевролиты и 
песчаники обычно содержат зерна глауконита и примесь туфогенного 
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материала. В целом для свиты характерно преобладание глинистых: 
мергелей и относительно высокое содержание алевролитов (до 20 % 
состава). Ее граница с подстилающими породами нижнего мела прово
дится по резкой смене неизвестковнстых глин мергелями. Свита ко
хотх по литологическим признакам подразделяется на три подсвиты, 
каждая из которых венчается пачкой известковистых мергелей и из
вестняков. 

Фаунистпческне остатки, подтверждающие сеноманскип возраст 
пород, приурочены почти исключительно к среднекохотскон подсвите. 
Отсюда указываются: Schloenbachia various subplana S с h а г р е, 
Acanthoceras rhotomagense D е f г., Hoplites falcaius M a n t., Puzosia 
octoplicata S h a r p e, Baculites cf. baculoides O r b . Из нижней части, 
этой подсвиты определен комплекс фораминифер, характерный для 
зоны Thalmanninella appeninica нижнего сеномана. В верхней части 
ее встречены: Thalmanninella deecki F г a n k е, Roialipora cushmani 
M o r r o w , Hedbergella portsdownensis W. M i t c h . , Praeglobotruncana 
turbinata R e i c h . , свойственные среднему и, возможно, верхнему подъ-
ярусам сеномана. По направлению к востоку происходит обогащение 
сеноманских отложений туфогенным материалом. Среди них появля
ются прослои туфов и лав и одновременно наблюдается резкое сни
жение нзвестковистости за счет замещения мергелей глинами. Эти по
роды были выделены О. С. Вяловым под названием свнты паук; более 
правильным кажется сохранить их в составе свиты кохотх, рассматри
вая как фациальную ее разновидность. 

Как и в других флишевых прогибах, залегающие выше породы от
личаются сильной кремнистостью. Они образуют айвинскую свиту, 
возраст которой достаточно убедительно определяется как раннетурон-
ский. Эта свита мощностью около 160 м представлена частым чередо
ванием кремнистых известняков, мергелей, алевролитов и редких про
слоев глин. Ее нижняя часть, отнесенная к нижнеанвннской подсвите, 
подразделяется на три лнтологнческие пачки. Из них средняя, обла
дающая наиболее кремнистым составом и наличием прослоев кремней, 
может служить маркирующим горизонтом для всего южного склона 
Большого Кавказа. Во всех пачках этой подсвиты были обнаружены 
фораминнферы, указывающие на принадлежность их к зоне Helveto
globotruncana helvetica и Praeglobotruncana imbricata. К этой же зоне 
нижнего турона относится большая по мощности (около 100 м) верх-
неайвинская (керкетская) подсвита, отличающаяся большей ролью 
известняков, местами приобретающих розовую и красную окраску. 
Возраст ее подтверждается находкой в районе Новороссийска Inocera
mus labiatus S c h l o t h . Верхнему подъярусу турона и всему коньяк
скому ярусу соответствует мощная (до 500 м) натухайская свита, так
же разделенная на две примерно равные части. Нижненатухайская 
подсвита состоит из ритмичного переслаивания известняков, глинис
тых, реже известковистых мергелей и алевролитов с подчиненными 
прослоями песчаников и глин. Присутствующие в этих отложениях фо
раминнферы: Globotruncana lapparenti B r o t z . , Praeglobotruncana im
bricata М о г п., Stensioeina praeexsculpta K e l l e r и др. позволяют от
носить их к зоне . Globotruncana lapparenti верхнего турона. На 
р. Джубге встречен характерный для этого подъяруса Inoceramus la
marcki P a r k . В верхненатухайской подсвите, где преобладают извест
няки, чередующиеся с мергелями и известковыми алевролитами, со
держится довольно богатый комплекс фораминифер, в составе которо
го имеется ряд видов: Globotruncana coronata В о 1 1 i, G. angusticari-
nata G a n d . , Rugoglobigerina kingi T r u j i 1 1 о и др., руководящих для. 
коньякского яруса. Кроме фораминифер в этой подсвите в бассейне 
р. Шапсухо были найдены Barroisiceras cf. haberfellneri H a u e r и 
Inoceramus involutus S o w . Первый из них является зональным видом: 
нижнего подъяруса, Inoceramus involutus широко распространен в от
ложениях верхнего коньяка. 
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Своим известняковым составом среди верхнемеловых отложений' 
Новороссийского прогиба выделяется гениохская свита, относящаяся к 
сантонскому ярусу. Ее нижняя часть, мощностью 110 м, образующая 
нижнегениохскую подсвиту, ранее описывалась в литературе под на
званием «цемесский горизонт». Она сложена белыми чистыми извест
няками, составляющими до 90 % всей толщи, и подчиненными тонкими 
прослоями мергелей и алевролитов. Из фауннстических остатков здесь 
встречены только фораминиферы и среди них: Globotruncana concava
ta B r o t z . , G. desioi G a n d . , G. coronata В о 1 1 i п др., свидетельству
ющие, скорее всего, о раннесантонском возрасте подсвиты. Верхнему 
подъярусу сантона принадлежит верхнегеннохская, или «стопластовая» 
подсвита (последнее название было предложено А. М. Коншиным в 
1902 г.), также состоящая главным образом из известняков, значитель
ную часть которых составляют цементные «натуралы». Более замет
ную роль в сложении этой подсвиты играют мергели, алевролиты и 
глины, мощность ее в карьере завода «Пролетарий» составляет 105 м. 
Присутствие характерных видов фораминифер: Globotruncana fomica-
ta P l u m m . , G. arciformis M a s 1., G. bulloides V o g l . и др. позволяет 
сопоставить верхнегеннохскую подсвиту с зоной Globotruncana forni-
cata. 

Следующие три свиты — ахеянская, бединовская и куниковская 
объединяются в мефодиевскую серию, не выходящую за пределы кам-
панского яруса. К нижнему кампану относится ахеянская свита, со
стоящая из двух подсвит сходного диалогического состава. Это тол
ща ритмичного чередования известняков, мергелей и известковистых 
алевролитов общей мощностью около 450 м, среди которых иногда 
встречаются прослои песчаников и глин. В нижней части толщи поро
ды приобретают розовую н кирпнчно-красную окраску. Весьма бли
зок видовой состав фораминифер, содержащихся в обеих подсвитах. 
Наиболее характерны для него Globotruncana area С u s h т . , G. lin-
neiana O r b . , Rugoglobigerina kelleri S u b b . Раннекампанский возраст 
определяется и для беднновской свиты, имеющей примерно такую же 
мощность. Основанием для этого служат большое сходство комплексов 
фораминифер и редкие находки Inoceramus balticus В о е h m. Беди
новская свита сложена переслаиванием мергелей, известняков и алев
ролитов, для которого характерно преобладание мергелей, образую
щих крупные флишевые ритмы. Она подразделяется на три подсвиты, 
из них более ясно обособляется нижнебединовская, или пенайская, 
содержащая мощные прослои песчаников и алевролитов. Верхний член, 
мефодиевской серии — куниковская свита отличается заметно снижен
ной ролью известняков и известковистых мергелей и относительно 
большим количеством глин в средне- и крупноритмичном флише. В ее 
нижней части расположен небольшой (4 м) горизонт мергеля с гра
вием и валунами алевролитов и известняков. Куниковская свита по 
составу и характеру флишевых ритмов разделяется на три неясно 
ограниченные подсвиты общей мощностью около 360 м. Все эти под
свиты содержат очень сходные комплексы фораминифер, указывающие 
на принадлежность их верхнему кампану. Кроме характерной ассо
циации глоботрунканид: Globotruncana morozovae S u b b . , G. majsoni 
S a c . et D e b . , G. plummerae G a n d . , Globotruncanita elevata B r o t z . , 
Rugoglobigerina rugosa P l u m m . и др. в них встречен ряд видов: 
Guembelina elegans R z е h., G. sulcata E h r e n b . , Ventilabrella eggeri 
C u s h m . и др., не известных из отложений древнее верхнего кампана. 

Супсехская серия, которой заканчивается комплекс карбонатного 
флиша, включает четыре свиты: мысхакскую, лихтеровскую, Васильев
скую и снегурёвскую. Она соответствует верхнему кампану, всему Ма
астрихту и, по-видимому, захватывает самую нижнюю часть датского-
яруса. Однообразная по литологическому составу, эта серия отличает
ся преобладанием известковистых мергелей и крупными флишевыми 
ритмами; ее мощность достигает 1400 м. 
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Нижняя — мысхакская свита, сложенная сильно алевритистыми 
мергелями, чередующимися с известняками и тонкими прослоями але
вролитов (430 м) , подразделяется на две или три неясно разграничен
ные подсвиты. По фауне фораминифер она очень близка к куниковской 
свите и вместе с нею может быть отнесена к верхнему кампану. 
В пользу этого свидетельствуют также единичные находки в верхней 
подсвите Globotruncana contusa C u s h m . и Bolivina decurrens 
E h r e n b . 

Сходным составом обладает лихтеровская свита, состоящая из 
ритмичного переслаивания мергелей, известняков и алевролитов об
щей мощностью 420 м. По преобладанию тех или иных разностей по
род эта свита подразделена на три подсвиты. Все они заключают 
обильный комплекс фораминифер, в который входят Globotruncanita 
stuarti L a p p . , Globotruncana contusa С u s h m., Globotruncanella ha-
vanensis V о о г w., Racemiguembelina varians R z e h . , позволяющие 
относить если не всю, то большую часть лихтеровской свиты к ниж
нему Маастрихту. Самые верхние слон, где был найден Abathomphalus 
mayaroensis В о 1 1 i, могут принадлежать у ж е верхнему подъярусу 
Маастрихта. 

Залегающая выше толща (280 м), отличающаяся явным преобла
данием известковистых мергелей и наличием очень тонких прослоев 
глин или сильно глинистых мергелей на границе II и III элементов 
ритмов, составляет Васильевскую свиту. К верхней части ее приуроче
на так называемая глебовская пачка, образованная очень крупными 
(свыше 2 м) ритмами. В обеих подсвитах, на которые разделена эта 
свита, были встречены фораминнферы, характерные для зоны Abat
homphalus mayaroensis верхнего Маастрихта. 

К этой же зоне относится и большая часть снегурёвской свиты, 
представленной в общем сходным чередованием серых, на выветрелой 
поверхности голубоватых мергелей, известковистых алевролитов и из
вестняков общей мощностью около 300 м. Д л я нее характерны круп
ная ритмичность и наличие сильно алевритистых мергелей, переходя
щих в основании пластов в алевролиты с гравийными зернами. 
В верхних 60 метрах, получивших название «федотовская пачка», мер
гели и известняки приобретают розовую и кирпнчно-красную окраску. 
Во всех изученных разрезах в породах снегурёвской свиты обнаружен 
весьма обильный комплекс фораминифер, в состав которого входит ряд 
типичных для верхнего М а а с т р и х т а видов: Abathomphalus mayaroensis 
В о 11 i, Globotruncanella petaloidea G a n d . , Rugoglobigerina macro-
cephala B r o n n . , Reussella minuta M a r s , и др. По наблюдениям 
Г. П. Леонова и В. П. Алнмариной (1964), этот комплекс резко обед
няется в верхней части свнты н примерно в 50 м ниже ее кровли на 
смену ему приходят мелкие глобигернны из группы Globigerina pseu-
dobulloides P l u m т . , а также Globoconusa daubjergensis B r o n n . 
Верхние слон с глобпгерннамп принадлежат, очевидно, у ж е датскому 
ярусу, их можно сопоставить с кубанским горизонтом, залегающим 
на известняках Маастрихта в Центральном Предкавказье. 

Карбонатные породы новороссийского комплекса резкой границей 
отделены от более чем километровой толщи терригенного флиша, со
ставляющего прасковейскую серию. Она разделена на три свиты: на-
вагирскую, анапскую и Цнце, в сложении которых преобладают темно-
серые до черных аргиллиты и глины, чередующиеся с прослоями алев
ролитов, песчаников и глинистых мергелей. При общем сходстве эти 
свиты обладают все же определенными различиями. Д л я нижней час
ти первой из них, отнесенной к подсвите сукко, характерны мощные 
слон песчаников. Лежащие выше отложения содержат линзы и стяже
ния серых на расколе и ярко-оранжевых с поверхности анкеритов. 
Анапская свита отличается кремнистостью пород. В ее строении за
метную роль играют кремнистые глины и опоковидные кремнистые 
222 



мергели. Верхняя свита — Цице выделяется относительно большим ко
личеством песчаников, которые залегают пластами мощностью до 1 м. 

В отложениях прасковейской серии остатки фораминифер срав
нительно редки и отличаются обычно плохой сохранностью. Имеющие
ся находки позволили Г. П. Леонову и В. П. Алимариной относить 
нижнюю часть навагирской свиты вместе с самыми верхними слоями 
серии супсех к подзоне гладких глобигерин (Eoglobigerina) зоны Glo
bigerina pseudobulloides. Верхней подзоне (ячеистых глобигерин) этой 
зоны должны соответствовать верхняя часть навагирской и нижняя 
часть анапской свит. Остальная часть последней и вся свита Цице со
поставляются с зоной Acarinina inconstans. Таким образом, все три 
названные свиты входят в состав датского яруса. Нижняя граница 
его, как и в Центральном Предкавказье, не совпадает здесь со сменой 
диалогического состава пород. 

Толща терригенного флиша по резкой границе сменяется более 
мягкими темно-серыми и зеленовато-серыми глинами и глинистыми 
мергелями с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников, 
иногда заключающих небольшие обломки известняка и мергеля. В од
ном из таких прослоев, находящемся в 40—50 м выше кровли свиты 
Цице, в массовом количестве представлены Globorotalia angulata 
W h i t e , отдельные экземпляры которых появляются в основании гли
нисто-мергельной толщи. Этим подтверждается принадлежность ее к 
нижнему палеоцену. 

Для подразделений прасковейской серии мы вынуждены сохра
нить некоторые старые названия, давно уже вошедшие в геологиче
скую литературу. Нельзя при этом не согласиться с Г. П. Леоновым, 
справедливо возражающим против перенесения на разрезы Новорос
сийского района такого термина, как «свита Цице», относящегося к 
отложениям северного склона Кавказа иного стратиграфического объ
ема. Во избежание путаницы правильнее было бы отказаться и от 
использования названия анапская свита, не соответствующего перво
начальному пониманию И. М. Губкина. 

В районе г. Туапсе и особенно к востоку от него отложения, со
ответствующие прасковейской серии, претерпевают некоторые измене
ния. Они подразделяются здесь на ряд других свит, обозначенных раз
ными названиями. Навагирской свите может соответствовать выделен
ная в бассейне р. Сочи В. С. Буртманом, М. Г. Ломнзе и др. агвайская 
свита темно-серых кремнистых мергелей — «трескунов», анапской и 
свите Цице — свиты Казачьей щели (О. С. Вялова) или алекская 
(Б. М. Келлера и В. В. Меннера), в сложении которых значительную 
роль играют песчаники и алевролиты. 

Существенно иной облик приобретают верхнемеловые отложения 
на поднятиях, ограничивающих с юга флншевый прогиб. В пределах 
Сочинского района представление о них дают разрезы массива Ахцу. 
Характерной особенностью этих разрезов является резкое уменьшение 
мощности всех горизонтов, утрата флншевой ритмичности и замеще
ние чистых известняков глинистыми разностями. Остатки фауны встре
чаются довольно редко и поэтому границы выделенных ярусов в ря
де случаев могут быть проведены лишь условно. 

По данным Б. М. Келлера (1947), сеноманский ярус здесь пред
ставлен красноцветными песчанистыми мергелями, туфогеннымн пес
чаниками и известняками с Thalmanninella appenninica R e n z , мощ
ность которых не превышает 2—3 м. Нижний турон, по-впдпмому, пол
ностью отсутствует и известняки верхнего турона с размывом залега
ют на более древних слоях вплоть до тнтонских. В незначительном 
количестве в них содержатся стяжения кремня, а на северном склоне 
Ахцу наблюдаются линзовндные прослои конгломератов. Таким же 
лнтологическнм составом обладает коньякский ярус, образующий 
вместе с туроном СПЛОШНУЮ известняковую толщу мощностью около 
30 м. 
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К сантону и кампану отнесены глинистые известняки и зеленова
то-серые мергели, в основании местами приобретающие красную 
окраску. Мощность этих пород составляет не более 25 м. Более обос
нованно устанавливается возраст лежащей выше 20-метровой пачки 
сходных глинистых зеленоватых известняков, из которых были опре
делены характерные для Маастрихта Racemiquembelina varians R z e h . 
и Globotruncanita stuarti L a p p . Общая мощность отложений очень 
резко изменяется при переходе от поднятий к флишевому прогибу. 
От Пластунских ворот к северу на расстоянии около 10 км она увели
чивается более чем в 30 раз. 

Породы датского яруса в пределах массива Ахцу уничтожены 
эоценовои трансгрессией. 

На значительном отрезке южного склона, приуроченном к обла
сти максимального воздымания Большого Кавказа, верхнемеловые 
флишевые отложения отсутствуют. Восточнее они выполняют крупный 
Чиаурский прогиб, по своему структурному положению относящийся 
к Местийско-Тнанетской зоне. Р. А. Гамбашидзе (1979), подробно 
изучавший разрезы этой зоны, выделяет в ней два фациальных типа: 
Грамульско-Матанскин и распространенный несколько южнее Гомско-
Пховельский. Отличия между ними мало существенны, они сводятся 
к увеличению мощности верхнего мела в южном фациальном типе, 
более ясном выражении здесь трансгрессивного залегания сеномана и 
М а а с т р и х т а . Кажется поэтому излишним выделение для каждого из 
этих типов своих свит, хорошо сопоставимых друг с другом. Сохраняя 
старые, давно вошедшие в литературу названия свит, мы указываем 
в скобках новые термины, предложенные для соответствующих ин
тервалов разреза Грамульско-Матанского фациального типа. Страти
графическая схема Р. А. Гамбашидзе послужила основой для следу
ющего описания. 

Нижняя свита укугмарти (чартальская) относится к сеноманско-
му ярусу. Она сложена толстослоистыми туфогенными песчаниками с 
прослоями глинистых темно-серых мергелей и сланцеватых аргилли
тов, преобладающих в верхней части. На востоке прогиба заметную 
роль играют конгломераты и местами наблюдаются глыбовые брек
чии, состоящие из обломков юрских и нижнемеловых пород. Мощность 
свиты изменяется в широких пределах от 20 до 200 м, в различных 
выходах ее найден ряд типичных для нижнего и отчасти — среднего 
подъярусов сеномана видов: Neohibolites ultimus О г b., Inoceramus 
crippsi М a n t., Thalmanninella appenninica R е n z, Т. ticinensis G a n d . , 
Praeglobotruncana delrioensis P l u m m . и др. Более высоким слоям се
номана (в основном верхнему подъярусу) может принадлежать ниж
няя подсвита ананурской (бучаанской) свнты, образованная кремнис
тыми известняками и мергелями, песчаниками и гравелитами (до 50 м) 
с Rotalipora cushmani М о г г о \v. 

Одним из наиболее приметных горизонтов в разрезе верхнего ме
ла является средняя подсвита ананурской свиты, состоящая из черных 
и зеленовато-серых кремней, чередующихся с тонкими прослоями силь
но кремнистых известняков и мергелей общей мощностью до 40 м. 
Значительная кремнистость свойственна и породам верхней подсвиты 
(20—30 м), где преобладают известняки, мергели и известковистые 
алевролиты. В них встречены характерные для нижнего турона: Ino
ceramus labiatus S e n l o t п., Globotruncana hagni S c h e i b n . , Hedber
gella holzli H a g n et Z e i 1. К этому же подъярусу следует относить, 
очевидно, и лежащую ниже кремневую пачку, лишенную определимых 
фаунистических остатков. 

Хорошо различима красной и розовой окраской известняков и 
мергелей следующая свита, получившая трудно произносимое назва
нием маргалитись-клде (хамушская). Ее мощность более постоянна и 
составляет обычно около 30 м. Находки Inoceramus brongniarti 
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M a n t . , /. inconstans W o o d s , Globotruncana lapparenti B r o t z . , G. 
angusticarinata G a n d . указывают на позднетуронский возраст пород; 
следуя за Р. А. Гамбашидзе, можно считать вполне вероятной при
надлежность верхней части свиты к коньякскому ярусу. 

Согласно залегающая выше свита эшмакпсхеви (мугудская) сло
жена преимущественно белыми литографскими известняками, череду
ющимися с мергелями и тонкими прослоями алевролитов, общая мощ
ность которых достигает 300—350 м. Эта свита достаточно обоснован
но относится к сантонскому ярусу и по распределению редких фауни-
стических остатков подразделяется на нижние слон с Inoceramus undu-
latoplicatus R о е т . , Anomalina thalmanni B r o t z . , Neoflabellina rugo-
sa O r b . и верхние — с Belemniteila praecursor S t о 1 1., Hauericeras 
gardeni В a i 1 y, Inoceramus lobatus G o l d f . , Flabellina suturalis 
C u s h m . и др., примерно соответствующие двум подъярусам. 

Кампанскому ярусу соответствует относительно маломощная (25— 
100 м) и местами полностью уничтоженная предмаастрнхтским раз
мывом свита джорчи (цитлнанская), представленная частым чере
дованием красных мергелей, зернистых белых известняков и алевро
литов. Такой возраст свиты определяется стратиграфическим поло
жением ее между палеонтологически охарактеризованными отложе
ниями сантона и Маастрихта, он подтверждается присутствием Boli
vinoides decoratus J o n e s , Globotruncana fornicata P l u m m . , G. area 
С u s h m., G. rosetta С a r s e у и вверху — Bolivina incrassata R e u s s . 

Обычно с явными признаками несогласия выше располагается 
толща (от 65 до 200 м) ритмично чередующихся слоев известняков, 
зеленовато-серых и розовых мергелей, алевролитов и песчаников, вы
деленных в сабуескую свиту. Местами среди этих пород появляются 
прослои и линзы конгломератов и брекчий, состоящих из обломков 
порфирнтов, известняков верхней юры. песчаников нижнего мела и 
кремней ананурской свиты. Количество таких прослоев и размер обло
мочного материала возрастают с приближением к поднятиям, распо
ложенным вдоль южного борта флишевого прогиба. К сабуеской сви
те приурочен довольно разнообразный фауннстический комплекс, сви
детельствующий о маастрихтском возрасте отложений и позволяющий 
разделить их на две части. Для большей нижней части (до 155 м), 
обозначенной как слои с Pseudotextularia elegans, кроме этого вида 
фораминифер указываются редкие находки Hauericeras sulcatum 
К n е г, Inoceramus proximus М е е к, /. ex gr. balticus В о е h m. и более 
многочисленные: Orbitoides media A r c h . , О. tissoti S с h 1 и т . , О. api-
culata S с h 1 u т . , Lepidorbitoides minor S с h 1 u т . , Globotruncana 
contusa C u s h m . , Globotruncanita stuarti L a p p , и др. Этим нижним 
слоям в бассейне р. Арагви (Грамульско-Матанский фациальный тип) 
соответствует сходная по лнтологнческому составу сапершетская тол
ща, которой и заканчивается там разрез верхнего мела. Верхняя часть 
свиты или слои с Lepidorbitoides socialis L е у m. содержат Omphalocy-
clus macroporus L a m., Recemiguembelina varians R z e h . вместе с те
мп же Orbitoides apiculata, Globotruncana contusa и др. Менее опре
деленно установлен стратиграфический объем следующей, кветерской 
свиты. К ней относятся темные, часто кремнистые мергели с прослоя
ми песчанистых известняков, местами песчаников, гравелитов и кон
гломератов обшей мощностью до 180 м. В низах свиты были встречены 
орбнтонды, что давало основание ряду исследователей относить эти 
нижние слои к Маастрихту. По наблюдениям Р. А. Гамбашидзе остат
ки раковин орбитондов приурочены к линзам грубозернистого мате
риала, в частности конгломератов, и поэтому можно сомневаться в 
первичности их залегания. Остальная большая часть толщи содержит 
обычных для датского яруса Globigerina triloculinoides P l u m m . , G. 
varianta S u b b . , Globorotalia membranacea E h r e n b . , Anomalina da
nica B r o t z . и др. He исключено, что самые верхние горизонты ее мо
гут соответствовать уже нижнему палеоцену. На это указывает при-
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сутствие Globorotalia conicotruricata S u b b . в пестроцветных мергелях 
так называемой аркальской фации кветерской свиты на р. Аркала. 

В расположенных восточнее Закатальском и Шекннском районах: 
Азербайджана разрез верхнего мела претерпевает значительные изме
нения. Он отличается прежде всего неполнотой, сокращением общей 
мощности, обычно не превышающей 800 м, заметной ролью олисто
стромов и грубозернистого террнгенного материала. Здесь выделены, 
всего три свиты: вандамская (ельгядыкская), кызылканнская (намаз-
гяхская) и фитдагская (или красноцветная), более или менее условно 
сопоставляемые с ярусами обшей шкалы. 

К сеноманскому ярусу отнесена 350-метровая толща ритмично пе
реслаивающихся туфогенных песчаников, туффитов, черных известко
внстых аргиллитов и алевролитов вандамской свиты, в которых обна
ружены Schackoina двпотапа S c h a c k o , Acanthoceras sp. В верхней 
части толщи выделяется пачка (30 м) сильно кремнистых аргиллитов. 
Следующая, кызылканнская свита, имеющая мощность 60 м, сложена 
тонкоритмичным чередованием кремнистых известняков, мергелей, пес
чаников, алевролитов, кремней с прослоями бентонитовых глин. Ха
рактерно обилие кремней, содержание которых в средней части толщи 
достигает 2 5 % . По аналогии со сходной по составу ананурской сви
той Чиаурского прогиба эти породы отнесены к нижнему турону. 

Наиболее условно определяется сантон-кампанский возраст верх
ней — фитдагской свиты. Она состоит из крупно- и мелкоритмичного 
переслаивания серых и красных мергелей, известняков, алевролитов, 
среди которых имеются горизонты олистостромов. Общая мощность 
свиты составляет около 400 м, по характеру флншевого чередования 
слоев она разделяется на пять пачек. Из этих пород указываются 
только Globotruncana linneiana O r b . и Inoceramus sp. Выше транс
грессивно залегают глины свиты кпнта, относящейся к эоцену?—оли-
гоцену. 

На Юго-Востоке Кавказа, в основном на территории Северного 
Кобыстана. снова развиты более мощные (до 1800 м) толщи карбо
натного флиша, в составе которых присутствуют все ярусы верхнего 
мела. По литологическим и текстурным признакам они подразделены 
на большое число свит и подсвнт. Для нижней — кемишдагской свиты, 
имеющей мощность около 240 м, характерно преобладание темно-се
рых сильно глинистых мергелей с прослоями известняков, алевроли
тов, песчаников и бентонитовых глин. В разные годы и, по-видимому, 
на различных уровнях в этих отложениях были найдены: Parahibolites 
tourtiae W e i g n . , Neohibolites ultimus O r b . , Inoceramus crippsi 
M a n t . , /. pictus S o w . Из средней части их определены фораминифе
ры: Thalmanninella appenninica R е n z, Praeglobotruncana delrioensis 
P l u m m . и из самых верхних слоев — Rotalipora cushmani M o r r o w , 
Hedbergella portdownensis \V. M i t e h. Все перечисленные виды со
гласно указывают на сеноманский возраст свиты. 

Достаточно убедительно устанавливается принадлежность к ниж
нему турону залегающей выше относительно маломощной (37 м) за-
ратской свнты, образованной мелкорнтмнчным чередованием крем
нистых известняков и мергелей, алевролитов и песчаников, среди ко
торых имеются прослои черных битуминозных аргиллитов и бентони
товых глин. В них встречен такой руководящий вид, как Inoceramus 
labiatus S c h l o t h . вместе с Praeglobotruncana imbricata M o r n . 
К нижнему подъярусу турона следует относить и нижние 18 м (пер
вая подсвита) кемчинской свиты, где еще отмечаются редкие находки 
/. labiatus. Остальная часть этой свнты (около 210 м), представленной 
зеленовато-серыми мергелями, глинами, алевролитами, песчаниками, 
гравелитами и местами мелкогалечными конгломератами, разделена 
на четыре подсвиты. Две нижние из них — вторая и третья — содержат 
остатки нноцерамов и фораминифер, указывающих на позднетуронский. 
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"возраст пород: Inoceramus lamarcki P a r k . , /. cuvieri S o w . , Globo
truncana lapparenti B r o t z . , Globotruncanella inornata В о 11 i; к чет
вертой и пятой приурочены характерные для коньякского яруса ви
ды: Inoceramus deformis M e e k , /. koeneni M u l l . , /. involutus S o w . 
Таким образом, стратиграфический объем кемчпнской свиты может 
быть определен в интервале от нижнего турона до коньяка. Сантону 
п нижнему кампану в этих разрезах соответствует юнусдагская свита 
(около 200 м), в сложении которой преобладают красные глинистые 
мергели с частыми прослоями алевролитов, песчаников и известняков, 
образующими очень тонкие флишевые ритмы. Нижняя часть свиты 
(нижняя подсвита), судя по находкам Globotruncana concavata 
B r o t z . , Rugoglobigerina ordinaria S u b b . , должна быть отнесена к 
нижнему сантону. Из средней подсвиты определены Globotruncana аг-
ciformis M a s k , G. bulloides V o g l . и другие виды, свойственные верх
нему сантону. На принадлежность к нижнему подъярусу кампана са
мых верхних слоев указывает присутствие Globotruncana area 
C u s h m . 

Лежащая выше 700-метровая толща сходного литологического со
става выделена под названием «агбурунская серия». От подстилающих 
пород она отделена резкой границей и отличается от них преимуще
ственно серой окраской и более крупной ритмичностью. Эта серия 
объединяет пять свит, из которых три нижние — бахшнлинская, ата-
чайская и килязинская датируются поздним кампаном, а остальные 
две — хильмиллинская и агдарачайская — отнесены к Маастрихту. Из 
кампанскон части агбурунской серии, на долю которой приходится око
ло 400 м, указываются: Belemniteila mucronata mucronata S c h l o t h . , 
В. mucronata senior N о w., В. mucronata profunda N a j d., Inoceramus 
cf. agdjakendensis A 1 i e v, Globotruncana morosovae V a s s . В отложе
ниях хильмиллинской свиты обнаружены виды фораминифер, харак
терные для нижнего Маастрихта: Racemiguembelina varians R z e h . , 
Globotruncanita stuarti L a p p . , Globotruncanella havanensis V о о г w., 
и из верхней — агдарачайской свиты определены свойственные верх
нему подъярусу Маастрихта: Globotruncana gagnebini Т i 1 е v, Globo
truncanella petaloides G a n d . , Rugoglobigerina macrocephala B r o n n . 
По-видимому, в этих же слоях встречен ^.Inoceramus tegulalus» (Те-
nuipteria argentea С o n г.). 

Разрез верхнего мела Северного Кобыстана заканчивается ильхи-
дагской свитой, состоящей из глинистых мергелей, глин и алевролитов 
с небольшими пачками олистостромов, обшей мощностью 390 м. По 
преобладающему составу слоев и характеру флншевой ритмичности 
эта свита подразделена на четыре подсвиты. В большей нижней ее 
части содержится комплекс фораминифер. указывающий на датский 
возраст пород: Globigerina pseudobulloides P l u m т . , G. triloculinoi-
des P l u m т . , Globorotalia compressa P l u m m . и др., в верхней под
свите появляется Globorotalia angulata W h i t e — вид, характерный 
для нижнего палеоцена. 

Наиболее типичное развитие верхнемелового флиша (Новороссий-
ско-Кобыстанскнй тип) мы находим в основных прогибах — Новорос
сийском, Чнаурском и Кобыстанском, особенности которых позволяют 
различать соответственно три подтипа разрезов (см. рис. 27). Эти 
прогибы характеризовались наиболее устойчивым осадконакоплением, 
что обусловило формирование многокилометровых толщ пород. Строе
ние разрезов в них не остается постоянным, в краевых частях обычно 
появляются субфлишевые отложения меньшей мощности. 

Шекпнский тип, занимающий место между Чиаурским и Кобы-' 
станскнм прогибами, отражает существование временных впадин, в 
которых накапливался преимущественно субфлиш мощностью в не
сколько сот метров. Условиям шовных поднятии типа Кордильер, огра
ничивающих с юга флишевые прогибы, отвечает Ахцу-Вандамский тип. 
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Он представлен сохранившимися лишь местами,, очень разнообразны
ми и обычно маломощными отложениями, облик которых может из
меняться даже в пределах сравнительно небольших участков. 

З А К А В К А З С К И Й М Е Ж Г О Р Н Ы Й П Р О Г И Б И А Д Ж А Р О - Т Р И А Л ЕТЫ 

К югу от горных хребтов Большого Кавказа верхнемеловые отло
жения весьма широко распространены в пределах обширного Закав
казского прогиба, к западу открывающегося в Черное и на востоке 
в Каспийское моря. Выступом Дзирульского кристаллического массива 
этот прогиб разделен на Рионскую и Куринскую впадины, каждая из 
которых состоит из ряда пологих депрессий, разобщенных относитель
ными поднятиями. Выходы на поверхность пород верхнего мела зани
мают наибольшую площадь иа северной периферии Рионской впади
ны, они имеются на внутренних поднятиях в ее пределах и на склонах 
Дзирульского массива. В Куринской впаднне меловые толщи обычно 
глубоко погребены под более молодыми отложениями и лишь на от
дельных участках достигнуты буровыми скважинами. Рассматривае
мые породы принимают также участие в строении Аджаро-Триалет-
ской складчатой системы. 

а. Рионская впадина. По диалогическому составу и мощности 
верхнего мела Рионская впадина во многом напоминает северный 
склон Кавказа. В большинстве разрезов отложений этого возраста 
представлены все ярусы отдела от сеноманского до датского. Ниж
няя часть их, соответствующая сеноману и нижнему турону, сложена 
терригенными, туфогенными и карбонатными породами, выше резко 
преобладают известняки с подчиненными прослоями мергелей и лишь 
местами имеются пачки вулканогенных пород. Суммарная мощность 
толщи изменяется от 250—300 до 700—800 м. Выходы ее на поверх
ность протягиваются почти непрерывной неширокой полосой от доли
ны р. Мзымты на юго-восток и восток вдоль северной окраины Рион
ской впадины. Лишь к востоку от долины р. Цхенисцкали они распа
даются на несколько параллельных полос, обрамляющих Лечхумо-Ра-
чинскую депрессию и Окрнбское поднятие. Отдельные изолированные 
выходы верхнего мела имеются на р. Зима (басе. Кодори), в ядрах, 
ряда брахиантиклинальных складок (Сатанджио, Урта, Экн, Накала-
кеви, Абедати), ограничивающих с юга Мегрельскую депрессию, а 
также на северном и южном склонах Дзирульского массива. В Адлер
ской и Колхидской депрессиях присутствие этих пород установлено 
глубокими буровыми скважинами. 

Изучение верхнемеловых отложений началось здесь еще в прош
лом столетии. Первые сведения о стратиграфии находим в работах 
Г. Абиха, Э. Фавра, С. Е. Симоновича, Л. Ф. Бацевича и А. И. Соро
кина, Э. Фурнье. Продолжением и развитием их послужили исследо
вания Л. К. Конюшевского, М. С. Швецова, Б. Ф. Мефферта, 
П. Д. Гамкрелидзе, Т. А. Мордвилко и несколько позднее И. Р. Кахад-
зе, А. И. Джанелидзе, Б. М. Келлера и др. Важной сводкой явилась ка
питальная работа А. Л. Цагарели (1954), в которой подведены итоги 
предыдущих исследовании. В ней помещены также подробные све
дения об истории изучения верхнего мела Грузии. 

Объем исследований значительно возрос в шестидесятые и семи
десятые годы, когда появились публикации В. Б Оленина и Б. А. Со
колова (1960 г.), Р. А. Гамбашидзе (1964 г., 1967 г., 1972 г.), 
Д. Г. Ахвеледианп (1969 г.), Г. П. Лобжанидзе (1972 г.), Г. С. Гон-
гадзе (1979 г.) и др. Обобщение накопившегося материала было ус
пешно решено Р. А. Гамбашидзе (1979 г.). В его монографии обосно
вывается детальное стратиграфическое расчленение верхнемеловых от
ложений Грузии, сопоставленное с соседними регионами Азербайджа
на и Армении. 
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Основанием для верхнемеловых отложений большей части Рноц-
ской впадины служат темные глинистые мергели и глины, местами ту-
фогенные песчаники верхнего альба, содержащие остатки Neohiboli
tes stylioides R e n n g . , Aucellina gryphaeoides S o w . и др. Признаки 
несогласия на этом контакте в виде маломощных прослоев гравелитов 
и конгломератов наблюдаются в Южной Окрибе, но особенно резко 
они проявляются на северном крыле Рачинской синклинали и по пе
риферии Дзнрульского массива, где сеноман трансгрессивно залегает 
на различных горизонтах нижнего мела. 

Сеноманский ярус отличается наибольшим разнообразием соста
ва пород. На западе, в пределах Адлерской депрессии и ее обрамле
ния, он представлен песчанистыми и кремнистыми мергелями, глауко-
ннтовымн туфогенными песчаниками, вверху плотными известняками 
с конкрециями и нропластками кремня, соответствующими вельской и 
нижней части бегерепстаской свит схемы Р. А. Гамбашидзе. Мощ
ность этих пород увеличивается от 10—20 м на периферии до 40—90 м, 
установленных буровыми скважинами во внутренних частях депрес
сии у гг. Сочи и Хоста. Во многих выходах их встречаются характер
ные для сеномана Neohibolites ultimus O r b . , Puzosia planulata S o w . , 
Inoceramus crippsi M a n t . и реже Parahibolites tourtiae W e i g п. Преи
мущественно к верхним слоям приурочены находки Austiniceras auste-
ni S h а г р е, Inoceramus scalprum В 6 h m, /. reachensis E t h. 

Вдоль северного края Грузинской глыбы и в полосе выходов верх
него мела между pp. Бзыбь и Кодори распространены преимуществен-
но мергели и глинистые известняки мощностью не более 20—30 м, 
среди которых имеются пачки глауконнтовых, местами туфогенных 
песчаников (Абхазско-Рачинский фациальный тип). Песчаники преоб
ладают в сложении сеномана только на площади, тяготеющей к 1\е-
ласурскому гранитному массиву, и на северном крыле Рачинско-Леч
хумской синклинали. В долине р. Гумисты и у Багадской скалы на 
р. Кодори породы этого возраста заканчиваются тонкослоистыми крас
ными и розовыми глинами. 

На всем этом пространстве породы сеноманского яруса заключа
ют примерно тот же характерный фауннстический комплекс. В ниж
ней половине их обычны Mantelliceras mantelli S о w., Puzosia planu
lata S о w., Neohibolites ultimus О r b., Inoceramus crippsi M a n t. и 
другие нноцерамы, реже встречаются Gaudriceras vatonnei С о q., Sci-
ponoceras baculoide M a n t . и др. Из вышележащих слоев указываются 
Acanthoceras rhotomagense D е f г., Inoceramus orbicularis N о e 11., /. 
virgatus S с h 1 ii t. и др. 

Роль песчаного материала возрастает снова к востоку от долины 
Кодори — в междуречье Хобпсцкали—Техури, нижнем течении Цхеннс-
цкалн и Южной Окрибе, где развиты глауконитовые и туфогенные 
песчаники, местами с горизонтами конгломератов в основании, рез
кой границей отделенные от подстилающих глин альба (Одишско-
Окрибский тип). На правобережье р. Риони, в районе Цхалтубо и у 
с. Гумбри среди этих песчаников имеются пласты отбеливающих 
глин — гумбрина. 

В южной части Мегрельской депрессии и Центральной Колхиде 
сеноман сложен зеленовато-серыми туфогенными песчаниками, туфа
ми, иногда туфобрекчиями с подчиненными прослоями песчанистых 
мергелей и глауконнтовых песчаников. Количество вулканогенного ма
териала уменьшается к северу, в этом же направлении сокращается 
мощность пород, в Колхиде, на антиклиналях Эки и Накалакевн пре
вышающая 100 м. Сеноманский возраст толщи подтверждается на
ходками в ее нижней части Aucellina krasnopolskii Р a v I., Mantelli
ceras mantelli S o w . , выше в районе с. Гумбри были встречены ред
кие Acanthoceras rhotomagense, Inoceramus pictus S o w . 

По северной периферии Дзнрульского массива распространены 
кварцево-глауконитовые известковистые песчаники хандевской свиты, 
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трансгрессивно залегающие на отложениях нижнего мела. Наиболее 
полно эта свита представлена в Харагоульской синклинали, в преде
лах которой крупнозернистые песчаники, часто обладающие косой сло
истостью, достигают мощности 90—100 м. В них содержатся плохо со
хранившиеся Puzosia cf. djumensis S i m . и Globator tumidus G a u t h . 
Богаче охарактеризованы они в районе Сурами, где в нижней части 
были найдены Mantelliceras mantelli, Schloenbachia varians S o w . , 
Neohibolites ultimus, а в средней и верхней — Inoceramus crippsi, I. 
schoendorfi H e i n z и др. 

Отложения нижнего турона по составу сходны с породами сено
мана. Во многих- местах они связаны постепенными переходами и 
могут быть отделены только по появлению характерных ископаемых. 
Так, в западной части впадины к этому подъярусу относится неболь
шая верхняя часть окремнелых известняков со стяжениями и прослоя
ми кремня бегерепстаской свиты, в которых встречены очень редкие 
Inoceramus hercynicus Р е t г. Подобные согласные взаимоотношения 
наблюдаются вокруг Дзирульского массива, где развиты преимуще
ственно песчаные фации. В Харагоульской синклинальной складке пес
чаники сеноманского яруса сменяются грубозернистыми песчаниками 
и гравелитами с Inoceramus labiatus S c h l o t h . мощностью около 
20 м. Вся эта толща входит здесь в состав единой хандевской свиты. 

В большей части Западной и Центральной Абхазии отложения 
этого возраста отсутствуют. На остальной территории Рионской впа
дины преобладают песчанистые мергели и известняки, глауконитовые, 
местами (главным образом в восточных районах) туфогенные песча
ники, мощность которых не превышает 12—15 м. Обычно они ясно 
отделены от подстилающих пород и во многих выходах содержат ниж-
нетуронские виды Inoceramus labiatus, I. hercynicus и реже /. posido-
nomyaformis M a u г. 

Верхний турон но литологическому составу трудно отделим от 
коньякского яруса и поэтому рассматривать их удобнее совместно. Та
кая связь отражена и в разработанной Р. А. Гамбашидзе стратигра
фической схеме, в которой местные свиты охватывают оба яруса. Все 
они образованы белыми, розовыми и красными мнкрозернистымн из
вестняками с конкрециями красного или коричневого кремня, мощ
ность которых достигает 100—110 м (pp. Гумиста, Кодорн). Во мно
гих выходах известняки заключают остатки нноцерамов, реже аммо
нитов и морских ежей, подтверждающих их возраст. К нижней части 
толщи приурочены характерные для верхнего турона Inoceramus api-
calis W o o d s , /. lamarcki P a r k . , /. cuvieri S o w . , Lewesiceras peram
plum M a n t . , Echinocorys gravesi D e s o r , выше появляются местами 
обильные /. wandereri A n d., /. schloenbachi В б h m, /. deformis M e e k , 
/. koeneni M u l l , и в вышележащих слоях находятся единичные 
/. mantelli М е г с е у и более обычные /. involutus S о w. 

В бассейнах рек Техури и Цхенисцкали среди белых и красных 
известняков имеются прослои, обогащенные туфогенным материалом. 
Породы вулканического происхождения значительно шире распростра
нены в Южной Мегрелии и Окрибе, где они давно уже были выделе
ны Б. Ф. Меффертом под названием свиты мтавари. В состав этой 
свиты входят кирпнчно-красные, коричневые, желтовато-серые базаль
товые и порфирнтовые эффузнвы и их пнрокластолиты с прослоями 
известняков и песчаников. Мощность ее изменяется от нескольких де
сятков до первых сотен метров. Наиболее ясно представлена свита 
мтавари в междуречье Риони—Цкалцнтела, где резко преобладают 
вулканогенные породы. 

Между реками Риони и Цхенисцкали, а также к северо-западу от 
Дзирульского массива в основании вулканогенных пород залегают бе
лые пелитоморфные, местами узловатые известняки мощностью обыч
но менее 10 м. Эта пачка, выделенная Р. А. Гамбашидзе в качестве 
самостоятельной одилаурской свиты, содержит ряд характерных верх-
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нетуронских нноцерамов: Inoceramus apicalis, I. lamarcki и др. Те же 
виды встречены и в самой свите мтавари, наряду с Tetragonites col-
chicum Т s a g., Micraster cortestudinarium G о 1 d f., Radiolites gallopro-
vincialis M a t h , и многочисленными кораллами. Находки в верхах 
Inoceramus haenleini M u l l , определяют ее верхний — сантонский воз
растной предел. Таким образом, свита мтавари в районе максималь
ного развития занимает, по-видимому, интервал от верхнего турона 
до сантона включительно. 

Тесно связаны и лежащие выше отложения сантонского и кампан-
ского ярусов, образующие в большинстве районов литологически еди
ную толщу. В схеме Р. А. Гамбашидзе обоим этим ярусам соответ
ствуют очень сходные между собою окумская и харагоульская свнты 
и лишь на западе (Хашупсеский фациальный тип) каждому из них 
отвечает особая свита: хашупсеская — сантону и гантнадская — кам
пану. Надо сказать, что по своему составу эти последние различаются 
не больше, чем отдельные части других свит. 

На большей части территории Рионской впадины к сантонскому и 
кампанскому ярусам относятся довольно однообразные мнкрозерннс-
тые белые и светло-розовые известняки со стилолитовыми швами, стя
жениями кремня и подчиненными прослоями зеленовато-серых мерге
лей. Роль последних в сложении толщи обычно возрастает в ее верх
ней кампанской части, где местами имеются прослои бентонитовых 
глин и реже горизонты, обогащенные туфогенным материалом (го
ра Эки). Более мергелистым составом отличаются все эти породы на 
востоке, в пределах Харагоульской синклинальной складки. 

Мощность известняков изменяется в широких пределах, достигая 
в отдельных выходах (Лечхумская и Рачинская синклинали) 150— 
170 м. Они согласно залегают на подстилающих слоях и лишь на се
верной окраине и в центральной части Дзирульского массива транс
грессивно перекрывают кристаллические породы. Возраст известняков 
достаточно убедительно подтверждается содержащимися в них остат
ками фауны, распределение которых в разрезе позволяет установить 
более дробное расчленение. В основании встречаются Inoceramus un
dulatoplicatusRoem. и выше /. cordiformis S o w . , /. brancoi W e g n . , 
редкие Micraster coranguinum K l e i n — виды, характерные для ниж
него сантона. Верхний подъярус отмечен присутствием /. haenleini 
M u l l . , /. boehmi M u l l . , Micraster rostratus M a n t . и найденными в 
немногих пунктах Belemnitella praecursor praecursor S t o l l . На долю 
сантонского яруса приходится обычно несколько менее половины из
вестняковой толщи. Большая верхняя часть ее заключает ископаемых, 
свойственных кампанскому ярусу. Внизу это Micraster schroederi 
S t o l l . , /. dariensis P a v l . , /. gandjaensis A 1 i e v, /. balticus В o h m . , 
в расположенных выше слоях присутствуют Pseudoffaster caucasicus 
D г u, Inoceramus wegneri В б h m, /. muelleri-P e t г., /. regularis O r b . 
и другие иноцерамы, а также иногда относительно многочисленные 
ростры белемннтелл. Лежащие выше известняки, по своему облику 
мало отличающиеся от пород кампана, содержат местами очень обиль
ные остатки нноцерамов /. convexus H a l l et M e e k , /. perienuis 
M e e k et H а у d., /. georgicus T s a g. и значительно более редких 
аммонитов и белемнитов Hauericeras sulcatum K n e r , Didymoceras 
schloenbachi F a v r e , Acanthoscaphites tridens K n e r , Belemnella lan
ceolata S c h l o t h . , характерных уже для нижнего Маастрихта. Всему 
этому ярусу в Адлерской депрессии и ее обрамлении соответствует 
пхнетаская свита (Гамбашидзе, 1979), мощность которой составляет 
50—60 м. В ее верхней части, отличающейся светло-розовой окраской 
известняков, были встречены Neobelemnella kazimirowiensis S k o -
1 о z d г., Seunaster lamberti C h a r l e s , Pseudoffaster renngarteni 
S c h m i d t . 

В Центральной и Восточной Абхазии и соседних районах Мегре-
лни то же стратиграфическое положение занимает моквекая свита, 
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образованная преимущественно пелитоморфными светло-серыми, белы
ми, иногда розоватыми известняками со стяжениями кремня. Макси
мальной мощности — около 150 м — она достигает на крыльях Лечхум-
ской синклинальной складки. Из нижней половины свиты, помимо пе
речисленных нноцерамов, указываются Diplornoceras cylindraceum 
D е f г., Hoploscaphites constrictus S о w., Belemnella nowaki N a j d., к 
верхним горизонтам приурочены Pachydiscus gollevillensis О r b., Ino
ceramus tegulatus H a g . (Tenuipteria argentea C o n г.), Echinocorys 
elata А г п., Cyclaster integer S e u n . 

В районе с. Цебельда и на р. Амткели верхняя часть известняков 
обогащается песчаными частицами и заключает линзы и прослои круп
нозернистых кварц-полевошпатных песчаников, обладающих местами 
косой слоистостью. Это связано, очевидно, с близостью Келасурского 
гранитного массива. Песчанистые известняки иногда переполнены здесь 
крупными раковинками Lepidorbitoides cf. socialis L e y m . По пери
ферии Дзнрульского массива распространены мергелистые, часто пес
чанистые светло-серые известняки джнхвельской свиты мощностью до 
60—80 м, в нижней и средней части которых встречаются Belemnella 
lanceolata S c h l o t h . , В. nowaki N a j d., Gueitaria rocardi C o t t . и 
вверху Pachydiscus neubergicus H a u e r , Neobelemnella kazimirowien-
sis S k o l o z d r . , Echinocorys elata А г п., Hemipneustes striatoradiatus 
L e s k e и др. Более разнообразный комплекс аммонитов отмечен в 
бассейне р. Чхеримела на южной окраине массива, где в отложениях 
нижнего Маастрихта были найдены также Hauericeras sulcatum К n е г, 
Pseudokossmaticeras brandti R е d t., P. galicianum F a v r e и др. 

Отложения датского яруса столь ж е широко распространены в 
Рионской впадине и обычно согласно залегают на Маастрихте. Они 
тесно связаны с породами нижнего палеоцена, образуя вместе с ними 
единую, трудно разделимую толщу. В пределах Адлерской депрессии 
к этому ярусу относятся зеленоватые, розовые и красные мергели мп-
хельрппшской свиты, в нижних 3—5 м содержащие прослои глинистых 
известняков. Эти нижние горизонты часто очень богаты остатками 
морских ежей Echinocorys edhemi В б h m, Е. renngarteni M o s k v . , 
Homoeaster abichi A n t h . , Coraster sphaericus S e u п. Вместе с ними 
здесь встречаются Globigerina microcellulosa M o r o z . , G. varianta 
S u b b . , G. pseudobulloides P l u m m . , Globorotalia compressa P l u m m . 
и другие фораминнферы. В более высоких частях разреза появляются 
Acarinina inconstans S u b b . и выше—Globorotalia angulata W h i t e 
и G. conicotruncata S u b b . — виды, характерные для нижнего палео
цена. Мощность датской части пестроцветных мергелей, которой 
Р. А. Гамбашидзе, по-видимому, ограничивает объем мнхельрппшекой 
свиты, составляет 20—30 м, уменьшаясь на периферии депрессии и 
в сводах отдельных поднятий (Ахун, Ахштырь и др.) до 10—15 м. 

Между реками Псоу и Бзыбь породы этого возраста отсутствуют. 
В Центральной и Восточной Абхазии они представлены в основном 
двумя типами известняков цебельдаской свиты: пелитоморфными со 
стяжениями кремня и органогенно-обломочнымп с остатками устриц. 
Первый из них приурочен к депрессивным участкам, второй — к разде
ляющим их поднятиям. 

Плотные микрозерннстые светло-серые известняки с конкрециями 
темного кремня мощностью около 50—55 м хорошо обнажены по 
р. Аапста (Баклановка), протекающей через Гудаутскую депрессию. 
В нижней части толщи, отличающейся некоторой песчанистостью, 
встречаются редкие Cyclaster danicus S c h l t i t . , выше — также не
многочисленные Echinocorys pyrenaica S e u n . , E. obliqua R a v n , Co-
raster sphaericus S e u п. и вверху, где известняки становятся глауко-
нитовыми, находятся только плохо сохранившиеся остатки Coraster и 
Orthaster. Отделяясь весьма резкой границей, в кровле ее залегают 
глауконитовые известняки с Echinocorys ancileformis M o s k v . et 
S c h i m . , Sanfilippaster geayi C o t t , относящиеся уже к верхнему па-
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леоцену. Можно полагать, что толща известняков с кремнями соответ
ствует всему датскому ярусу и нижнему палеоцену. 

К востоку от Баклановки, между Новым Афоном и долиной р. Ко-
дори распространены светло-серые и белые, иногда мелоподобные, в 
основании обычно песчанистые известняки, в которых содержатся 
местами очень обильные раковины устриц: Gryphaea kodori 
S с h \v e t z., G. pitcheri М о г t., G. sirnilis P u s c h . , G. vesicularis L a m . 
Значительно реже встречаются в них морские ежи Cyclaster danicus 
S c h l u t . , Echinocorys pyrenaica S e u n . , Coraster sphaericus S e u n . 
Известняки венчаются 0,5—3-метровым горизонтом ракушечника, об
разованного перекристаллизованными раковинами нижнепалеоценовых 
двустворок: Ostrea montensis С о s s т . , Cucullaea montensis V i n e , 
и др. Мощность известняков изменяется от 40—45 м на р. Гумисте 
до 70—80 м в междуречье Беслети—Кодори. 

Восточнее породы датского яруса выходят на поверхность в крае
вых частях Мегрельской депрессии. В берегах р. Чанисцкали, проре
зающей северный борт депрессии, на известняках Маастрихта соглас
но залегают серые тонкослоистые пелитоморфные известняки с темны
ми кремнями, содержащие немногочисленные остатки устриц и мор
ских ежей Pseudogibbaster akkajensis P o s l . et M o s k v . , Echinocorys 
pyrenaica S e u n . В лежащих выше сходных известняках встречаются 
Е. obliqua R a v n, Brissopneustes aturicus S e u n . и в верхней 20-мет
ровой пачке несколько мергелистых известняков — редкие Pseudogib
baster tercensis C o t t . Общая мощность толщи, соответствующей, оче
видно, не только датскому ярусу, но и нижнему палеоцену, составляет 
здесь 80—90 м. Она покрывается известняком с прослоями мергелей, 
в которых заключены характерные для верхнего палеоцена Echinoco
rys dioscuriae S с h w e t z. 

На поднятиях, окружающих Мергельскую депрессию с юга и вос
тока, обнажаются преимущественно органогенно-обломочные белые и 
желтовато-серые известняки, местами с конкрециями кремня, мощно
стью обычно не более 30—40 м. Во многих выходах в них можно 
встретить представителей характерного датского фаунпстического ком
плекса: Hercoglossa danica S e n l o t h . , Teichertia sirnilis S c h i m . , 
Echinocorys edhemi В o h m , E. pyrenaica S e u n . , Cyclaster danicus 
S c h l u t . , C. gindrei S e u n . , Coraster sphaericus S e u n . и др. 

В Лечхумской синклинальной складке и на южном крыле Рачнн-
ской синклинали мощность известняков возрастает до 120—150 м. 
В Колхиде датскому ярусу и нижнему палеоцену должна соответство
вать пройденная буровыми скважинами 10—20-метровая пачка органо
генных известняков. 

По периферии Дзирульского массива отложения этого возраста, 
выделенные Р. А. Гамбашидзе в самостоятельную исларскую свиту, 
сохранились от размыва лишь на отдельных участках. Наиболее пол
но представлены они на юге массива в районе Харагоулп и Сурами. 
В первом названном пункте это тонкозернистые, местами слабо песча
нистые известняки с прослоями мергелей и стяжениями кремней мощ
ностью в 10—25 м. В нижней части известняков распространены 
Echinocorys edhemi В б h m.Cyclaster danicus S c h l u t , выше встреча
ются С. gindrei S e u n . , Е. pyrenaica S e u n . и к верхнему 3-метровому 
слою приурочены редкие Coraster ansaltensis P o s l . et M o s k v . , на
личие которых свидетельствует о полном развитии здесь датского 
яруса. 

б. Аджаро-Триалеты. На Аджаро-Имеретинском и Трналетском 
хребтах, входящих в состав Аджаро-Трналетской складчатой системы, 
породы верхнего мела распространены практически повсеместно, но 
выходы их на поверхность имеются лишь на отдельных участках и 
обычно приурочены к ядрам антиклинальных складок. Особенностью 
разрезов этого района является обилие в их нижней части вулканоген
ного материала, а также наличие локальных перерывов и горизонтов 
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конгломератов, которые могут быть связаны с подводнооползневымн 
и обвальными процессами. 

Строение верхнемеловых толщ рассмотрено в ряде работ 
Б. Ф. Мефферта, С. С. Кузнецова, М. В. Качарава, Г. С. Дзоценидзе, 
Д. Г. Ахвледиани, Э. В. Котетишвили, Р. А. Гамбашидзе и др. авто
ров; крупные сводки принадлежат П. Д. Гамкрелидзе (1949), 
М. И. Варенцову (1950), А. Л. Цагарелн (1954; Геология СССР, 
т. X, 1964), Г. Ш. Надареншвили (1981). В монографии Р. А. Гамба
шидзе (1979) предлагаются детальные стратиграфические схемы и для 
этих районов Закавказья. Эта работа, содержащая наиболее полные 
сведения о породах верхнего мела, положена в основу помещенного 
ниже описания. 

В пределах Аджаро-Триалетской складчатой системы Р. А. Гам
башидзе различает два фациальных типа — Дзамский и Тедзамский, 
каждый из которых подразделен на ряд свит. Первый из них распро
странен в северных предгорьях Аджаро-Имеретинского хребта и под 
покровом более молодых отложений в прилегающей части Колхидской 
низменности. В расположенном восточнее Триалетском хребте разре
зы Дзамского типа имеются в бассейне р. Дзама и других правых 
притоков Куры. Тедзамский фациальный тип приурочен к северо-вос
точной и водораздельной частям Триалетского хребта в бассейнах рек 
Тедзами, Кавтура и др. Состав пород названных типов достаточно 
близок и это дает возможность уверенно сопоставлять выделенные 
свиты. 

Сеноманскому ярусу соответствует средняя часть вулканогенной 
толшн, не ясно отделенная от подстилающих, сходных по составу по
род альба. На площади распространения Дзамского фацнального ти
па эта часть, получившая название квенаплавской свиты, сложена ту
фогенными песчаниками и туфобрекчиями с прослоями глин, плитча
тых мергелей и известняков обшей мощностью от 30—40 до 150— 
170 м. По распределению фауннстнческнх остатков она подразделяет
ся на ряд пачек, сопоставляемых с тремя подъярусами сеномана. В со
став нижней из них входят слон с Aucellina krasnopolskii P a v l . и 
Mantelliceras mantelli S о w., средней отвечают слои с Acantoceras rho
tomagense D е f г. и верхняя образована слоями с Newboldiceras new-
boldi К o s s т . , Scaphites ienuicosiatus P e r v. Кроме естественных вы
ходов на северном склоне Аджаро-Имеретинского хребта, в бассейне 
р. Чхеримела и др., квенаплавская свита вскрыта буровыми скважи
нами в низовьях р. Риони, где мощность ее достигает 120—130 м. 

В разрезах Тедзамского типа к сеноманскому ярусу относятся ту
фы, туфопесчаникн и туфобрекчии с редкими прослоями глинистых 
известняков, а также лавы андезито-базальтового и кварц-порфирово
го состава тедзамской свиты, мощность которой изменяется в широких 
пределах от 40 до 340 м. Эти породы значительно хуже охарактери
зованы фауной и поэтому распространить на них трехчленное деление 
сеномана оказывается затруднительным. Только очень условно может 
быть проведена нижняя граница с альбским ярусом. 

Из средней части толщи указываются немногочисленные остатки 
Puzosia planulata S о \v., Inoceramus scalprum В 6 h m, /. crippsi 
M a n t . , в верхних горизонтах ее встречены Inoceramus labiatus 
S c h l o t h . , /. hercynicus P e t г.— виды, характерные для нижнего ту
рона. Таким образом, тедзамская свита по своему стратиграфическому 
объему оказывается большей, чем квенаплавская. В области развития 
последней эквиваленты нижнего подъяруса турона представлены крем
нистыми известняками и мергелями с прослоями глауконнтовых, места
ми туфогенных песчаников лететской свиты (60—120 м) с темп же 
/. labiatus, I. hercynicus и с Mammiles nodosoides S c h l o t h . 

Как и во многих других районах Кавказа, с верхнего турона здесь 
начинается явное преобладание известняковых пород. Верхнему подъ
ярусу турона и всему коньякскому ярусу соответствуют белые и розо-
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вые известняки с конкрециями кремней, прослоями мергелей и местами 
бентонитовых глин и туфов общей мощностью от 20—30 до 80—90 м. 
Количество вулканогенного материала заметно возрастает во внутрен
ней части Триалетского хребта, прослои стекловатых туфов отмечены 
также в разрезах Колхидской низменности. Для каждого из фациаль-
ных типов Аджаро-Триалет в этом стратиграфическом интервале выде
ляется своя свита: нмерхевская (Дзамский тип) и ахалцихисхевская 
(Тедзамский тип). Позднетуронский возраст нижней половины толщи 
доказывается присутствием Cotlignoniceras woolgari M a n t . , Scaphites 
geinitzi О r b., Inoceramus apicalis W o o d s, /. lamarcki P a r k , и др. ха
рактерными видами. В вышележащих слоях были встречены /. wande-
reri A n d . , /. deformis M e e k , /. koeneni M u l l . , /. percostatus M u l l , 
и вверху /. involutus S о \v., /. subquadratus S c h l u t . , свидетельствую
щие о полном развитии здесь коньякского яруса. 

Обычно согласно и лишь местами с признаками размыва выше за
легают белые пелнтоморфные и зернистые известняки с прослоями 
пестро окрашенных мергелей, входящие в состав двух одновозрастных 
сантон-кампанских свит: згудерской (Дзамский тип) и цителькалакской 
(Тедзамский тип). Мощность этих известняков изменяется в пределах 
30—100 м, в северо-западной части Триалетского хребта н некоторых 
других районах среди них появляются горизонты конгломератов, со
стоящих преимущественно из обломков пород той же свиты. 

Нижняя — сантонская часть известняков обособляется по присут
ствию Gaudriceras mite Н a u е г, Inoceramus cordiformis S о \v., Flabel-
lina suturalis С u s h m. и выше — /. haenleini M u 1 1., /. carumensis 
W o o d s и др. Кампанский возраст отложений устанавливается по по
явлению /. balticus В o h m , /. agdjakendensis A l i e v , /. alaeformis 
Z e k., Belemnitella mucronata S с h 1 о t h. и в верхах разреза — В. lan
gei J е 1., Pachydiscus koeneni G r o s s , и др. 

Маастрихтскому ярусу принадлежат серые, местами фиолетово-
красные мергелистые известняки и глинистые мергели (40—50 м) хеоб-
скон свиты и очень сходные, отличающиеся лишь некоторой песчанис-
тостью и большей мощностью (до 160 м) известняки сасхорскон сви
ты, выделенные в разрезах Тедзамского типа. Эти породы содержат 
довольно богатый фаунистнческип комплекс. В нижней половине их 
встречаются: Hauericeras sulcatum K n e r , Gueiiaria rocardi C o t t . и 
многочисленные иноцерамы, к верхним горизонтам приурочены на
ходки Pachydiscus subrobustus orientalis Т s a g., Tenuipteria argentea 
С о n г., Inoceramus georgicus T s a g . Для всей толщи характерны так
же: Hoploscaphites constrictus S о \v., Pachydiscus neubergicus IT a u e r, 
Diplomoceras cylindraceum D e f г., Echinocorys elala A г п., Stegaster 
georgicus R o u c h . и др. 

В разрезах буровых скважин, пробуренных в южной части Кол
хидской низменности, к этому ярусу могут быть отнесены светло-серые 
и розоватые известняки со стяжениями серого кремня мощностью око
ло 50 м. Из них определены Globotruncana fornicata P l u m m . , Boli
vina incrassata R e u s s , Angulogavelinella caucasica S u b b . и другие 
фораминиферы. 

Датский ярус Аджаро-Триалет выделяется своим глинисто-мергель
ным составом и заметным обновлением фауны. Это преимущественно 
пестро окрашенные известковистые глины, мергели и мергелистые из
вестняки, максимальная мощность которых достигает • 50—70 м. Они 
объединяются в две свнты — кехнджварскую и гавазурскую, занимаю
щие одинаковое стратиграфическое положение, но относящиеся к раз
личным фацнальным типам. Первая из названных свит богаче остат
ками макрофауны. В северо-западной части Триалетского хребта ее 
нижние и средние слон заключают Eutrephoceras bellerophon L u n d g r . , 
Gryphaea kodori S c h w e t z . , Echinocorys edhemi В б h m, E. renngarie-
ni M o s k v . , Coraster sphaericus S e u n . , Homoeaster abichi A n t h. 
и др. В большинстве выходов обеих этих свит встречается характерный 
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датский комплекс фораминифер: Globigerina varianta S u b b . , G. trilo-
culinoides P l u m m . , Anomalina danica B r o t z . , Acarinina inconstans 
S u b b . , Globorotalia membranacea E h r e n b . В верхней части отмеча
ется появление раннепалеоценового вида Globorotalia conicotrv.ncata 
S u b b . Можно полагать поэтому, что толща пестроцветных мергелей 
и глин отвечает не только датскому ярусу, но и нижнему палеоцену. 
Она отделена обычно очень резкими границами от трансгрессивно за
легающих терригенных отложений верхнего палеоцена. 

в. Куринская впадина. Для этой территории, более чем на 500 км 
протянувшейся между Большим и Малым Кавказом, мы располагаем 
значительно меньшим количеством сведений. Представление о строе
нии верхнего мела дают естественные выходы по ее западной, южной 
и северной периферии, буровые скважины, также главным образом тя
готеющие к краевым частям, а на востоке, в Кобыстане и Прикурин-
ской низменности ценным дополнением служат твердые выбросы гря
зевых вулканов. 

Если не касаться сейчас обширной литературы, посвященной гор
ному обрамлению, можно назвать лишь немногим больше десятка ра
бот, с той или иной степенью подробности освещающих состав верхне
меловых пород. Такие сведения имеются в сводках М. И. Варенцова 
(1950), В. Е. Хаина и А. Н. Шарданова (1952), Е. Е. Милановского и 
В. Е. Хаина (1963), А. А. Якубова и М. М. Зейналова (1965 г.), стать
ях К. Г. Чубинншвнли (1959 г.), А. А. Али-Заде (1975 г.), М. Г. Агабе-
кова и А. Б. Мошашвнлн (1976, 1977 г.) и др. Наиболее полный ма
териал содержится в книгах М. М. Зейналова (1969) и Ак. А. Али-За
де, (Мезозойские отложения Азербайджана. . . , 1972 г.), в которых от
ложения верхнего мела рассматриваются в связи с перспективами их 
нефтегазоносностн. 

В западной части впадины, часто обособляемой под названием Кар-
талинская депрессия, по-видимому, сохраняется сходство с разрезами 
восточной окраины Дзнрульского массива. Это подтверждается опорной 
буровой скважиной у г. Горн, вскрывшей 29-метровую пачку кварц-
глауконитовых песчаников, алевролитов и глин с Thalmanninella арре-
ninnica R e n z сеномана, примерно такой же мощности розовые и крас
но-фиолетовые известняки с Globotruncana linneiana O r b . турона— 
коньяка и светлые мергелистые известняки (40 м), относящиеся к сан-
тонскому ярусу. Вышележащая толща верхнего мела срезается здесь 
породами неогена. 

Восточнее, в пределах Среднекуринского прогиба верхнемеловые 
породы обнаружены бурением на всем протяжении его юго-западного 
борта от г. Акстафа до долины р. Аракса, к югу от г. Кюрдамира и на 
северо-востоке в Шемахинско-Кобыстанской области. Надо полагать, 
что они повсеместно распространены и в центральной части Куринской 
впадины. 

Стратиграфическое расчленение разрезов буровых скважин, основы
вающееся преимущественно на сопоставлениях с естественными выхода
ми верхнего мела и немногих определениях фораминифер, в ряде случаев 
имеет только приближенное значение. Сеноманский ярус отличается 
наибольшим разнообразием состава пород и эта особенность его про
является, по-видимому, на всем пространстве Среднекуринского про
гиба. По периферии Малого Кавказа от размыва сохранилась только 
нижняя часть яруса, представленная песчанистыми н ГЛИНИСТЫМИ из
вестняками, глинами, туфогенными песчаниками, туфами, конгломера
тами, местами порфиритамн общей мощностью до 80—100 м. 

Породы сеномана широко распространены в южных предгорьях 
Большого Кавказа, где большую роль играет материал вулканическо
го происхождения. Мощность этого яруса достигает здесь сотен мет
ров, а в Исмаиллинском районе, по данным М. М. Зейналова (1969), 
даже 1 км. Судя по выбросам грязевых вулканов Меликчобанлы, Куш-



!чи и др., находящихся к югу от г. Шемахи, туфогенные породы раз
виты и в прилежащей части Курннской впадины. 

С верхним сеноманом обычно тесно связан здесь нижний подъ-
ярус турона, сложенный кремнистым известняком, силицитамн, слан
цеватыми битуминозными глинами местами с прослоями бентонитовых 
глин и туфогенных песчаников. На западе в Кахетинском хребте эти 
породы входят в состав ананурской свиты, восточнее, в междуречье 
Гпрдыманчай и Талачан они образуют казылканнскую свиту и в Шема-
ханско-Кобыстанском районе соответствуют заратскому горизонту. 
Вполне вероятно присутствие их в северной н средней частях впа
дины. 

Различия между северным и южным бортами Среднекуринского 
прогиба проявляются и в лежащих выше породах верхнего мела. В ес
тественных выходах на южном склоне Большого Кавказа к верхнему 
турону и трудно отделимому от него коньякскому ярусу относятся 
светло-серые, розовые и красные известняки с тонкими прослоями мер
гелей и глин, общая мощность которых обычно не превышает 100— 
150 м. Такие же известняки встречаются в выбросах грязевых вулка
нов уже в пределах самого прогиба. На юге, в области погружения 
Малого Кавказа этот стратиграфический интервал занимает вулкано-
генно-осадочная толща мощностью первые сотни метров. Сходный со
став имеет здесь сантонский ярус, особенно обогащенный вулканоген
ным материалом на юго-востоке прогиба в районе г. Ждановска. 

О широком распространении пород вулканического происхождения 
на всем правобережье р. Куры свидетельствуют результаты бурения к 
югу от г. Кюрдамира, в пределах Кюрдамиро-Саатлннского погребен
ного поднятия. На площадях Мурадханлы и Зардоб буровыми сква
жинами вскрыто 1300—1350 м базальтов, порфнрнтов, туфов, туфо-
брекчий и туфопесчаннков, залегающих на породах апта и покрываю
щихся глинами майкопской серии. Стратиграфическое положение этой 
толщи различно толкуется в литературе. Ее абсолютный возраст опре
делен в интервале 75—95 млн. лет; основываясь на такой датировке 
и сопоставлениях с другими площадями, М. Г. Агабеков и А. Б. Мо-
шашвилн (1976, 1977 г.) относят вулканогенные породы к сеноману— 
нижнему кампану. А. А. Алн-Заде (1975 г.) рассматривал их как фа
цию сантона, кампана и Маастрихта. 

Площади Мурадханлы и Зардоб являются наиболее удаленными 
от Малого Кавказа пунктами, в которых сантон представлен вулка
ногенными породами. Севернее, в предгорьях Большого Кавказа этот 
ярус сложен преимущественно известняками с прослоями мергелей и 
глин общей мощностью около 100 м. 

Отложения кампанского и маастрихтского яруса пройдены боль
шим количеством буровых скважин и Предмалокавказском прогибе и на 
поисково-разведочных площадях южнее Кюрдамира. В кампане пре
обладают светло-серые пелитоморфные известняки с прослоями извест
ковистых, местами бентонитовых глин, общая мощность которых воз
растает к центру прогиба от 100—150 до 350 м. К маастрихтскому яру
су относятся слабо песчанистые известняки примерно такой же мощ
ности. На площадях Сорсор, Джарлы и Саатлы, находящихся неда
леко от слияния Аракса и Куры, этим двум ярусам могут соответство
вать доломитнзированные известняки и доломиты мощностью более 
500 м, залегающие непосредственно на вулканогенно-осадочных поро
дах нижнего мела. 

Преимущественно карбонатными отложениями — известняками, 
мергелями, нзвестковистыми глинами и песчаниками—представлены 
кампан и Маастрихт в северной части депрессии. Об этом свидетельст
вуют их естественные выходы в предгорьях Большого Кавказа и твер
дые выбросы грязевых вулканов. Мощность пород здесь изменяется от 
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Датский ярус, по лнтологическому составу сходный с Маастрихтом, 
вскрыт буровыми скважинами на ряде участков Предмалокавказското 
прогиба (Далляр, Тауз, Ждановск, Советляр и др.) мощностью до 100— 
120 м. Породы этого возраста почти полностью уничтожены размывом 
на Кюрдамиро-Саатлинском поднятии и только в скв. 8 Мурадханлы 
А. А. Али-Заде (1975 г.) выделяет 4-метровую пачку темно-серых глин 
и известковистых алевролитов с характерной мнкрофауной. На наличие 
датских пород в южном Кобыстане и на юге Шемахинского района ука
зывают обломки пород с остатками фораминифер в сопочной брекчии 
грязевых вулканов. Последние являются почти единственным источни
ком сведений для Нижнекуринского прогиба, продолжающегося к 
востоку под водами Каспийского моря. Судя по этим весьма отры
вочным данным, в северной части прогиба, где в основном и проявля
ется грязевой вулканизм, сохраняется тот же состав верхнемеловых 
отложений. 

М А Л Ы Й К А В К А З 

Породы верхнего мела занимают обширные площади также к 
югу от Куринской впадины и Аджаро-Триалетской складчатой систе
мы *. В этой сложно построенной горной стране они отличаются 
большой фациальной изменчивостью и местами обилием продуктов 
вулканических извержений. Выходы их на поверхность почти непре
рывной полосой протягиваются вдоль северных и северо-восточных 
предгорий Малого Кавказа от бассейна р. Храми в Восточной Гру
зни до долины р. Тертер п района г. Агдама в Азербайджанской 
ССР. Верхний мел выполняет здесь ряд неясно разграниченных про
гибов, известных под названиями Болнисский, Казахский, Агджакенд-
скнй, Мардакертскнй и др. К западу от Храмского кристаллического 
массива породы этого возраста скрываются под лавами Ахалкалак-
ского нагорья и доступны для наблюдения лишь на небольших уча
стках в Гумбатской и Чобаретской антиклиналях и у с. Хертвпси. 

Южнее, в центральной и южной частях Малого Кавказа, иногда 
выделяемых как Закавказское нагорье, верхнемеловые породы рас
пространены на территории Армении и Азербайджана от бассейна 
р. Ахурян на западе до р. Аракса на юго-востоке. Они играют боль
шую роль в сложении Базумского, Цахкуняцкого (Мисханского) и 
Памбакского хребтов, бассейнов рек Веди и Аргичн, Даралагёза, се
веро-восточного побережья оз. Севан, Тоурагапчайского, Сарыбабпн-
ского, Гочасского, Хузабиртского и других прогибов. Значительные 
выходы имеются также на левобережье Аракса в пределах Нахнче-
ванекой АССР. 

Следуя за В. П. Ренгартеном (1959), мы не включаем в этот ре
гион Аджаро-Триалетскую систему, по развитию верхнего мела тяго
теющую скорее к расположенной севернее Грузинской глыбе. В ука
занной работе В. П. Ренгартена имеется весьма обстоятельный обзор 
истории изучения меловых отложений Малого Кавказа, начиная от 
первых исследований Г. В. Абиха (1843 г.) и геологов Кавказского 
горного управления (1869 г.) до середины пятидесятых годов XX в. 
За последующие годы опубликовано несколько монографий и очень 
большое количество статей. Отметим важнейшие работы, посвящен
ные стратиграфии и фаунистнческим комплексам верхнего мела. 

Для всего Малого Кавказа это прежде всего труды В. П. Ренгар
тена (1951, 1953 г., 1956 г.. 1959 и др.) и В. В. Тихомирова (1950, 
1951 г.). Верхнемеловые отложения Сомхнто-Агдамской зоны описа
ны А. Л. Цагарели (1954) и Р. А. Гамбашидзе (1979). Для Армении 
большое значение имеют работы В. Т. Акопяна (1970 г., 1978 и др.), 
А. Т. Асланяна (1958 г.), А. А. Атабекяна (1953, 1959 г.), В. Л. Егоя-

* В очерке использованы материалы О. Б. Алиева и В. Т. Акопяна. 
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•на (1955, 1964), Ю. А. Мартиросян (1958 г.), С. С. Мкртчяна (1948г., 
1958 г..) и др. Для Малого Кавказа в пределах Азербайджана это ис
следования Ш. А. Азизбекова (1961 г.), М. М. Алиева (1952, 1958 г., 
1966 г.. 1972 г.), О. Б. Алиева (1965 г., 1967, 1974 г.), X. Алиюлла 
(1966 г., 1968 г., 1972 г.), М, М. Зейналова (1969), Р. А. Халафовой 
(1967, 1968 г.) и др. Ценные сведения имеются также в трудах 
К. Н. Паффенгольца, В. Е. Хаина, Э. Ш. Шихалибейли и др. Верхне
меловая фа\'на описана в работах В. Т. Акопяна (1963 г., 1972 г.), 
М. М. Алиева {1952, 1954 г.), Ак. А. Али-Заде (1969 г.), X. Алиюлла 
(1967 г.), А. А. Атабекяна (1973 г.), Н. Н. Бобковой (1956), 
В. Л. Егояна (1955), Ю. А. Мартиросян (1958 г., 1970 г.), О. Г. Ме-
.ликова (1963 г.), В. Ф. Пчелинцева (1953 г., 1954 г.), В. П. Ренгар-
тена (1956 г., 1964 г.), Р. А. Халафовой (1964 г., 1966, 1968 г.). 

По составу пород и строению разрезов верхнего мела весь Ма
лый Кавказ можно с большей или меньшей степенью условности раз
делить на три неравные по своим размерам части: внешнюю — Сом-
хито-Агдамскую, примерно соответствующую распространению Джа-
вахетско-Карабахского фациального типа Р. А. Гамбашидзе (1979); 
центральную — Севано-Карабахскую, охватывающую среднюю область 
выходов от Базумского и Памбакского хребтов до Кафанского подня
тия, и наименее ясно отделенную южную, располагающуюся в районе 
г. Ордубада, на юге Нахичеванской АССР. 

В пределах Сомхито-Агдамской зоны сеноманский ярус отлича
ется большой пестротой состава и прерывистостью распространения. 
Он-наиболее мощно развит на периферии Храмского и особенно Лок-
ского массивов, где на породах палеозоя, юры и местами верхнего 
альба залегает конгломерат из галек порфиритов и гранитов и выше 
почти шестисотметровая толща известняков, мергелей, аргиллитов, 
туфогенных песчаников и туфов с остатками Mantelliceras mantelli 
S o w . , Puzosia planulata S o w . , Sciponoceras baculoide M a n t., Neohi
bolites ultimus O r b . , Aucellina krasnopolskii P a v 1. Толща эта, выде
ленная под названием опретской свиты, примерно соответствует ниж
нему подъярусу сеномана. Среднему и верхнему подъярусам может 
отвечать здесь цераквская свита, сложенная туфопесчаниками, туфа
ми, туфобрекчнямн, покровами альбитофиров и порфиритов с подчи
ненными пачками песчанистых известняков общей мощностью также 
около 600 м. На северном склоне Локского массива в верхней части 
свиты найдены Scaphites aequalis S o w . , Inoceramus crippsi M a n t . , 
/. pictus S о w., Rhynchostreon columbum L a m., Cardium productum 
S о w., Epiaster crassissimus D e f r . 

Такое строение сеномана прослеживается до левобережья р. Де-
бед, восточнее которой породы этого возраста выпадают из разреза. 
Они появляются снова в Ноемберянском районе Армении, где в ок
рестностях сс. Баганис и Шаваршаван обнажаются туфогенные пес
чаники с прослоями туфов, песчанистых известняков и конгломератов 
(около 80—100 м), содержащие довольно обильные остатки Sphaeru-
lites foliaceus L a m,. Grammatodon angulatus R e u s s , Trigonoarca 
passyana О r b., Bicarinella bicarinata P e e l , и других гастропод и пе-
лецнпод. К нижней части толщи приурочены Parahibolites cf. tour-
tiae W e i g п. и Neohibolites ultimus O r b . Южнее, на Иджеванском 
хребте мощность сеноманских песчаников сокращается всего до 12— 
15 м. 

В расположенных восточнее предгорьях Малого Кавказа рассмат
риваемые породы выходят на поверхность лишь на отдельных участ
ках. Их можно видеть к юго-востоку от г. Шамхор, в бассейне р. Ге-
раньчан у Верхнего Агджакенда и на р. Тертер. Здесь сохраняется 
примерно такой же состав сеномана: преобладают туфогенные пес
чаники, иногда грубозернистые с прослоями и линзами гравелитов, 
конгломераты, песчанистые глины, известняки и мергели, местами 
:имеются покровы базальтового порфирита. Мощность этих пород нз-
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меняется в широких пределах, наибольшего значения — около 100 м — 
она достигает на юго-востоке в районе с. Мадагиз. Во многих выхо
дах встречаются обильные остатки Plesioplocus karabakhensis P e e l . , 
Plesioptyxis conica О. A1 i e v, Bicarinata bicarinata P e e l . , Rhyncho
streon columbum plicatula L a m . , Inoceramus scalprum В o h m . По 
мнению P. А. Гамбашидзе (1979), на всем пространстве между рр .Де-
бед и Тертер представлен только нижний подъярус сеномана (аналоги 
опретской свиты). 

Нижний турон установлен лишь в Болнисском прогибе на погру
жении Храмского и Локского гранитных массивов. К нему относится 
мощная, примерно пятисотметровая толша хлоритизированных туфов 
и туфолав с тонкими прослоями и линзами известняков дидгвердскои 
свиты, местами (Храмский массив) несогласно залегающая на палео
зое и нижнем сеномане. В нескольких пунктах в этих породах встре
чены Inoceramus labiatus S с h 1 о t h. и /. hercynicus P e t г. 

По-видимому, шире распространен верхний турон, хотя присутст
вие его к востоку от р. Акстафачай (Агстев) ставится под сомнение 
некоторыми исследователями. На западе, в Болнисском прогибе этому 
подъярусу соответствует нижняя часть машаверской свнты, в сложе
нии которой основную роль играют пирокластолиты альбитофиров и 
дацнтов с линзами и прослоями известняков. На долю верхнего туро
на приходится здесь около 300—350 м, возраст пород подтверждается 
находками /. stillei H e i n z и /. inaequivalvis S c h l u t . В бассейнах 
рек Акстафачай н Товузчай (Тавуш) распространены песчанистые из
вестняки с прослоями алевролитов, песчаников, местами преобладаю
щих в разрезе. Суммарная мощность толщи составляет 40—50 м, в ней 
заключены немногочисленные остатки Radioliies trigeri C o q . , Durania 
ex gr. cornupastoris D e s m . , Acteonella uchauzensis C o s s m . , A. cauca
sica Zek . , Glossus (G.) karabakhensis В о b k. и др. Из базальтовых 
конгломератов в окрестностях с. Товуз происходят Mesotrochactaeon 
cylindricus P e e l , и М. tovusensis Н а с о b., в залегающих выше изве
стковых песчаниках встречены Inoceramus inaequivalvis S c h l u t . 

Коньякскому ярусу в западном Локско-Храмском районе отвечает 
средняя часть машаверской свиты, о чем свидетельствует присутст
вие в ней редких Inoceramus percostatus М u 11. В значительной сте
пени вулканогенный состав пород этого возраста сохраняется и восточ
нее между реками Дебед и Товузчай. где наряду с андезито-базальта-
ми, оливиновыми базальтами и их пирокластолнтами распространены 
песчаники, алевролиты, мергели и известняки суммарной мощностью 
от 400 до 700 м. Осадочные песчано-мергельные отложения несколько 
большую роль играют в нижней части толщи, выделенной В. Т. Ако-
пяном (1978) как слон с Micraster cortestudinarium. Верхний коньяк 
лучше охарактеризован фаунистическн, что дало возможность назван
ному исследователю подразделить его на две части: внизу слон с Sca
phites kieslings'waldensis и Parasimploptyxis pupoidea и вверху слон с 
Acteonella longa. 

Также как и другие ярусы верхнего мела, коньяк отсутствует в 
обнажениях почти на всем пространстве между Товузом и Шамхором 
и снова, по-видимому, полно развит в бассейне Гянджачая. Агджакенд
ском н Мардакертском прогибах. 

В бассейне р. Машавера на северной периферии Локского массива 
туфы, туфобрекчни и известняки верхней части машаверской свиты со
держат характерных для нижнего сантона Inoceramus undulatoplicatus 
R o e m . н Nowakites savini G r o s s . К верхнему подъярусу здесь от
носится мощная (1000—1200 м) болннсская свита, сложенная внизу 
преимущественно авгит-лабрадоровыми порфиритамн н их пирокласто
лнтами, в средней части—породами даинтового состава с подчинен
ными альбнтофировыми туфами, туфобрекчиямн н линзами известняков 
и вверху снова лавами и пирокластолнтами авгит-лабрадорового со
става, но с большим количеством известняков и мергелей. В средней и 
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верхней частях свиты встречены немногочисленные Inoceramus brancoi 
W e gn. , /. haenleini M u 1 I., /. decipiens Z i t t . 

Сантонский ярус сохраняет основные черты строения и в более 
восточных районах, где породы этого возраста широко распростране
ны и обычно тесно связаны с подстилающими коньякскими. Заметно 
сокращается их мощность (до 600—700 м), в междуречье Дебед—То-
вузчай. Нижний подъярус, представленный между этими реками слоя
ми с Simloptyxis ampla, заключает Spiractaeon conicus М ii n s t., Cyclo
thyris claudicans С о q., Hemiaster ruloti L a m b , и многие другие. 
P. А. Гамбашидзе (1979) указывает отсюда также Inoceramus cordi-
formis S о w., /. cardissoides G o l d f . Верхний сантон, к которому от
несены слои с Orbignya canaliculata и Acteonella laevis, отличается 
большим количеством осадочных пород. В ряде разрезов в них кроме 
видов-индексов встречены Marsupites testudinarius S c h l o t h . , Micra
ster rostratus M a n t., Perissoptera tegulata S t о 1., Biradiolites angulo-
sissimus T o u c , Inoceramus haenleini M u 11., /. brancoi W e g п. и др. 
Еще более возрастает роль осадочного материала в Агджакендском и 
Мардакертском прогибах, где терригенно-карбонатные отложения с ред
кими пластами базальтов имеют мощность 50—100 м. 

С кампанского яруса начинается карбонатная серия (Гамбашид
зе, 1979), повсеместно сложенная известняками и мергелями (рис. 34). 
На западе этому ярусу соответствует нижняя часть тетрицкароской 
свиты, распространенной главным образом на погружении Храмского 
массива. В белых и светло-розовых известняках здесь имеются редкие 
прослои пестроцветных туфов и местами крупные конкреции кремня. 
Состав содержащихся в них остатков организмов свидетельствует о до
статочно полном развитии кампана. Из разных разрезов этого района 
указываются: Inoceramus azerbaydjanensis A l i e v , /. balticus В 6 h m, 
Eupachydiscus levyi G r o s s . , Seunaster gillieroni L o r . н выше Pachy
discus koeneni G r o s s . , Pseudoffaster caucasicus D r u и др. Мощность 
кампанской части свиты составляет здесь около 200—250 м. Сходные 
известняки, также содержащие ряд характерных видов нноцерамов, 
выходят на поверхность в Гумбатской и Чобаретской антиклинальных 
складках. Карбонатные отложения этого возраста широко распростра
нены восточнее в Казахском, Агджакендском и Мардакертском проги
бах. Среди преимущественно пелитоморфных известняков и мергелей, 

Рис. 34. Сильно дислоцированные известняки кампана. Армения, северо-восточное по
бережье оз . Севан 
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суммарная мощность которых обычно не превышает 250—300 м, име
ются незначительные прослои глин (иногда бентонитовых) и песчани
ков, но, по-видимому, отсутствует туфогенный материал. В Ноемберян-
ском и Иджеванском районах В. Т. Акопян (1978) к нижнему кампану 
относит слои с Micraster schroederi, в верхней части которых встреча
ются также Micraster coravium P o s l . et M o s k v . и Eupachydiscus 
levyi G r o s s . Верхний кампан включает слои с Scaphites cf. haugi и 
зону Belemnitella langei. 

Оба подъяруса выделяются и в азербайджанской части Сомхито-Аг-
дамской зоны. 

Породы маастрихтского яруса обычно тесно связаны с кампански-
ми и имеют примерно такое же распространение. В Болнисском про
гибе они входят в известняковую тетрицкароскую свиту, составляя ее 
верхнюю часть с Hauericeras sulcatum K n e r , Pachydiscus neubergicus 
. H a u e r , P. perfidus G r o s s . , P. fresvillensis S e u n . На крайнем за
паде в Гумбатской и Чобаретской складках сохранился, по-видимому, 
только нижний Маастрихт, представленный розовыми известняками с 
остатками нноцерамов и морских лилий. 

Более полно развит этот ярус снова к востоку между реками Де-
бед и Товузчай, где в толще известняков и мергелей мощностью около 
150—170 м представлены оба подъяруса. Нижний из них выделяется 
В. Т. Акопяном в объеме зоны Hauericeras sulcatum и кроме зональ
ного вида содержит Inoceramus colchicus Т s a g., /. nebrascensis 
O w e n , Stegaster georgicus R o u c h . Для верхнего Маастрихта, соот
ветствующего слоям с Pachydiscus egertoni jacquoti, Cyclaster integer, 
указываются также Pachydiscus haueri C o l l . , Diplomoceras cylindra-
ceum D e f r . , Conulus ex gr. magnificus O r b . В южной части этого 
района у г. Иджевана маастрихтские отложения отличаются увеличе
нием количества терригенного материала и сокращением мощности до 
60—100 м. Распространенные в Агджакендском и Мардакертском про
гибах песчанистые, глинистые и органогенно-обломочные известняки 
мощностью около 200 м заключают ряд характерных видов, свидетель
ствующих о присутствии здесь и нижнего, и верхнего Маастрихта. Из 
нижней половины толщи О. Б. Алиев указывает Belemnitella lanceo
lata S с h 1 о t h., Belemnella sumensis occidentalis В i г k., Inoceramus 
regularis O r b . , Guettaria rocardi C o t t ; вышележащие слон содержат 
Pachydiscus neubergicus H a u e r , P. gollevillensis О r b., P. colligatus 
В i n k h., Seunaster lamberti C h a r l e s , Echinocorys ciplyensis L a m b , 
и др. Фаунистическн хуже охарактеризованы маастрихтские ивзестняки 
в долине р. Тертер и к юго-востоку от нее. 

Датским ярусом заканчивается карбонатная серия верхнего мела. 
Относящиеся к нему породы известны в Болнисском, Казахском и Аг
джакендском прогибах. На восточной периферии Храмского массива 
это известняки храмской свиты, в основании содержащие прослои и 
линзы конгломератов. Мощность свиты не превышает 40 м, главным 
образом из ее нижней части происходят остатки характерных датских 
морских ежей Echinocorys edhemi В 6 h m, Coraster sphaericus S e u n . , 
Homoeaster abichi A n t h . и др. Для междуречья Джогас и Акстафа
чай (Казахский прогиб) В. Т. Акопян приводит такую последователь
ность слоев: внизу глинистые известняки и мергели мощностью 5 м, со
держащие Echinocorys renngarteni М о s k v., Homoeaster abichi A n t h., 
Coraster sphaericus S e u n . , Brissopneustes aturicus S e u n . , далее 10— 
15-метровая пачка серых мшанково-литотамнневых известняков с Cy
claster cf. gindrei S e u n . и теми же Coraster sphaericus и Homoeaster 
abichi и вверху зеленовато-серые глины (14 м), из которых определе
ны Anomalina danica B r o t z . , Stensioina caucasica S u b b . и другие 
фораминиферы. Суммарная мощность датских отложений составляет 
здесь 30—35 м. В пределах Агджакендского прогиба известняки дат
ского яруса распространены в бассейнах рек Кюракчай, Гераньчай и 
Карачай. 
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Таким образом, в рассмотренной внешней зоне Малого Кавказа 
представлены все ярусы верхнего мела. Породы этого возраста четко 
распадаются здесь на два крупных комплекса — преимущественно вул
каногенный внизу и известняково-мергельный вверху. 

Расположенная южнее область Закавказского нагорья отличается 
большой сложностью и неоднородностью строения. Стратиграфия ниж
ней — докампанской части разреза до сих пор неоднозначно трактуется 
в литературе. Интересной особенностью этой обширной территории яв
ляется наличие двух поясов развития пород офиолнтового комплекса: 
северного — Севано-Акерннского и южного Еревано-Ордубадского (Са-
тиан, 1975). Первый из них непрерывно протягивается от Лысогорского 
перевала на юго-востоке до п-ова Адатапа на северном побережье 
оз. Севан, западнее он скрыт под покровом палеогеновых пород и ста
новится доступным для наблюдения снова в верхнем течении р. Ахурян 
к северу от г. Ленинакана. Отдельные части этой почти трехсоткило
метровой полосы значительно различаются по характеру разрезов. 
Представление о породах верхнего мела западного присеванского ее 
отрезка дают выходы у с. Шишкая, описанные в работе В. Т. Акопяна 
(1978). В основании разреза здесь находится толща базальтов, анде-
зито-базальтов, их туфов и туфобрекчий с линзами (пли глыбами?) из
вестняков и прослоями красно-бурых радиоляритов суммарной види
мой мощностью до 500—600 м. Во многих местах эти породы прорваны 
интрузивами ультаосновного, основного и гранитоидного состава. Пря
мые указания на возраст вулканогенной толщи отсутствуют; радиоля
рии, содержащиеся в прослоях силнцитов, допускают лишь очень при
близительные определения. В. Т. Акопян относит ее к нижнему конья
ку, оговаривая существование и других мнений: о туронском 
(К. Н. Паффенгольц, 1934 г.) или домеловом (Ренгартен, 1959) воз
расте. Выше трансгрессивно и с конгломератом в основании залегают 
террнгенные или терригенно-карбонатные отложения, принадлежность 
которых к верхнему подъярусу коньяка подтверждается обильными 
гастроподами и руднстамн и более редкими аммонитами. Распределе
ние в разрезе остатков этих организмов позволяет выделить три уров
ня. Внизу слои с Vaccinites praesulcatus, в сложении которых преоб
ладают известняки и мергели мощностью около 250 м. Для них харак
терны также Acteonella crassa D u j a r d . Radioliies galloprovincialis 
M a t h . Далее слон с Sevanella laticostata и Plagioptychus sevanensis, 
представленные главным образом конгломератами с прослоями алев
ролитов и песчаников общей мощностью в 100—150 м. Из сопутствую
щих видов можно назвать: Simploptyxis geissuensis P e e l . , Neotrochac-
taeon intermedius С h о f f. Коньяк заканчивается алевролитами и пес
чаниками с редкими прослоями известняков (120 м), выделенными как 
слон с Nowakites tallavignesi. В верхней части их имеется пластовая 
залежь андезитов, толщина которой достигает 20 м. 

К сантонскому ярусу отнесены конгломераты (около 250 м), со
стоящие из галек известняка, вулканических и метаморфических пород 
размером до 0,3—0,4 м, выше сменяющиеся алевролитами и песчани
ками с прослоями известняков и мелкогалечных конгломератов. Об
щая мощность толщи местами достигает 385 м. Преимущественно к ее 
верхней части приурочены Turboella acinosa Zek . , Т. tenuis Z е к. и др. 

На северо-восточном побережье оз. Севан наиболее широко распро
странены и постоянны по составу известняки и мергели кампана и Ма
астрихта, имеющие мощность до 400—500 м. В нижней — кампанской 
части известняка встречены Inoceramus balticus В o h m , /. alaeformis 
Z e k . и др. Несколько богаче фаунистпческнй комплекс маастрихтско
го яруса, включающий: Pachydiscus colligatus В i n k h., Guettaria sp., 
Orbitoides media A r c h., Lepidorbitoides minor S с h 1 u m b. и др. 

Западнее, между сс. Джил и Артанпш карбонатные отложения 
верхнего сенона налегают непосредственно на базальты и габбро. Та
кое же соотношение сохраняется, по-видимому, и в бассейне р. Ахурян 
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у западных границ Армении. Нужно отметить, однако, что составля
ющая здесь основание разреза мощная вулканогенная толща напоми
нает олистостромовые накопления, распространенные к востоку и юго-
востоку от оз. Севан. 

Описанию этой части Севано-Акерннской зоны, относящейся к Са-
рыбабинскому спнклинорпю, много места уделяет в своей работе 
А. Л. Кннппер (1975). По его наблюдениям, в основании склона горы 
Малая Калабойну южнее долины р. Тертер обнажаются аргиллиты, 
алевролиты и песчаники, в верхней части переполненные обломками 
серпентинитов и содержащие линзы брекчий и валунных конгломера
тов. Кроме серпентинитов в конгломератах присутствуют красные ра
диоляриты, порфириты и песчанистые известняки. С конгломератами 
граничит по тектоническому контакту и ими перекрывается вытянутое 
почти на 3 км тело будинированных темно-зеленых серпентинитов. 
Видимая мощность терригенных пород составляет около 120 м; осно
вываясь на редких находках фауны, их возраст определяется как альб-
сеноманскнй. Выше в склоне выступают песчанистые известняки с мел
кими обломками серпентинитов и красных яшм (10 м), сланцеватые 
аргиллиты и песчаники, заключающие огромные валуны и глыбы плот
ных песчаников и порфиритов размером до 20 м 3 (более 100 м) и при
мерно такой же мощности хорошо слоистые нзвестковистые глины и 
мергели. Последние условно отнесены к верхнему сантону, а подсти
лающая их олнетостромовая толща может соответствовать стратигра
фическому интервалу от верхов сеномана до сантона. Менее вероят
ным кажется присутствие в ней эквивалентов туронского яруса. Вер
шина горы Малая Калабойну сложена светло-серыми мергелями и из
вестняками верхнего сенона (150 м), в основании которых имеется 
пачка красных мергелей. На этом участке не вскрыта подошва альб-
сеноманскнх отложений. Нижний контакт их можно видеть севернее, 
на левобережье р. Тертер, где под осадочной брекчией и конгломера
том обнажается сложное переплетение раздробленных долеритовых 
даек с ксенолитами филлитов и мраморов, входящих, по мнению 
А. Л. Кннппера, в состав тектонического серпентинитового меланжа. 

Своеобразие разрезов Сарыбабннского синклинорня (в пределах 
которого и развиты главным образом породы офполитового комплек
са) заключается прежде всего в наличии несортированных олистостро-
мовых накоплений, испытывающих весьма значительные изменения на 
площади. Их мощность на коротком расстоянии может возрастать в 6— 
7 раз —от 150—200 до 1300 м, местами эта толща представляет собой 
хаотическое нагромождение глыб диабазов, габбро-амфиболитов, сер
пентинитов и красных яшм объемом до 500 м 3. 

В общих чертах сходную картину рисует С. Д. Соколов (1975) для 
юго-восточного окончания Севано-Акерннской зоны (район Ипякского 
массива). Здесь на терригенных отложениях верхнего альба залегает 
олнетостромовая толща, почти нацело сложенная продуктами разру
шения гипербазитов. Она начинается серпентннитовыми песчаниками, 
гравелитами, местами конгломератами, состоящими из крупных галек 
и валунов серпентинита. В песчаниках были найдены плохо сохранив
шиеся остатки пелеципод и среди них Astarte formosa Sow. , свидетель
ствующая скорее всего о сеноманском 'возрасте вмещающих пород. 
Далее следуют рассланцованные темно-серые аргиллиты, в которых 
рассеяны обломки эффузивных и кремнистых пород. Верхняя часть тол
щи образована скоплением крупных олистолитов — глыб и пластин 
серпентинитов, серпентизированных гипербазитов, габбро, пород эффу-
зивно-радиоляритовой серии. Одной из таких огромных пластин явля
ется, по мнению С. Д. Соколова, Ипякскнй габбро-гипербазитовый мас
сив, ранее считавшийся позднемеловым интрузивом. 

Общая мощность олистостромовой толщи оценивается ориентиро
вочно в 500 м. Она резко несогласно покрывается песчаниками и пес-
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^чанистыми известняками верхнего сантона и, таким образом, оказыва
ется здесь также в интервале от сеномана до сантона. 

Лежащие выше известняки и мергели кампана и Маастрихта впол
не сходны с одновозрастными отложениями других районов Сарыба-
бинского синклинория. В нижнем течении р. Тутхун и далее на значи
тельном расстоянии к северу эта карбонатная толща залегает на сер-
пентиннтовом меланже. Местами в основании ее можно видеть пачку 
песчанистых известняков и мелкогалечных конгломератов, состоящих 
из обломков пород офиолитового комплекса. В кровле известняков Ма
астрихта располагается частое ритмичное чередование песчаников, алев
ролитов, известняков и конгломератов, обычно относимых к палеогену. 
Не исключено, однако, присутствие в их нижней части эквивалентов 
датского яруса. 

Представление о верхнемеловых породах северной окраинной ча-' 
сти Севано-Акеринской зоны дают разрезы Тоурагайчайского синклино
рия (Карабахской зоны А. Л. Книпиера). Они отличаются тем, что 
терригенные флишеподобные отложения альба—сеномана залегают не 
на породах офиолитовой серии, а на осадочных и вулканогенно-осадоч
ных образованиях верхней юры — неокома. В песчаниках сеномана 
бассейна р. Майданчай были встречены остатки Rhynchostreon colum-
bum L a т . , Neithea quinquecostata S о w. и др. В самой верхней части 
песчаников, переслаивающихся с сланцеватыми аргиллитами, появля
ются обломки и небольшие валуны габбро-амфиболитов, порфиритов 
л красных радиоляритов. Вверх по разрезу эта пачка сменяется мощ
ным и очень изменчивым майданчайским комплексом (М. Г. Ломизе, 
Д. И. Панов, 1974 г.), сложенным конгломератами, олнетостромамн и 
крупными аллохтонными телами гипербазитов, габброндов, эффузивно-
радполяритовых и метаморфических пород. С признаками размыва 
олнетостромовып комплекс покрывается известняками верхнего сенона. 

По представлению А. Л. Кннппера и С. Д. Соколова, образование 
грубообломочных толщ сеномана—нижнего сенона происходило за счет 
разрушения тектонического серпентинитового меланжа, сформировав
шегося в доальбекое, а возможно, и значительно более раннее время. 
С поднятий, проявляющихся сейчас в непосредственном налегании на 
меланжевый комплекс карбонатных отложений верхнего сенона, спол
зали и обваливались огромные пластины и глыбы, захоронпвшиеся в 
виде олистостром. М. Г. Ломизе и Д. И. Панов (1974 г.) сообщают, что 
с удалением от поднятий неуклонно сокращаются размеры аллохтон-
ных пластин и обломков. 

Следует сказать, что такое толкование разделяется не всеми ис
следователями Малого Кавказа. Многие считают тела вулканогенных 
и осадочных кремнистых пород автохтонными, входящими в состав нор
мального разреза нижнего сенона. Очевидно, вопрос этот нуждается в 
дальнейшем изучении. 

Строение южного Еревано-Ордубадского пояса можно видеть в 
Ведийском районе, частично на Ерахском и Ераносском хребтах, буро
выми скважинами он прослежен к югу от г. Еревана почти на всем 
протяжении между реками Ахурян и Арпа. 

В бассейне р. Веди на породах триаса или верхнего палеозоя за
легают серые известняки с прослоями известковистых алевролитов и 
конгломератов, в нижней части которых мощностью около 70 м за
ключены обильные остатки гастропод и пелецнпод. Присутствие liruvia 
bellasensis C h o f f . , /. caucasica P e e l . , /. ceritiifofmis P e e l . , Ompha-
loacteonella syriaca С о n г., Bicarinella bicarinata P e e l , указывает на 
принадлежность этих пород к верхнему сеноману. Позднесеноманский 
возраст их подтверждается и находками аммонита Newboldiceras spi-
nosutn К о s s m. 

Вышележащая, большая по мощности (около 140 м) часть извест
няковой толщи также содержит богатый и разнообразный фаунистиче-
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ский комплекс. В сообществе образующих его гастропод и пелеципод. 
представлены многие виды, характерные для турона и, скорее всего, 
для его нижнего подъяруса: Neoptyxis olisiponensis S h a r p е, Itruvia 
canaliculata О г b., /. laurenti M a z., Omphuloacteonella ovata P e e l . , 
Radiolites peroni С h о f f., Durania mortoni M a n t . , н др. Эту часть 
разреза В. Т. Акопян (1978) выделяет как слон с Radiolites peroni и 
Omphaloacteonella ovata. 

Верхний турон не получает здесь убедительного палеонтологиче
ского обоснования. К этому подъярусу может быть лишь условно от
несена верхняя, примерно семидесятиметровая пачка известняков с ред
кими, плохо сохранившимися остатками рудистов и гастропод. Турон
ские известняки с признаками размыва на контакте покрываются алев
ролитами и песчаниками, вверху сменяющимися песчанистыми извест
няками и мергелями суммарной мощностью около 100 м. Эта «нижняя 
песчано-мергельная толща» относится к зоне Barroisiceras onilahyense 
нижнего коньяка и кроме вида-индекса содержит многочисленные гаст-
роподы: Nodosella nodosa R o e m . , Caucasella acanthophora M u l l . , 
Ptychocerithium cingulatum S о w. и др., кораллы Rennensismilia didi-
ma F r o m . , Autosmilia archiaci F r o m , и др. 

Далее следует мощная и сложно построенная хосровская толща, 
многими авторами также присоединяющаяся к нижнему коньяку. Она 
сложена осадочно-пирокластическимн породами с крупными олистоли-
тамн известняков, андезитами и андезито-базальтовыми порфпрнтами, 
их туфами и туфобрекчиями с прослоями и линзами местами сильно 
будпнированных яшм, енлнцитов и известняков. М. А. Сатиан (1975) 
указывает, что в этой толще размещены силлы, дайки и реже штоки 
габбро, серпентинитов и серпентинизнрованных гипербазнтов. Мощ
ность ее очень изменчива, судя по разрезам некоторых буровых сква
жин, она может превышать 1200—1300 м. 

На породах хосровской толщи трансгрессивно с конгломератом в 
основании залегает «верхняя песчано-мергельная свита», состоящая из 
песчаников, алевролитов и мергелей общей мощностью до 300 м. Обиль
ные фауннстнческне остатки свидетельствуют о коньякском и, возмож
но, позднеконьякском возрасте этих слоев. На последнее определение 
указывают такие виды, как Scaphites kieslingswaldensis L a n g , et 
G r u n d . , Avellana humboldti M u l l . , Inoceramus subpercostatus A n d . 
Состав фауны не исключает, однако, присутствия здесь и какой-то ча
сти нижнего подъяруса. Коньякский ярус заканчивается 10—20-мет
ровой пачкой глинистых красноцветных известняков со стяжениями 
кремня, согласно налегающих на песчано-мергельные отложения. Сре
ди довольно разнообразных нноцерамов в известняках встречается ха
рактерный для верхнего коньяка Inoceramus involutus S o w . 

Вулканогенную хосровскую толщу многие исследователи (В. Т. Ако
пян, М. А. Сатиан, В. Л. Егоян и др.) рассматривают как нормальный 
член стратиграфического разреза, отличающийся от подстилающих и 
покрывающих коньякских пород только своим составом. Существенно 
иное толкование положения этой толщи предлагают А. Л. Кннппер и 
С. Д. Соколов (1975 г.). Нижнюю часть ее (около 400 м) названные 
авторы считают крупным олистостромом. в котором наряду с глыбами 
известняков присутствуют все породы офнолнтового комплекса. Распо
лагающиеся над ним вулканогенно-осадочные породы слагают первый 
эффузнвно-радиолярнтовый тектонический покров толщиной до 900 м. 
Обращается внимание на сходство этих пород с соответствующими об
разованиями Севано-Акеринской зоны. Основные и ультраосновные по
роды относятся к верхнему — габбро-серпентнннтовому покрову. В раз
резе верхнего мела Ведийского района выделяются, таким образом, 
нижняя автохтонная часть, заканчивающаяся нижнеконьякекпм оли
стостромом, аллохтон, состоящий из двух тектонических покровов, и 
верхние, начинающиеся с верхнего коньяка слон, образующие неоавто
хтон. 
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Стратиграфическое расчленение этих верхних слоев не вызывает 
особых расхождений. Продолжением вверх красноцветной пачки конья
ка служат серые, иногда розоватые известняки и мергели сантонского 
и кампанского ярусов, содержащие редкие остатки Inoceramus anta-
lyaensis S о г п., Radiolites angeiodes P i c . d e L a p . и др. Мощность их 
изменяется в различных выходах от 125 до 150 м. 

В сложении Маастрихта обычно также преобладают известняки и 
мергели, но в бассейне р. Веди заметную роль играют алевролиты и 
местами прослои конгломератов. Это связано, очевидно, с трансгрес
сивным залеганием здесь маастрихтских пород, мощность которых со
ставляет 60—90 м. Они плохо охарактеризованы палеонтологически; 
имеются указания лишь на редкие находки морских ежей Guettaria 
rocardi C o t t . и зубов акул Scapandrorhynchus tenuis D a v i s . 

Отложения датского яруса вместе с палеоценом образуют доволь
но мощную (до 400—500 м) толщу, состоящую из алевролитов, песча
ников, мергелей и конгломератов с прослоями и линзами известняков. 
В нижней — датской части ее мощность около 150—200 м. Ю. А. Мар
тиросян (1970 г.) выделяет по фораминиферам две зоны: нижнюю — 
Globorotalia compressa и верхнюю — Acarinina inconstans. 

На восточной периферии Малого Кавказа верхний мел распростра
нен в Мартунинском, Гадрутском и Хузабиртском прогибах. В первом 
из них на среднеюрской вулканогенной толще залегают известковистые 
песчаники с линзами конгломератов из хорошо окатанной гальки пор
фиритов, алевролиты и глины, суммарная мощность которых достигает 
150 м. О. Б. Алиев приводит из этих слоев ряд характерных для сено-
манского яруса видов: Mantelliceras mantelli Sow. , Neohibolites ulti
mus О r b., Inoceramus scalprum B o h m , Rhynchostreon columbum 
L a m . и др. Сходно представлены сеноманские отложения к северо-за
паду от г. Джебраила и в районе с. Хузабнрт. 

Туронские породы имеют более ограниченное распространение. 
В Мартунинском прогибе к нижнему подъярусу В. П. Ренгартен (1959) 
относит грубослонстые рудистовые известняки (80 м) с Radiolites ре-
roni C h o f С, Durania arnaudi C h o f f . , D. mortoni M a t h . , Exogyra co-
nica S o w . Им могут соответствовать органогенно-обломочные, частич
но окремнелые известняки мощностью до 130 м, залегающие на тер
ригенных отложениях сеномана в районе с. Хузабирт. Верхний турон 
в этих прогибах, по-видимому, полностью отсутствует. 

Как и в других частях Малого Кавказа, породы нижнего сенона 
занимают здесь обширные площади. Коньякский ярус сложен конгло
мератами, нзвестковистыми и туфогенными песчаниками, туфами, ввер
ху известняками и мергелями, местами сильно деформированными под
водными оползнями и включающими крупные отторженцы слоистых 
известняков. Общая мощность толщи изменяется от 70 до 100—120 м, 
по распределению фаунистических остатков удается установить присут
ствие в полных разрезах обоих подъярусов. Нижний из них охаракте
ризован Gaudriceras denseplicatum J i m b о, Nowakites canali G r o s s . , 
Inoceramus wandereri A n d., /. lusatiae A n d . и др. Для верхнего конья
ка указываются: Acteonella crassa D u j a r d . , Inoceramus involutus 
S o w . , /. glatziae A n d . , Vacciniies praesulcatits D o u v . и др. 

Нижняя, большая по мощности (до 500 м) часть сантона отлича
ется обилием, а местами преобладанием в разрезе вулканогенных по
род — порфиритов, туфов, туфобрекчнй. среди которых размещены пач
ки известняков и песчаников. Редкие находки Inoceramus undulatopli-
catus R о е т . , Radiolites galloprovincialis М a t h., Plagioptychus seva-
nensis R e n n g . подтверждают возраст толщи. Верхний сантон пред
ставлен песчанистыми известняками и песчаниками, в районах гг. Ка-
рягино и Джебраил (Гадрутскнй и Хузабиртский прогибы) приобре
тающими желтую и красную окраску. В основании часто находится 
конгломерат из галек порфиритов и мандельштейнов, линзы конгломе
рата наблюдаются также в вышележащих песчаниках. Мощность пз-
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вестняков и песчаников обычно составляет около 70—80 м, но в от
дельных выходах она увеличивается до 175 м. В этой верхней части 
сантона встречаются Inoceramus alaeformis Zek . , /. decipiens Z i 11. и 
редкие Belemnitella praecursor S t o l l . 

Верхний сенон повсеместно характеризуется карбонатным соста
вом. К кампанскому ярусу относится толша пелитоморфных светло-се
рых известняков и мергелей с подчиненными прослоями известковис
тых, частично бентонитовых глин и песчаников суммарной мощностью 
до 400—500 м. В нижней части ее, отвечающей нижнему подъярусу, 
были найдены Pachydiscus launayi G r o s s . , Inoceramus azerbaydjanen
sis A l i e v , Micraster schroederi S t o l l . и др. Отложения верхнего 
кампана содержат Belemnitella langei J е 1., Pseudoffatser caucasicus 
D г u, Galeola gauthieri L a m b , и др. В Мартунинском прогибе среди 
известняков нижней части кампанского яруса имеются пласты порфи-
ритов, туфов, туфобрекчнй. О наличии мощной вулканогенно-осадочной 
толщи скорее всего верхнего кампана в расположенном западнее Го-
часском прогибе сообщают в своих статьях О. Б. Алиев (1974 г.) и 
В. К. Железняк, А. Л. Портная, С. Д. Соколов (1976 г.). 

Породы маастрихтского яруса обычно тесно связаны с кампански-
ми и имеют сходный с ними литологический состав. Это часто затруд
няет разделение их, так как остатки организмов немногочисленны и 
распределены неравномерно. Э. Ш. Шихалнбейли и О. Г. Меликов 
(1967 г.) описывают в Мартунинском прогибе светло-серые и розовые 
известняки, мергели и известковистые песчаники мощностью до 135 м, 
в которых встречен довольно богатый комплекс морских ежей: Echino
corys pyramidata Р о г t 1., Gueltaria rocardi C o t t . , Stegaster shalmasi 
S e u n . , Pseudoffaster renngarieni S c h m i d t , Homoeaster tunetanus P o-
m e l , Orthaster alapliensis L a m b , и др. В. П. Ренгартен (1959) ука
зывает на находки в районе г. Джебраила крупных фораминифер Or
bitoides apiculata S с h 1 u m b. 

Датский ярус на восточной периферии Малого Кавказа распрост
ранен, по-видимому, очень ограниченно. В наиболее полных разрезах 
Мартунинского прогиба ему может соответствовать пачка пелитоморф
ных известняков и мергелей, венчающих карбонатную толщу верхнего 
сенона. 

К юго-западу от описанных прогибов выходы верхнего мела име
ются на крыльях Кафанского антиклннория. В бассейне р. Воротан 
(Базарчай) на северо-западном погружении этого поднятия В. Т. Ако
пян (1978) выделяет три свиты: татевскую, сваранцскую н сраберд-
такцарскую, в основании которых находятся отложения верхнего ап
та. Первая из них — татевская свита, предположительно относящаяся 
к нижнему коньяку, сложена известняками, мергелями и известкови
стыми песчаниками с прослоями туфогенных песчаников и брекчий 
общей мощностью свыше 300 м. В ней встречаются немногочисленные 
остатки пелеципод Protocardia hillana S о \\\, Scabrotrigonia scabra 
L a m . п др., не дающие точного определения геологического возраста. 
Верхнему коньяку могут соответствовать согласно залегающие выше 
туфопесчаникн, туфобрекчнй. конгломераты и алевролиты (350—400 м) 
сваранцекой свиты, содержащие редких Inoceramus glatziae F 1 е g. и 
/. sturmi A n d. Коньякский ярус фаунистическн лучше охарактеризо
ван на противоположном восточном крыле Кафанского антиклннория. 
В Кубатлннском районе Азербайджана на этом стратиграфическом 
уровне развиты преимущественно осадочные породы — песчаники и 
мергели, заключающие Barroisiceras sp., Scaphites friischi G r o s s . , 
Inoceramus waltersdorfensis A n d., /. seitzi A n d., /. kleini M ii 11., Du-
rania bertholoni P e r v., Vacciniies praesulcatus D о u v. и др. 

Сраберд-такцарская свита представлена андезитами, андезпто-ба-
зальтами, туфобрекчиями и туфами мощностью также около 400 м. 
Она не содержит остатков организмов и лишь условно по аналогии с 
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другими районами относится к сантону. В кровле вулканогенной тол
щи располагаются породы эоцена. 

Более высокие горизонты верхнего мела можно видеть на восточ
ном крыле в окрестностях с. Алнгули-ушагы (Кубатлинский район). 
Эти выходы интересны сравнительным обилием фауны в белых и ро
зовых известняках сантона и кампана. Присутствие здесь верхнего сан
тона подтверждается находками Micraster rostratus M a n t., нижний 
кампан охарактеризован Inoceramus azerbaydjanensis A l i e v , /. bal
ticus B o h m , Micraster schroederi S t о 1 1., M. cor avium P о s 1., Conulus 
matesovae P о s 1. et M o s k v . , (последние два вида переходят и в вы
шележащие слои) и в верхнем кампане встречены Bosirychoceras ро-
lyplocum R o e m . , Pachydiscus koeneni G r o s s . , Galeola gauthieri 
L a m b . Известняки кампанского яруса покрываются песчано-глннисты-
мн отложениями среднего эоцена. 

Полным развитием верхнего мела отличается район Даралагёза 
(Вайка), детально изученный В. Т. Акопяном. К верхнему сеноману 
этот автор относит крупнозернистые, частично туфогенные песчаники и 
алевролиты (72 м), трансгрессивно залегающие на альбеких (?) пор-
фиритах в верховьях р. Джаук (Джагрычай). Из алевролитов с тон
кими прослоями глин и известняков, составляющих верхнюю половину 
сеноманских терригенных отложений, указываются Neoptyxis fleuriausa 
О г b., Cerithiomorpha subsociale P e e l . Менее уверенно определяется 
возраст алевролитов, глин и мергелей, распространенных западнее в 
бассейне р. Арпа. В них встречены остатки солоноватоводных пелеци-
под и богатая флора: Gleichenia Shaporenkol Т a k h t., Brachyphyllum 
araxenum P a 1 i b., B. obesiforme S a p., Araucariopsis cretacea V e 1. et 
V i п., Widdringtonites Reichii E 11., Pinus Quenstedtii H e e r , Populus 
hyrcanica P a 1 i b., Eucalyptus Geinitzii H e e r и др., no заключению 
И. В. Палибина (1930 г., 1937 г.) и А. Л. Тахтаджяна (1944 г.) сход
ная с сообществом из сеноманских (перуцких) слоев Чехословакии. 

Туронский ярус резко разделяется на две очень различные по со
ставу и мощности части. Нижнему турону соответствуют слон с Radio
lites peroni, представленные серыми известняками мощностью всего 
8 м. Кроме вида-индекса они содержат Radiolites armenicus R e n n g . , 
Neoptyxis olisiponensis S h а г p e и др. На известняках с руднетыми, a 
в западных выходах на породах перми и триаса залегает «красноцвет-
ная толща», состоящая из красно-бурых конгломератов, песчаников и 
алевролитов, местами с небольшими пачками мергелей и известняков, 
суммарная мощность которых изменяется от первых десятков до 300 м. 
Немногочисленные остатки гастропод и среди них Glauconia mariae 
М a z. указывают на позднетуронскнй возраст этой толщи. 

Коньякскне отложения распространены широко и также довольно 
четко разделяются на две неравные части. Внизу это известковистые 
песчаники и алевролиты с прослоями известняков (до 300—350 м), 
включающие слон с Helicaulax gibbosa, Barroisiceras sp. и слои с Prio-
nocycloceras guayabanum. Первые из них содержат богатый комплекс 
гастропод и пелеципод: Gyrodes tenellus S t о 1., Plicatula aspera S о w., 
P. batnensis C o q . и др. Верхний коньяк отличается обилием конгломе
ратов, состоящих из гальки вулканогенных пород, палеозойских и три
асовых известняков, кварцитов, роговиков и местами образующих 
сплошные толщи мощностью до 160—180 м. Наряду с конгломератами 
большую роль играют здесь песчаники и подчиненное значение имеют 
алевролиты и мергели. Обшая мощность этих отложений достигает в 
отдельных разрезах 600 м. В. Т. Акопян различает в них три уровня: 
нижний — слои с Prolexanites bontanti и Avellana humboldti, в кото
рых встречаются также Inoceramus seitzi A n d . , /. kleini M u l l . , /. fre-
chi A n d . , средний — слон с Trajanella subgigantea, соответствующие 
толще фиолетовых конгломератов, и верхний — слои с Nowakites cf. 
paillettei и Micraster coranguinum, где кроме названных видов были 
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найдены Inoceramus waliersdorfensis A n d . , /. glaiziae A n d . , Conulus-
subconicus О r b., Echinocorys gravesi D e s o r . 

На породах коньякского яруса согласно залегают светло-серые, 
вверху розовые известняки (50—70 м) с характерными для сантона 
Inoceramus cordiformis S o w . , Micraster heberti L a c v., Echinocorys 
scutata L e s k е. Лежащие выше сходные известняки, почти лишенные 
определимых остатков фауны, условно отнесены к кампанскому ярусу. 
Мощность их изменяется от 30—40 до 115 м. 

Более обоснованно выделяется в разрезах Даралагеза Маастрихт, 
обладающий довольно разнообразным литологическим составом. На
ряду с известняками в сложении его участвуют алевролиты, а места
ми и конгломераты максимальной общей мощностью до 300 м. В этих 
породах содержатся остатки аммонитов, нноцерамов, морских ежей, 
морских лилий и редких гастропод, указывающих на присутствие обоих 
подъярусов. Для нижнего Маастрихта (около 120 м) характерны Pseu-
dokossmaticeras galicianum F a v r e , P. tschihatscheffi В б h m, Brahmai-
tes vishnu F o r b . , Inoceramus sagensis О w e n, Vautrinia syriaca 
V a u t r . , Echinocorys pyramidata- P о r t 1., Guettaria rocardi С о11., Or
thaster alapliensis L a m b . , Austinocrinus erckerti D a m . В верхнем 
подъярусе, имеющем несколько большую мощность, встречаются Pa
chydiscus gollevillensis О г b., P. colligatus В i п k h., P. neubergicus 
H a u e r , Р, fresvillensis S e u n . , Procampanile ganesha N o e t l . , Pseu
doffaster renngarteni S c h m i d t , Hemipneustes striatoradiatus L e s к e-
и др. 

Отложения датского яруса сохранились от доэоценового размыва 
лишь на отдельных участках. Они представлены алевролитами и мер
гелями с редкими прослоями известняков, суммарная мощность кото
рых не превышает 45 м. Датский возраст их подтверждается комп
лексом мелких фораминифер, включающим Globigerina varianta 
S u b b . . G. triloculinoides P l u m m., Acarinina inconstans S u b b . и дру
гие формы. 

В приараксинской части Малого Кавказа, на юге Нахнчеванской 
АССР, сеноманский ярус, по-видимому, отсутствует и разрез верхнего 
мела начинается с турона. Лучше охарактеризован здесь нижний ту
рон, которому принадлежат известковистые, частично туфогенные пес
чаники и известняки с Inoceramus labiatus S c h l o t h . , /. hercynicus 
P e t r . , Radiolites peroni C h o f f . , Durania mortoni M a n t . , Protocar-
dia armenica E i c h w . и др. Верхний подъярус имеет сходный литоло-
гический состав и выделяется по редким находкам Sternotaxis planus 
M a n t . , Micraster leskei D e s m . , M. cortestudinarium G о 1 d f. Мощ
ность турона изменяется в довольно широких пределах, в среднем она 
составляет около 150—170 м. 

Коньякский ярус развит полно, его нижняя часть, сложенная пес
чаниками, алевролитами и известняками (50—80 м), заключает места
ми богатый фаунпстический комплекс: Baculites bohemicus F r i t s c h 
et S c h l o e n b . , Durania bertholoni P e r v., Inoceramus schloenbachi 
В б h m, /. wandereri A n d . , Echinocorys gravesi D e s o r и др. В верх
нем коньяке преобладают известняки, часто кремнистые со стяжениями 
черного и розового кремня мощностью до 100 м. В них встречаются 
более редкие остатки Inoceramus involutus S о w., /. percostatus M u 11., 
/. crasus P e t r . , Micraster coranguinum K l e i n и др. 

Преимущественно известняковый состав сохраняется и в согласно 
лежащих выше отложениях сантона, мощность которого изменяется от 
40 до 150 м. По наблюдениям Р. А. Халафовой (1968 г.), наличие в 
известняках прослоев песчаников, алевролитов и мергелей придает 
толще характер флншевого чередования. На сантонский возраст пород 
указывает присутствие Inoceramus undulatoplicatus R o e m . , /. haenleini' 
M u 1 1., /. cycloides W e g п., Radiolites galloprovincialis M a t h . , Echino
corys vulgaris В г e у п., E. scutata L e s k e. 
250 



К кампанскому ярусу относится частое ритмичное переслаивание 
известняков и мергелей с песчаниками и алевролитами, иногда глина
ми, мощность от 42 м у ж.-д. ст. Неграм до 130 м в районе г. Орду-
бада. Содержащиеся в этих отложениях остатки фауны позволяют вы
делить нижний кампан с Inoceramus azerbaydjanensis A l i e v , /. gan-
djaensis A 1 i e v, Pseudoffaster schmidtae P о s 1. et M o s k v., Micraster 
schroederi S t о 1 1. и верхний подъярус, для которого характерны Ino-
cerasum buguntaensis D o b г., Pseudoffaster caucasicus D r u . 

Наличие Маастрихта не подтверждается здесь палеонтологически
ми данными. Этому ярусу может принадлежать верхняя пачка извест
няков (около 45 м), лишенная определимых остатков организмов. Дат
ский ярус входит в состав мощной толщи песчано-глинистых, туфоген-
ных и карбонатных пород, большая часть которых относится уже к 
палеоцену. Из этих отложений определены: Anomalina danica B r o t z . , 
Globigerina bulloides О г b. и др. 

В начале очерка уже говорилось о возможности разделения Ма
лого Кавказа по строению разрезов верхнего мела на три части. Такое 
районирование отражено на прилагаемой карте распространения типов 
разрезов (см. рис. 27). Приуроченный к внешней зоне Сомхнто-Агдам-
ский тип характеризуется обилием вулканогенного материала в ниж
ней половине верхнемеловой толщи и явным преобладанием известня
ков в верхнем сеноне. Заметным сокращением мощности и уменьшени
ем количества пород вулканического происхождения отличаются здесь 
разрезы Иджеванского хребта и района г. Иджевана. Можно думать, 
что они представляют южную краевую часть зоны. 

Севано-Карабахскому типу, занимающему обширную среднюю 
часть Малого Кавказа, свойственны большая неоднородность и слож
ность строения. Важной особенностью его является наличие двух поя
сов развития пород офиолитового комплекса. Менее ясно ограничен 
третий — Ордубадский тип, распространенный на юге Нахнчеванской 
АССР. Для него характерны полнота разрезов и отсутствие или очень 
ограниченное количество вулканогенных пород. По этим признакам сю
да тяготеет также район Даралагёза. 

V. ЗАПАД СРЕДНЕЙ АЗИИ 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

Преобладание в западных районах Средней Азии морских осад
ков, а в восточных — континентальных, связанная с этим разная пале
онтологическая охарактеризованность, разные методы расчленения и 
разная степень обоснованности возраста выделяемых подразделений 
обусловили разделение Средней Азии на два региона: Западный и Вос
точный (рис. 35). Условная граница между ними проведена по восточ
ному борту Амударьннской синеклизы. Меловой разрез последней об
ладает наибольшей полнотой для Туранской платформы, морские от
ложения в нем преобладают над континентальными и он совмещает 
черты, свойственные как западному, так и восточному регионам. Мел 
Амударьннской синеклизы рассматривается в качестве переходного 
между Западом и Востоком Средней Азии, позволяющим сопоставить 
между собой принятые для них стратиграфические схемы (рис. 36). 

В западной части Средней Азии нижнемеловые отложения распро
странены почти повсеместно. Обнажения их находятся в горных райо
нах Мангышлака, Туаркыра, Кубадага, Большого и Малого Балха-
нов, Копетдага и Бадхыза. В Каракумах, на Устюрте, Мангышлакском 
и Красноводском плато, а также в Амударьннской еннеклнзе они за
легают под более молодыми толщами и вскрыты скважинами. 
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Рис. 35. Обзорная карта выходов 
мела З а п а д а Средней Азии 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й О Ч Е Р К 

Нижнемеловыс отложения 
либо согласно покрывают верх
нюю юру, либо залегают транс
грессивно, обычно с угловым не
согласием, на различных гори
зонтах подстилающих толщ, до 
палеозоя включительно. В боль
шинстве горных районов отложе
ния нижнего мела вместе с юр
скими, верхнемеловыми и палео
геновыми собраны в складки раз
личной интенсивности и наруше
ны разломами, амплитуды кото
рых достигают иногда' первых ки
лометров. На «закрытой» терри
тории нижнемеловые отложения 
залегают полого, иногда ослож
нены локальными складчатыми 
и разрывными дислокациями. 

Для нижнемеловых отложе
ний Запада Средней Азии харак

терны стратиграфическая полнота разреза, значительная мощность (от 
нескольких сотен до 3000—3500 м) и преобладание морских отложений, 
наряду с которыми присутствуют лагунные и континентальные (рис. 37).. 
Строение разрезов в разных участках неодинаково. В Копетдаге ниж
ний мел достигает максимальной мощности и представлен почти исклю
чительно морскими осадками. В нижней половине разреза преоблада
ют карбонатные породы, а в верхней (апт и альб) —терригенные — пес
чаники, алевролиты и глины. К северу и северо-западу мощность отло
жений уменьшается до 800—850 м, при этом карбонатная толща посте
пенно замещается лагунными и континентальными образованиями. 
Нижнемеловые отложения в Копетдаге входят в состав миогеосинкли-
нального мезо-кайнозойского комплекса, на остальной территории За
пада Средней Азии они составляют часть чехла эпипалеозойской Ту-
ранской платформы. 

Присутствие нижнего мела впервые было установлено на Мангыш
лаке в начале 70-х годов XIX в. Г. П. Гельмерсеном и Э. И. Эйхваль-
дом. Н. И. Андрусов в 1889 г. предложил схему расчленения данных 
отложений Мангышлака, ставшую основой для последующих иссле
дований, и обнаружил присутствие нижнего мела в Туаркыре. 
К. И. Богданович в 1890 г. описал нижнемеловые отложения Копет-
дага. Схема Н. И. Андрусова была несколько дополнена В. П. Семено
вым (в 1899 г.) и М. М. Васильевским (в 1908 г). Большую роль в изу
чении стратиграфии сыграли исследования А. Д. Нацкого (1914 • 
1916 гг.), положившего начало зональному расчленению аптских и 
альбских отложений Мангышлака, Малого Балхана и Копстдага. Све
дения по нижнемеловым отложениям существенно дополнились в 20— 
30-е годы XX в., когда И. И. Никшнч, В. П. Ренгартен, В. Ф. Пчелнн-
цев и Г. Я. Крымгольц наметили расчленение карбонатной толщи ниж
него мела Копетдага и Большого Балхана, П. М. Васильевский обна
ружил апт и альб на Большом Балхане, В. Н. Огнев описал разрез 
нижнего мела в Бадхызе. В дальнейшем Н. П. Луппов (1931 —1938 гг.) 
разработал схему расчленения доаптскнх отложений Мангышлака, ос
ветил строение нижнемеловых отложений в Туаркыре и сделал первый 
набросок палеогеографии раннемеловой эпохи для всей Закаспийской 
области. В 1945 г. он опубликовал первые сведения о нижнем меле Ка
ракумов, и предложил схему их расчленения в Кубадаге, а А. Е. Гла-
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Рис. 36. Схема распространения типов разрезов нижнего мела З а п а д а Средней Азии 
I — Копетдагский, II — Большебалханский . III — Каракумский: а — Южнокаракумский подтип, 
б — Центральнокаракумский подтип, в — Северокаракумскнй подтип, г — Амударышскип подтип 
/ — границы распространения типов (о) н подтипов ( б ) ; 2 — разрезы: 3 — о б н а ж е н и я и скважины: 
1 — Коу, 2 — Пырнуар , 3 — К а з а н д ж и к . 4 — скв. Д а н а т а , 5 — К а з а н д ж а б у р у н , 6 — Огланлы, 7 — 
К е л ь д ж е , 8 — Л а у з а н . 9 — Т у а р . 10 — Б а б а ш и . 11 — с к в . К у м б а й , 12 — с к в . Карамоната , 13 — Д ж а р -
мыш, 14 — Б а д х ы з , 15 — скв. Д а у л е т а б а д , 16 — скв. Шехнтли. 17 — с к в . Байрамали. 18 — скв. Ре-

петек. 19 — скв. Керкндаг, 20 — Гаурдак (Кансай) 

зунова в 1953 г. внесла уточнения в зональную схему альба Копетдага 
н описала ряд руководящих аммонитов. 

Современные представления о нижнемеловых отложениях террито
рии получены в результате обширных стратиграфических исследова
ний, проводившихся в 50—60-е годы как в районах с выходами ниж
него мела на поверхность, так и на площадях, где эти отложения пе
рекрыты более молодыми осадками. По стратиграфии горных районов 
большое значение имеют исследования Н. П. Луппова, Т. Н. Богдано
вой, С. В. Лобачевой, Е. В. Мамонтовой, В. И. Марченко, Е. С. Порец-
кой, В. А. Прозоровского, Е. А. Сиротиной, В. Б. Сапожникова, 
М. Ш. Ташлнева, С. 3 . Товбиной, С. X. Урмановой и Э. Я. Яхнина в 
Туркмении и М. И. Соколова, А. А. Савельева, В. П. Василенко, 
Н. Ю. Клычевой на Мангышлаке. Результаты изучения ннжнемеловых 
отложений, вскрытых бурением, опубликованы в статьях Л. В. Алек
сеевой, А. Алланова, Г. А. Габриэлянца. В. Т. Кривошеева, Т. Мередо-
ва, Г. Г. Мирзоева, И. Ф. Кувшпновой, В. Н. Полякова, Н. Г. Попова, 
М. С. Родовпльского, В. Я. Соколова, Н. И. Фокиной, Е. М. Швецовой 
и др. 

Вопросы стратиграфии нижнего мела обсуждались в 1966 г. вовре
мя экскурсии по меловым разрезам Средней Азии. Были составлены 
и опубликованы (в 1969 г.) проекты унифицированных стратиграфи
ческих схем, принятые с дополнениями на Самаркандском совещании 
1971 г. (Решения... , 1977). Эти схемы взяты за основу при написании 
данного очерка. 

Морские берриас-барремские отложения почти лишены остатков 
аммонитов, но по другим группам ископаемой фауны они подразде
ляются на ярусы и иногда подъярусы. Отложения нижней части мело
вого разреза подразделяются на свиты, пачки и слои с характерными 
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Рис. 37. Строение иижисмелоных отложении За
пала Средней Алии. Разрезы Л13 и ВГ (см 

рис. 3G) 
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ископаемыми. Отложения верхней части баррема, апта и альба разде
ляются на подъярусы и зоны. 

Берриасский ярус. Берриасские отложения выделяются на Мангыш
лаке, в Копетдаге и менее обоснованно в Большом Балхане. В Туар-
кыре, на Красноводском полуострове и на большей части Туранскон 
плиты они отсутствуют, и на домеловых породах лежат более высо
кие слои мела (рис. 38). 

В Копетдаге берриасские отложения обнажаются в центральной 
части горной системы, у подземного оз. Коу и южнее ж.-д. ст. Келята. 
Кроме того, они пройдены более 25 глубокими гидрогеологическими 
скважинами от р. Арчиньян на востоке до Кызыл-Арвата на западе. 
В большинстве опубликованных работ нижняя граница меловой си
стемы в Копетдаге проводилась в подошве коуской свиты (Марченко, 
1962), содержащей ископаемые берриаса, а подстилающая, как пола
гали «немая» еллыдеринская свита (К. Н. Аманннязов, 1964 г.) относи
лась к титону. Однако в верхней ее части Р. Б. Вронской обнаружен 
комплекс берриасских тинтиннид (гидрогеологическая скв. 3 Джана-
хир, инт. 1546—1548 м и 1570 м) . Следовательно, граница юрской и 
меловой систем в копетдагском разрезе проходит внутри однообразной 
толщи известняков, доломитов и ангидритов еллыдеринской свиты. Это 
подтверждается тем, что отложения вышележащей коуской свиты Ко-
петдага соответствуют берриасу Мангышлака. 

Коуская свита залегает на еллыдеринской трансгрессивно и сло
жена мергелями, глинистыми и алевритистыми известняками. В ниж
ней ее части присутствуют пласты органогенных и песчанистых извест
няков. Мощность свиты уменьшается с запада на восток от 160 до 
120 м. Комплекс ископаемых определяет принадлежность ее к берриа
су: F'гаеcyclothyris berriasensis L o b a t s e n . , Loriolithyris valdensis 
L о г., Psilothyris villersensis L о г., Buchia volgensis L a h., Neithea sim
plex M o r d v , , Inoperna gillieroni P i c t . et C a m p . , Myophorella loe-
winson-lessingi R e n n g . , Toxaster granosus O r b . и др. Кроме того, 
здесь присутствуют тннтинниды, характерные для верхней части бер
риаса. Кровля коуской свиты условно принята за верхнюю границу 
берриаса. 

В отличие от Копетдага, берриас Большого Балхана представлен 
континентальными и лагунными образованиями, к югу они сменяются 
морскими осадками. На Большом Балхане граница юрской и меловой 
систем проходит внутри ляммабурунской свиты. Она распространена 
на юге хребта и представлена переслаиванием светлых, часто доломи
товых известняков, мергелей с прослоями известковистых песчаников, 
гравелитов и кислых туфов. К северу в ней появляются прослои крас-
ноцветных мергелей, а затем вся толща замещается красными конгло-
мерато-брекчиями. Мощность свиты уменьшается с юга на север от 
120 м до выклинивания (ущелье Аннанияз). В нижней части свиты об
наружены титонские брахиоподы и калышонеллы зоны Crassicollaria, 
в верхней — тнтон-берриасские гастроподы, меловые двустворки и 
Calpionella alpina L о г е n z. Арланская свита с угловым несогласием 
залегает на ляммабурунской или на более древних образованиях. Ниж
няя ее подсвита (до 80 м), относимая к берриасу, представлена внизу 
конгломератами и песчаниками, которые иногда замещаются доломи
тами, доломитовыми мергелями и известняками, а вверху (большая 
часть) — чередованием доломитов и известняков. Находки в нижней 
части свиты Gervillia terekensis R e n n g . , Litschkoviirigonia tenuituber-
culata S a v., Myophorella loewinson-lessingi R e n n g . и Arcomytilus 
couloni M a r c o u позволяют параллелпзовать содержащие их отложе
ния с коуской свитой Копетдага (с верхней ее половиной) и относить 
их к берриасу. Верхняя граница беррнаса условно проведена по кров
ле нижнеарланской подсвиты (Прозоровский, 1975). 

В Кубадаге на основании сопоставления с разрезами Большого 
Балхана граница между юрой и мелом проведена внутри соймоновской 
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Рис. 38. Схема сопоставления стратиграфических 

свиты. Верхняя ее часть (80—100 м), которая условно отнесена к бер-
_риасу, сложена красноцветными алевролитами, песчаниками, мергеля
ми и глинами, а на востоке — пестроцветными известняково-кремнисто-
кварцевыми конгломератами. К берриасу также отнесена нижняя под
свита уфринскон свиты (55 м), которая залегает на Соймоновской со
гласно или трансгрессивно (восток Кубадага). Она представлена чере
дованием желтовато-серых доломитов и доломитизированных известня
ков с прослоями алевролитов и глин. Верхняя граница берриаса услов
но проводится по кровле ннжнеуфрннской подсвиты. 

Стратиграфическое положение развитых в Северных и Централь
ных Каракумах фациально пестрых отложений трактуется по-разному. 
С. 3. Товбина и М. Ш. Ташлиев (1980а) относят к нерасчлененным 
берриасу и валанжнну челпекскую свиту (36—80 м). В Бахардокской 
моноклинали она трансгрессивно залегает на подстилающих отложе
ниях и имеет двучленное строение: внизу — известковистые глины с 
прослоями алевролитов и песчаников, вверху — темные известняки с 
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подразделений нижнего мела З а п а д а Средней Азии 

прослоями глин и алевролитов. Берриас-валанжинский возраст этих 
отложений определяется по найденным в них Buchia cf. okensis Р a v 1. 
(скв. 2 Ербент) и валанжинский фораминнферам (скв. 300, Модар). 
Г. Г. Мирзоев считает, что на территории Бахардокской моноклинали 
берриасские и валанжннские отложения отсутствуют или сохранились 
участками, так как в районе Кумбета и Караджаулака в толще тем
но-серых глин, залегающих на разных слоях карбонатной верхней юры, 
обнаружены раннеготеривские брахноподы. На территории Амударьин-
ской сннеклизы разрез нижнего мела, по-видимому, полный, хотя до
казательства соответствия отдельных его частей ярусам нижнего мела 
отсутствуют. В большинстве работ за границу юры и мела принималась 
либо подошва карабнльской свнты (Андреев, 1979 и др.), либо осно
вание толщ, являющихся стратиграфическими аналогами альмурад-
ской свиты (Геология СССР, т. 22, 1972; Решения . . . 1977). Новые дан
ные Ю. Н. Андреева, Г. Г. Мирзоева и др. по корреляции отложений 
Амударьинской сннеклизы с Копетдагом и Мангышлаком показывают, 
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что граница между юрской и меловой системами вероятнее всего про
ходит в верхней части гаурдакской свиты. К берриасу в этом районе 
Г. Г. Мирзоевым отнесены верхи гаурдакской и вся шараплинская сви
та, связанные постепенным переходом. Последняя представлена на за
паде района переслаиванием известняков, мергелей, глин и песчаников-
реже ангидритов, а на востоке в ее строении преобладают темно-серые 
и красноцветные глины и доломиты. Мощность свиты от 10 до 80 м. 

На Мангышлаке к берриасу относится толща песчаников, алевро
литов, мергелей и известняков с прослоями ракушняков. Она залегает 
трансгрессивно на различных горизонтах верхней и средней юры, а ме
стами на триасе или перми. Изучение Н. П. Лупповым и др. вещест
венного состава и ископаемых позволило разделить берриасские от
ложения Горного Мангышлака на лоны (Верхняя юра.. . . 1979). Наи
более полные и литологнчески выдержанные разрезы наблюдаются в 
районе хр. Восточный Каратау и в Беке-Башкудукской структуре (Ка-
расязь). Здесь выделяются три лоны: нижняя — лона Neocosmoceras 
и Septaliphoria semenovi, сложенная мергелями, алевролитами и пес
чанистыми алевролитами с N. aff. perclarum M a t h . , N. cf. sayni S i -
m i o n . , N. aff. rerollei P a q., Transcaspiites transcaspius L u p p . , Subal-
pinites cf. fauriensis M a z . , Neithea simplex M о г d v., Arcomytilus cou-
loni M а г с о u, Myophorella loewinson—tessingi R e n n g . , Septaliphoria 
semenovi M o i s s . , Loriolithyris valdensis L o r . , Sellithyris gratianopo-
litensis P i c t . , Plegiocidaris pusiulosa G г a s, Toxaster granosus O r b . 
и др.; средняя — лона Buchia volgensis — алевролиты, переходящие в 
песчаники с Euthymiceras sp., Surites sp. и Buchia volgensis L a h., B. 
uncitoides P a v l . , B. okensis P a v 1.; верхняя — лона Riasanites и Py-
gurus rostratus — светлые известняки, переходящие в алевритнстые и 
песчанистые известняки или мергели с многочисленными Riasanites 
spp., более редкими Euthymiceras ex gr. transfigurabilis Bo g o s i . , 
Malbosiceras ex gr. malbosi P i c t . , Surites sp. (ex gr. clementianus 
B o g o s i . ) , двустворками, гастроподами, брахиоподами и морскими 
ежами. Мощность беррнаса в этих районах изменяется от 0 до 55 м. 
На юго-востоке Мангышлака, в Кугусеме, берриас представлен лишь 
верхней лоной, которая сложена песчаниками с Pygurus rostratus. 
В районе хр. Западный Каратау берриас сохранился только на отдель
ных участках различными частями разреза. 

На Южном Мангышлаке, по данным В. А. Бененсона и др. (Ме
зозойские отложения... , 1970), к берриасу может быть отнесена пачка 
А, трансгрессивно залегающая на юрских отложениях и сложенная 
преимущественно зеленовато-серыми известняками с прослоями орга
ногенного песчаника. Эти отложения вскрыты скважинами на Жеты-
байской, Тасбулатской, Песчаномысско-Жагннской и Карагинской пло
щадях. Максимальная мощность на площади К а р а т е составляет 72 м, 
в Жетыбайском районе 45 м, а в районе Узенн и Тенги эти отложения 
отсутствуют. В юго-восточном направлении увеличивается песчанис-
тость пород (что характерно и для берриаса Горного Мангышлака). 
Возраст этих отложений устанавливается по стратиграфическому поло
жению ниже пачки Б, охарактеризованной валанжинскнмн форамнни-
ферамн (Алексеева, 1971) и по сопоставлению с разрезами берриаса 
Горного Мангышлака. 

На обширной территории Устюрта палеонтологически охарактери
зованные отложения берриаса известны лишь по единичным скважи
нам. Более или менее уверенно о его присутствии можно говорить на 
Южном Устюрте, в районе Ассакеаудана. Здесь к берриасу относится 
пачка алевролита (5 м), залегающая несогласно на отложениях, отно
симых К. А. Клещевым (1968) и др. к верхней юре и содержащая 
Buchia cf. volgensis L a h., Mytilus cf. lanceolatus Sow. и др. 

К мелу Т. В. Радюшкина (Радюшкина и др., 1972) относит и ни
жележащие карбонатные отложения шахпахтинской свиты, прослежи
ваемые в ряде скважин (Шахпахты, Зап. Шахпахты, Ассакеаудан). 
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Возможно, эта свита может быть сопоставлена с нижней лоной бер
риаса Горного Мангышлака. 

Южнее, в Сарыкамышской впадине и на Айбугирском поднятии 
(скв. 206) над заведомо юрскими породами располагается глинистая 
толща с остатками аммонитов Kashpurites cf. fulgens T r a u t s c h . 
(глуб. 363 м), Streblites cf. greisbachi U h 1. (глуб. 381 м) и Oxynotice-
ras ex gr. interjectum N i k. (инт. 370—357 м) . В этой же толще встре
чены Buchia volgensis L a h. (скв. Сарыкамыш 2, инт. 1283—1287 м) 
и ннжнемеловые остракоды. По данным В. Т. Крнвошеева, внутри глин 
находится перерыв, выраженный слоем песчаника с гальками кварца, 
песчаника и известняка; часть толши с аммонитами он считает киме-
ридж-титонской, а с бухиями — берриасской. Другие исследователи 
(Поляков, Родовильский, 1971; Жукова, Сотириадн, 1973, а также 
В. В. Курбатов и И. С. Сулейманов) полагают, что бухии встречаются 
ниже, чем волжские аммониты, и всю эту толщу относят к юре. 

На Северном Устюрте беррпасские отложения возможно входят 
в состав морских толщ, датируемых К. А. Клещевым (1968) и 
И. Г. Гринбергом и В. Г. Сухнннным (Опорные скважины СССР, 
1965) валанжнном. 

Валанжинский ярус. Валанжннские отложения развиты шире бер
риасских, местами они образуют нерасчлененные толщи. Уверенно ва
ланжин выделяется па п-ове Мангышлак и менее обоснованно в дру
гих районах. На востоке большую роль в нем играют континентальные 
осадки. 

В Копетдаге к валанжнну относится инджеревская свита (120— 
160 м), обнажающаяся у подземного оз. Коу и в хр. Гяурсдаг (ущелье 
Шерлок). Она согласно залегает на коуской и представлена темными 
известняками, известковистыми песчаниками с прослоями устричников, 
а в верхней половине — известковистыми алевролитами и глинами, ко
торые уверенно прослеживаются вдоль Копетдага по каротажным ди
аграммам. Нижняя, карбонатно-песчаная часть содержит остатки Bu
chia keyserlingi T r a u t s c h . , В. terebratuloides L a h., B. cf. crassicol
lis K e y s . , Lima dubisiensis P i c t . et C a m p . , и кальпионелл, типич
ных для валанжинского яруса. Здесь встречаются также Myophorella 
loewinson-lessingi R e n n g . и Arcomytilus couloni M а г с о u, более ха
рактерные для подстилающих отложений. Верхняя часть ннджеревской 
свнты — пачка VII, по В. И. Марченко (1962), богата ядрами Pholado-
туа minuta L o r . и P. gillieroni P i c t . et C a m p . У оз. Коу в этих 
слоях найдены плохой сохранности Endemoceras ex gr. amblygonium 
N e u m . et U h 1. В Гяурсдаге, в слоях с фоладомнями Г. Г. Мирзоев 
(1978) собрал характерные для верхнего валанжина Saynoceras ver
rucosum O r b . , Valanginites ex gr. wilfridi К а г. Таким образом, кровля 
валанжинского яруса в Копетдаге может проходить внутри верхнеинд-
жеревской подсвиты на несколько разных стратиграфических уровнях, 
поднимаясь по разрезу свиты к западу. 

На Большом Балхане к валанжнну условно отнесена верхнеар-
ланская подсвита, сложенная карбонатными породами, представляющи
ми отчетливо выраженный рифовый комплекс. Коралловый риф на юж
ном склоне хребта, в ущелье Ташлыдере, разделяет слоистые шельфо-
вые известняки на юго-западе (у г. Небит-Дага и в скв. 1 Даната) и 
лагунные доломиты и мергели, слагающие подсвиту к северу от мас
сива. Мощность комплекса изменяется от 80 м (в ущелье Ташлыдере) 
до 30 м (Огланлы). Валанжинский возраст подсвиты доказывают на
ходки Lima dubisiensis P i c t . et C a m p . , Toxaster granosus holasteroi-
des L a m b . , Psilothyris aff. airgulensis M o i s s . и др. н ее стратигра
фическое положение. 

В Кубадаге к валанжнну относятся рудистовые известняки и доло
миты верхнеуфринской подсвиты (20 м) . Находки в них ядер гастро
под Upella upensis F o g d t , Ampullospira macrospira P e e l . , A. balkha-
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nensis P e e l . , Purpuroidea renngarteni P e e l . , подтверждают отнесение 
к валанжину. 

На территории Амударьннской синеклизы к валанжину условно 
отнесены ранее считавшиеся юрскими карабильская свита и нижняя 
часть сандыкачинской свиты*. Карабильская свита согласно сменяет 
шараплинскую и сложена красно-бурыми глинами и алевролитами, по
степенно замещающимися вверх по разрезу косослоистымп песчаника
ми с линзами пудинговых конгломератов. К западу и северо-западу 
песчаные породы постепенно выклиниваются, а среди глин появляются 
линзы гипсов. По строению карабильская свита имеет форму гигант
ского конуса выноса из Афгано-Таджикской впадины, формирование 
которого происходило на аккумулятивной равнине в субаэральных ус
ловиях. Мощность свиты уменьшается с востока на запад от 260 м 
(площадь Кулач) до 10 м (площадь Караджаулак). На Карабиль-
Бадхызской ступени она отсутствует. Трансгрессивно, срезая верхнюю 
часть карабнльской свиты, на ней залегает сандыкачннская свита 
(Мнрзоев, 1978). Она образована глинистыми известняками с про
слоями глин, карбонатных песчаников, ангидритов и пестроцветных 
алевролитов, мощностью до 170 м. Нижняя часть свиты сложена гли
нистыми известняками с прослоями глин, песчаников, ангидритов и 
пестроцветных алевролитов (60—70 м) и развита лишь в центральной 
части синеклизы. Эти отложения, как и нижележащая карабильская 
свита, отнесены к валанжину на основании их стратиграфического по
ложения под глинами средней части сандыкачинской свиты, содержа
щей раннеготеривскне брахиоподы (скв. 2 Караджаулак) . 

На Мангышлаке к валанжину относится пестрая в литологиче-
ском отношении толща, состоящая из песчанистых и ракушняковых 
известняков, песчаников и глин. Она несогласно залегает на различ
ных горизонтах берриаса. Валанжинские отложения разделены на три 
лоны (Валанжин Мангышлака, 1983). Крайнее непостоянство разреза 
не дает возможности в разных районах Мангышлака в одинаковой сте
пени обоснованно проводить границы между ними. Нижняя лона — 
Buchia keyserlingi, четко выделяется в районе колодцев Кугусем. Это 
песчаники (до 60 м) с многочисленными бухиямп: В. keyserlingi L a п., 
В. sibirica D. S o к., В. piriformis P a v l . и др., устрицами, иноцерама-
ми, брахноподамн и гастроподамп. Вместе с ними найден плохой со
хранности аммонит, близкий к Menjaites glaber N i k . Средняя лона 
Polyptychites spp. палеонтологически охарактеризована в Кугусеме. 
Здесь в толще глин и мергелей (до 10 м) найдены многочисленные 
аммониты: Polyptychites aff. polyptychic K e y s . , P. aff. keyserlingi 
N e u m. et U h 1., P. ex gr. clarkei К о е п., P. ex gr. ascendens К о en. , 
Euripiychites aff. juiollerati В a u m b., Dichotomies aff. biscissus К о -
en. , а также крупные гастроподы: Ampullospira bulimoides O r b . , A. 
macrospira P e e l . 

В районе Восточного Каратау обе лоны валанжнна имеют тот же 
вещественный состав, что и в Кугусеме, но палеонтологически слабо 
охарактеризованы. В Западном Каратау нерасчлененный разрез обеих 
лон образован глинами и алевролитами с прослоями песчаников. Над 
ними четко выделяется верхняя лона Dichotomites sp. Она представлена 
толщей песчаников, алевролитов и глин с прослоями ракушняков с еди
ничными Dichotomites aff. perovalis К о е п., и Dichotomites sp. Более 
многочисленны двустворки — Buchia keyserlingi L a h., В. conlorta 
P a v l . , тригонии и шестнлучевые кораллы. В остальных районах Ман
гышлака эта лона выделяется условно. 

На Южном Мангышлаке к валанжину (Мезозойские отложения, 
. . . , 1970) отнесена выделенная в ряде скважин пачка пород (Б) , 
преимущественно органогенных песчаников (площади Узень, Жетыбай 

* Сандыкачннская свита ранее выделялась под названием альмурадской свнты„ 
по аналогии с Гаурдак-Кугитангским районом. 
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и др.). В основании пачки залегает глинистый известняк, а в кров
л е — п л а с т серого ангидрита. Валанжинский возраст ее устанавливает
ся по комплексу фораминифер (скв. Узеньской площади): Lenticulina 
humilis praecursoria B a r t , et B r a n d , L. subalata R e u s s , L. muensteri 
R o e m . , L. utilis G o r b . , Planularia crepidularis R o e m . , Astacolus gra-
tus R e u s s и др. 

К востоку от Мангышлака, на Устюрте, валанжннские отложения 
входят в состав нижней морской пачки нижнего мела, которая вскры
та почти всеми опорными скважинами. В районе Ассакеаудан, где из
вестен наиболее полный ее разрез, к валанжнну К. А. Клещевым (1968) 
отнесена толща песчаников и глин мощностью 41 м (инт. 2231 — 
2190 м), содержащая раковины Buchia crassicollis K e y s , и др. Воз
можно, к валанжнну следует относить и подстилающие эту толщу квар
цевые песчаники мощностью 15 м (инт. 2246—2231 м) . В разрезах 
скважинами Шахпахты, Кокпахты, Байтерек, Барсакельмес и Айбугир, 
по данным В. Н. Полякова (Материалы... , 1969), а также Е. А. Жу
ковой и К. А. Сотнрпади (1973), к валанжнну относится вся морская 
толща нижнего мела, залегающая под пестроцветамн. 

На Северном Устюрте И. Г. Гринберг и В. Г. Сухинин (Опорные 
скважины СССР, 1965) к валанжнну относят глинистую пачку, зале
гающую под «пслецнподовой» свитой. В данном очерке эта пачка от
несена к берриасу. К валанжнну, возможно, относится и некоторая 
часть вышележащих слоев «пелециподовой» свиты, общая мощность 
которой на Северном Устюрте равна 47 м. «Тригониевая» свита Ман
гышлака, с которой сопоставляют «пелециподовую», в основном соот
ветствует валанжнну (Валанжин Мангышлака, 1983). 

Готеривский ярус. Отложения яруса распространены шире берри
асских и валанжинских и во многих местах лежат непосредственно на 
юрских или более древних породах. Они представлены морскими и в 
большей степени, чем подстилающие отложения, лагунными и конти
нентальными фациями. 

В Копетдаге готерив составляет среднюю, наиболее мощную (640— 
700 м) часть карбонатной серии. К нему отнесены верхняя часть пнд-
жеревской, бахарденская и ханкернзекая свиты. Нижняя граница яру
са в Копетдаге проходит внутри однородной толщи глин (слон с Pho-
ladomya) ниджеревской свиты под слоями, содержащими Endemoceras 
cf. amblygonium N e u m . et U h 1. и Neocomites sp. (Богданова, Лоба-
чева, 1966). Выше согласно залегает бахарденская свита (220—270 м), 
представленная пелитоморфными, органогенно-обломочными, доломито
выми известняками и доломитами. В ней преобладают брахноподы Су-
clothyris irregularis P i c t . , С. kiparisovae М о i s s., С. kerisensis 
M o i s s . , Selliihyris plicata K v a k h . et L o b a t s c h . , Luppovithyris 
kouensis M о i s s. и др., реже встречаются двустворки. Из низов свнты 
известны редкие находки аммонитов рода Leopoldia (Пчелинцев и 
Крымгольц, 1934) и готеривские брахиоподы Musculina acuta Q u e n s t . 

Вышележащая ханкеризская свита (270—540 м) сложена преиму
щественно оолитовыми, детрлтовыми и обломочными известняками с 
прослоями известковистых песчаников, алевролитов и аргиллитов, при
уроченных к нижней части свнты. В Центральном Копетдаге преоб
ладают известняки. В хр. Малый Балхан мощность свнты составляет 
400 м. В свите многочисленны и разнообразны остатки брахиопод. дву
створок и морских ежей Luppovithyris ovalis L o b a t s c h . , Cyctothyris 
firjusaensis L o b a t s c h . , Chlamys goldfussi D e s h . , Toxaster relusus 
L a m. и др. Присутствие в данном комплексе Cyclothyris multiformis 
R o e m . , Psephechinus gillieroni D e s h . указывает на его позднеготе-
рнвекий возраст. «Ханкеризское» сообщество сменяет «бахарденское» 
не на границе названных свит, а в XII пачке ханкеризской свиты. 
Возможно, на этом уровне проходит граница подъярусов готерива 
(Богданова, Лобачева, 1966). 

261 



В Восточном Копетдаге (р. Келятачай) обнажается существенно 
иной разрез. Он начинается толщей (100 м) чередования загипсован
ных доломитов, глин (иногда красно-бурых), алевролитов и известня
ков, ранее относимых к юре; В. И. Марченко (1962) доказывал ее 
стратиграфическое соответствие бахарденской свите. В вышележащей 
пачке переслаивания песчаников и разнообразных известняков присут
ствуют остатки Туркмении, встречающиеся западнее в верхней части 
ханкеризской свиты, а также орбнтолины и морские ежи рода Heteras-
ter, известные в других районах Копетдага только начиная с перекры
вающих готерив нижнебарремскнх слоев (кумдагская свита). Поэтому 
не исключено, что гипсоносная толща Восточного Копетдага сопостав
ляется с низами ханкеризской свиты, а верхняя пачка — с верхами 
ханкеризской и нижней частью кумдагской свит. 

В Большом Балхане и Кубадаге к готериву относится разнообраз
ный комплекс пород морского и лагунного генезиса, мощностью около 
400 м. Готериву Большого Балхана соответствуют казанжабурунская 
и низы сабатанской свит. Первая согласно или с перерывом залегает 
на арланской свите и сложена комплексом пород, состоящим из трех 
косослонстых серий мергелей, разделенных двумя пачками органоген
ных н оолитовых известняков. Мощность свиты от 300 м на юге до 
180 м на севере района. Отнесенная к готериву нижняя часть саба
танской свиты (до 100 м) сложена светлыми массивными органоген
ными известняками. Нижняя граница готерива проводится в подошве 
казанжабурунской свиты, так как в нижней ее подсвите обнаружены 
остатки разнообразных раннеготернвеких аммонитов: Acanthodiscus ex 
gr. radiaius B r u g . , Endemoceras ex gr. amblygonium N e u m. et U h I., 
и др. (Луппов, Прозоровский, 1983). Эта часть казанжабурунской сви
ты сопоставляется со слоями с Pholadomya Копетдага, выше которых 
также найдены аммониты Endemoceras cf. amblygonium N е u m. et 
U h 1. 

На значительной территории Кубадага, Красноводского плато, юж
ной части Туаркырского района (антиклинали Кельдже и Бейнеу), в 
Южных и Центральных Каракумах готериву соответствует янгаджин-
ская свита. Она залегает согласно или с перерывом на подстилаю
щих отложениях вплоть до палеозоя. Подошва свиты отчетливо омо
лаживается к северу, и на юге Туаркыра и в центре Каракумов при
сутствует лишь верхняя ее половина. Свита представляет собой слож
ный комплекс лагунных и морских осадков, образованный чередова
нием пестроцветных глинисто-алевролптовых пород, доломитов, мерге
лей и известняков с линзами гипс-ангидридов и целестиноносных об
разований. Последние в виде устойчивого маркирующего горизонта 
(10—15 м) прослеживаются в средней части свиты на всей площади ее 
распространения, наиболее типично они выражены в антиклиналях 
Кельдже, Бейнеу и на Центрально-Каракумском своде. Мощность сви
ты убывает с юга на север от 305 м (скв. 4 Кызыл-Арват) до 45 м 
(г. Бейнеу). Присутствие в нижней части янгаджинской свиты Cyclo
thyris irregularis P i c t . , Chlamys goldfussi D e s h. и др., а в верхней — 
Glosseudesia semistriata D e f г., Luppoviihyris ovalis L о b a t s с h., Turk-
menia balkhanensis K r i m h . , Exogyra turkmenica L u p p. и др. под
тверждает ее готеривский возраст. 

Севернее, в пределах Туаркырской антиклинали, готеривские отло
жения залегают с угловым несогласием на различных горизонтах юры. 
Они входят здесь в состав кызылкырской свиты, верхняя часть кото
рой имеет барремский возраст (Неоком . . . , 1961). Свита состоит из 
пестроцветных песчаников, алевролитов, глин и мергелей в основном 
континентального происхождения. В нижней ее части залегают конгло-
мерато-брекчии, образованные обломками подстилающих пород. В юго-
восточной части Туаркыра пестроцветные отложения чередуются с про
слоями известняков, доломитов и мергелей с остатками морской фау
ны. Мощность свиты изменчива, уменьшается к северу от 50 м до пол-
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ного исчезновения за счет выклинивания нижних горизонтов, а в цент
ре Туаркырской антиклинали — за счет размыва и верхних ее частей. 
Присутствие в карбонатных прослоях Pseudogyra balkhanlca P r o s . , 
Exogyra geokderensis P r o s , и др. позволяет сопоставить кызылкыр-
скую свиту с верхней частью янгаджииской. К северу, вероятно, на 
долю готерива приходится все меньшая часть свиты. Однако Ю. Л. Вер
ба (1974) считает, что готеривская часть ее имеет максимальное рас
пространение, размыта же в основном ее верхняя — барремская часть. 
Д. Д. Шилова, В. А. Короткое и Л. В. Алексеева на основании анализа 
остракод из кызылкырской свиты всю ее относят к баррему. 

Континентальные отложения, соответствующие кызылкырской сви
те, вскрыты скважинами на Красноводском полуострове. В разрезе у 
Кошобы они, по данным В. Т. Кривошеева и К. Мурадова (Типовые 
разрезы— 1966), покрываются морским нижним барремом и, очевид
но, относятся к готериву. Мощность их здесь 83 м. На южном побе
режье Кара-Богаз-Гола они отсутствуют, и на палеозое лежат более 
молодые (аптскпе) отложения. 

Готеривские отложения, сходные с туаркырскими, вскрыты сква
жинами в Центральных и Северных Каракумах. По данным Г. Г. Мпр-
зоева, карбонатно-глинистая толща пород, отнесенная В. Т. Крпвошес-
вым и Г. А. Габриэлянцем (Типовые разрезы.. . , 1966) к валанжнну, 
имеет готеривский возраст (Нижний мел.. . , 1985). 

В пределах меридиональной зоны, пересекающей Южные Караку
мы и восточный склон Центрально-Каракумского свода, к готериву 
относится янгаджинская свита, которая в восточном направлении за
мещается сандыкачпнскнй и байрамалийской свитами. В западных 
районах Амударьинской сннеклизы к готериву Г. Г. Мнрзоев относит 
среднюю и верхнюю подсвиты сандыкачннской свиты и байрамалий-
скую свиту. Среднесандыкачннская подсвита в центральной части сн
неклизы согласно сменяет нижнюю, а по периферии структуры — транс
грессивно перекрывает более древние слои юры и мела. Это серые гли
ны с прослоями коричневато-бурых глин, алевролитов, песчаников и 
известняков. В глинах (площадь Караджаулак) встречены брахиоподы 
Musculina acuta Q u е п s t., характерные для нижнего готерива. Верх-
несандыкачинская подсвита сложена преимущественно известняками и 
доломитами (80—100 м). 

В восточном направлении, в Прнамударышском районе, сандыка-
чинская свита постепенно замещается красноцветами каттаурской сви
ты. На сандыкачпнекую свиту с размывом ложится банрамалпйская, 
замещающая верхнюю часть янгаджииской свнты, начиная с уровня 
развития в последней целестнноносных пород. Нижняя часть байрама
лийской свнты в центре сннеклизы образована пестроцветнымн извест
ковистыми песчаниками с прослоями карбонатов, алевролитов, глин и 
включениями ангидритов. Вверху она представлена высокопроннцае-
мыми рыхлыми красноцветными песчаниками, выделенными В. Я. Со
коловым в 1973 г. в шатлыкский промысловый горизонт. К северу по
следний замещает всю свиту и постепенно сокращается в мощности до 
полного исчезновения на периферии структуры. В Прнамударышском 
районе шатлыкскне песчаники замещаются, по данным Г. Г. Мирзоева, 
соленоснымн отложениями керкидагской свиты. В южной части райо
на она представлена солями и красноцветными загипсованными глина
ми и алевритами (140 м), в северной срезается более молодыми тол
щами. 

На Мангышлаке до недавнего времени к готериву относилась тол
ща (от 15 до 35 м). известная под названием «тригониевой» свнты. 
В настоящее время большая часть этой свнты, выделенная в лону Di
chotomites sp., отнесена к валанжнну (Валанжин Мангышлака, 1983). 
К готериву отнесена лишь небольшая пачка (до 10 м) изменчивого на 
площади вещественного состава, характерной особенностью которой 
являются ракушнякн с крупными двустворками Isognomon sp., уст-
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рнцамн, кораллами, и брахиоподами — Cyclothyris irregularis P i c t . 
Эта пачка сохранилась на небольших участках в районах Восточно-
Каратауской, Беке-Башкудукской и, возможно, Кугусемской антикли
налей и залегает на разных горизонтах валанжнна. Повсюду она со
гласно покрывается красноцветами кугусемской свиты. Нижнюю зна
чительную часть последней следует также относить к готериву. Поло
жение нижней и верхней границы не установлено. 

На Южном Мангышлаке, по сопоставлению с Горным, к готериву, 
вероятно, следует относить пачку серых карбонатных песчаников и из
вестняков с подчиненными прослоями глин (12—23 м) (Мезозойские 
отложения... , 1970), а также нижнюю часть кугусемской свиты. 

В разрезах опорных скважин у северных чинков Устюрта готери
ву, по-видимому, соответствуют верхняя часть «пелециподовой» свиты, 
песчано-глинистая свита, а также нижняя часть пестроцветной толщи, 
которая, вероятно, является аналогом кугусемской свиты. 

На Устюрте строение готерива еще слабо изучено. В разрезах 
скважин над валанжпном залегает пестроцветная континентальная тол
ща (около 200 м)—чимбайская свита, сопоставляющаяся с кугусем
ской свитой Мангышлака, нижняя часть которой также, вероятно, при
надлежит готериву. 

Барремский ярус. Барремские отложения тесно связаны с готерив-
скимн, и проведение точной границы между ними затруднительно. На 
юге Туркмении широко распространены морские осадки; севернее, на 
Мангышлаке и Устюрте, баррем представлен почти исключительно кон
тинентальными отложениями. В Копетдаге к нижнему баррему относит
ся верхняя часть известняковой толшн — кумдагская свита, залегаю
щая согласно на ханкеризской. Мощность ее в западных разрезах до 
350 м, а в восточных не более 80 м. В свите преобладают «чистые» из
вестняки без примеси алевролитов и песчаников (Марченко, 1962). 
Увеличение содержания терригенного материала наблюдается в вер
хах толщи в западных разрезах — Кюрендаге и Малом Балхане. Наи
более характерными элементами комплекса ископаемых кумдагской 
свиты являются морские ежи рода Heteraster и крупные фораминнферы 
семейства Orbitolinidae по массовому появлению которых проводится 
граница свит (условно сопоставляемая с границами ярусов). Встрече
ны: Heteraster renngarteni P o r e t z . , Н. magnus P o r e t z . , Orbitolina 
delicata H e n s . , Dictyoconus arabicus II e n s . и др. Встречаются бра-
хиоподы — Cyclothyris gibbsiana S о \\\, Cyrtolhyris minor L о b a t s с h. 
C. pseudosella L o b a t s c h . , двустворкн — Lima essertensis L о г., Phola-
domya cornueliana O r b . и др. В Малом Балхане в кумдагской свите 
появляются устричнпкн с крупными устрицами, рудистовые банки и 
кораллово-водорослевые постройки (ургонская фация). 

Верхний баррем в Копетдаге литологически резко отличается от 
нижнего и сложен однородной толщей мергелей и глинистых извест
няков—это арвазская свита (Пчелннцев, Крымгольц, 1934), в осно
вании которой В. И. Марченко указывает следы размыва. Мощность, 
максимальная в ущелье Фирюза (290 м), убывает на запад (до 35 м). 
В северо-западных разрезах Копетдага мергели частично замещаются 
нзвестковистыми алевролитами, а в Малом Балхане обломочные по
роды преобладают — казанджикская свита (95—160 м). Для комп
лекса ископаемых свиты характерно присутствие многочисленных ам
монитов. Они характеризуют отложения, соответствующие XXII— 
XXIV пачкам В. И. Марченко (1962). По аммонитам внизу выделяют
ся слои с гетероцератидамн (С. 3. Товбина разделяет их на два го
ризонта: нижний — Imerites ex gr. giraudi и верхний — Colchidites ni-
cortsmindensis), а наверху — зона Turkmeniceras turkmenicum. Послед
няя хорошо обособлена п в других районах Туркмении. Наиболее ча
сто встречаются Belbekella renngarteni S m i г п., Cyclothyris larwoodi 
O w e n , Plicatula carteroniana O r b . , Astarte striatocostata O r b . и др. 
Принадлежность этих отложений к верхнему баррему устанавливается 
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по присутствию аммонитов семейства Heteroceratidae. Возрастной диа
пазон арвазской и казанджикской свит охватывает не только верхний 
баррем, но и нижний апт — зону D. tuarkyricus. 

В Большом Балхане и Кубадаге барремский ярус также выражен 
целиком в морских фациях. Нижний баррем в Большом Балхане по 
карбонатному составу в целом аналогичен копетдагскому. В цент
ральной н восточной частях Большого Балхана к нему относится верх
няя большая часть сабатанской свиты (до 120 м у Огланлы). Она пред
ставлена слоистыми светлыми органогенно-обломочнымп и пелито
морфными известняками при подчиненной роли оолитовых разностей. 
Нижняя граница баррема проводится в основании слоев с орбитоли-
нидами. Западнее пос. Огланлы, а также севернее и северо-восточнее 
Большого Балхана сабатанская свита замещается борджоклинской, 
распространенной на территории Красноводского плато, юга Туаркы-
ра, Южных и Центральных Каракумов. Последняя согласно сменяет 
янгаджннскую свиту (см. рис. 38) и представлена переслаиванием мср-
гелей-ракушняков, известняков, алевролитов и глин. На юге Туаркыра 
и в Центральных Каракумах появляются доломиты, пески с прослоя
ми красноцветных пород. Мощность борджоклинской свиты от 90 до 
245 м в Южных Каракумах, 50—70 м — на западе Большого Балхана 
и в Кубадаге и до 15 м в Туаркыре. Близ кровли свиты в Большом 
Балхане встречаются биогермы и ракушняки с раковинами P.seudoneri-
пеа omata P £ e l . В районе Центрально-Каракумского свода в про
слоях глин встречены раковины Aetostreon cf. latissimum L а m. В Ту
аркыре нижняя часть баррема входит в состав кызылкырской свиты, 
замещающей борджоклинскую у пос. Геокдере. 

К верхнему баррему на большей части территории западных райо
нов относится большебалханская свита. На Большом Балхане, в Куба
даге и на юге Туаркыра она согласно перекрывает сабатанскую и ян
гаджннскую свиты, севернее с размывом залегает на кызылкырской и 
борджоклинской. Большебалханская свита представлена сложным че
редованием глауконптовых алевролитов, глин и известковистых песча
ников с прослоями ракушняков. Мощность ее в Большом Балхане 
120 м, на северо-западе Туаркыра 5 м, на северо-востоке Центрально-
Каракумского свода 45 м. Комплекс ископаемых представлен крупны
ми двустворками, гастроподами, аммонитами, брахиоподамн, морскими 
ежами и др. В верхней части свиты, южнее пос. Геокдере (Туаркыр), 
выделяются: горизонт с Imerites и Colchidites внизу и зона Turkmeni-
ceras turkmenicum вверху. Комплекс аммонитов нижнего горизонта бо
гаче и разнообразнее, чем в Копетдаге. В зоне Т. turkmenicum кроме 
туркменицерасов встречены матерониты (Решения . . . , 1977). 

В Южных Каракумах большебалханская свита замещена шиих-
ской (Товбина, Ташлиев, 1980 а) , возможно, залегающей с перерывом 
на борджоклинской. Она представлена чередованием песчаников,алев
ролитов и глин с прослоями конгломератов. В средней ее части раз
вита пачка переслаивания органогенно-обломочных и оолитовых изве
стняков, ракушняков. Мощность свиты возрастает к югу от 155 до 
280 м. В ней обнаружены Cyclothyris ex gr. geokderensis M o i s s . , Aeto
streon ex gr. latissimum L a m . , Pterotrigonia vectiana L y c . (скв. 1, Ka-
зы, инт. 2135—2230 м), Epistomina aptiensis M j a t l . (скв. 1, Джамая, 
инт. 1270—1277) и др. 

На территории Амударьинской сннеклизы отложения баррема раз
виты шире готеривских. В пределах сннеклизы они подразделяются на 
четыре свиты: шехитлинскую. кызылташскую, мочайскую и ачакскую. 
Первая охватывает западную и центральную части сннеклизы, залега
ет без видимого несогласия на байрамалнйской свите и имеет двучлен
ное строение. Нижняя часть сложена известковистыми глинами с тон
кими прослоями известняков, доломитов и ангидритов, верхняя — гли
нистыми, оолитовыми, органогенно-обломочнымп и песчанистыми из
вестняками с прослоями глин, мергелей, алевролитов, доломитов, из-
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редка гипсов. Известняки содержат остатки орбитолин и другую мор
скую фауну, которая указывает на барремский возраст отложений и 
позволяет коррелировать их с ннжнебарремскими известняками и 
верхнебарремскими мергелями копетдагского разреза. В северной ча
сти синеклизы (Ачак-Наипскнй район) известняки шехитлинской сви
ты постепенно опесчаниваются и переходят в карбонатно-песчано-гли-
нистую ачакскую свиту (140 м). В Приамударьинском районе эти из
вестняки сменяются континентальными красноцветами кызылташской 
свиты (120 м) и залегающими выше лагунными отложениями мачай-
ской свиты (180 м). Нижняя часть первой сложена бурыми глинами и 
алевролитами, верхняя — косослоистыми песчаниками с пресноводной 
фауной Trigonoides hissarica M a r t i n s , и др. Мачайская свита сло
жена пестроцветными загипсованными глинами и алевролитами. 

В Горном Бадхызе обнажаются лишь верхнебарремские отложе
ния. Это такие же, как в Копетдаге, мергели с редкими прослоями из
вестняков видимой мощностью 25 м. В них найдены Turkmeniceras (?) 
sp., Pinna robinaldina O r b . , Ceratostreon tuberculiferum K o c h et 
D u n k . , Cyrtothyris kenlugajensis M o i s s . (Урманова, 1961). 

На Мангышлаке баррем представлен континентальными фациями. 
К этому ярусу может быть отнесена верхняя часть кугусемской свиты, 
низы которой, вероятно, следует относить к готериву. Свита сложена 
глинами, алевролитами и отчасти песчаниками красного, серо-зеленого 
и желтого цвета (от 0 до 80 м) . Из свиты определены остатки прес
новодных моллюсков — Сугепа esthuarica M a r t i n s . , С. unionoides 
D u n k , п др. (Савельев и Василенко, 1963). Имеющееся указание 
C. Н. Алексейчика (1941 г.) на единственную находку в ней lotrigo-
nia inguschensis R e n n g . позволяет предполагать, что местами в строе
нии свиты участвуют и морские прослои. 

Пестроцветные или красноцветные отложения чимбайской свиты, 
близкие по составу кугусемской, широко развиты к югу и северу (Ме
зозойские о т л о ж е н и я . 1 9 7 0 ; Геология, история..., 1973), а также к 
востоку от Мангышлака и на Устюрте. Мощность их здесь значитель
на и местами превышает 400 м. В юго-восточной части Устюрта из 
этой свиты В. Н. Поляков, Ю. Н. Андреев и др. (1969 г.) указывают 
остатки пресноводных остракод. 

Аптский ярус. В отличие от более древних отложений нижнего ме
ла, аптский ярус выражен в морских фациях. В комплексе ископаемых 
значительная роль принадлежит аммонитам, по смене родового и ви
дового состава которых выделяются подъярусы и зоны. Граница бар
рема и апта в разрезах, охарактеризованных аммонитами, проводится 
по появлению представителей семейства Deshayesitidae между зонами 
Tyrkmeniceras turkmenicum и Deshayesites tuarkyricus. 

В Копетдаге и Малом Балхане аптский ярус сложен преимущест
венно терригеннымн и в меньшей степени карбонатными породами. 
Роль последних уменьшается вверх по разрезу и с юго-востока на се
веро-запад. В целом аптские отложения резко отличаются от преиму
щественно карбонатной неокомской толщи, но пограничные слои барре
ма п апта .цитологически сходны между собой. Мощность апта в Цент
ральном Копетдаге достигает 1200—1400 м, к юго-востоку и северо-
западу она уменьшается до 700—750 м. 

В разрезе нижнего апта (240—500 м) преобладают алевролиты с 
пластами органогенного известняка. В нижней части существенную 
роль играют мергели и глинистые известняки, а выше — аргиллиты и 
песчаники. В нижнем апте выделяются четыре зоны. Нижняя Deshaye
sites tuarkyricus (48—230 м) сложена мергелями арвазской свиты, а 
на северо-западе алевролитами, чередующимися с глинистыми извест
няками и мергелями — казанджнкская свита. Наиболее характерны 
D. oglanlensis B o g d a n o v a , D. consobrintts O r b . Зона Deshayesites 
weissi лнтологически сходна с предыдущей, но отличается наличием в 
разрезе песчаников и аргиллитов. Мергели характерны для Централь-
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ного Копетдага и отчасти Малого Балхана. Мощность зоны в Копет
даге достигает 210—216 м, в Малом Балхане сокращается до 49—62 м. 
Характерные формы: D. planus C a s e y , D. dechyi P a p p, Chelonice
ras seminodosum S i n z., Pseudosaynella fimbriata I m 1 e у. Зона De
shayesites deshayesi представлена аргиллитами, алевролитами и пес
чаниками с маломощными пластами глинистого известняка (от 47 до 
60 м). В Кюрендаге и Малом Балхане эта зона размыта. Немногочис
ленные аммониты принадлежат к группе D. deshayesi L e y m . Пласты 
известняка содержат раковинки Orbitolina lenticularis В 1 и т . , О. аге-
nosa M a m o n t . Зона Dufrenoya furcata в Кюрендаге п Малом Бал
хане лежит с размывом на зоне Deshayesites weissi. Для нее характер
ны преобладание песчаников над алевролитами и частые пласты ра-
кушняка. Максимальная мощность зоны 152 м (Кюрендаг), минималь
н а я — всего 28 м (Гяурсдаг). В Малом Балхане зона сложена ар
гиллитами и алевролитами (34 м) . Встречены представители родов 
Dufrenoya и Cheloniceras, а также двустворки, брахноподы, морские 
ежи. 

Средний апт согласно залегает на нижнем п представлен алевро
литами, песчаниками и ракушняками. Наибольшая мощность в Ма
лом Балхане 625 м, в Копетдаге уже 130—430 м. Выделяются две зо
ны. Зона Epicheloniceras subnodosocostatum представлена переслаива
нием аргиллитов, алевролитов и песчаников, часто косослонстых, ха
рактерны тонкие прослои оолитовых известняков; в основании залега
ет пачка темных мергелей. Мощность в Малом Балхане до 350 м, в 
Копетдаге 250 м, к востоку до 54 м (Гяурсдаг). Кроме зонального 
вида характерны Е. tschernyschewi S i n z . , Colombiceras subtobleri 
К a s., С. caucasicus L u p p., Caspianites wassiliewskyi R e n n g . , Acone-
ceras nisum O r b . , Sellithyris upwarensis W a l k . Зона Parahoplites mel-
chioris отличается от предыдущей преобладанием песчаников, которые 
чередуются с глинистыми и известковистыми алевролитами и ракуш
няками. Мощность в Малом Балхане 170—180 м, в Копетдаге от 105 
до 275 м. Ископаемые обильны и разнообразны. Помимо зонального 
вида часты P. multicostaius S i n z . , P. subcampischei S i n z . , Colombice
ras tobleri J a c , Protacanthoplites abichi A n t h . , P. mints T o v b . , Cy-
clothyris depressa S о w., многочисленные двустворки. 

Верхний апт в разрезах Копетдага представлен наиболее полно и 
образует мощную глинисто-алевролнтовую толщу с септариевыми кон
крециями (до 960 м), богато охарактеризованную ископаемыми. Выде
ляется три зоны. Зона Acanthohoplites prodromus резко отличается от 
подстилающей преимущественным развитием глинистых алевролитов 
с септариевыми конкрециями, местами переходящих в песчанистые 
алевролиты и алеврнтистые песчаники. Мощность 104—160 м, на 
юге Западного Копетдага до 300 м. В Кюрендаге и Данатинском 
хребте зона лежит с размывом на подстилающих слоях и пред
ставлена алевролитами с одним — двумя фосфоритовыми гори
зонтами (2—12 м). В Малом Балхане она размыта. Встречены: A. pro
dromus T o v b . , A. enodis T o v b . , Diadochoceras nodosocostatum O r b . , 
D. caucasicum L u p p. 

Зона Acanthohoplites nolani представлена аргиллитами и глини
стыми алевролитами с септариевыми конкрециями и редкими пачками 
известковистых алевролитов и песчаников. Мощность ее в Данатинском 
хребте и в Малом Балхане 10—35 м, в Копетдаге до 300—480 м, к 
юго-востоку (Гяурсдаг) уменьшается до 85 м. Характерны A. nolani 
S e u n . , A. aplanatus К a s., A. trautscholdi S i m . , В а б., S or., Cyclothy-
ris polygona O r b . , С. levis O w e n , Praelongithyris rogeri G a s p . , Are-
naciarcula tekedgikenica S m i r n. 

Зона Hypacanthoplites jacobi связана с отложениями предыдущей 
зоны постепенным переходом, отличается присутствием песчанистых 
алевролитов и песчаников с известковистыми конкрециями, переполнен
ными окаменелостямн. Мощность в Малом Балхане и Данатинском 
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хребте не более 15—18 м, в Копетдаге от 60 м до 170 м. Характерны: 
Н. jacobi C o l l e t , Н. tscharlokensis G l a s u n . , //. asper G l a s u n . 
и др. Для верхнего апта Копетдага и Малого Балхана в целом ха
рактерны двустпорки Oxytoma pectinata S o w . , Aucellina caucasica 
В u с h, A. aptiensis О г b., Thetironia minor S о w., T. caucasica 
E i с h w. ii др. 

В Большом Балхане, Кубадаге н Туаркыре аптские отложения 
очень сходны как по вещественному составу, так и по комплексам ис
копаемых. От апта Копетдага они отличаются меньшей мощностью, 
преобладанием несцементированных терригенных пород при почти пол
ном отсутствии карбонатных и наличием нескольких выдержанных на 
площади перерывов внутри осадочной серии. 

Нижний апт в рассматриваемых районах, как и в Копетдаге, лито-
логпчески тесно связан с верхним барремом. Нижние две зоны — 
D. tuarkyricus и D. weissi представлены алеврнтнетыми глинами, алев
ролитами и песчаниками с пластами оолито-детрптового песчанистого 
известняка. Огрубение осадков наблюдается в Кубадаге и на севере 
Туаркыра. Мощность нижней зоны от 4 до 57, верхней — от 16 до 78 м. 
Комплексы ископаемых этих зон гораздо богаче и разнообразнее, чем 
в Копетдаге. Для нижней характерны, кроме зонального вида, D. og-
lanlensis B o g d a n o v a , D. consobrinus О г b., Pseudosaynella bicurvata 
M i с п., Cheloniceras cornuelianum О г b., и др. Зона Dechayesites weis
si характеризуется D. weissi N e u m . et U h 1., D. planus. C a s e y , D. cal-
lidiscus C a s e y , D. euglyphus C a s e y , Cheloniceras seminodosum 
S i n z . 

Зона Deshayesites deshayesi литологически сходна с подстилаю
щими слоями, но не содержит пластов известняка. Наибольшей мощ
ности (до 20 м) она достигает в Большом Балхане; в Кубадаге и Ту
аркыре убывает до 3—7 м, а на севере Туаркыра местами выпадает 
из разреза. Характерны D. deshayesi L e y m . и близкие к нему виды. 
Зона Dufrenoya furcata повсеместно лежит с размывом на предыдущей, 
а на севере Туаркыра местами на зоне Deshayesites weissi. В основа
нии ее прослеживается выдержанный пласт конгломерата (1,5 м), вы
ше залегают известковистые алевролиты или песчаники с крупными 
конкрециями мощностью до 26 м. На севере Туаркыра разрез зоны 
ограничивается пластом конгломерата. Руководящими аммонитами яв
ляются D. furcata S о \v., D. lurensis К i 1., D. sinzovi L u р р., нередки 
Cheloniceras seminodosum S i n z . , C. cornuelianum O r b . В массовом 
количестве встречаются двустворки, брахиоподы и морские ежи. 

Средний апт резко отличается от нижнего отсутствием пластов ор-
ганогенно-оолнтового известняка и наличием конкреций и ракушняков 
из раковин крупных двустворок. Зона Epicheloniceras subnodosocosta-
tum сложена глинами, глинистыми алевролитами и песчаниками с круп
ными конкрециями н пластами ракушника (50—110 м). Наряду с Epi
cheloniceras и Colombiceras для нее типичны Pseudoaustraliceras pavlo-
wi W a s s., Caspianiies wassiliwskyi R e n n g . , Luppovia dotschanensis 
B o g d a n o v a , К a k a b., I. M i с h. Зона Parahoplites melchioris сло
жена внизу песчаниками и песчанистыми алевролитами с крупными 
конкрециями, а выше — глинистыми алевролитами (45—115 м). В ос
новании зоны в Большом Балхане и Кубадаге наблюдаются следы 
размыва. Кроме зонального вида часты P. multicostaius S i n z . , 
P. subcampischei S i n z . , Colombiceras tobleri J a c . et T o b l . , Prota-
canihoplites abichi A n t h., Aetostreon latissimum L a m., Rastellum 
macroptera S о w., Linotrigonia rectaespinosa S a v., Cyclothyris de-
pressa S о w., Gemmarcula aurea E 1 1. и др. 

Верхний апт согласно залегает на среднем. Зона Acanthohopli
tes prodromus сложена в основном алевролитами и глинами с сеп-
тариевыми конкрециями. Мощность ее в Кубадаге 17—20 м, в Боль
шом Балхане 85—110 м. Характерны A. prodromus T o v b . , A. enodis 
tuarkyrensis T o v b . , Diadochoceras caucasicum L u p p. Зона Acantho-
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hoplites nolani представлена то массивными песчаниками с крупны
ми нзвестково-песчаннковыми конкрециями, то глинистыми алевроли
тами с септариями. В основании ее в Большом Балхане и Кубадаге 
прослеживается пласт с фосфоритовой галькой, мощность не превы
шает 38 м; в Туаркыре - от 17 до 82 м. Многочисленны аммониты: 
A. nolani S e u n . , A. trautscholdi S i m . , В а с . , S о г., A. bergeroni 
S e u n . , A. bigoureti S e u n . и др. Зона Hypacanthoplites jacobi раз
мыта, лишь на небольшом участке Туаркыра сохранились слои, лито-
.логически не отличимые от зоны nolani, но содержащие гипаканто-
плиты. В верхнеаптекпх отложениях в целом встречены Oxytoma рес-
tinata S о w., Auceliina caucasica B u c h , Thetironia caucasica E i c h w . , 
Burrirhynchia leightonensis О w e n, Cyclothyris polygona О г b., Are-
naciarcula lekedgikenica S m i г п., Holaster latissimus О r b. В отличие 
от Копетдага, ауцеллины приурочены в основном к зоне Acanthohopli
tes nolani. 

К западу от Туаркыра аптские отложения вскрыты скважинами 
на Красноводском полуострове. У пос. Кошоба они лежат согласно на 
барреме, а на южном берегу Кара-Богаз-Гола трансгрессивно на па
леозое и представлены чередованием песчаников, алевролитов и глин 
мощностью от 130 до 312 м. Л. В. Алексеева выделяет в этой толще 
два комплекса фораминифер, первый характерен для нижнего, а вто
р о й — д л я среднего и отчасти верхнего апта. 

В Центральных и Северных Каракумах сохраняется туаркырский 
тип разреза. Г. А. Габрнэлянц и В. Т. Кривошеее (Типовые разре
зы. . . , 1966) относят к апту песчано-алеврито-глннистую толщу общей 
мощностью от 226 до 450 м. Нижняя ее часть — верхняя часть шиих-
ской свиты (Товбнна. Ташлпев, 1980 6), характеризуется преоблада
нием песчаников и алевролитов с пластами органогенно-оолитовых и 
органогенных известняков и содержит Lima ex gr. orbignyana M a t h., 
Aetostreon ex gr. latissimum L a m., Quadratotrigonia cf. nodosa S о w., 
Astarte cf. subcoslata О r b., остракоды — Stravia aff. brevis C o r n . , 
Cytherella aff. parallela R e u s s и др.; сопоставляется ими с нижним 
аптом Туаркыра. Верхняя часть (коюнекая свита), в которой преоб
ладают глины и встречены Linotrigonia rectaespinosa S a v., Pterotri-
gonia aliformis P a r k., как и вышележащая пачка глин, алевроли
тов и песчаников (до 20 м) с Acanthohoplites aff. trautscholdi S i m . , 
В а с . , S o г., соответствует среднему и низам верхнего апта Туаркыр-
ского района. 

В Амударьннской синеклизе аптские отложения развиты повсеме
стно. На подстилающих образованиях они залегают согласно и толь
ко по окраинам сннеклизы с угловым несогласием перекрывают триас 
(восточная часть Карабиль-Бадхызской ступени). Апт представлен 
глинистыми и глнннсто-карбонатно-песчаными толщами, разделенны
ми на свнты — это келнйская, еланныйская и елбарстепннская (см. 
рис. 38). Деление отложений на подъярусы условно. Келнйская сви
та образована темно-серыми глинами с редкими выдержанными ма
ломощными прослоями известняков, известково-глнннстых алевролитов 
и песчаников, мощностью 30—50 м. Встречены: Nuculana spathulata 
F o r b., Myopholas cornueliana О г b., Astarte striatocostata О г b., 
Schuteridea altera Z. К u s п., Conyaulax edwardsi C o o k s , et E i s., 
Conningia rotundala C o o k s , et E i s. Она сопоставляется с кунда-
лянгтауской свитой юго-западных отрогов Гнссара, содержащей ннж-
неаптские аммониты. На западе, в Копетдаге, ей, по-видимому, соот
ветствует арвазская свита. Таким образом, келнйскую свиту условно 
следует относить к верхам баррема и низам апта. 

Согласно залегающая выше еланныйская свита (50—120 м) имеет 
двучленное строение: нижняя часть сложена известковистыми глинами 
с многочисленными прослоями известняков, алевролитов и песчани
ков, в верхней преобладают известняки и песчаники. Южнее Южной 
Иолатани п западнее Теджена вся свита становится карбонатной. На 
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северной и восточной окраинах сннеклизы она представлена прони
цаемыми песчаниками. Свита содержит среднеаптский комплекс ост-
ракод Oncocytheridea prosocialis Mandelst., Antepaejenborchella lurk-
menia praealta A n d г v. и др. (Товбина, Ташлнев, 19806) и сопостав
ляется с лялимканской и калигрекской свитами юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта. 

Выше с признаками размыва в основании залегает елбарстепин-
ская свита. В нижней части—переслаивание песчанистых алевроли
тов, глин и известняков, а в верхней — толща глин, в которых найде
ны Hypacanthoplotes cf. jacobi C o l l e t (скв. 834 Сейраб) и Hypacan
thoplites sp. (скв. 1 Майская) и определен позднеаптский комплекс 
фораминифер. Мощность от ПО до 334 м. Свита относится к верхнему 
апту и сопоставляется с беглярской и нижней частью чаршангннской 
свит юго-западных отрогов Гиссарского хребта. 

В Горном Бадхызе мощность аптских отложений сильно сокраща
ется— не превышает 180 м. Они представлены глинами с септарие
выми конкрециями и несколькими пластами известняков с Orbitolina 
badchysica М a m о n t. Нижняя часть разреза (75 м) по стратиграфи
ческому положению отнесена С. X. Урмановой (1961) к нижнему апту. 
В вышележащих слоях С. X. Урманова выделяет зоны Parahoplites 
melchioris, Acanthohoplites prodromus и нерасчленениые слон с ам
монитами, характерными для двух верхних зон апта. 

На большей части Мангышлака нижний апт представлен плас
том грубого известняковистого песчаника с фосфоритовыми гальками, 
местами переходящего в конгломерат (0,3—1,5 м). Он лежит транс
грессивно на кугусемской свите или на подстилающих ее отложениях. 
Присутствуют Deshayesites weissi N e u m . et U h l . , D. deshayesi 
L e y m. и Dufrenoya furcata S о w., свидетельствующие о конденсиро
ванном характере пласта, включающего три верхние зоны нижнего ап
та. На юго-востоке Мангышлака, в Кугусеме, зона Dufrenoya furca
ta составляет нижнюю часть (14 м) глинистой толщи, залегающей на 
конгломератах, подобных пласту более западных районов. В этой 
части глин найдены Dufrenoya, Cheloniceras, Sanmartinoceras. 

Средний и верхний апт на Мангышлаке претерпевают изменения 
на площади. В районе Каратау эти отложения представлены однород
ной толщей «септарневых глин». К юго-востоку появляются песчаники 
и алевролиты, роль которых в разрезе постепенно увеличивается. Мощ
ность этих отложений (Савельев, Василенко, 1963) от 70 до 140 м. По 
наличию характерных аммонитов выделяются три зоны. Зона Epiche
loniceras subnodosocostatum охарактеризована руководящими аммонита
ми лишь в немногих разрезах. Известны, кроме зонального вида, 
Е. tschernyschewi S i n z . , Е. pusillum S i n z . , Е. robustum S i n z . , а так
же Pseudoaustraliceras pavlowi W a s s., Tropeaum cadoceriforme S i n z . , 
Luppovia dotschanensis B o g d a n o v a , К a k a b., I. M i c h . Зона Pa
rahoplites melchioris залегает на предыдущей с размывом, в основании 
ее присутствует фосфоритовый горизонт. Характерны: P. melchioris 
A n t h., P. multicostatus S i n z . , P. subcampischei S i n z . , и др. Встреча
ются также Colombiceras tobleri J а с. et T о b 1., Neohibolites semicana-
liculatus В 1 a i n v., N. wollemanni S t o l l . Выше слоев с парагопли-
тами лежат слои, не содержащие аммонитов, вероятно, соответствую
щие туркменской зоне Acanthohoplites prodromus. Зона Acanthohopli
tes nolani содержит: A. nolani S e u n . , A. subrectangulatus S i n z . , A. 
trautscholdi S i m . , В а с . , S о г., и др.; часто встречаются Auceliina cau
casica B u c h . Отложения верхней зоны апта на Мангышлаке размыты. 

На Южном Мангышлаке к нижнему апту следует, вероятно, от
носить алевролиты и песчаники (5—7 м) в основании которых почти 
повсеместно прослеживается пласт песчаника с фосфоритовой галькой 
(Геология, история . . . , 1973). К югу и юго-востоку от Горного Ман
гышлака в разрезах нижнего апта появляются глины, мощность воз
растает до 10—15 м. Средне- и верхне-аптские отложения на Южном 
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Мангышлаке представлены темными тонкослоистыми глинами с сеп-
тариевыми конкрециями. Мощность их 35—174 м (Бекебашкудукский 
район), 86—94 м (площадь Жетыбай). А. А. Савельевым (скв. 4 Шаль-
бай) определены среднеаптские аммониты Parahoplites multicostatus 
multicostatus S i n z. и P. multicostatus transitans S i n z . 

К востоку от Мангышлака аптские отложения пройдены буровыми 
скважинами на многих участках Устюрта. Они лежат на чимбайской 
свите и представлены изменчивой по простиранию песчано-алевроли-
то-глиннстой толщей (140—320 м). В юго-восточной части Устюрта 
А. М. Акрамходжаев и др. (Особенности геологического строения..., 
1967) выделяют нижнюю песчанистую и верхнюю песчано-глинистую 
части разреза. 

Альбский ярус. Подобно аптским, альбские отложения выражены 
в морских фациях и хорошо охарактеризованы аммонитами. Отчетли
вая смена в разрезе не только видового, но и родового состава аммо
нитов дает возможность провести дробное расчленение с выделением 
зон, а в ряде случаев и подзон. Наиболее полная их последователь
ность установлена в Копетдаге и на Мангышлаке. 

В Копетдаге и Малом Балхане различаются нижняя алеврито-гли-
зшстая часть разреза, соответствующая нижнему альбу, и вышележа
щая, преимущественно песчаниковая часть, охватывающая средний 
альб и значительную часть верхнего, а местами и весь верхний альб. 
В самом верху во многих участках залегают глинистые породы (гли
ны, аргиллиты) и мергели. Внутри альбской толщи наблюдаются ло
кальные перерывы. 

Нижний альб литологнчески мало отличается от верхнего апта и 
при согласном залегании граница между ними проводится по резкому 
сокращению роли гипакантоплитов и массовому развитию рода Leyme
riella. Местами нижний альб ложится с размывом на подстилающие по
роды. Мощность его в Копетдаге (250--350 м), а в Малом Балхане — 
до 55 м. Зона Leymeriella tardefurcata представлена глинистыми алев
ролитами и аргиллитами с подчиненными пластами известковистых 
-алевролитов и песчаников. В большей части Копетдага преобладают 
глинистые алевролиты, а в Восточном Копетдаге, в Кюрендаге и Ма
лом Балхане развиты преимущественно глинистые алевролиты. Мощ
ность зоны в Копетдаге от 60 до 180 м, а Малом Балхане до 13 м. Ру
ководящие аммониты: L. tardefurcata L e y m . , L. bogdanovitschi G l a -
s u п., L. natzkyi G l a s u n . , L. pseudoregularis S e i t z, нередки Hypa
canthoplites milleiianus O r b . В полных разрезах В. Б. Сапожников вы
деляет нижние слои с Leymeriella tardefurcata L e y т . , и верхние — 
с Leymeriella ex gr. regularis B r u g . Зона Douvilleiceras mammillatum 
отличается от предыдущей значительной ролью песчаников и алевро
литов п наличием крупных конкреций. В основании местами видны сле
ды размыва. Мощность от 40 м в Малом Балхане до 190 м в Западном 
Копетдаге. Местами эти отложения размыты. Характерны: D. mammilla-
turn S c h l o t h . , D. monile S o w . , Cleoniceras mangyschlakense L u p p., 
Beudanticeras sp., Sonneratia sp., Inoceramus salomoni О r b., /. mandi-
bula M о г d v. 

Средний альб обычно залегает на подстилающих слоях с размы
вом. Это массивные и косослоистые, содержащие глауконит песчани
ки с крупными нзвестково-песчаннковыми конкрециями. Для этого 
подъяруса особенно характерны внутрпформационные размывы, при
водящие к резким колебаниям мощности н стратиграфического объема 
толщ. Границы между зонами проводятся по аммонитам. В Гяурсдаге 
весь средний альб и низы верхнего представлены маломощным кон
денсированным слоем, содержащим остатки аммонитов из разных зон. 
Мощность от 30—50 до 200 м. Зона Hoplites dentatus наиболее разви
та в Данатипском хребте и в Малом Балхане (160—180 м). К востоку 
мощность зоны быстро уменьшается; в Центральном Копетдаге она 
.не превышает 5 м, а восточнее зона или полностью отсутствует или 
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входит в состав маломощного конденсированного слоя. Характерны: 
Н. dentatus S о w., Н. escragnollensis S р a t h, Н. pseudodeluci S р a t h, 
Н. ex gr. benettianus S о w. и др. гоплиты. В полных разрезах разде
ляется на две подзоны (М. И. Соколов, 1958): нижнюю Н. pseudode
luci S p a t h и Н. ex gr. benettianus и верхнюю Н. dentatus. 

Зона Anahoplites intermedius обычно лежит с размывом на преды
дущей или прямо на нижнем альбе. Мощность в отдельных разрезах 
Западного Копетдага до 100 м, в Центральном и Восточном Копетдаге 
не превышает 20 м, а местами зона выпадает из разреза. Характерны: 
A. intermedius S р a t h, A. mantelli S р a t h, А. ргаесох S р a t h, A. asia-
ticus G l a s u n . , A. transcaspius G l a s u n . В более полных разрезах 
выделяются нижняя часть с Anahoplites intermedius S p a t h и близки
ми видами и верхняя часть с A. asiaticus G l a s u n . и Л. transcaspius 
G l a s u n . Зона Anahoplites daviesi (от 5 до 35 м) залегает согласно 
на нижележащей; в ряде разрезов отсутствует. Помимо зонального 
вида встречаются A. planus M a nt . , Inoceramus salomoni O r b . и др. 

Верхний альб в основном сложен песчаниками с конкрециями и 
алевролитами. Вверху существенную роль играют глины и глинистые 
алевролиты, а на северо-западе мергели. Мощность в Копетдаге от 
200 до 280 м, в Кюрендаге до 150 м, а в Малом Балхане (присутствует 
лишь верхняя зона) не превышает 20 м. Как и в среднем альбе. в раз
резе наблюдаются перерывы с выпадением отдельных горизонтов. Зона 
Anahoplites rossicus начинается алевролитами, четко отделяющими ее 
от среднеальбскнх песчаников; выше сложена массивными песчаника
ми. В Данатинском хребте она лежит с размывом на различных слоях 
среднего альба. Мощность от 15 м в Центральном Копетдаге до 100 м 
в Западном. Характерны: A. rossicus S i n z . , A. biplicatus S i n z . , А. 
solidus S a v., Dipoloceras crisiatum D e l u c i n B r o n g n . 

Зона Mortoniceras inflatum местами лежит с размывом, местами 
тесно связана с подстилающей. В Гяурсдаге она залегает на нижнем 
альбе, отделяясь лишь маломощным (до 0,5 м) конденсированным фос
форитовым пластом с остатками аммонитов от зоны Hoplites dentatus 
до низов зоны Mortoniceras inflatum включительно. Представлена зона 
массивными песчаниками и алевролитами (38—132 м). В средней части 
разреза в Гяурсдаге присутствует фосфоритовый пласт. Характерны 
килеватые аммониты: М. inflatum S o w . , Hysteroceras orbignyi S p a t h , 
H. carinatum S p a t h и др.. а также Anahoplites michalskii S e m e n . , 
A. uhligi S e m e n . , Epihoplites gibbosus S p a t h , Callihoplites auritus 
S о w. и др. Почти всюду выделяется нижняя подзона Hysteroceras or
bignyi и верхняя Mortoniceras inflatum. 

Зона Mortoniceras rostratum и Cantabrigites в передовой цепи Ко
петдага сложена преимущественно массивными песчаниками с кон
крециями, южнее преобладают алевролиты, а на северном склоне Да-
натинского хребта развиты аргиллиты и алевритнетые мергели (13— 
150 м). В Гяурсдаге ей соответствует маломощный фосфоритовый 
пласт в 0,3 м. Характерны: /V/. rostratum S o w . , Cantabrigites cantabri-
gensis S p a t h , C. subsimplex S p a t h , C. minor S p a t h , Callihoplites 
subvarians S p a t h . 

Заканчивающая разрез альба зона Stoliczkaia dispar лнтологиче-
ски очень изменчива. В передовой цепи она сложена песчаниками и от
части алевролитами, во внутренних хребтах Западного Копетдага и в 
Восточном Копетдаге преобладают глинистые алевролиты и аргил
литы, а в Данатинском хребте и в Малом Балхане развиты плитчатые 
мергели, чередующиеся с сланцевыми аргиллитами (17—175 м) . В ос
новании зоны местами наблюдаются следы размыва, а в Данатинском 
хребте и Малом Балхане она лежит резко трансгрессивно на различ
ных слоях альба и апта до зоны Epicheloniceras subnodosocoslatum 
включительно. Встречены: S. dispar O r b . , Leplhoplites falcoides 
S p a t h , L. cantabrigiensis S p a t h , Discohopliies coelonotus S e e 1 e y, 
Marietta bergeri B r o n g n . , Callihoplites sp. Местами выделяются ниж-
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няя часть с Lepthoplites falcoides S р а t h и верхняя часть с Stoliczkaia 
dispar Orb. Из двустворок характерны: Inoceramus sulcatus P a r k . , 
Auceliina gryphaeoides S o w . и Plicatula inflata S o w . , часты Linotri-
gonia vicaryana L у с , Pteroirigonia tatianae S a v., P. klytschevae S a v., 
Inoceramus anglicus W o o d s , / , concentricus P a r k , и др.; а также мор
ские ежи Cardiaster carolimagni S c h l u t . 

В Большом Балхане, Кубадаге и Туаркыре альбские отложения 
сходны п отличаются от копетдагских меньшей мощностью, преоблада
нием рыхлых пород и наличием нескольких региональных перерывов, 
прослеживающихся на всей площади. 

Нижний альб повсеместно лежит с размывом на верхнеаптских от
ложениях. По смене комплексов аммонитов отчетливо выделяются две 
зоны, различающиеся и лнтологическн. Зона Leymeriella tardefurcata 
представлена песчаниками и глинами с конгломератом в основании. 
Мощность ее в Большом Балхане 35 лл, в Туаркыре от 5 до 55 м, а в 
Кубадаге разрез ограничивается пластом конгломерата в 2 м. Руково
дящими являются L. tardefurcata L e y т . , Kossmatella rencurelensis 
J а с , Neohibolites minor S t o l l . , N. wollemanni S t o l l . , Auceliina cau
casica B u c h . В более полных разрезах Туаркыра обособляется верх
няя часть с Leymeriella ex gr. regularis В г u g. Зона Douvilleiceras 
mammillatum залегает на предыдущей большей частью согласно и 
представлена массивными песчаниками с крупными конкрециями, а 
местами также глинами и алевролитами. На востоке Туаркыра она 
начинается глыбовым конгломератом, лежащим с размывом на под
стилающих слоях. Мощность ее в Большом Балхане и Кубадаге не 
превышает 60 м, а в Туаркыре от 30 до 120 м. Встречены: D. mammil
latum S с h 1 о t h., Cleoniceras mangyschlakense L u p p. н Beudanticeras 
transcaspium L u p p. и многочисленные Sonneratia. 

Среднеальбскне отложения лежат согласно на нижнеальбскнх. 
Преобладают глинистые алевролиты, меньшую роль играют песчаники 
с крупными конкрециями и одним—двумя прослоями фосфоритового 
конгломерата. Мощность в Туаркыре не превышает 85 м, в Большом 
Балхане и Кубадаге до 160—190 м. Наличие характерных аммонитов 
позволяет выделить две зоны. Зона Hoplites dentatus охарактеризова
на многочисленными аммонитами рода Hoplites, теми же, что и в Ко
петдаге. Встречаются также И. hexagonalis L u p p . и др. В зоне Ana
hoplites intermedius преобладает зональный вид и близкие к нему 
A. mantelli S р a t h, А. ргаесох S р a t h, A. asiaticus G 1 a s u п. Наход
ки в некоторых разрезах Туаркыра и Большого Балхана в верхах 
среднего альба A. dauiesi S p a t h указывают на сохранившиеся мес
тами отложения верхней зоны копетдагского среднего альба, которую, 
однако, не удается четко отделить от нижележащих слоев. На большей 
части территории зона, очевидно, размыта. 

Верхний альб повсюду лежит на нижележащих слоях с размывом. 
Представлен он песчаниками с крупными шаровыми конкрециями и в 
меньшей степени алевролитами, мощностью от 80 до 120 м. Четырех
членное деление подъяруса, принятое для Копетдага, применимо и для 
рассматриваемых районов, но лишь вторая зона прослежена повсеме
стно. Зона Anahoplites rossicus установлена лишь в некоторых разре
зах Туаркыра и Кубадага. Это песчаники с конкрециями или алевро
литы (не более 15 м) , местами внизу с пластом фосфоритового граве
лита. Они лежат с размывом на среднем альбе и содержат остатки ру
ководящих аммонитов. Повсеместный региональный размыв прослежи
вается в основании зоны Mortoniceras inflatum, она лежит на большей 
части территории на различных горизонтах среднего альба. Начина
ется пластом фосфоритового конгломерата (до 1 м) , выше — песча
ники (50—64 м). Характерны те же виды родов Mortoniceras, Hystero-
ceras, Anahoplites, Epihoplites, Callihoplites. Присутствие в базальном 
конгломерате Hysteroceras orbignyi S p a t h вместе с Mortoniceras ex 
gr. inflatum S о w. исключает возможность разделения этих отложений 
18 Зак. 787 273 



на две подзоны. В отдельных участках Туаркыра выше слоев с Mor
toniceras inflatum наблюдается горизонт конкреций с М. rostratum 
S o w . и Cantabrigites cantabrigensis S p a t h , указывающий на присут
ствие третьей зоны верхнего альба. 

Лучше выделяется верхняя зона верхнего альба, установленная в 
Туаркыре и Большом Балхане. Представлена она песчаниками и алев
ролитами с конкрециями (35—80 м), содержит характерные Lepthopli-
tes cantabrigiensis S p a t h , Discohoplites cf. subjalcatus S e m e n . , Cal
lihoplites vraconensis P i c t . et C a m p . , а также Aucellina gryphaeoides 
S о w. 

К западу от Туаркыра альбские отложения вскрыты скважинами 
на Красноводском полуострове. Они представлены песчаниками и алев
ролитами мощностью 270—360 м. Л. В. Алексеева выделила в них два 
комплекса фораминифер, нижний она считает нижне-среднеальбеким, 
а верхний — верхнеальбеким. 

К востоку от Туаркыра, в Центральных и Северных Каракумах, 
альбские отложения вскрыты буровыми скважинами. Представлены 
песчаниками, алевролитами и глинами (от 200 до 300 м), залегающи
ми, по данным Г. А. Габриэлянца и В. Т. Крнвошеева, на нижележа
щих слоях со следами размыва (Типовые разрезы.. . , 1966). Эти отло
жения расчленены на три свиты (Товбина, Ташлиев, 1980 6) . Нижняя 
часть этой толщи — саларская свита, сложена алевритистыми глинами, 
алевролитами с прослоями песчаников и слабо сцементированными 
песчаниками (от 52 до 138 м). В восточном направлении в верхней 
песчанистой пачке свиты появляются глинистые прослои. Раннеальб-
ский возраст свиты определяется находками в нижней глинистой ча
сти аммонитов рода Leymeriella. Вышележащая, топорджульбинская 
свита лежит на подстилающих слоях с размывом. Представлена в ос
новном переслаиванием алевролитов, песчаников и глин (40—95 м) . 
К среднему альбу отнесена на основании найденных в нижней ее ча
сти аммонитов рода Anahoplites и по сходству вещественного состава 
пород с разрезами среднего альба Туаркыра. Аламанельская свита, 
•сложенная песчаниками с редкими прослоями глин мощностью от 90 м 
(скв. 1 Аламанель) до 208 м (скв. 101 Шиих), относится к верхнему 
альбу. Возраст свиты определяется характерными для верхнего альба 
видами Linotrigonia ninae S a v., L. tamalakensis S a v. и найденной в 
верхней части свиты Aucellina cf. gryphaeoides S o w . 

В пределах Амударьннской синеклизы альбские отложения повсе
местно выражены морскими террнгенными фациями. Они вскрыты мно
гими скважинами и расчленены на три свиты (Товбина, Ташлиев 
1980 6). Нижняя, учаджннская свита (стратиграфический аналог са-
ларской) сложена в основании пачкой песчаников, а выше — глинистой 
толщей с редкими прослоями нзвестняков-ракушняков. Мощность от 
62 м (Фараб) до 132 м (скв. 2 Гугуртли). К нижнему альбу отнесена 
по находкам аммонита рода Leymeriella. Вышележащая лучакская 
свита, как и в юго-западных отрогах Гнссарского хребта, представлена 
чередованием глин и алевролитов с известняками и мергелями. Мощ
ность от 62 м (скв. 1 Карабпль) до 128 м (Фараб). Среднеальбскнй 
возраст ее устанавливается по стратиграфическому положению и по 
сопоставлению с разрезами юго-западных отрогов Гнссарского хреб
та. На Карабиль-Бадхызской ступени к среднему альбу относится пач
ка глин с прослоями устричннков (20—25 м) и пористыми песчаниками 
в основании. К верхнему альбу в этом районе отнесены глины с про
слоями песчаников, алевролитов и органогенных известняков карамет-
ниязской свиты, мощностью от 34 до 142 м. Возраст ее определяется 
находками аммонитов Anahoplites michalskii S e m e n . По веществен
ному составу и фауне отложения этой свиты близки аккапчнгайской 
и шнрабадской свитам Гаурдак-Куштангского района. В северной ча
сти синеклизы литологические различия между лучакской и карамет-
ниязской свитами стираются и они замещаются гутуртлинской. 
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В Горном Бадхызе мощность альбских отложений по сравнению 
с Копетдагом уменьшается до 180—200 м. С. X. Урмановой (1961) 
здесь выделяются все три подъяруса, частично разделенные на зоны. 
Зона Leymeriella tardefurcata лнтологическн не отделима от верхнего 
апта. Она представлена глинами с септариевыми конкрециями (28 м) 
и содержит остатки аммонитов рода Leymeriella. Верхняя зона нижне
го альба сложена алевролитами (до 130 м), в ней встречены аммониты 
родов Douvilleiceras, Cleoniceras и Beudanticeras. Средний альб пред
ставлен глинами и алевролитами, с пластами песчаника в основании и 
в кровле, и одним пластом ракушняка (30—35 м). Находки аммони
тов указывают на присутствие зон Hoplites dentatus и Anahoplites in
termedius. Верхний альб сложен глинами (около 30 м). Присутствие 
Hysteroceras orbignyi S p a t h , Mortoniceras и Lepthoplites указывает 
на соответствие разреза трем верхним зонам верхнего альба. Между 
средним и верхним альбом можно предполагать наличие перерыва с 
выпадением верхов среднего и нижней зоны верхнего альба. 

На Мангышлаке альбские отложения сходны с туаркырскими, от
личаясь несколько иным строением и мощностями отдельных подраз
делений, а также большой общей мощностью — почти 1000 м (А. Л. Са
вельев, 1973 г.). Небольшие отличия наблюдаются и в комплексе ис
копаемых, в целом показывающем те же особенности, что и в Турк
мении. В разрезе преобладают слабо сцементированные породы — пес
ки, алевриты и глины. Стратиграфия альба детально изучалась 
М. И. Соколовым (1958, 1966) и А. А. Савельевым (1969—1981 гг.). 

Нижний альб лежит с размывом на верхнем апте (зоне A. nola
ni). Нижняя зона — Leymeriella tardefurcata представлена внизу гли
нами, а выше - - песчанистыми глинами, алевритами и глинистыми пес
ками иногда с горизонтами крупных конкреций. Мощность 20—40 м, 
местами до 207 м. В основании зоны — маломощный фосфоритовый 
горизонт, которым в районе хребта Каратау местами ограничивается 
данная зона. Встречены: Leymeriella tardefurcata L е у т . , L. tenuicosta
ta S a v.. L. astrica G l a s u n . , L. germanica C a s e y , Neohibolites and-
russovi N a t z., N. schvetzovi N a t z., N. bajarunasi N a t z . , Auceliina 
caucasica B u c h и др. Средняя зона Leymeriella regularis также начи
нается маломощным фосфоритовым прослоем. Сложена тонкослоисты
ми алевритистыми глинами и алевритами с крупными конкрециями в 
верхней части (0—24 м). Встречаются многочисленные L. pseudoregu-
laris S е i t z, L. pervulgaia S a v., L. consueta C a s e y, Vnigriceras emen-
datus S a v. и др. Верхняя зона — Cleoniceras mangyschlakense 
(А. А. Савельев, в кн.: Эволюция..., 1981) сложена песками, алеври
тами и глинами с крупными конкрециями (300 м). Местами в основа
нии ее наблюдается размыв. Зона особенно богата ископаемыми. Ха
рактерны Cleoniceras, Sonneratia, Tetrahoplites, Douvilleiceras (редко), 
Neohibolites minimus L i s t . , N. ischairicus N a t z., Inoceramus mandibu-
la M о г d v., /. salomoni O r b . 

Средний альб представлен чередованием песков (песчаников), 
алевритов, глин с крупными известково-песчаниковыми конкрециями 
(от ПО до 207 м). По аммонитам выделяются зоны: нижняя — Hopli
tes dentatus (80—120 м), средняя — Anahoplites intermedius (5—22 м) 
и верхняя — Hoplites perarmatus (17—22 м) . Для зоны Н. dentatus, 
кроме зонального вида, характерны Н. baylei S p a t h , Н. hexagonalis 
L u p p . , Я. cf. spathi В гe i s t г. Зона Anahoplites intermedius охарак
теризована теми же видами анагоплитов, что и в Туркмении, встреча
ются также некоторые представители рода Hoplites — Н. engersianus 
R o u i l . Зона Hoplites perarmatus начинается фосфоритовым горизон
том, иногда переходящим в ожелезненный галечник и представлена 
пачкой светло-серых глин, чередующихся с красновато-бурыми ожелез-
ненными прослоями и септариевыми конкрециями. Характерны аммо
ниты: Н. perarmatus S a v., Anahoplites asiaticus G l a s u n . , A. aff. da-
viesi S p a t h , A. planus M a nt. , Dimorphoplites cf. niobe S p a t h и др. 



По наличию вида A. asiaticus G l a s u n и др. общих видов анагоплитов 
нижняя часть зоны Н. perarmatus может быть сопоставлена с зоной 
Anahoplites daviesi Копетдага. Важны для корреляции указания 
М. И. Соколова (1966) на находки в этом интервале Daghestanites 
daghestanensis G l a s u n . 

Верхний альб представлен на Мангышлаке песками, песчаниками 
с крупными конкрециями, алевритами и реже глинами. Мощность от 
72 до 192 м. А. А. Савельев в верхнем альбе выделяет пять зон. Зона 
Anahoplites rossicus сложена песками с крупными конкрециями (18— 
27 м) и содержит A. rossicus S i n z . , A. biplicatus S i n z . , A. sinzowi 
S p a t h , Inoceramus sulcatus P a r k , и др. Вышележащая зона Anaho
plites litschkovi представлена песками и песчаниками с A. litschkovi 
S a v., мощность 12—23 м. Зона Anahoplites michalskii сложена пере
слаиванием песков, песчаников и глин (22—43 м). Для нее, кроме зо
нального вида, характерны: A. laticostatus S a v . , A. uhligi S e m e n , 
и др. Зона Mortoniceras inflatum представлена чередованием песков, 
алевритов и глин; характерно несколько фосфоритовых пластов от 0,15 
до 0,5 м. Мощность 13—25 м. Руководящие аммониты: М. inflatum 
S о \v., М. subinflatum S о \\\, Hysteroceras spp. Зона Lepthoplites canta-
brigiensis (вракон) развита лишь в восточной части Мангышлака от 
кол. Бесакты до западных чинков Устюрта. Она подразделена А. А. Са
вельевым на две подзоны. Нижняя — Callihoplites vraconensis сложена 
песками и алевритами с фосфоритовым слоем в основании (14—24 м). 
Она содержит С. vraconensis P i c t . et C a m p . , С. cf. adventa S p a t h , 
Aucellina gryphaeoides S o w . Верхняя — Pleurohoplites studeri (в 
1956 г. выделенная H. П. Лупповым под этим же названием) представ
лена темными глинами с септариевыми конкрециями (34—59 м). Для 
нее характерны P. studeri Р i с t. et С a m p., P. renauxianus О г b., Calli
hoplites tetragonus S е е 1 еу и др. 

На Южном Мангышлаке альбские отложения представлены пес-
чано-глинистыми образованиями. Довольно полно изученные комплек
сы альбеких фораминифер, сопоставленные с аммонитовыми зонами 
Горного Мангышлака, позволяют расчленить эти отложения (Савель
ев, Василенко, 1963; Алексеева, 1971). Нижний альб представлен в 
нижней части глинами, в верхней — чередованием глин, песчаников и 
песков, мощностью 210—290 м (площадь Карамоната). В скважинах 
Бекебашкудукского вала по аммонитам выделяются зоны Leymeriel
la tardefurcata (s. 1.) и Cleoniceras mangyschlakense (площадь Сокко 
и Шалабай). Среднеальбскне отложения наиболее обоснованно выде
ляются в сводовой части Бекебашкудукского вала, где установлено 
(Мезозойские отложения..., 1970) присутствие глинистой пачки, соот
ветствующей зоне Hoplites dentatus и верхней, более песчаной — Ana
hoplites intermedius. Мощность среднеальбекнх отложений ПО м на 
площади Таспас, 120—150 м на площади Узень и 135 м в Жетыбае. 
В верхнеальбеких отложениях (60—120 м) по скв. Акпен, Караманата 
и др. выделяются две зоны. Нижняя — Anahoplites rossicus сложена 
глинами, в основании залегает прослой плотного песчаника. Верхняя — 
Mortoniceras inflatum представлена песчано-алеврптовымн глинами и 
тонкозернистыми песчаниками. 

К востоку от Мангышлака альбские отложения широко распрост
ранены и вскрыты скважинами на Устюрте. Они представлены здесь 
терригенной толщей мощностью до 300—330 м. Находки характерных 
аммонитов известны лишь в некоторых разрезах. У северных чинков 
Устюрта найдены нижнеальбекие Leymeriella tardefurcata L е и т . , а в 
Центральной части Устюрта, в верхах разреза,— верхнеальбекне Ana
hoplites cf. uhligi S e m e n . (Л. Ф. Астафьева, 1964 г.). Однако границы 
между подъяруса ми не могут быть сколько-нибудь уверенно проведе
ны. В юго-восточной части Устюрта выделяются в разрезе три .анто
логически различающиеся толщи, условно сопоставляемые с тремя 
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людъярусами альба. К востоку от Барсакельмесской впадины верхняя 
толща сложена в значительной мере красноцветными породами, кото
рые в Южном Приаралье частично охватывают и среднюю. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

ч 

На западе Средней Азии верхнемеловые отложения развиты поч
ти повсеместно и представлены преимущественно морскими образова
ниями. Они обнажаются на Мангышлаке, в Туаркыре, Кубадаге, 
Большом и Малом Балханах, Копетдаге, Горном Бадхызе и местами 
в чинках Устюрта и в Южном Приаралье. На остальной территории 
они скрыты под отложениями кайнозоя. На Устюрте и в Каракумах 
эти породы вскрыты многочисленными скважинами, а в Западно-Турк
менской низменности и в большей части Предкопетдагского прогиба за
легают на глубине свыше 2500—4000 м и остаются еще не изученными. 

Почти всюду выделяются нижняя часть — глинисто-песчанистая, 
соответствующая сеноману и нижнему турону, н верхняя — известня-
ково-мергелистая, охватывающая отложения от верхнего турона до дат
ского яруса. Рассматриваемую территорию можно разделить на три 
района, существенно различающиеся по строению разрезов, мощности 
отложений п комплексам ископаемых. 

Верхнемеловые отложения наиболее детально расчленяются в пер
вом районе (табл. 11), поэтому разрезы его, особенно западной части, 
являются опорными для всего Запада Средней Азии. 

М А Л Ы Й Б А Л Х А Н , К О П Е Т Д А Г , Г О Р Н Ы Й Б А Д Х Ы З И 
К У Ш К И Н С К И Й Р А Й О Н 

Верхнемеловые отложения в районе почти повсеместно обнажены 
п доступны для изучения. Только у г. Кушки они не выходят на по
верхность и вскрыты несколькими скважинами. Обычно верхний мел 
залегает согласно на нижнем и также согласно покрывается палеоге
ном. Лишь на небольших участках Малого Балхана и Западного Ко
петдага можно наблюдать следы размывов в основании верхнего мела. 
В большинстве разрезов выделяются все ярусы и подъярусы, а также 
зоны, которые удается сопоставлять с одновозрастнымн слоями За
падной Европы. Общая мощность верхнемеловых отложений колеблет
ся от 1015 м (ущелье Кессы, Центральный Копетдаг) до 2145 м (Сум-
барская долина, Западный Копетдаг). 

Первые указания на присутствие верхнего мела в Копетдаге и в 
Бадхызе имеются в работах В. А. Обручева (1887 г.) и К. И. Богдано
вича (1890 г.); более полные данные о стратиграфии стали известны 
после исследований Н. И. Андрусова, А. Д. Нацкого (1914—1916 гг.). 
а позднее И. И. Никшпча (1923, 1926 и 1932 гг.) и его учеников — 
В. В. Александрова, В. Н. Огнева и др. Сведения о верхнгмеловых 
отложениях значительно расширились после исследований (1936 г.) 
П. П. Калугина, М. П. Сукачевой, М. М. Москвина, В. С. Глазунова 
и др. В результате всех этих исследований в копетдагскпх разрезах 
было установлено присутствие всех ярусов верхнего мела. Однако не 
было единого мнения о положении границ между ними. 

С 1955 по 1964 гг. детальное стратиграфическое изучение верхне
меловых отложений проводили А. А. Атабекян, П. И. Калугин и их 
сотрудники. Для Малого Балхана, Западного и отчасти Центрального 
Копетдага в 1958, 1960 и 1961 гг. А. А. Атабекяном была разработана 
схема зонального деления. Эта схема, с изменениями наименования не
которых зон, была принята и для остальной части Копетдага и Бад-
хыза П. И. Калугиным в 1964 г. и Г. Н. Джабаровым в 1969 г. В ше
стидесятые годы детализацией зональной схемы верхнего мела зани-
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Т а б л и i; а II 
Схема зонального расчленения верхнемеловых отложений З а п а д а Средней Азии 

Подъярус 
Малый Балхап. 

Западный и Центральным 
Копетдаг 

Гяурсдаг 

Восточным 
Копетдаг, 

Горный Бадхьи, 
Куп1кннс :<ии 

район 

Corasler a n s a l i e n -
s i s 

Cyclaster gindrei 

Чаалджннская св. 
(средн. н нпжн. 
части) 

Сумбарская св. 

С. danicus 

Верхний 

Н и ж н и й 

Tenuipteria argentea 

Шамлинская 
св. (ннжн. 
часть) 

Наутплндовая 
св. 

Гёзгядыкская 
св. 

Знракевская 
св. 

D ip lomoceras cy l indraceum Чаачннская св. 

Hauericeras su lcatum Меанпнская св. 

Верхний 
Bostrychoceras po lyp locum 

Каратекпнская 
св. 

Hopl i toplacent iceras coes fe ld iense и S t e g a s i e r g i l l ieroni 

Нижний 
Eupachydiscus levyi 

Offaster pcmel i 

Верхний 
Marsupites testudinarius 

Uintacr inus soc ia l i s 

Нижний 
Inoceramus cordiformts 

I. undulatopl icatus 

Верхний I. invo lutus 

Нижний I. w a n d e r e d 

В е р х н и й 
Hyphantoceras reuss ianum и Sternotax i s p lanus 

I. apl ical i s 

Нижний 
M a m m i t e s nodoso ides и I. labiatus 

Meto icoceras g e s l i n i a n u m 

Верхний Eucalycoceras p e n t a g o n u m 

Alternacanthoceras jukesbrownei 

P le s iacanthoceras amphibolum 

Средний 
Acanthoceras r h o t o m a g e n s e 

Gueranger iccras confusum 

F.uomphaloceras cunningtoni 

Нижний Mante l l iceras mantel l i 

Submanle l l i c eras saxbii 
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:мался большой коллектив геологов: А. А. Атабекян, Г. Н. Джабаров, 
В. П. Калугин, А. М. Курылева, А. А. Мания (Геология и полезные 
.ископаемые..., 1969) В. Г. Морозова, Л. С. Невзорова, Л. Д. Ятченко 
и др. Различные группы фауны описаны в работах М. М. Алиева, 
Р. А. Алиева, Е. М. Арзумановой, А. Д. Архангельского, А. Л. Аруста-
мова, А. А. Атабекяна, Н. Н. Бобковой, И. А. Ванчурова, О. С. Вялова, 
Г. Н. Джабарова, В. Д. Ильина, Ю. И. Каца, В. Г. Кликушина, 
М. М. Москвина, А. А. Мания, Н. И. Нехриковой, Н. А. Пославской, 
М. В. Титовой, Э. Фойгта и др. 

В 1971 г. в г. Самарканде предложенная А. А. Атабекяном зональ
ная схема была принята в качестве унифицированной для западных 
районов Средней Азии (Решения... , 1977). В дальнейшем были детали
зированы только сеноманская (Атабекян, 1985) и сантонская части 
этой схемы и изменено название верхней зоны Маастрихта (см. 
табл. 11). 

Сеноманский ярус. Зоны сеномана полно представлены в Сумбар-
ской долине и на южном склоне Передового хребта Западного Копет
дага; в остальных районах доказаны не все зоны среднего и верхнего 
сеномана. В Кушкинском же районе зоны выделить не удается и гра
ницы между подъярусами определяются условно. 

Зона Submantelliceras saxbii нижнего сеномана (рис. 39) обычно 
согласно залегает на верхнеальбских отложениях и лишь на неболь
шом участке Данатинского Кюрендага ложится на разные горизонты 
верхнего альба, а в Малом Балхане местами непосредственно на верх
ний апт. В западной части Копетдага зона сложена алеврнтнстымн 
глинами, с карбонатными конкрециями и с редкими прослоями алевро
литов. В Центральном, Гяурском и Восточном Копетдаге она пред
ставлена алевролитами и песчаниками, а в Горном Бадхызе и Куш
кинском районе — глинами. Мощность отложений с запада на восток 
уменьшается от 588 м до 20 м. Для зоны характерны: Neohibolites 
ultimus О г b., Stoliczkaia sanciaecaiherinae W г i g t h et К e n п., Mariet
ta dorsetensis S p a t h , Neostlingoceras morrisiformis C o l l . , Hypoturrili-
tes betaitraensis C o l l . , Anaplacenticeras turkmenense I 1 j i n, Karamai-
les mediasiaticum L u p p., Schloenbachia varians S о w., Inoceramus crip
psi M a n t . и др. Сравнительно редки виды Submantelliceras saxbii 
S h а г р е и 5. aumalense Coq . , они отмечены и в низах зоны Mantelli-
ceras mantelli. В зоне обнаружены также фораминнферы Praeglobot
runcana delrioensis P l u m m . , P. stephani G a n d . и др., встречающиеся 
как в подстилающих (зона dispar), так и в покрывающих (зона man
telli) слоях. Самые нижние слои зоны содержат Phylloceras seresitense 
P e r v.. Aucellina gryphaeoides S о \v. 

Зона Mantelliceras mantelli на Малом Балхане и в Западном Ко
петдаге сложена толщей неравномерного чередования песчаников, алев
ролитов и глин. В центральной части района роль глин сильно умень
шается, а восточнее Гяурсдага вся зона сложена глинами и глинисты
ми алевролитами. Мощность ее с запада на восток уменьшается от 
553 м до 10—15 м. Зона содержит богатый комплекс фауны: М. man
telli S о \v., М. picteti H y a t t , М. baylei Т h о m е 1, Submantelliceras 
hyatti S p a t h , Marietta cenomanensis S c h l u t . , Hypoturrilites mantel
li S h а г p e, H. gravesianus O r b . , H. tuberculatus B o s c , Hyphoplites 
curvatus curvatus M a n t., H. curvatus arausionensis H e b. et M u n.-
C h a 1 m. Реже присутствуют Turrilites colcanapi В о u 1 e, L e m. et. 
Thev., T. boerssumensis S c h l u t . , Sharpeiceras laticlavium S h а г p e, 
5. mocambiquensis С h о f f. и др. Первые два приурочены только к 
верхней части зоны, где почти повсеместно наблюдается горизонт с 
большим скоплением раковин Inoceramus virgatus S c h l u t . 

Зона Euomphaloceras cunningtoni среднего сеномана залегает со
гласно на зоне mantelli. На Малом Балхане и в Западном Копетдаге 
она представлена глинистыми алевролитами с прослоями известкови
стых алевролитов и с горизонтами карбонатных конкреций; в Цент-
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Р и с . 39. О б н а ж е н и я п о р о д с е н о м а н а . т у р о н а и к о н ь я к а . П о л у о с т р о в М а н г ы ш л а к 

ральном Копетдаге и Гяурсдаге — алевролитами с прослоями песча
ников, а в восточной части района — алевритнстымн глинами с про
слоями алевролитов. Мощность зоны в Западном Копетдаге колеблет
ся от 52 до 86 м. В остальных районах положение ее границ в разре
зах не установлено, но общая мощность среднего сеномана в восточ
ном направлении уменьшается до 26 м. Богатый комплекс ископаемых 
зона содержит в Западном н Центральном Копетдаге: Euomphaloceras 
cunningtoni S h а г р е, Е. inerme Р е г v., Е. pervinquerei C o l l . , Acan
thoceras sussexiense sussexiense M a n t . , «A.» sherborni S p a t h , Acom-
psoceras sarthense G u e r . , Turrilites acutus P a s s у, T. costatus L a m.„ 
T. scheuchzerianus В о s с. Сравнительно редки Calycoceras gentoni 
В г о n g п., Forbesiceras chevillei P i c t . et R e n e v., F. obtectum S h a r-
p e, Mesogaudryceras leptonema S h а г p e, M. rarecostatum В a 1 a n, 
Tetragonites subtimotheanus W i e d m . , Desmoceras inane S t o l . В ниж
ней части повсеместно прослеживается горизонт с большим количест
вом Karamaites kopetdagensis I 1 j i n, K. grossouvrei S e m e n , и др. 
Из фораминифер для зоны характерны: Rotalipora cushmani M o г г., 
R. reicheli M o r n . , R. deeckei F r a n k s и др. 

Зона Guerangericeras confusum залегает согласно на зоне cunning
toni и представлена чередованием пачек слабо и сильно сцементиро
ванных алевролитов. В Западном Копетдаге местами, южнее ж.-д. 
ст. Искандер, эти и вышележащие отложения сеномана и турона раз
мыты и породы коньякского яруса залегают непосредственно на сло
ях зоны cunningtoni. В остальной части Западного Копетдага мощность 
зоны confusum от 24 до 64 м. Для нее характерны: Guerangericeras 
confusum confusum G u e r . , G. confusum collignoni T h о m e 1, Acantho
ceras deciduum H y a t t , A. sussexiense pseudevolutum S p a t h , A. sub-
flexuosum S p a t h . и др. 

Также согласно залегает на подстилающих слоях и зона Acantho
ceras rhotomagense, представленная внизу алевролитами, вверху мелко
зернистыми глауконитовыми песчаниками. В Западном Копетдаге мощ
ность их от 15 до 34 м. Для зоны характерны: A. rhotomagense rhoto
magense D е f г., A. rhotomagense clavatum K e n n . et H a n c , A. tapara 
W r i g h t , Tarrantoceras stanioni S t e p h. и редкие представители ро
дов Schloenbachia и Karamaites. Средний подъярус сеномана заканчи
вается зоной Plesiacanthoceras amphibolum, сложенной глауконнтовы-
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ми песчаниками и серыми алевролитами (16—35 м). Они содержат ос
татки Plesiacanthoceras amphibolum М о г г., Acanthoceras pseudorene-
vieri S p a t h , «Newboldiceras» collignoni T h o m e l , Pseudocalycoceras 
alaonitense B a s s e и др. 

Верхний сеноман включает две зоны: Alternacanthoceras jukesbrow-
Tiei и Eucalycoceras pentagonum. В западном и Центральном Копетдаге 
первая из них сложена глауконнтовыми алевролитами и песчаниками 
(16—30 м) с A. jukesbrownei S p a t h , A. niciensis T h o m e l , Newbol-

diceras newboldi K o s s m . , N. spinosum K o s s m . , Acanthoceras portha-
ulti T h o m e l , / ! . procostatum T h o m e l , «Л.» whitei M a t s., Pseudoca
lycoceras morpheus S t o l . , P. haugi P e r v., Protacanthoceras compres-
sum J u k e s - B r o w n e , P. bunburianum S h а г p e, Inoceramus piclus 
S o w . и др. На Малом Балхане и восточнее Гяурсдага, где средний и 
верхний сеноман представлены однообразными глинистыми алевроли
тами, наличие зоны не доказано. К зоне Eucalycoceras pentagonum от
носятся глинистые алевролиты (внизу) и тонкозернистые песчаники 
(вверху), мощностью 30—50 м, заключающие: Alternacanthoceras hip-
pocastanum S о w., Plesiacanthoceras wyomingense cobbani A t a b., Tho-
melites lattense T h o m e l , T. flandrini T h o m e l , Worthoceras vermicu-
lutn S h u m. и др. 

Туронский ярус. Нижний подъярус, представленный в Горном Бад-
хызе и в Кушкинском районе глинами и белыми мергелями, залегает 
на сеномане согласно. В Восточном Копетдаге и западнее ом сложен 
нзвестковистыми алевролитами и песчаниками, чередующимися с тон
кими прослоями черных глинистых алевролитов; в его основании име
ется фосфоритовый горизонт. В восточной части Центрального Копет
дага нижнетуронские отложения отсутствуют и верхний турон залега
ет на верхней зоне верхнего сеномана. Мощность ннжнетуронских от
ложений обычно незначительна: в Гяурсдаге и западнее от 1,5 до 21 м, 
а восточнее до 42 м. Фосфоритовый горизонт относится к зоне Metoi-
coceras geslinianum и содержит Actinocamax plenus plenus В 1 a i n v., 
Ptychodus decurrens A g., liedbergella holzli H a g n et Z e i 1, Dicarinel
la imbricata M o r n , и др. В Западном Копетдаге, у ж.-д. ст.' Искандер 
верхи сеномана и весь турон размыты и в основании коньяка содер
жится переотложенная фауна. Вышележащие слои нижнего турона от
носятся к зоне Mammites nodosoides и Inoceramus labiatus и, кроме 
зональных видов, содержат Lewesiceras peramplum M a n t . , Inoceramus 
mytiloides M a n t., Hedbergella planispira T a p p., Helvetoglobotruncana 
helvetica В о 1 1 i и др. 

Верхнетуронские отложения отделены от ннжнетуронских переры
вом, который выражен «твердым дном». Местами перерывы такого ти
па наблюдаются и внутри зоны Inoceramus apicalis. Эта зона в Вос
точном Копетдаге и западнее представлена мергелями и алевритнсты-
ми мергелями, а в Горном Бадхызе и Кушкинском районе алевроли
тами. Мощность ее западнее Гяурсдага не превышает 43 м, а восточнее 
возрастает до ПО м. Характерны виды: Collignoniceras woolgari 
M a n t . , Prionocyclus hyatti S t a n t., Inoceramus apicalis W o o d s, /. 
falcatus H e i n z , /. modestus H e i n z , Conulus subrotundus M a n t . , Gy-
rosoria subgracilis O r b . , Globotruncana coronata В о 1 1 i, G. sigali 
R e i c h , и др. 

Зона Hyphantoceras reussianum и Sternotaxis planus развита по
всеместно, за исключением небольших участков на западе, где ее от
ложения уничтожены предконьякской трансгрессией. Представлена из
вестняками с прослоями мергелей, мощностью не более 12 м. Наиболее 
характерные виды: //. reussianum O r b . , Scaphites geinitzi O r b . , Lewe
siceras lenesicense H о u s a, Neocrioceras multinodosum S c h l u t . , Eubo-
strychoceras woodsi K i t s c h . , Inoceramus woodsi B o h m , /. scheibei 
H e i n z , /. afghanicus S о г п., Micraster corbovis F o r b . , Sternotaxis 
planus M a n t . Gibbilhyris subroiunda S о w., Globotruncana bulloides 
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V o g l . и др. В обеих зонах встречаются также Cardiaster peroni 
L a m b . , Micraster leskei D e s m . и др. 

Коньякский ярус. Отложения яруса характеризуются сильной из
менчивостью вещественного состава по простиранию. Наблюдаются 
частые переходы от известковистых алевролитов к мергелям и гли
нам, это характерно для нижней части разрезов Передового хребта 
Копетдага. В целом преобладают мергели. Общая мощность коньяка 
на северном склоне Данатинского Кюрендага и на Малом Балхане 
достигает 265 м, в Передовом хребте Копетдага и в Гяурсдаге умень
шается до 19—21 м, а в остальных районах колеблется от 30 м (Вос
точный Копетдаг)до 217 м (Казанджикскнй Кюрендаг). 

Зона Inoceramus wandereri нижнего коньяка залегает несогласно 
на верхнем туроне, а местами в Западном Копетдаге (Эйшем, Искан
дер) — на разных горизонтах среднего и верхнего сеномана. На южном 
склоне Передового хребта Западного Копетдага и на правобережье 
р. Сумбар отложения зоны частично или полностью отсутствуют. 
В большей части региона эти несогласия выражаются наличием «твер
дого дна». Зона представлена алевритнстыми и глинистыми мергеля
ми или алевролитами мощностью до 70 м. Устанавливается по при
сутствию Peroniceras tridorsatum S c h l u t . , Inoceramus wandereri 
A n d., /. deformis M e e k , /. schloenbachi В oh m, /. frechi F l e g., /. seit-
zi A n d., /. koegleri A n d., Echinocorys gravesi D e s., Micraster cortestu
dinarium G о 1 d f., Conulus subconicus O r b . , Gibbithyris semiglobosa 
S o w . и по появлению Gavelinella praeinfrasantonica M j a t l . , Globot
runcana linneiana О r b., G. saratogaensis A p p 1 i n и др. 

Зона Inoceramus involutus верхнего коньяка представлена мерге
лями и известковистыми глинами мощностью от нескольких до 195 м. 
Для нее характерны /. involutus S o w . , /. koeneni M u l l . , /. mantelli 
M e r c e y , /. rhenanus H e i n z , /. percostalus M u l l . , /. subquadraius 
S c h l u t . , /. fasciculatus H e i n z , /. lalisulcatus H e i n z , Bourgueticri-
nus fischeri G e i n i t z, Globotruncanella petaloidea G a n d . , Globotrun
cana coronata В о 11 i. Последние три вида нноцерамов приурочены к 
верхним слоям зоны. 

Сантонский ярус. Отложения яруса в пределах Передового хребта 
Западного и Центрального Копетдага залегают трансгрессивно на раз
личных горизонтах зоны involutus. По литологическнм особенностям 
выделяются две части. Нижняя, (7—30 м) представлена пачкой бе
лых известняков с прослоями мергелей, переходящих местами в пес-
чано-детрптовые известняки, а верхняя (53—258 м)—зеленовато-се
рыми мергелями. Граница между подъярусами сантона проводится ус
ловно, примерно на 20—40 м выше основания толщи мергелей. 

Зоны Inoceramus undulatoplicatus и I. cordiformis нижнего сантона 
кроме зональных видов содержат /. pachti Arkh., I. cardissoides 
G о 1 d f., /. michaeli H e i n z , /. boehmi M u l l . , /. cancellatus G о 1 d f., 
/. godini A r z u r a . , Echinocorys vulgaris B r e y n . , Conulus albogalerus 
K l e i n , Micraster coranguinum K l e i n , Spiroplectammina rosula 
E h r e n b . , Gavelinella stelligera M a r i e , Gyroidina turgida H a g . , Glo
botruncana concavata B r o t z . и др. Все они, кроме фораминифер, при
урочены только к нижней толще. 

Зоны Uintacrinus socialis и Marsupites testudinarius верхнего сан
тона содержат в нижней части — U. socialis G г i п п., Globotruncana 
verrucosa V a s s., G. stuartiformis D a lb . и др., а в верхней — Inocera
mus angustus В e у e n b., /. patootensiformis S e i t z, /. cycloides W e g n.,. 
/. wegneri В б h m, /. haenleini M u l l . , / . lingua G о 1 d f., Marsupites 
testudinarius S с h 1 о t h. 

Кампанский ярус. Кампанские отложения залегают согласно на 
сантонских. Зона Offaster pomeli нижнего кампана подразделяется на 
две пачки. Нижняя представлена светлыми мергелями, мощностью в-
Гяурсдаге 90 м, а в остальных районах от 14 до 50 м. В ней встреча
ются Cretolamna borealis P r i m . , Belemnitella praecursor praecursor 
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S t о 11., Inoceramus robustus S m о 1., /. barabini M о r t., /. balticus bal
ticus В 6 h m, Echinocorys turrita L a m b . , Of faster pomeli M u n.-
C h a l m . , 0. pilula L a in., Pseudoffaster schmidti M o s k v., Isomicras-
ter stolleyi L a m b . , Austinocrinus rothpletzi S t o 1 1., Globotruncana area 
C u s h m . , G. elevata B r o t z . и др. Верхняя пачка представлена белыми 
известняками с прослоями мергелей (24—60 м) с редкими Eupachydi-
scus isculensis R е d t., Gaudryceras mite H a u e r , Scaphites hippocrepis 
D e k а у и более частыми Inoceramus dariensis D о b г. et P a v l o v a , 
/. kopetdagensis А г z u m., / . alabekjani A r z u m . , /. karakalaensis кг-
z u m. 

Зона Eupachydiscus levyi представлена мергелями с редкими про
слоями глинистых известняков (до 34 м). Верхняя граница ее прово
дится в 2—3 м ниже кровли пачки мергелей с прослоями известняков. 
В зоне встречаются Belemniteila mucronata senior N o w . , Eupachydi
scus levyi G r o s s . , Pachydiscus lettensis S c h l u t . , Inoceramus sublae-
vigatus H a l l et M e e k, /. regularis О r b., Brotzenella monterelensis 
M a r i e , Globotruncana morozovae V a s s . и др. Здесь же в большом 
количестве встречаются Echinocorys gibba L a m b . , Е. turrita L a m b . , 
E. marginata G o l d f . , E. ovata L e s k e, Micraster schroederi S t о 1 1., 
Gibbasier gibbus L a rn., которые присутствуют и в низах верхнего кам
пана. 

Нижняя часть зоны Hoplitoplacenticeras coesfeldiense и Stegaster 
gillieroni верхнего кампана мощностью 2—3 м, литологическн состав
ляет единую пачку со слоями нижележащей зоны Е. levyi, а основная 
верхняя часть представлена мергелями, переходящими по простиранию 
в глинистые мергели. Общая мощность зоны в Сумбарской долине За
падного Копетдага до 312 м, а в остальных районах от 50 до 130 м. 
В нижней ее части встречаются Turanglaster nazkii S о 1 о v. et M e 1 i k. 
и виды морских ежей, перечисленных для зоны levyi, а также Апасо-
rax kaupi A g., Cretolamna borealis P r i m . , Hoplitoplacenticeras coes
feldiense S c h l u t . В средних и верхних горизонтах присутствуют 
Trachyscaphites gibbus S c h l u t . , Hoplitoplacenticeras vari S c h l u t . , 
Inoceramus balticus pieroides G i e г s , /. subsarumensis R e n n g . , Micra
ster coravium P о s 1., M. glyphus S c h l u t . , Stegaster gillieroni L o r . , 
Austinocrinus erckerti D a m., Brotzenella monterelensis M a r i e , Globot
runcanita stuarti L a p p , и др. 

Зона Bostrychoceras polyplocum почти повсеместно представлена 
ритмичным чередованием пачек частого и редкого переслаивания гли
нистых известняков и мергелей. При этом в нижней части зоны пре
обладают известняки, а в верхней — мергели. Восточнее Гяурсдага 
верхние слои зоны постепенно переходят в алевритистые мергели с про
слоями алевролитов и составляют нижний горизонт каратекинской сви
ты. Мощность зоны от 50 до 210 м, а в Восточном Копетдаге до 
435 м. Нижняя часть зоны содержит Belemniteila langei J е 1., Bostry
choceras polyplocum R о e т . , Didymoceras parastevensoni A t a b . et 
К h a k i т . , Exiteloceras bipunctatum S c h l u t . , Parasolenoceras phalera-
tum G г i e p., Trachyscaphites spiniger S c h l u t . , Pachydiscus koeneni 
G г о s s., Inoceramus balticus sublevigatus G i e г s, /. decipiens Z i 11., 
/. nebrascensis О w e n, Galeola gauthieri L a m b . , Pseudoffaster cauca
sicus D r u, Micraster brongniarti II e b., а верхние слои — Belemniteila 
langei J e 1., Micraster brongniarti H e b., Onychocella rowei В г у d., Bo
livina incrassata R e u s s , Globotruncana andori К 1 a s z, Bolivinoides 
decoratus J о n e s, B. draco M a r s s. и др. 

Маастрихтский ярус. Отложения яруса почти всюду залегают со
гласно на кампанскнх и только в западной части южного склона 
Передового хребта Копетдага и в восточной части Центрального Ко
петдага местами в кровле зоны Dolyplocum имеются следы подводного 
размыва в виде «твердого дна». В Гяурсдаге и западнее Маастрихт сло
жен карбонатными известково-мергельными породами с богатым ком
плексом аммонитов, нноцерамов, морских ежей и др. В Восточном Ко-
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петдаге, Бадхызе н в Кушкинском районе эти породы замещаются мор
скими песчано-алевритистымн и лагунными образованиями, подразде
ляющимися на свиты. Существенно изменяется комплекс ископаемых, 
состоящий в основном из устриц, рудистов и гастропод. Граница между 
подъярусами Маастрихта проводится по кровле зоны Hauericeras sul
catum (см. табл. 11). 

Зона Hauericeras sulcatum нижнего Маастрихта сложена толщей 
ритмично чередующихся пачек частого и редкого переслаивания свет
лых известняков и зеленоватых мергелей. На юго-восток роль извест
няков в разрезах постепенно уменьшается. Мощность зоны от 23 м (За
падный Копетдаг) до 174 м (Гяурсдаг). Характерные ископаемые: Be
lemnitella conica rotunda N a j d., В. conica obesa N a j d., Baculites an-
ceps L а т . , B. leopoliensis N о \v., Didymoceras schloenbachi F a v г e, 
D. navarroense S h u m., Mesoscaphites grossouvrei A t a b., M. kneri 
A t a b., Hauericeras sulcatum K n e r , Pseudokossmaticeras galicianum 
F a v г e, Pachydiscus gollevillensis О r b., Inoceramus tenuilineatus H a l l 
et M e e k, /. subundatus M e e k. /. buguntaensis D о b г., Echinocorys 
pyramidata P o r t I., Orthaster alapliensis L a m b . , Micraster grimmensis 
N i e t s с h, Austinocrinus erckerli D a m . , Cretirhynchia limbata 
S с h 1 о t h., Lunulites goldfussi H a g., Racemiguembelina varians R z e h . , 
Bolivina crassa V a s s., Globotruncaia gansseri В о 11 i и др. 

Зона Diplomoceras cylindraceum верхнего Маастрихта представле
на чередованием пачек глинистых известняков и мергелей. В нижней 
части зоны повсеместно породы переполнены ядрами бакулитов. В юго-
восточном направлении роль известняков в разрезах постепенно умень
шается. Мощность зоны в Гяурсдаге 137 м, в остальных районах от 24 
до 95 м. Позднемаастрихтскнй возраст зоны определяется появлением 
Neobelemnella kazimiroviensis S k o l . , Pachydiscus neubergicus H a u e r 
и Abathomphalus mayaroensis В о 11 i. Кроме перечисленных для зоны 
sulcatum видов бакулитов и фораминифер, встречаются Scapanorhyn-
chus tenuis D a v i s , Menuites menu F o r b . , Pachydiscus gollevillensis 
О г b., Diplomoceras cylindraceum D e f г., Hoploscaphites constrictus 
constrictus S о \v., Tenuipteria tegulaia H a g., Inoceramus haani В 5 h m, 
/. langi С h о f f., Galerites orbicularis О r b., G. vulgaris L e s k e, Echino
corys ciplyensis L a m b . , Guettaria rocardi С о 11., Stegaster chalmasi 
S e u n . , Pseudoffaster renngarteni S с h m., Seunaster lamberti С h a r 1., 
Ichnopora posterior V o i g t , Bolivinoides peterssoni B r o t z . и др. 

Зона Tenuipteria argentea западнее меридиана г. Ашхабад пред
ставлена мергелями и глинистыми известняками. По характеру ритмич
ного чередования пород она сходна с подстилающей зоной, отличаясь 
иным комплексом ископаемых. Мощность в Передовом хребте Запад
ного Копетдага, где верхние горизонты зоны уничтожены перед датской 
трансгрессией, не превышает 44—58 м, а на остальных участках от 
76 м до 154 м. Восточнее г. Ашхабад, в Гяурсдаге строение зоны из
меняется. Нижняя часть ее представлена глиннсто-алевритистыми мер
гелями и известняками (165 м), а верхняя — кварцевыми алевролита
ми и песчаниками (73 м) . Верхней части зоны соответствуют нижние-
слои зиракевской свнты или кызылдагская свита, которая залегает на 
нижней части зоны трансгрессивно. В нижних слоях зиракевской свиты 
встречены Hoploscaphites sp., Baculites sp., Ceratostreon spinosum 
M a t h., Piano globulina acervulinoides E g g e r , Bolivina incrassata 
R e u s s , B. kalinini V a s s. и др. В западной части региона для зоны 
характерны виды Neobelemnella kasimiroviensis S k o l . , Belemnitella 
junior orientalis N a j d., Pachydiscus armenicus A t a b. et H а с о b., P . 
fresvillensis S e u n . , Glyptoxoceras retrorsum S c h l u t . , Hoploscaphites-
vulgaris N o w . , Tenuipteria argentea С о n г., Cyclaster integer S e u n . , 
Galerites sulcatus О r b., Seunaster bouillei С о 11., Carneithyris acumi
nata S a h n i, Globotruncana galeoides H e r m , Bolivinoides giganteus 
H i 11. et К о с h. 
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В Восточном Копетдаге, Бадхызе и в Кушкинском районе мааст
рихтский ярус имеет сложное строение. К нему относятся средний и 
верхний горизонты каратекинской свиты, меанинская, чаачинская и 
нижняя часть гезгядыкской свиты. Средний горизонт каратекинской 
свиты представлен алевролитами и песчаниками (30—50 м) с Baculites 
leopoliensis N o w . , Lopha falcata M o r t . , Liostrea lehmanni R o m . , Ce-
ratostreon spinosum M a t h , и др., а верхний горизонт — глинами и 
алевролитами (44—57 м) с Baculites anceps L а т . , Desmieria divari-
cata O r b . и устрицами, указанными для среднего горизонта, но без 
Lopha falcata М о г t. 

Меанинская свита представлена алевролитами и песчаниками (70— 
120 м) со Scaphella subaegiptica P e e l . , Apricardia rnediasiatica B o b k . , 
Gyropleura kalugini B o b k., «Hippurites» vlasovi B o b k . , «H». badkhy-
sica B o b k., Praeradiolites boucheroni В а у 1 e, P. sacmanni В а у 1 e, 
Radiolites spongicola A s t г e, Lapeirouseia jouanneti D e s M о u 1., Lio
strea lehmanni R o m . , Ceratostreon spinosum M a t h . , и др. Чаачинская 
свита сложена песчаниками и алевролитами с прослоями красных глин 
(35—76 м), содержащими Amphidonte overwegi В и с h, Liostrea leh
manni R о т . , Praeneothyris subdepressa S t о 1. Нижняя часть гезгядык
ской свиты состоит из красноцветных гипсоносных глин, алевролитов 
и реже мергелей с прослоями доломитов или детритусовых известняков 
мощностью 60—140 м. В Восточном Копетдаге найдены Hippurites sp. 
Exogyra decussata G o l d f . , а в Бадхызе — Inoceramus sp. Граница 
между нодъярусами Маастрихта условно проведена по кровле меанин-
ской свиты. 

Датский ярус. Отложения яруса в Передовом хребте Западного 
Копетдага залегают на маастрихтских трансгрессивно, а на остальной 
территории согласно. На Востоке Малого Балхана и почти на всей ос
тальной части Западного Копетдага (Казанджнкский Кюрендаг, гора 
Сенткердери, Сумбарская долина) граница между датскими и мааст
рихтским ярусами проводится по подошве пропласта желтоватых глин 
(не более 2 см), прослеживающегося прерывисто. 

От Малого Балхана до Центрального Копетдага ярус представлен 
преимущественно мергелями и известняками, в Гяурсдаге — алеврито-
иесчанистыми породами, а в Восточном Копетдаге и Бадхызе — лагун
ными гнпсоносными образованиями. В Гяурсдаге и западнее датские 
отложения расчленяются на две зоны: нижнюю — Cyclaster danicus 
н верхнюю — Cyclaster gindrei. В Восточном Копетдаге и Бадхызе дат
ский возраст слоев определяется условно. В Центральном и Западном 
Копетдаге и на Малом Балхане к датскому ярусу относятся отложе
ния сумбарской свиты и нижние слои чаалджинской свиты. В упомя
нутых же районах Малого Балхана и Западного Копетдага, где отсут
ствуют явные признаки несогласия с маастрихтскими слоями, к дат
скому ярусу относится еще пачка мягких мергелей с тончайшим про
слоем глин в ее основании и залегающая ниже сумбарской свиты. Сле
дует обратить внимание на то, что верхние слои пачки мергелей и ниж
ние слои сумбарской свиты по простиранию переходят друг в друга. 

Сумбарская свита сложена узловатыми и слоистыми известняками 
с прослоями мергелей (до 22 м). В полных разрезах наблюдаются 
признаки подводного размыва в виде «твердого дна» на двух уровнях: 
в кровле свиты и в 2,5—3 м ниже. Чаалджннская свита на востоке 
Малого Балхана и местами в Западном Копетдаге залегает согласно 
на подстилающих слоях, а в большей части региона трансгрессивно 
на разных горизонтах сумбарской свиты или непосредственно на верх
нем Маастрихте. Она представлена в основном глинистыми мергелями. 
Ее нижние слои в юго-восточном направлении обогащаются алеври-
тистым материалом, а самая верхняя часть сложена более нзвестко
вистыми разностями мергелей. В Передовом хребте Копетдага мощ
ность свиты не превышает 60 м, а на Малом Балхане и в южной части 
Западного Копетдага достигает 184 м. 
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К зоне С. danicus относятся пачка мергелей и нижняя (большая) 
часть сумбарской свиты, до уровня «твердого дна», прослеживающе
гося в 2,5—3 м ниже кровли свиты. Здесь встречаются Galeaster minor 
P o s l . , Pseudogibbaster akkjensis P o s l . et M o s k v . , Cyclaster danicus 
S c h l u t . . Tylocidaris abildgaardi R a v n, Globigerina taurica M o r o z . 
и др. Пачка мергелей, а местами и нижние слои сумбарской свиты 
содержат фораминиферы нижней зоны датского яруса — Globigerina 
eugubina: G. eugubina L u t e r b . et S i 1 v a, G. minutula L u t e г b. et 
S i 1 v a, G. sabina L u t e r b . et S i 1 v a, G. umbrica L u t e r b . et S i 1-
v a, G. anconitana L u t e r b. et S i 1 v a. 

К зоне С. gindrei относятся верхние слои сумбарской свиты с дву
мя горизонтами «твердого дна» и низы чаалджинской свнты. При этом 
положение верхней границы зоны внутри чаалджинской свнты точно не 
установлено. По морским ежам, в районах развития максимальных 
мощностей свиты, эта граница проводится в 10—15 м выше ее основа
ния, а по фораминнферам — в разных разрезах по-разному: от 4 до 
95 м и выше. В верхней части сумбарской свнты встречаются Cycla
ster gindrei S e u n . , а в низах чаалджинской свнты — редкие панцири 
зонального вида и общие для обеих зон датского яруса виды: Echino
corys obliqua R a v n, E. renngarteni M о s k v., Coraster sphaericus 
S e u n . и др. 

В маломощных разрезах сумбарской свиты «твердое дно» просле
живается только в ее кровле. На поверхности «твердого дна» встреча
ются характерные для обеих зон датского яруса виды: Eutrephoceras 
belerophon L u n d g г., Echinocorys obliqua R a v n, E. sulcata G о 1 d f., 
Cyclaster danicus S c h l u t . , Galeaster carinatus R a v n, Coraster sphae
ricus S e u n . , Riorhynchia rionensis A n t h., Chatwinothyris lens N i e l s . , 
Tylocidaris abildgaardi R a v n, T. herupensis W i n d, Isis vertebralis 
H e n n i g, Moltkia isis S t e en s t г., Globigerina daubjergensis B r o n n . 
и др. 

Для верхней части зоны gindrei, соответствующей низам чаалд
жинской свиты, характерны: Globigerina eobulloides M o r o z . , G. quad
rata W h i t e , G. triangularis W h i t e, G. pseudobulloides P l u m , и др. 

В Гяурсдаге к зоне danicus относится верхняя часть зиракевской 
свиты, представленной алевритистымн известняками (92 м) с Echino
corys obligua R a v n, Pseudogibbaster akkajensis P о s 1. et M e s k v., Co-
raster sphaericus S e u n . , Riorhynchia rionensis A h t h. и др., а к зоне 
gindrei — наутилидовая свита. Нижняя ее часть сложена глинистыми 
алевролитами (39 м), а верхняя — известковистыми алевролитами 
(20 м). Внутри свиты видны следы перерыва. Она охарактеризована 
видами Hercoglossa asiatica S h i m . , Echinocorys obliqua R a v n , Hemia-
sier inkermanensis L о г., Ornathothyris jaxensis P о s s., Anomalina da
nica B r o t z . , Globigerina pseudobulloides P l u m m . Условно с зоной 
ansaltensis сопоставляется нижняя часть вышележащей шамлинской 
свиты, представленной кварцевыми песчаниками. 

В Восточном Копетдаге и Бадхызе предположительно к датскому 
ярусу относится верхняя часть гёзгядыкской свиты, представленная 
красноцветными гипсоносными глинами с прослоями алевролитов и 
песчаников ( 17—120 м). Датский возраст этих слоев определяется по 
стратиграфическому положению в разрезах между маастрихтскими и 
монтскими слоями, не разделенными несогласием. В Кушкннском рай
оне монтские отложения залегают на гёзгядыкской свите трансгрессив
но. Сохранились ли здесь аналоги датских отложений Бадхыза или 
они были уничтожены перед монтской трансгрессией — не ясно 
(А. Н. Давыдов, в кн.: Геология и полезные ископаемые. .., 1969). 

Б О Л Ь Ш О Й Б А Л Х А Н , Т У А Р К Ы Р , К А Р А К У М Ы 

В этом районе верхнемеловые отложения развиты повсеместно, но 
обнажаются только в самой западной его части, где слагают крылья 
основных антиклинальных структур. Наиболее полные и палеонтоло-
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гически хорошо охарактеризованные разрезы расположены на северо
восточном крыле Туаркырской антиклинали. В пределах района верхне
меловые отложения залегают на верхнеальбских либо согласно, либо 
на различных их горизонтах с фосфоритовым конгломератом в осно
вании. В восточном направлении в разрезах увеличивается количест
во глинистого материала, а в Юго-Восточных Каракумах в них значи
тельную роль составляют алевритнстые породы. В Туаркыре мощность 
верхнемеловых отложений колеблется от 155 до 380 м; в Большом 
Балхане она увеличивается до 900 м, а в Юго-Восточных Каракумах 
до 1330 м. 

Почти повсеместно верхнемеловые отложения расчленяются на 
ярусы и подъярусы. В западной части района . выделяются зоны. 
М. М. Фартуков на основании сопоставления электрометрических кри
вых и кривых карбонатности с разрезами Копетдага устанавливает 
зоны сеномана и всего верхнего мела на остальной части района; од
нако без палеонтологического обоснования их нельзя считать обосно
ванными. 

Первые сведения о верхнемеловых отложениях Туаркыра можно 
найти в работе Н. И. Андрусова (1889 г.). В дальнейшем благодаря 
его же исследованиям, а также П. М. Василевского, Л. А. Никитюк, 
М. Б. Григоровича, М. Ф. Двали, Н. П. Луппова, Н. К. Трифонова, 
Б. А. Феодоровича и М. И. Соколова в Туаркыре и Большом Балхане 
были выделены все ярусы верхнего мела. Позднее верхний мел Туар
кыра, Карашора и Кумсебшена изучали М. В. Титова, В. И. Кузне
цов, Л. А. Тверская, а Большого Балхана — К. В. Тиунов и А. А. Ата
бекян. Стратиграфия пограничных слоев мела и палеогена этих райо
нов освещена в статьях М. М. Алиева, М. М. Москвина и др. (Датские 
и палеоценовые.. . , 1967), Г. С. Пантелеева (Юрские и меловые. . . , 
1970) и Е. К. Шуцкой (1970). Ряд сведений по верхнему мелу этой 
части района приводится М. М. Алиевым, М. М. Павловой и др. (Юр
ские и меловые.. . , 1970), Г. С. Пантелеевым (Биостратмграфня 

1972), А. А. Атабекяном (1985), Е. К. Шуцкой, А. А. Бояриновой 
и др. (1963 г.), И. В. Долнцкой, II. И. Нехрнковой и др. 

Первые сведения о присутствии верхнего мела в Каракумах опуб
ликованы Н. П. Лупповым в 1945 г. Верхнемеловые отложения интен
сивно стали изучаться только с 1956 г., когда началось бурение много
численных скважин. Ценные данные содержатся в Унифицированных 
стратиграфических схемах юрских и меловых отложений Средней 
Азии (1 £69), а также в работах И. С. Брюна и др. (1963 г.), Г. А. Габ-
риэлянца (1965 г.), Т. Ф. Травиной п Э.М.Бугровой (1963г.), Б. А.Лев-
шина, Г. И. Чирвы, В. И. Рубана, К. Е. бдаева, М. М. Фартукова, 
А. П. Щавелевой, В. Д. Ильина, Р. Е. Айзберга и др. (Типовые раз
резы. . . , 1966; Решения. . . , 1977). 

Сеноманский ярус. Сеиоманскне отложения в Центральных Кара
кумах и на Большом Балхане ложатся согласно на породы альба. 
В других участках они залегают трансгрессивно с фосфоритовым гори
зонтом в основании. 

Нижний сеноман сложен преимущественно глинами и глинистыми 
алевролитами и только в Юго-Восточных Каракумах эти породы че
редуются с редкими пачками песчаников. Мощность в Туаркыре 30— 
40 м, в Юго-Восточных Каракумах около 100 м, а на Большом Балха
не 130—250 м. 

Зона Submantelliceras saxbii установлена на Большом Балхане 
(35—95 м) и только местами (Акколь, Бегнарслан) в Туаркыре 
(38 м). На Большом Балхане в зоне присутствуют Neohibolites ultimus 
O r b . , Schloenbachia varians S o w . , Inoceramus crippsi M a n t . , а в Ту
аркыре— Mariella lewesiensis S p a t h , Hypoturriliies primus A t a b . , 
Gavelinella baltica B r o t z . , Guembelitria cenomana K e l l e r и др. Зона 
Mantelliceras mantelli на Большом Балхане (95—160 м) содержит Des-
moceras inane S t о I., Puzosia octosulcata S h а г pe, Mantelliceras tu-
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berculatum M a n t . , Hyphoplites falcatus M a n t . , Schloenbachia varians 
S о w., Marietta essenensis G e i п., M. cenomanensis S c h l u t . , а в Ту
аркыре — Schloenbachia varians S о \v\, Inoceramus crippsi M a n t., /. 
tenuis M a n t . 

В Каракумах нижний сеноман содержит Inoceramus crippsi M a n t . 
Praeglobotruncana delrioensis C a r s e y , Gavelinella cenomanica В r o t z., 
Guembelitria cenomana K e l l e r , Hagenowella chapmani C u s h m . , Ro-
taliatina asiatica N. Byk. и др. 

Наличие зоны Euomphaloceras cunningtoni среднего сеномана фау
нистическн доказано только в двух участках: в Карашоре, по находке 
Turrilites acuius P a s s y , и в восточной части Каракумов — по при
сутствию Acompsoceras sarthense G и ё г. (Геология СССР, т. 22, 1972). 
Однако положение ее границ остается неясным. В большей северной 
части Туаркыра средне- и верхнесеноманские отложения отсутствуют. 
Так, у горы Акколь зона Metoicoceras geslinianum нижнего турона за
легает на нижних горизонтах зоны Mantelliceras mantelli нижнего се
номана. В северо-западной части Туаркыра (гора Аккуп) в фосфо
ритовом горизонте основания зоны М. geslinianum имеются редкие фос-
форнтизированные переотложенные ядра Turrilites scheuchzerianus 
В o s с, вида, характерного для зоны Е. cunningtoni (Атабекян, 1985). 

В Большом Балхане выше нижнего сеномана и ниже турона про
слеживается толша алевролитов и песчаников (47—67 м), которая ус
ловно относится к среднему и верхнему сеноману. В Центральных Ка
ракумах отложения среднего и верхнего сеномана местами отсутст
вуют. В остальных частях Каракумов они представлены глинистыми 
алевролитами, глинами и реже песчаниками (75—90 м) с редкими 
Inoceramus pictus S о w. 

Фаунистическн доказано наличие только зоны Alternacanthoceras 
jukesbrownei верхнего сеномана в южной части Туаркыра (гряда Ак-
кыр). Здесь она представлена песчаниками с фосфоритовым горизон
том в основании, залегающими на разных горизонтах нижнего сено
мана и трансгрессивно перекрывающимися песчаниками зоны Metoico
ceras geslinianum (?). Мощность песчаников 7—8 м, они содержат Al
ternacanthoceras nicaense T h o m e l , Acanthoceras procostatum T h o 
rn e 1, Newboldiceras spinosum K o s s m . , N. newboldi K o s s m . , Pseudo-
calycoceras haugi P e r v. 

Туронский ярус. Отложения яруса западнее меридиана 60° залега
ют на сеноманскнх трансгрессивно, а восточнее — согласно. В Цент
ральных Каракумах (Кызыларватский выступ) они полностью от
сутствуют. 

Зона Metoicoceras geslinianum нижнего турона фаунистическн об
основана только на некоторых участках Туаркыра (гряда Аккуп, 
кол. Кумсебшен), но по литологическнм особенностям и по стратигра
фическому положению прослеживается почти повсеместно. В Туар
кыре она представлена песчаниками (5—6 м) с фосфоритовым горн-
зонтом в основании (до 0.80 м) с редкими Metoicoceras geslinianum 
O r b . , Praeactinocamax plenus B l a i n v . , Pycnodonte vesiculosa S o w . 

Зона Mammites nodosoides и Inoceramus labiatus фаунистическн 
устанавливается почти повсеместно, но положение ее границ в разре
зах восточной части района остается не выясненным. На западе она 
представлена алевритистыми известняками (0,50—10,0 м), связанными 
постепенным переходом с подстилающими породами зоны М. geslinia
num или отделенными от них фосфоритовым горизонтом, и содержит 
Palaecorax falcatus A g., Inoceramus labiatus S c h l o t h . , Globorota-
lites hangensis V a s s., Dicarinella imbricata М о г п., Globotruncana hag-
ni S с h e i b п., Hedbergella holzli H a n g et Z e i 1, Heterohelix turonicus 
A g a l . и др. На востоке района нижний турон представлен алеврити
стыми глинами в Южной части (100—150 м) и алевролитами и песча
никами (100—140 м) в северной. Верхняя часть этих слоев содержит 
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Inoceramus labiatus S c h l o t h . , Helerohelix globulosus E h r c n b . , Ga
velinella asiatica N. В у к. н др. 

В Центральных Каракумах и западнее почти повсеместно присут
ствуют обе зоны верхнего турона. Однако точное положение границы 
между ними устанавливается только в немногих разрезах. В централь-
нон части Большого Балхана (Огланлы) обе зоны верхнего турона 
представлены конденсированным слоем, состоящим из алеврнтистых из
вестняков (0,6 м) с Lewesiceras cricki S p a t h , Inoceramus apicalis 
W o o d s , Conulus subrotundus M a n t . и др. Местами на востоке Боль
шого Балхана (Кошагир) и на северо-востоке Туаркыра (гора Кой-
мат) верхний турон отсутствует. В первом. участке на ннжнетуронских 
слоях трансгрессивно залегают кампанские, а во втором — сантонские 
отложения. В остальных участках Туаркыра верхний турон представ
лен мергелями (3—20 м), а в Кумсебшене и Карашоре — алевритнсты-
мн глинами (до 75 м). Нижняя большая часть этих слоев относится 
к зоне Inoceramus apicalis и содержит /. apicalis W o o d s , /. falcatus 
IT е i n z, Conulus subrotundus M a n t . , Gyrosoria subgracilis О г b., ред
кие Collignoniceras woolgari M a n t . . Prinocyclus hyatti S t a n t . , Allo-
crioceras angustum S о w. и др. 

Верхняя, меньшая часть, относится к зоне Hypnantoceras reussia
num и Sternotaxis planus и содержит Goniocamax intermedius A r k h . , 
Inoceramus woodsi В o h m , Micraster leskei D e s m . и др. В северной 
части Туаркыра в основании коньяка, а в Кумсебшене и Карашоре в 
основании сантона прослеживается фосфоритовый горизонт с харак
терными для этой зоны, но переотложенными, раковинами видов Sub-
prionocyclus nepiuni G е i п., Lewesiceras cricki S p a t h , Hyphantoceras 
reussianum О г b., Scaphites geinitzi О r b., Allocrioceras nodiger R o e m., 
Gybbithyris semiglobosa S о w. 

В Центральных и Северных Каракумах верхний турон представ
лен алевритистыми глинами с прослоями песчаников (80—100 м). 
В Центральных Каракумах нижние слои содержат Collignoniceras 
woolgari M a n t . , Inoceramus apicalis W o o d s , а верхние — Inocera
mus woodsi B o h m , Sternotaxis planus M a n t., свидетельствующие о 
наличии здесь обеих зон верхнего турона. В юго-западной части Кара
кумов верхнетуронскне отложения отсутствуют, на юго-востоке они 
представлены алевритистыми глинами с прослоями алевролитов и пес
чаников (85—ПО м) с Helerohelix globulosus E h r e n b . , Gaudryina 
subserrata V a s s . и др. 

Коньякский ярус. Распространен менее широко, чем турон. Отло
жения яруса отсутствуют в южной части Красноводского полуострова, 
на Большом Балхане, на Кызыларватском выступе (юго-восточная 
часть Каракумов) и местами в Северных Каракумах и восточной ча
сти Туаркырского района. Западнее меридиана 60° они лежат транс
грессивно, а восточнее — согласно на верхнем туроне. Хорошо палеон
тологически охарактеризованные разрезы находятся в Туаркыре, где 
выделяются обе зоны. Западнее меридиана 60° коньякскне отложения 
представлены преимущественно мергелями, переходящими местами в 
алевритистые мергели, а восточнее в разрезах преобладают глины и 
алевролиты. Мощность увеличивается с запада на восток н с севера 
на юг. Зона Inoceramus wandereri устанавливается по присутствию 
I. schloenbachi B o h m , /. frechi F 1 е g., /. deformis M e e k , /. walter-
sdorfensis A n d., /. scupini H e i n z , Echinocorys gravesi D e s., Micraster 
cortestudinarium G o l d f . , Gavelinella infrasantonica B a l a k h m . , 
Globotruncana linneiana О r b. и др. 

Зона Inoceramus involutus выделяется на основании присутствия 
/ involutus S o w . , /. exogyroides M e e k et H a y d., /. koeneni M i i l l . , 
I. superlabiatus E g o j . , Osangularia whilei B r o t z . и др. В восточной 
части района в низах коньяка встречаются редкие Placenticeras cf. 
orbignyanum G е i п., а в верхах — Inoceramus subquadratus S c h l u t . 

Сантонский ярус. Отложения сантона распространены почти повсе-
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местно, отсутствуют только на Большом Балхане и Кубадаге. В Ка-
рашоре и в некоторых участках Северных Каракумов н'Туаркыра раз
рез не полный. Примерно восточнее меридиана 60° сантонские отложе
ния залегают согласно на коньякских, а западнее — трансгрессивно, 
перекрывая разные горизонты нижележащих слоев вплоть до сеноман
скнх. В большей западной части района сантон представлен известко
вистыми мергелями, которые в восточном направлении постепенно обо
гащаются алевритовым и глинистым материалом. Восточнее меридиа
на 60° мергели замещаются чередованием глин и алевролитов. Выде
ляются оба подъяруса сантона, но точное положение границы между 
ними устанавливается не везде. Мощность в большей западной части 
района составляет 9—56 м, в отдельных разрезах до 100—135 м, а в 
Юго-Восточных Каракумах довольно постоянна и равна 140—160 м. 

В зонах Inoceramus undulatoplicatus и I. cordiformis нижнего сан
тона в Туаркыре помимо зональных видов встречаются У. cardissoid.es: 
G о 1 d f., /. pachti А г k h., /. repandus К u s n. et P a v l o v a , Micraster 
coranguinum K l e i n , Gavelinella umbilicatula M j a 11., Heterohelix stria-
tus E h r e n b . 

В зонах Uintacrinus socialis и Marsupites testudinarius верхнего 
сантона в Туаркыре нижняя граница проводится по кровле слоев с 
Gyroidina nitida R e u s s , Gavelinella thalmanni В г о t z. и др. В верхнем 
подъярусе встречаются Marsupites testudinarius S с h 1 о t h., Cretoxyrhi-
na mantelli A g., Inoceramus haenleini M u l l , и /. brancoi W e g n . Ha 
остальных участках подъярусы сантона устанавливаются по комплек
сам фораминифер и редким находкам нноцерамов. 

Кампанский ярус. Кампанские отложения распространены повсе
местно. В большей части района залегают на сантонских согласно, 
но местами в Северных Каракумах в основании кампана наблюдают
ся фосфоритовые горизонты. На Большом Балхане и Кубадаге кампан
ские слои залегают непосредственно на сеномане и туроне, здесь из 
разреза выпадают низы нижнего кампана. Западнее меридиана 61° 
кампанские отложения представлены чередованием известняков и мер
гелей, а восточнее — глиннсто-алеврнтнетымп породами с редкими про
слоями мергелей и известняков. 

В Туаркырском районе и местами в Большом Балхане в каждом 
подъярусе могут быть выделены две зоны, точное положение границы 
между ними не ясно. В Каракумах зональное деление кампана пока 
провести не удается. 

В Туаркырском районе и в Большом Балхане мощность нижне-
кампанских отложений колеблется от 24 до 65 м. Зона Offaster pomeli, 
содержит Cretolamna borealis Р г i т . , Paractinocamax grossouvrei 
J a n e t , Inoceramus daghestanensis D o b r . et P a v l o v a , /. hamatus 
К u s n. et P a v l o v a , /. balticus В 6 h m, /. dariensis D o b r . et P a v 
l o v a , Echinocorys turrita L a m b . , Offaster pomeli M u n . - С h a l m . , 
Bolivinoides decoratus J e n e s, Globotruncana area С u s h т . и др. 
В следующей зоне Eupachydiscus levyi встречаются Belemnitella muc
ronata senior N о \v., Inoceramus regularis О г b.. /. sarumensis W o o d s , 
Echinocorys marginata G о 1 d f., E. gibba L a m b . , Micraster schroederi 
S t o l l . , Gibbaster gibbus L a m . и др. 

В Центральных и Северных Каракумах нижние слои (0—50 м) 
нижнего кампана содержат Inoceramus azerbaijanensis А 1 i е v, Isomi-
craster stollei L a m b . , Cibicidoides temirensis V a s s., Globotruncana ar
ea C u s h m . , а верхние слои (0—140 м) —Brotzenella monterelensis 
M a r i e , Cibicidoides actulagayensis V a s s. и др. В восточной части 
Каракумов в них встречены: Scaphites aquisgranensis S c h l u t . , 5. hip-
pocrepis D e k а у, Inoceramus barabini M о г t., Cibicidoides aktulagay-
ensis V a s s.. Bolivina kalinini V a s s. и др. 

В Туаркыре мощность верхнего кампана колеблется от 25 до 68 м, 
достигая в Большом Балхане 100—110 м. Нижние слои содержат об
щие с верхами нижнего кампана виды морских ежей, а кроме того 
290 

http://cardissoid.es


Micraster coravium P о s 1. Они сопоставляются с зоной coesfeldiense и 
gillieroni Копетдага на основании их стратиграфического положения и 
по присутствию названного вида Micraster. Верхние слои относятся к 
зоне polyplocum на основании находок Belemniteila langei J е 1., Para-
solenoceras interruption S c h l u t . , Galeola gauthieri L a m b . , Micraster 
brongniarti H e b., Bolivinoides miliaris H i 11. et К о с h и др. 

В западной части Каракумов позднекампанский возраст слоев 
(25—140 м) определяется находками Urakawites (?) auritocostatus 
S c h l u t . , Pseudomenuites ambiguus G r o s s . , Galeola gauthieri L a m b . , 
Kingena pentangulata W o o d w . и по появлению Brotzenella montere
lensis M a r i e , Gavelinella clementiana laevigata M a r i e и др. На вос
токе Каракумов позднекампанский возраст слоев (23—70 м), опреде
ляется видами Hoplitoplacenticeras vari S c h l u t . , Н. marotti Coq . , 
Brotzenella monterelensis M a r i e и др. 

Маастрихтский ярус. Отложения яруса распространены повсемест
но, за исключением юго-западной части Туаркыра, где датский ярус 
ложится непосредственно на кампан. В большей части района М а а с т 
рихт залегает согласно, но на некоторых участках Центральных и 
Северных Каракумов и Туаркыра на этой границе наблюдается «твер
дое дно». Повсюду, за исключением Юго-Восточных Каракумов, вы
деляются оба подъяруса. 

В большей западной части района нижний Маастрихт представлен 
белыми пелитоморфными известняками, к востоку они обогащаются 
глинистым материалом и в Восточном Заунгузье переходят в глнни-
сто-алевритистые мергели. Мощность на Большом Балхане 30—91 м, а 
в остальных участках — не более 45 м. В Туаркыре и на Большом Бал
хане породы этого возраста содержат Belemniteila conica rotunda 
N a j d., Inoceramus perienuis M e e k et H a y d., Dallithyris bakalowi 
B o n c h . , Cretirhynchia plicata N e c h r . , Gyrosoria gracilis S c h l o t h . , 
Bolivina incrassata incrassata R e u s s и др., а в их основании появ
ляются Eponides frankei B r o t z . , Reussella minuta M а г s s. и др. Этот 
комплекс фауны позволяет вмещающие слон сопоставить с зоной sul
catum Копетдага. 

На Красноводском полуострове и в Центральных и Северных Ка
ракумах нижнемаастрнхтскне отложения (до 60 м) содержат Gemmar-
cula humboldti II a g., Eponides frankei B r o t z . , Bolivinoides giganteus 
H i l t , et K o c h , Brotzenella iaylorensis C a r s e y и общие с верхним 
кампаном виды фораминифер. 

В естественных обнажениях западной части района верхний Мааст
рихт по литологическим особенностям подразделяется на две части. 
Нижняя, большая часть, представленная мергелями и глинистыми из
вестняками, залегает согласно на ннжнемаастрихтскнх слоях. Мощ
ность се в Туаркыре от 15 до 33 м, а в Большом Балхане от 46 до 
125 м. Она содержит Belemniteila orientalis N a j d., Neobelemnella kazi-
miroviensis S k o l . , Hoploscaphites constrictus S o w . , Inoceramus euxinus 
D о b г., Galerites sulcatus О r b., Echinocorys perconica H a g., Cyclaster 
integer S e u п., Gemmarcula humboldtii H a g., Globotruncana contusa 
С u s h m., Bolivina crassa V a s s . , Bolivinoides peterssoni B r o t z . и др. 

Верхняя, меньшая часть залегает трансгрессивно на нижней и 
представлена алевролитами и нзвестковистыми песчаниками мощностью 
обычно не более 7—10 м, лишь в юго-восточной части Туаркыра до 
30 м. Здесь встречены Neobelemnella kazimiroviensis S k o l . , Tenuipte-
ria argentea С о n г., Amphidonte overwegi В u с h, Echinocorys ciplyensis 
L a m b . , Spatangoides striatoradiatus L e s k e , Catopigus conformis 
D e s . , Carneithyris elongata S o w . , Septaioechia inflata T i t o v a и др. 
Комплекс фауны из обеих частей разреза показывает, что здесь при
сутствуют обе зоны верхнего Маастрихта Копетдага. Граница между 
ними, по-видимому, проходит ниже подошвы алевритов и песчаников, 
внутри пачки мергелей, по исчезновению Inoceramus euxinus D о b г. 
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На Красноводском полуострове, в Центральных и Северных Кара
кумах верхнемаастрихтские отложения (32—105 м) содержат появив
шиеся в основании Маастрихта виды фораминифер — Eponides frankei 
B r o t z . , Brotzenella praeacuta V a s s . , Bolivina incrassata crassa V a s s . 
и др., а также редкие Hoploscaphites tenuistriatus K n e r и др. В Юго-
Восточных Каракумах маастрихтский ярус представлен алевролитами 
и алевритнстымн известняками (50—150 м), в верхах разреза содер
жащими Liosirea lehmanni Rom. , Amphidonte pyrenaica L e у m. и др. 

Датский ярус. Датские отложения развиты в Большом Балхане, 
Кубадаге, на Красноводском полуострове, в Туаркыре, Карашоре, Кум-
себшене н в центральной части Каракумов. Наличие их в Северных 
Каракумах считается спорным (Геология и перспективы. ... 1970; Ти
повые разрезы.. . , 1966; Шуцкая, 1970). В остальной части Каракумов 
они отсутствуют. Отложения яруса лежат трансгрессивно на разных го
ризонтах Маастрихта или на кампане. 

В Туаркыре, Большом Балхане, Кубадаге и на Красноводском по
луострове они представлены мелководными мшанковыми и литотам-
ннево-мшанковымн, местами алеврнтистыми известняками, на Боль
шом Балхане в низах разрезов чередующимися иногда с мергелями. 
Их мощность в Карашоре, Кумсебшене, в большей северной части Ту
аркыра и Красноводского полуострова колеблется от 3 до 12 м, редко 
до 30 м; на небольшом участке Юго-Восточного Туаркыра (Бегиар-
слан) 70 м, а в Кубадаге, на Большом Балхане и в южной части Крас
новодского полуострова от 45 до 210 м. 

Наличие обеих зон датского яруса в одном непрерывном разрезе 
доказано только в Кубадаге, где нижние слои (8 м) содержат Pseudo
gibbaster akkajensis P o s l . et M o s k v . , Cyclaster danicus S c h l u t . 
и др., а верхние слои (37 м) охарактеризованы видами Cyclaster gind
rei S e u n . , Galeaster carinatus R a v n н др. В остальных разрезах 
датский возраст слоев устанавливается по присутствию Echinocorys py
renaica S e u n . , Е. sulcata G о 1 d f., Cyclaster danicus S c h l u t . , Galeas
ter carinatus R a v n , Pseudogibbaster akkajensis P o s l . et M o s k v . , 
Hemiasier inkermanensis L o r . , Siuderia faberi R a v n , Isocardia faxen
sis L u n d g г., Pycnodonte sirnilis P u s h , Ornathothyris faxensis P о s s., 
Isis melitensis S с i 1 1 а и др. При этом на крыльях Туаркырской ан
тиклинали (за исключением юго-восточной ее пернклнналн) нижняя 
часть датского яруса выпадает из разреза и на породах Маастрихта за
легают верхние его горизонты, содержащие датский вид Studeria fabe
ri R a v n и общие с монтским ярусом виды двустворок: Cucullaea 
montensis R u t о t, Corbis montensis C o s s m . , Tellina montensis 
C o s s m . , Lucina duplex V i n e , Pilar rutoti C o s s m . и др. 

В центральной части Каракумов датский ярус представлен глини
стыми известняками (до 18 м) с Cyclaster gindrei S e u n . , Globigerina 
daubjergensis B r o n n . , G. triloculinoides P l u m n . и др. 

М А Н Г Ы Ш Л А К , УСТЮРТ, Ю Ж Н О Е П Р И А Р А Л Ь Е 

Верхнемеловые отложения развиты здесь повсеместно. Полные 
разрезы имеются на Мангышлаке, в Северном и Южном Актау н Бе-
кебашкудукской антиклинали, а также местами в Западном чинке Ус
тюрта. Небольшие выходы известны на п-ове Бузачи, в Юго-Восточных 
и Восточных чинках Устюрта, а также в низовьях Амударьи и на ост
ровах Возрождения и Лазарева в Аральском море. На большей части 
территории они залегают под покровом кайнозоя н вскрыты многочис
ленными скважинами. 

Верхнемеловые отложения представлены морскими фациями. Ниж
няя, сеноман-нижнетуронская часть на Мангышлаке и п-ове Бузачи 
сложена песчаниками и алевролитами, а остальная — преимуществен
но карбонатными породами, которые на плато Устюрт в северо-вос
точном направлении обогащаются глинистым материалом. На востоке 
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Устюрта и в Сарыкамышской впадине песчано-алевритистыми и гли
нистыми породами сложена также турон-коньякская часть разреза, а в 
Южном Прнаралье — и сантонскне слои. Обычно в приядерных частях 
поднятий наблюдаются частные внутриформацнонные перерывы, выпа
дение отдельных горизонтов и сокращение мощности до 200—300 м; в 
погруженных участках разрезы более полные, мощности достигают 
5 6 0 - 600 м. 

Первые сведения о верхнемеловых отложениях описываемого райо
на приведены в работах Э. И. Эйхвальда (1846, 1871 гг.), Г. П. Гель-
мерсена (1849 г.), А. И. Бутакова (1848 г.). Общее описание верхнеме
ловых отложений Мангышлака впервые опубликовано Н. И. Андрусо-
вым (1889 г.). В монографин В. П. Семенова (1889 г.) описана пале
онтологическая коллекция, собранная Н. И. Андрусовым. В дальнейшем 
вопросами стратиграфии района занимались А. Д. Архангельский, 
С. Н. Алексейчик, В. В. Мокринский, Н. Ф. Кузнецова, А. Л. Яншин, 
Р. Г. Гарецкий, Н. П. Луппов, Е. А. Жукова, Ю. М. Васильев, 
Н. К. Быкова и др. 

Наиболее подробные данные по стратиграфии верхнего мела Ман
гышлака и сопредельных территорий содержатся в работах Н. К. Три
фонова и А. М. Бураго (1960 г.), В.П.Василенко (1961 г.) и Н.К.Три
фонова и В. П. Василенко (1963 г.). Предложенная этими геологами 
стратиграфическая схема детализировалась последующими исследова
телями (Павлова, Забелина в кн.: Палеонтология и стратиграфия.. . , 
1963; Алиев, Москвин и др. в кн.: Датские и палеогеновые, 1967; Аки-
мец и др. в кн.: Комплексы— 1979; Найдин и др. в кн.: Граница.. . , 
1982; Гофман и др. в кн.: Новые данные.. . , 1969; М. И. Соколов, 
1969). 

Существующие в настоящее время сведения о верхиемеловых от
ложениях закрытых территорий Устюрта получены в основном в тече
ние последнего десятилетия. Верхнемеловые отложения района изуча
лись по кернам буровых скважин А. М. Богомоловой, Г. Н. Носовым, 
В. С. Днепровым, Е. А. Жуковой, Н. Г. Поповым, И. Ф. Кувшиновой, 
П. Т. Рыгиной, А. М. Акрамходжаевым и А. А. Васильевым, И. Г. Грин
бергом и В. Г. Сухининым, И. В. Долицкой и др. Наиболее полные 
сведения о стратиграфии верхнемеловых отложений западной части 
Южного Приаралья можно найти в трудах треста Союзбургаз (Гео
логия и перспективы... , 1970), а также в статьях М. И. Соколова 
(1969), Н. Н. Попова и И. Ф. Кувшиновой (1964 г.) и др. 

Сеноманский ярус. Сеноманские отложения на большей части тер
ритории залегают на слоях зоны dispar с фосфоритовым горизонтом 
в основании. На Устюрте они ложатся на альб без явных признаков 
несогласия. Ярус представлен глинами и песчаниками с несколькими 
фосфоритовыми или ожелезненными горизонтами. Роль глин в мангы-
шлакском разрезе увеличивается в восточном направлении. На севе
ро-востоке Устюрта развиты прибрежные песчано-алеврнтовые отло
жения, а на остальной части плато и в Сарыкамышской впадине раз
резы сходны с мангышлакскими. Мощность сеномана колеблется от 6 
до 160 м, а на левобережье Амударьи и в Восточном Устюрте дости
гает 200—218 м. Палеонтологические данные показывают, что на Ман
гышлаке и в западном чинке Устюрта присутствуют зоны Submantel
liceras saxbii, Mantelliceras mantelli и Euomphaloceras cunningtoni, от
ложения зоны Alternacanthoceras jukensbrownei уничтожены предтурон-
ской трансгрессией. Наличие остальных зон копетдагского сеномана, 
а также точные положения границ между присутствующими здесь зо
нами и изменения мощностей по площади остаются невыясненными. 
В Северном Устюрте и в Южном Мангышлаке присутствие всех подъ-
ярусов сеномана палеонтологически не доказано, а в Южном Прн
аралье наличие сеномана является спорным. 

Зона S. saxbii на Мангышлаке (Аксыртау, Суллукапы, Шахбогата, 
Унгаза) устанавливается по присутствию Neohibolites ultimus О г Ь., 



Sub mantelliceras saxbii S h а г p e, 5. suzannae P e r v., 5. aumalense 
C o q . . Neostlingoceras carcitanense M a t h . , Hyphoplites horridus 
W r i g h t et W r i g h t , Idiohamites alternaius M a n t., /. ellipticus radia
tus S p a t h , Inoceramus crippsi M a n t. и др. Зона M. mantelli на Ман
гышлаке и в западных чннках Устюрта распространена почти повсе
местно. Для нее характерны Mantelliceras mantelli S о w., М. tubercu
latum M a n t., M. caniianum S p a t h , Sharpeiceras schlueteri S p a t h , 
три подвида Hyphoplites curvatus M a n t . , / / . falcatus M a n t . , Marietta 
cenomanensis S с h 1 u t., Hypoturrilites gravesianus О r b., H. tubercula
tus В о s с, Inoceramus crippsi M a n t . н др. 

Зона Euomphaloceras cunningtoni среднего сеномана содержит 
E. cunningtoni S h a r p e, E. inerme P e г v., Acanthoceras sussexiense 
M a n t . , Acompsoceras sarthense G u e r . , Turrilites costatus L a m . , T. 
actitus P a s s y , T. scheuchzerianus В о s с, Karamaites grossouvrei 
S e m e n . , K. mediasiaticum L u p p., Schloenbachia coupei B r o n g n . . 
Anisoceras plicatile S o w . , Scapliites basseae C o l l . , S. evolutus P e г v., 
S. obliquus S о w., Worthoceras vermiculum S h u m . , W. rochatianum 
O r b . 

Достоверных данных о наличии верхнего сеномана в районе нет. 
Наличие же переотложенпых фосфорнтизнрованных ядер Alterna-
canthoceras cf. niciense T h o m e l (Суллукапы) и Calycoceras cf. navi
culare M a n t . (Кондыбас) в основании турона показывает, что отло
жения этого подъяруса, по крайней мере нижней его зоны, были раз
мыты перед раннетуронской трансгрессией. 

Туронский ярус. Отложения яруса на Мангышлаке и в южной ча
сти Устюрта ложатся на различные слои сеномана с фосфоритовым го
ризонтом в основании. В остальной части района вопрос о характере 
их залегания остается не выяснен, за исключением Сарыкамышской 
впадины, где в основании турона тоже имеется фосфоритовый гори
зонт. Оба подъяруса турона уверенно выделяются только в естествен
ных обнажениях Мангышлака и по данным буровых скважин на п-ове 
Бузачи. Здесь нижний турон представлен песчаниками и алевролита
ми мощностью до 50 м. Зона Metoicoceras geslinianum (до 12 м) в 
нижней части содержит Actinocamax plenus В 1 е i n v., Sciponoceras gra-
cile S h u m., Inoceramus bohemicus L e o n h . , Gavelinella vesca N. В у k., 
Bolivinita simplex V a s s., B. eouvigerineformis K e l l e r , Butimina reus-
si М о г г . и др., а несколько выше появляются Hedbergella portsdow-
nensis W i 1 1 i a m s - M i t с h e 1, H. holzli H a g n et Z e i 1, H. delrioen-
sis P l u m m . , Globorotalites hangensis V a s s. и др. Для зоны Mammi-
tes nodosoides и Inoceramus labiatus характерны M. nodosoides 
S c h l u t . , Morrowites depressus P о w e 1, Inoceramus labiatus 
S c h l o t h . , /. hercynicus P e t r . /. transiens S e i t z и др. 

Верхний турон на Мангышлаке представлен конденсированными 
алевритистымн мергелями и известняками (1,5—25 м), для которых 
характерны образования «твердое дно» и фосфоритовые горизонты, на
блюдающиеся на нескольких уровнях. Зона Inoceramus apicalis оха
рактеризована Palaeanacorax intermedius G 1 ii k., Collignoniceras wool-
gari M a n t . , Lewesiceras cricki S p a t h , L. paramplum M a n t . , Inocera
mus apicalis W o o d s , /. stuemckei H e i n z , /. inaequivalvis S c h l u t . , 
/. modestus H e i n z , Infulaster excentrlcus F o r b . , Conulus subrotundus 
О r b., Micraster leskei D e s m., Gibbithyris semiglobosa S о w., а зона 
Hyphantoceras reussianum и Sternotaxis planus, кроме зональных видов, 
содержит Subprionocyclus neptuni G e i п., Lewesiceras cricki S p a t h , 
Scaphites geinitzi О г b., Sciponoceras bohemicus F г i t s с h, Inoceramus 
woodsi В б h m, /. fiegei fiegei T г б g., /. mytiloidiformis T г б g., /. pietz-
schi T г 6 g., /. dresdensis T г 6 g., Catopigus obtusus D e s., Gibbithyris 
grandis S a h n i, Globotruncana marginata R e u s s и др. 

В западной части Устюрта строение туронскнх отложений сходно 
с Мангышлаком. В восточном направлении карбонатные породы верх
него турона обогащаются алевритнетым материалом и переходят в 
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глинистые алевролиты и песчаники. На Устюрте граница между подъ-
ярусамл определяется только местами и лишь условно. Мощность ту
рона на западном берегу Аральского моря не более 5—8 м, а во впа
динах центральной части Устюрта до 218 м. Нижние горизонты со
держат Scaphites amudariensis A r k h . , Inoceramus labiatus S c h l o t h . , 
а верхние — Collignoniceras woolgari M a n t . , C. carolinum O r b . , Ino
ceramus apicalis W o o d s и др. Среди фораминифер преобладают бен-
тосные формы. В Южном Прпаралье морские песчано-глинистые об
разования чередуются с прнбрежно-дельтовыми. 

Коньякский ярус. Коньякскне отложения отсутствуют на подняти
ях Восточного Устюрта, во многих участках востока Мангышлака и в 
прилегающих к нему районах Устюрта и, возможно, южнее п-ова Бу
зачи. Отложения яруса на Северном Устюрте устанавливаются услов
но. В основании их всюду залегает фосфоритовый горизонт. Западнее 
меридиана 56° они представлены мергелями, а восточнее — глинами и 
алевролитами. Мощность обычно колеблется от 2 до 12 м (реже до 
37 м) и лишь на п-ове Бузачи достигает 83 м. Подъярусы выделяются 
только на Мангышлаке. Для нижнего — зона Inoceramus wandered — 
характерны /. deformis M e e k , /. schloenbachi B o h m , /. wandered 
A n d., /. waltersdorfensis A n d., A gradatus E g., / . lusatiae A n d., 
I. kleini M u l l . , Echinocorys gravesi D e s . , Micraster cortestudinarium 
G o l d f . и др. В верхнем подъярусе — зона Inoceramus involutus — 
встречены: Scapanophynchus rhapiodon Ag. , Inoceramus involutus 
S о w., /. koeneni M u l l . , Micraster coranguinum K l e i n , Bourgueticri-
nus granulosus P e г о n и др. 

На мысе Муйнак коньякскне алевролиты содержат Goniocamax 
westfalicus aralensis A r k h., G. westfalicus mujnakensis N a j d., Am
phidonte asiatica A r k h . В остальных районах коньякский возраст сло
ев устанавливается по появлению видов фораминифер: Marssonella оху-
сопа R e u s s , Gavelinella umbilicaiula М j a t 1., G. praeinfrasantonica 
M j a t l . 

Сантонский ярус. В большей части района отложения яруса транс
грессивно залегают на коньякских или туронских слоях с фосфорито
вым горизонтом в основании. На западе Мангышлака и на п-ове Бу
зачи они постепенно сменяют коньякскне породы. В этих районах 
сантоп представлен в полном объеме. На положительных структурах 
Устюрта и Южного Прнаралья, реже в приядерных частях Каратаус-
кой мегантиклннали (Танаша, Бесокты) из разреза частично пли пол
ностью выпадает нижний подъярус. Когда верхний сантон залегает не
посредственно на туроне (Коль-Бай), в базальном фосфоритовом го
ризонте встречаются смешанные верхнетуронекпе и коньякскне виды 
ископаемых. Местами же в Северном Актау отсутствует верхний 
подъярус. В Устюрте более полные разрезы имеются в погружен
ных участках, где на контакте с коньяком отсутствуют признаки несо
гласия. 

На Мангышлаке, п-ове Бузачи и в прилегающих участках Устюр
та сантонские отложения сложены главным образом писчим мелом, в 
остальной части Устюрта — мергелями и глинистыми известняками, а 
в Южном Прпаралье — песчано-алеврнтовымн породами. Мощность 
сантона на п-ове Бузачи достигает 130 м; в Северном Актау и в За
падном чинке Устюрта (местах развития неполных разрезов), а также 
в Северном Устюрте мощность не превышает 12 м, а в остальных райо
нах Мангышлака, Устюрта и в Южном Прпаралье колеблется от 15 
до 60 м. 

Фаунистически устанавливаются оба подъяруса сантона, ио грани
ца между ними определяется не везде. На Мангышлаке нижний подъ
ярус— зоны Inoceramus undulatoplicatus и I. cordiformis — содержит 
кроме зональных видов Goniocamax lundgreni S t o l l . , Inoceramus cras-
sus P e t г., Micraster coranguinum K l e i n , M. rogalae N o w . , Conulus 
albogalerus K l e i n , Bourgueiicrinus fischeri G e i п., В. granulosus P e -
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г о п н комплекс фораминифер зоны Gavelinella infrasantonica по схе
ме В. П. Василенко. Из этого комплекса в кровле подъяруса исчезают 
Aiaxophragmium compactum B r o t z . , Heterostemella carinata F г a n k e, 
Gavelinella kelleri Mj a t 1., Praebulimina reussi M o г г. и др. Верхний же 
подъярус — зоны Uintacrinus socialis и Marsupites testudinarius — со
держит внизу U. socialis G г i п п., U. anglicus R a s m u s s . , вверху — 
М. testudinarius S c h l o t h . , а также Inoceramus haenleini М ii 1 1., Bour-
gueticrinus brydonei R a s m u s s . , B. cylindricus M' С о у, В. hurae V а -
l e t t e , и фораминифер зоны Gavelinella stelligera. Среди последних в 
основании подъяруса появляются Heierosiomella siephensoni С u s h т . , 
Gavelinella umbilicatula M j a t l . , Osangularia whitei B r o t z . и др. 

На западном берегу Аральского моря верхние слон сантона содер
жат Belemniteila praecursor S t о 11. На п-ове Бузачи, на Южном Ман
гышлаке, в большей юго-восточной части Устюрта и в Сарыкамыш
ской впадине подъярусы сантона выделяются по комплексам форами
нифер, в которых преобладают бентосные формы. В северо-восточной 
части Устюрта сантонские слои содержат Spiroplectammina rosula 
Е h г е n b., Eponides concinnus planus V a s s . , Gavelinella infrasantonica 
В a 1 a k h m., G. stelligera M a r i e и др. 

Кампанский ярус. В большей части района отложения яруса зале
гают согласно на верхнесантонских. На Мангышлаке в их основании 
местами имеются слабо заметные признаки несогласия. Значительно 
реже (в Северном Каратау) они ложатся непосредственно на нижний 
сантон и в основании содержат фосфоритовый горизонт. На Мангышла
ке и в прилегающих участках Устюрта в разрезах кампана основную 
роль играют писчий мел и мелоподобные известняки, которые в се
веро-восточном направлении обогащаются глинистым материалом и в. 
Центральном Устюрте переходят в мергели и глинистые известняки. 
В Северном Устюрте и на западном берегу Аральского моря в них 
преобладают мергели. Общая мощность кампанских отложений на. 
п-ове Бузачи 90—120 м, на Мангышлаке — от 30 до 150 м, в Устюр
т е — от 20 до 140 м, а в Сарыкамышской впадине и на Южном Прп
аралье — не более 55 м. 

Выделяются оба подъяруса кампана, но положение границы меж
ду ними в конкретных разрезах нуждается в уточнении. По палеонто
логическим данным в пределах района присутствуют все четыре зоны, 
выделенные в Копетдаге. На зону Offaster pomeli указывает присутст
вие Par actinocamax grossouvrei J a n e t , Inoceramus balticus B o h m , /. 
dariensis D о b r. et P a v l o v a , Offaster pomeli M u п.- С h a 1 т . , O. pi-
lula L a m., Bourgueticrinus bellus К 1 i k., редкие Actinocamax laeviga
tas A r k h . (Мангышлак) и Isomicraster stollei L a m b , (западный берег 
Аральского моря), а на зону Eupachydiscus levyi — наличие Micraster 
schroederi S t o i l . , Gibbaster gibbus L a m . , Conulus matesovae P о s 1. 
et M o s k v . , Offaster pilula L a m . , Galeola senonensis O r b . , Echinoco
rys marginata G o l d f . , E. iurrita L a m b . , E. gibba L a m b . , а также 
Belemniteila praecursor media J e l . (Жалган) и Belemnellocamax mam-
millatus N i 1 s s. (Суллукапы). отсутствующие в зоне levyi Копетдага. 

Зона Hoplitoplacenticeras coesfeldiense н Stegaster gillieroni содер
жит Belemniteila mucronata S c h l o t h . , Inoceramus azerbaidjanensis 
A 1 i e v, Echinocorys conoidea G о 1 d f., E. turrita L a m b . , E. lata L a u b . , 
Austinocrinus rothpletzi S t o 1 1., Bourgueticrinus ellipticus Mi 1 1., B. ele-
gans G r i f f , et В г у d., Cretirhynchia arcuata P e 11., а в зоне Bostry-
choceras polyplocum встречены: Belemniteila langei J e l . (Айбугнр, 
Мангышлак), В. najdini K o n g . , Pachydiscus stobaei N i 1 s s., Inoce
ramus balticus B o h m , Pseudoffaster caucasicus D r u, Galeola papillosa 
K l e i n , G. gauthieri L a m b . (Мангышлак), Micraster brongniarti H e b . 
(Восточный Устюрт, Мангышлак). Кроме перечисленных видов, в ниж
нем кампане присутствуют фораминнферы зон Bolivinoides decoratus 
и Cibicidoides temirensis, а в верхнем кампане — комплекс форамини
фер, характерных для зон С. actulagayensis и С. voltzianus. 
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Маастрихтский ярус. Маастрихтские отложения развиты почти по
всеместно. Они отсутствуют только на небольших участках Восточного 
Устюрта, где на некоторых поднятиях были уничтожены последующими 
размывами. В прогибах Маастрихт залегает согласно, а на поднятиях 
он ложится на кампан с размывом и местами с фосфоритовым горн-
зонтом в основании. 

В большей части Мангышлака маастрихтские отложения сложены 
такими же белыми мелоподобными известняками и писчим мелом, как 
кампанские слои, но в отличие от последних они местами содержат 
желваки или прослои кремней, а верхние их горизонты несколько обо
гащены алеврнтнстым материалом. На п-ове Бузачи и в юго-западной 
части Устюрта заметную роль играют известняки и мергели, а в Се
верном и Восточном Устюрте и в Сарыкамышской впадине — глини
стые мергели и известковистые глины. Мощность слоев обычно увели
чивается в прогибах Устюрта (до 175 м), в центральных частях Се
верного и Южного Актау (до 245 м) и сокращается в Южном Ман
гышлаке (10—30 м), а также на поднятиях Устюрта (до 20 м) и п-ова 
Бузачи (0—15 м) . 

Нижний Маастрихт сложен на Мангышлаке, в прилегающих участ
ках Устюрта и на п-ове Бузачи преимущественно мелоподобными из
вестняками без примеси алевритового материала; в центральной и се
верной частях Устюрта — глинистыми мергелями, а в Восточном Ус
тюрте и прилегающих участках — глинисто-алеврнтистыми мергелями 
и известняками. Мощность этих пород от 10 до 120 м. Характерными 
видами являются Belemnella lanceolata S c h l o t h . , Inoceramus ovifor-
mis A r z u m . , /. buguntaensis D o b r . et P a v l o v a , Micraster grim-
mensis N i e t s c h , Echinocorys lamberti S r a i s e r , E. conica Ag. , E. 
belgica L a m b . , Salenia heberti С о 11., S. geometrica A g., Bourguetic-
rinus aequalis О г b., В. crassus К1 i k u s h., Isselicrinus buchii R o e m . , 
Danocrania spinulosa N i e 1 s., Gyrosoria gracilis S c h l o t h . , Gisilina 
gisii R o e m . , Aechmella lahuseni V o i g t и др. Из фораминифер здесь 
появляются Eponides frankei B r o t z . , Bolivinoides giganteus H i l t , et 
К о с h и др. 

Отложения верхнего Маастрихта обычно залегают согласно на 
нижнемаастрихтских, но местами на Мангышлаке (Аксыртау, Суллу-
капы), а также на поднятиях Восточного Устюрта и Южного При-
аралья между ними имеются признаки несогласия («твердое дно», 
фосфоритовые горизонты). Отчетливое несогласие местами наблюдает
ся и внутри верхнемаастрихтских слоев. Представлены они песчано-
алевритистыми известняками, обогащающимися глинистым материалом 
в северном и восточном направлениях. Мощность их колеблется от 
2 до 194 м. Нижние слон сопоставляются с зоной Diplomoceras cylind
raceum Копетдага н содержат Baculites anceps L а т . , Echinocorys ci-
plyensis L a m b . , E. belgica L a m b . , E. lamberti S m i s e r, Galerites or
bicularis О r b., Gaufhieria broecki L a m b . , Conulus magnificus О r b., 
Ootopygus pyriformis L e s k e , Gemmarcula humbotdti H a g . , Carneithy-
ris carnea S о w., Isocrania paucicostata R a s m u s s. и редкие Neobelem
nella kazimiroviensis S k o l . Зона Tenuipteria argentea содержит зо
нальный вид, а также Neobelemnella kazimiroviensis S k o 1., Hoplo
scaphites constrictus crassus L о p., Oxytoma danica R a v n , Echinocorys 
ciplyensis L a m b . , E. pyramidata P о r 11., Galerites sulcatus O r b . . G. 
vulgaris L e s k e , Cyclaster integer S e u n . , Conulus magnificus O r b . , 
Catopygus conformis D e s., Phymosoma magnificum A g., Salenidia pyg-
mea H a g., Bourgueticrinus hagenowi G о 1 d f., Isocrania paucicostata 
R a s m u s s , Bolivina incrassata crassa V a s s., B. plaila C a r s . , Karre-
ria fallax R z eh. и др. 

Датский ярус. Датские отложения развиты менее широко, чем ма
астрихтские. Они имеются на Мангышлаке, на п-ове Бузачи, в юго-за
падной части Устюрта и отсутствуют на севере Устюрта, на поднятиях 
Восточного Устюрта и в Южном Приаралье. Обычно эти породы лежат 
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трансгрессивно на Маастрихте и лишь на небольших участках Мангы
шлака (Кызылсай), на крыльях Бузачинского поднятия и в прогибах 
Устюрта в их основании не обнаружено явных признаков несогласия. 
Но даже в таких разрезах на контакте Маастрихта и дания развиты 
один или несколько тонких (до 3 см) прослоев глинистых мергелей с 
высоким содержанием иридия (до 6 ,5 -Ю - 7 % ) , что многими исследова
телями связывается с бомбардировкой Земли астероидами или с ее 
столкновением с кометой (Найдпн и др., 1982; Происхождение..., 
1983). Этим объясняется также тот факт, что чрезвычайно малый' про
бел в осадконакопленин на этом рубеже имеет почти глобальное рас
пространение. 

В Северном Актау н в прилегающих чинках Устюрта (Тузбанр) 
нижняя часть датских отложений (12—20 м) сложена глинистыми из
вестняками без кремней, а верхняя часть (60—70 м, реже 150—170 м) — 
такими же известняками с желваками кремней. Южнее, в остальных 
обнажениях Мангышлака и соседних участков Устюрта, они представ
лены более или менее однородными органогенно-детритовыми, места
ми песчанистыми известняками (16—34 м). Нижняя часть этих слоев 
относится к зоне Cyclaster danicus и содержит С. danicus S c h l u t . , 
Echinocorys obliqua R a v n , E. pyrenaica S e u n . , E. sulcata G о 1 d f., 
Brissopneustes aturicus S e u n . , Galeaster carinatus R а у n, G. minor 
P o s l . , Neoglobator subovalis R a v n , N. danicus E n d e l m . , Tylocida
ris abildgaardi R a v n, T. oedumi N i e 1 s., Bourgueticrinus danicus 
N i e l s . , Nielsenicrinus fionicus N i e l s . , N. varians K l i k . , Riorhynchia 
rionensis A n t h . , Verneuilina kelleri M о г о z., Stensioeina whitei M о -
г о z. и др., а верхняя часть — к зоне Cyclaster gindrei н охарактеризо
вана С. gindrei S e u n . , Galeaster carinatus R a v n , Brissopneustes atu
ricus S e u n . , Studeria faberi R a v n , 5. crassa S t o l . , Globator ravni 
N i e l s . , Salenia minima С о 11., S. belgica L a m b . , Hypsopygaster un-
gosensis В a j а г., Tylocidaris herupensis W i n d , Bourgueticrinus bruenni-
chinielseni O e d u m , Nielsenicrinus obsoletus N i e l s . , Bathycrinus win-
di R a s m u s s . , Desmocrinus maximus N i e 1 s., Rachiosoma grossouvrei 
L a m b . , Trematopygus analis A g., Isocrania ustjurtensis К a t z, Orbir-
hynchia balchanensis N e c h r . и др. 

В Южно-Мангышлакском прогибе датские отложения сложены 
плотными глинистыми и слабо детритусовыми известняками (35— 
38 м), на п-ове Бузачи мелоподобными мергелями (38—40 м), а в Ус
тюрте— глинистыми известняками (до 18 м). Их возраст устанавлива
ется по фораминнферам: Anomalina danica B r o t z . , Globorotalites per-
foratus V a s s., Discorbis binkhorsti R e u s s , Stensioeina whitei M o -
г о z., реже Globigerina daubjergensis B r o n n . и др. 

VI. ВОСТОК СРЕДНЕЙ АЗИИ 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

В восточной части Средней Азии (к востоку от Амударьн) ннжне-
меловые отложения развиты широко (рис. 40). Они распространены в 
Гиссаро-Таджнкскоп области, расположенной к югу от Тянь-Шаня и 
к западу от Памира и Дарваза; в Бухаро-Кызылкумской области, от 
Амударьи до Кызылкумских палеозойских возвышенностей и отрогов 
Южного Тянь-Шаня; в Ферганской области, включающей Ферганскую 
впадину, Алайскнй и Заалайскпй хребты; к северу от Ташкента, где 
нижний мел выходит в возвышенностях Чулн; и на Памире, где имеют
ся изолированные выходы нижнего мела. Хорошо обнаженные полные 
разрезы нижнего мела наблюдаются лишь в Гиссаро-Таджнкской обла
сти. 
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Рис. 40. Обзорная карта выходов мела Востока 
Средней Азии 

Для строения нижне-
меловоп толщи на рас
сматриваемой террито
рии характерна значи
тельная, нередко преоб
ладающая, даже исклю
чительная роль континен
тальных и лагунных об
разований. Морские от
ложения развиты лишь в 
западных районах Гисса-
ро-Таджикской области, 
слагая преимущественно 
верхнюю ее часть. К во
стоку они постепенно за
мещаются озерными или 
субаэральными осадками. 

Широкое развитие континентальных толщ и недостаточная изучен
ность комплексов ископаемых в морских отложениях сильно затруд
няют расчленение нижнего мела рассматриваемой территории на под
разделения общей шкалы. Более или менее уверенно в области разви
тия морских отложений выделяются альб и верхний, а местами сред
ний апт. Более древние слон, а в восточных районах весь разрез, раз
деляются на свиты, границы которых не совпадают с ярусными грани
цами. В местах согласного залегания нижнего мела на юре положение 
границы между ними, проходящей внутри лагунно-континентальной 
толщи, не может быть палеонтологически обосновано и поэтому разны
ми исследователями трактуется по-разному. В ряде случаев не вполне 
ясна и верхняя граница нижнего мела, для которой в настоящее время 
установлено значительно более высокое положение, чем это принима
лось прежними исследователями. 

Присутствие нижнего мела на рассматриваемой территории было 
установлено в начале XX в. в результате исследований Д. И. Мушке-
това, В.Н. Вебера, С. Н. Михайловского и А. Д. Архангельского. 
В 20—30-е годы рядом исследователей (Б. А. Борнеман, А. Р. Бура-
чек, О. С. Вялов, С. И. Ильин, С. И. Клунников, Н. А. Кудрявцев. 
С. А. Кушнарь, Н. П. Луппов, А. В. Пейве, В. П. Ренгартен, Н. П. Хе
расков, П. К. Чихачев, П. П. Чуенко и др.) было выявлено распрост
ранение мела па площади и намечено его стратиграфическое расчле
нение. Н. П. Лупповым, Б. А. Борнеманом и позднее С. Н. Симаковым 
(1952, 1953) дана обобщенная характеристика отложений на обширной 
территории и проведена их межрайонная корреляция. В последующие 
годы существенно уточнено стратиграфическое расчленение разрезов, 
собран и изучен обширный палеонтологический материал, обосновы
вающий возраст выделяемых подразделений, и проведена межрайон
ная корреляция отложений. 

Г И С С А Р О - Т А Д Ж И К С К А Я О Б Л А С Т Ь 

В пределах рассматриваемой территории ннжнемеловые отложе
ния распространены широко. Многочисленные разрезы их обнажаются 
в юго-западных отрогах Гнссарского хребта (Гаурдак-Кугнтанскнй 
район) и в ряде хребтов Юго-Западного Таджикистана. Севернее раз
общенные выходы нижнего мела имеются в Зеравшано-Гиссарской 
горной системе. На многих локальных структурах они пройдены глубо
кими скважинами. 

Ннжнемеловые отложения в основном связаны постепенными пе
реходами как с подстилающими их юрскими, так и с покрывающими 
их верхнемеловымн, с которыми они дислоцированы конформно. На 
севере в Зеравшанском, а местами и в Гиссарском хребтах мел зале-
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гает трансгрессивно на палеозое. Внутри нижнемеловой толщи имеют
ся перерывы. 

По особенностям разреза выделяются западная часть области, 
(юго-западные отроги Гиссарского хребта, где существенную роль 
играют морские и лагунные отложения, и северо-восточная часть 
(хребты Юго-Западного Таджикистана, Дарвазский хребет, Зеравша-
но-Гиссарская горная система), где преобладают континентальные об
разования. Мощность нижнемеловых отложений на юго-западе достига
ет 1100 м, на востоке, в Дарвазе, 1300 м, на севере, в Гнссарском хреб
те, уменьшается до 250 м. 

Первая попытка стратиграфического расчленения нижнего мела 
была предпринята С. И. Михайловским (1914 г.). В 1926—1940 гг. эти 
отложения были объектом исследований многих геологов, внесших те 
пли иные уточнения в их стратиграфию (Б. А. Борнеман, А. Р. Бурачек,. 
A. В. Данов, Б. И. Здорин, Н. А. Кудрявцев, Н. П. Луппов, В.. П. Ми
рошниченко, А. В. Пейве, Н. П. Туаев, Н. П. Херасков, П. К. Чихачев, 
П. П. Чуенко, М. С. Швецов). Важную роль сыграла схема расчлене
ния, предложенная Н. П. Херасковым в 1934 г. Она полно охарактери
зована в совместной работе его с В. А. Вахрамеевым и А.. В. Пейве 
(1936), которая и послужила основой для последующих стратиграфи
ческих построений. Описание нижнего мела всей территории опублико
вано Б. А. Борнеманом (1940 г.) и позднее С. И. Симаковым (1952 г.). 
В последующие годы сведения по стратиграфии были значительно до
полнены и возраст ряда подразделений получил палеонтологическое 
обоснование. Наибольшее значение имели работы Н. П. Луппова, 
B. Д. Ильина, Ю. Н. Андреева, Г. Г. Мирзоева, В. А. Прозоровского, 
Т. Н. Богдановой, X. X. Миркамалова и Э. Я. Яхнина по юго-запад
ным отрогам Гиссарского хребта, а В. Н. Шванова и Ю. Н. Андрее
ва — по более восточным районам. 

Унифицированная схема Востока Средней Азии, разработанная на. 
основе изучения ннжнемеловых отложений в юго-западных отрогах 
Гиссарского хребта, имеет лнтолого-стратиграфнческую основу (сви
ты). Ее хроностратиграфическое совмещение со схемой Запада Сред
ней Азии и с общей стратиграфической шкалой опирается на отдель
ные палеонтологически охарактеризованные морские слои, которые яв 
ляются результатом более или менее кратковременных ингресснй бас
сейна, расположенного на западе Средней Азии. 

В качестве унифицирующей единицы для отложений нижнего мела 
Гиссаро-Таджнкской области в 1971 г. в Самарканде был принят го
ризонт. В силу разного понимания термина «горизонт», неопределен
ности границ горизонтов в юго-западных отрогах Гиссарского хребта, 
авторы очерка отказались от применения этой стратиграфической еди
ницы и изложение материала далее дано по свитам и слоям с фауной. 

Граница между юрой и мелом в пределах территории проходит 
внутри лагунно-континентальных отложений. Положение ее оконча
тельно не установлено и различными геологами проводится по разно
му: 1) в основании соляно-гнпсовоп гаурдакской свнты (В. И. Браташ). 
2) в верхней (неопределенной) части этой свиты (А. В. Данов), 3) в по
дошве карабильской свнты (С. Н. Михайловский, С. Н. Симаков, 
Ю. Н. Андреев, Г. Г. Мирзоев), 4) внутри карабильской свиты, между 
глинистой и песчаной ее частями (И. М. Алиев, Б. И. Бараш, Г. X. Ди-
кенштейн), 5) в подошве альмурадскоп свнты, совпадающей с регио
нальным перерывом (Н. П. Луппов, В. А. Прозоровский, В. Т. Криво
шеее). Наиболее распространена и принята в решениях МСК (1977 г.) 
последняя. 

Работами последних лет обоснована корреляция берриаса Ман
гышлака с шараплннской свитой и нижней частью замещающей ее ка
рабильской свиты юго-западных отрогов Гиссарского хребта. Следова
тельно, граница между юрской и меловой системами в Гаурдак-Кугп-
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танском районе должна проходить в верхней части гаурдакской свиты. 
Восточнее, возможно, этот уровень постепенно понижается в разрезе. 

Берриасский (?) — барремский ярусы. Меловая система начинает
ся континентальными и лагунно-континентальными образованиями, 
разделенными на ряд свит, из которых в юго-западных отрогах Гис
сара выделяются гаурдакская *, карабильская, каттаурская, керкидаг-
ская, альмурадская, кызылташская и мачайская свиты. 

Карабильская свита. Отложения свиты и соответствующие ей на юж
ном склоне Гиссара н в Вахшской области нижние части шпркентской 
и яванской свит (Шванов, 1961) представляют собой единое осадочное 
образование территории Гиссаро-Таджикской области и Амударьнн
ской синеклизы. Карабильская свита образована сочетанием фаций ги
гантского аллювиально-пролювиального конуса выноса из Гиссаро-Тад
жикской области на Амударышскую аккумулятивную равнину. На 
крайнем востоке это массивная толща крупногалечных, местами валун
ных красноцветных конгломератов с галькой кварца, юрских извест
няков, порфиритов. темных палеозойских сланцев (низы ширкентской 
и яванской свит). По бортам Гиссаро-Таджикской области она зале
гает с размывом на подстилающих отложениях. В срединной части об
ласти в основании толши залегает маломощная пачка красно-бурых 
.карбонатных глин — стратиграфический аналог шараплннской свиты. 
С востока на запад конгломераты постепенно замещаются красноцвет-
нымн песчаниками, все менее грубыми (Е. И. Зальцман, 1977 г.). 
В юго-западных отрогах Гнссарского хребта от мощных конгломера
тов остаются лишь линзы редкогалечных «пудингов» с галькой глини
стых окатышей в верхней части толщи. 

В целом карабильская свита представляет собой красноцветную 
толщу, образованную циклично чередующимися глинами, алевролита
ми и песчаниками, с постепенным погрубением материала снизу вверх 
и с юго-запада на северо-восток. Породы обычно обладают крупной по
логой косой слоистостью речного типа. Мощность свиты возрастает от 
первых десятков метров на южном склоне Гнссарского хребта до 270— 
300 м в Гаурдак-Кугнтангском районе. Свита содержит лишь остатки 
редких остракод Scheda polita М a n d е 1 s t. и Cypridea brevicostata 
M a n d e I s t. и озерных ракообразных Esteria ex gr. middendorfi 
J o n e s . (В. П. Мирошниченко, 1933 г.). Стратиграфический объем ка-
рабильскон свиты определяется ее положением в разрезе и корреля
цией с морскими образованиями западных районов. Так как нижняя 
часть свиты принимается одновозрастной шараплннской свите (бер
риас), а перекрывающие породы валанжин-готернвскне, то карабиль
ская свита сопоставляется с нерасчлененнымн отложениями верхней 
части берриаса и нижней части валанжнна. 

Н. П. Херасков и вслед за ним все исследователи мела юго-запад
ных отрогов Гиссара над карабнльской выделяли альмурадскую свиту, 
имеющую трехчленное строение из преимущественно глинистых крас
но- или пестроцветных пород, разделенных пластом доломитов. 
Г. Г. Мирзоев считает, что наличие протяженной поверхности перерыва 
над доломитовым пластом и распространение каменных солей над пе
рерывом на юго-западе района не позволяет использовать для данного 
стратиграфического интервала старое название и сохраняет его лишь 
для восточных и северных окраин юго-западных отрогов и бассейна 
р. Кафпрниган. Здесь же выделяются каттаурская (нижняя часть аль-
мурадскон свиты, включая доломитовый пласт) и керкндагская (верх
няя часть альмурадской свиты) свиты. 

Каттаурская свита названа по возвышенности Каттаур (к северу от 
пос. Чаршанга, на берегу р. Амударьи), где она хорошо обнажена. 
Стратотнп — разрез скв. 6 Керкидаг, ннт. 2597—2527 м. Залегает транс-

Т а у р д а к с к а я свита описана в томе «Стратиграфия СССР», посвященном юрской 
•системе ( 1 9 7 2 ) ; к мелу относится лишь небольшая верхняя ее часть. 
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грессивно на разных слоях карабильской свиты *. Образована кирпич-
но-красными глинами и алевролитами с включениями гипс-ангидритов 
и пятнами зеленых медистых песчаников. Завершает разрез свиты 
3—4-метровый пласт серых доломитов с прослоями и линзами мергелей.. 
Максимальная мощность 70 м. 

Керкидагская свита названа по структуре Керкидаг у пос. Керки: 
на р. Амударье. Стратотпп — разрез скв. 6 Керкидаг, инт. 2527—2467 м. 
Она образована чередованием пестроцветных глин и алевролитов, мер
гелей, доломитов и гипс-ангидритов; карбонатно-сульфатные прослои 
тяготеют к верхней части свнты. В скважинах значительную часть раз
реза свиты занимают каменные и калийные соли (Седлецкнй, 1970), 
которым на поверхности соответствуют «брекчии усыхания». Мощность 
свиты на юге (площадь Кундалянг) до 140 м. В каттаурской и кер-
кидагской свитах органические остатки не обнаружены, по корреляции 
с замещающими их сандыкачинской и байрамалийской свитами на за
паде и альмурадской на востоке и по положению в разрезе они услов
но относятся к нерасчлененным отложениям валанжина и готерива. 

К востоку и северу каттаурская и керкидагская свиты замещают
ся коричневыми и голубовато-серыми глинами, оранжево-коричневыми 
алевролитами и гипсами с прослоями доломитов и мергелей альмурад
ской свнты, распространенной по восточным и северным окраинам юго-
западных отрогов Гиссара и в Кафирннганском районе. В составе сви
ты преобладают алевролиты с прослоями гипсов (около 100 м). По 
данным Ю. Н. Андреева, она согласно покрывает карабнльскую свиту. 
В. А. Прозоровский и Г. Г. Мирзоев считают, что альмурадская свита 
залегает на карабильской трансгрессивно, с небольшим угловым несо
гласием, постепенно срезая ее в северо-восточном направлении. Доло
митовый пласт делит свиту на две части, верхняя содержит карбонат
ные прослои. Карбонатные породы не распространяются в Кафнрниган-
скнй район, где по цвету выделяются нижняя, преимущественно крас-
ноцветная и верхняя пестроцветная части. 

Нижняя часть свиты содержит пресноводные остракоды — Cypri-
dea cf. granulosa S e w . Из доломитового пласта и пласта мергеля верх
ней части свиты происходит комплекс морских двустворок: Astarte 
beaumonti L е у т . , A. transversa L e y т . , Thetironia renevieri L o r . , 
Pholadomya gillieroni P i c t . et C a m p , и др.; брахиопод: Loriolithyris 
cf. valdensis L o r . , Cyclothyris cf. kerisensis M o i s s . ; морских ежей: 
Echinobrissus cf. bourguignati O r b . и остракод Malzevia ex gr. pelluci-
da A n d r v. Органические остатки достаточно широкого стратиграфи
ческого распространения в целом подтверждают отнесение альмурад
ской свиты к валанжнну (?) —нижней части готерива. 

Восточнее, на южном склоне Гиссара (Предгнссарскнй район), ка-
рабильская, альмурадская и нижняя часть кызылташской свит заме
щаются шнркентской свитой (Шванов, 1961). Последняя образована 
мошной толщей конгломератов и гравелитов (до 180 м), гальки в ко
торой представлены неравномерно окатанными обломками кварца, ме
таморфических пород, реже песчаников и сцементированы бурыми гли
нами и алевролитами. Средняя часть шнркентской свиты (45—65 м) 
сопоставляется Ю. Н. Андреевым с альмурадской свитой. Она выраже
на преимущественно мелкогалечнымн конгломератами и гравелитами 
с большим количеством цемента, образуя иногда протяженные линзы. 

В Вахшском и Преддарвазском районах стратиграфическим ана
логом альмурадской свиты является вахшская. Она представлена кон
тинентальными красноцветными песчаниками и алевролитами, на за
паде с прослоями пестрых глин и гипсов в середине толщи. Мощность 
70—100 м. 

Кызылташская свита (105—115 м) широко распространена в Гнс-
саро-Таджикской области, согласно залегает на подстилающих отло-

* Ю. Н. Андреев считает, что согласно. 
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жениях и представлена фиолетово-красными глинами, алевритами к 
песчаниками континентального генезиса. Вверх по разрезу происходит 
постепенное погрубение состава. Нижние 30—40 м свиты сложены в 
основном алевролитами, слабо карбонатными глинами с тонкими про
слоями и линзами алевролитов, реже алевритовых песчаников. Сред
няя часть свиты (25—45 м) —переслаивание глин и алевролитов с про
слоями мелкозернистых песчаников; верхняя (до 40 м), постепенно 
сменяющая среднюю,— преимущественно песчаники. Песчано-алевро-
лнтовые породы часто содержат знаки ряби, мелкую косую слоистость 
(Шванов, 1961). К северо-востоку происходит постепенное замещение 
глин и алевролитов песчаниками, а в последних появляются линзы ка-
тунных конгломератов. На крыльях Сурхантауской антиклинали отме
чаются локальные перерывы. 

Ископаемые встречаются здесь редко и представлены пресновод
ными формами. Помимо указанных ранее остатков остракод и харо-
вых водорослей (Луппов, 1959; Андреев, 1969) здесь найдены пресно
водные двустворкп (Меловые континентальные..., 1965): Litnnocyrena 
hissarica M a r t i n s . , L. subplanoides M a r t i n s . , Trigonioides kodairai-
formis M a r t i n s . , T. hissarica M a r t i n s , и Unionidae (последние, 
найденные В. П. Мирошниченко еще в 30-е годы в горах Кундалянг, 
ошибочно помещались в карабильскую свиту). Палеонтологические 
данные подтверждают континентальный генезис кызылташской свиты. 
Ее возраст определяется стратиграфическим положением и корреляцией 
с морскими образованиями Запада Средней Азии. Подстилающая кер-
кидагская свита условно датируется готеривом. Вышележащая кунда-
лянгтауская свита содержит нижнеаптских дегезитов. Кроме того, кы-
зылташскне континентальные красноцветы к западу замещаются ше-
хитлннскнмп морскими сероцветными и пестроцветными отложениями, 
содержащими остатки барремских орбнтолнн. Таким образом, возраст 
кызылташскнх отложений условно может быть определен как баррем
ский. 

К востоку и северо-востоку в Кафнрниганском, Вахшском и Пред-
дарвазском районах кызылташская свита представлена сходными крас-
ноцветнымн образованиями континентального генезиса. В Кафнрниган
ском районе она сложена песчаниками, алевролитами и глинами. Пес
чаники преобладают, а алевролиты и глины присутствуют в нижней 
половине свиты. К востоку и северу алевролиты и глины замещаются 
песчаниками. Последние, в свою очередь, грубеют, в них появляются 
гравийные прослои и конгломераты. Мощность свиты достигает 200 м. 
В Предгиссарском районе вся нижняя часть свиты- замещается грубыми 
конгломератами шнркентской свиты. Выше залегает песчаниковая тол
ща с линзовидными прослоями конгломератов (до 60 м), соответствую
щая верхней части кызылташской свиты. 

Согласно на кызылташской залегает окузбулакская свита. 
X. X. Мнркамалов (1966) в разрезах юго-западных отрогов Гиссара 
разделяет ее на мачайскую, кундалянгтаускую и лялнмканскую свиты, 
отвечающие (снизу вверх) нижней лагунной, морской и верхней лагун
ной частям окузбл'лакской свиты или свитам «d» и «е» С. Н. Симакова 
(1952). 

Мачайская свита (5—35 м) представлена коричневыми и пестро
цветными глинами и алевролитами с прослоями гипсов. В ней найдены 
пресноводные двустворкп и остракоды: Limnocyrena hissarica М а г-
t i n s., Malsevia malzi A n d r v. Возраст свиты скорее всего баррем
ский, так как она покрывается отложениями с ннжнеаптскимн дегези-
тами (кундалянгтауская свита). 

Аптский ярус. В Гаурдак-Кугнтанском районе представлен морски
ми и лагунными осадками. Литологически четко делится на кундалянг
таускую, лялнмканскую, калигрекскую, беглярскую и чаршангинскую 
(нижняя часть) свиты. В апте выделяются также следующие биострати
графические таксоны: слои с Deshayesites, зоны Parahoplites melchioris, 
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Acanthohoplites nolani и Hypacanthoplites jacobi. В то же время грани
цы яруса и его подъярусов условны. На восток и северо-восток мор
ские отложения постепенно замещаются лагунными и континенталь
ными. 

Кундалянгтауская свита (до 60 м) представлена внизу оскольча-
тымп мергелями и глинами с пластами известняков, выше — глинами 
с прослоями ракушняков и в самом верху — глинами, алевролитами и 
песчаниками с редкими прослоями ракушняков. Залегает согласно на 
мачайской. В свите встречен богатый комплекс фораминифер: Globuli
na prisca R e u s s , Globigerina tuschepsensis A n t., Discorbis barremicus 
M j a t l . , Trocholina burlini G o r b . , Ammobaculites compactospirus 
M j a 11., A. acobskensis M j a t 1.; двустворок: Lopha eos С о q., L. mulii-
costata M i г k., Pseudogyra spp., Litschkovitrigonia subdaedalea R e n n g . , 
Pholodomya cornueliana O r b . ; остракод: Cytherella speetonensis К a y e , 
Cytherettinetla subparallela Z. К u s п., Oncocytheridea parabrevis 
A n d r v . et O e r t l i , Antepaijenborchella praealta Z. К u s п., Loxoella 
implumis Z. К u s п., Mandocythere amphidonta A n d г v. и др. Из ра
кушняков и мергелей нижней части свиты определены дегезиты, сход
ные с дегезитами из аптекой зоны Deshayesites tuarkyricus западных 
районов. На этом основании кундалянгтауская свита отнесена к ниж
нему апту, а граница баррема и апта условно проведена по подошве 
этой свнты. 

Лялимканская свита (40—90 м) залегает согласно на кундалянг-
тауской. Сложена чередованием пестроцветных глин, алевролитов и 
гипсов. Последние иногда образуют всю свиту. К северу роль гипсов 
уменьшается н они замешаются красноцветными глинами, алевролита
ми и песчаниками. Е. А. Жукова и А. Бабаев указывали из этой части 
разреза фораминиферы Discorbis humilis A l e k s e e v a , Patellina ap-
tlca A g a 1., Quinqueloculina micra M a m., Q. quadricosiata M a m., Mi-
liolina kuznetsovae M a m . , M. pseudobrauni M a m. и несколько видов, 
встреченных в подстилающей свите. По их мнению, эти отложения 
имеют барремский возраст. Однако это не согласуется с тем, что лялим
канская свита залегает на слоях, имеющих по аммонитам раннеапт-
скнй возраст, и должна быть отнесена к апту. Остракоды Oncocytheri
dea prosocialis М a n d е 1 s t., Antepaijenborchella turkmenica A n d г v., 
по заключению Ю. А. Андреева, характерны и для вышележащей кали-
грекской свиты (средний апт), что не противоречит выводу об апт-
ском возрасте лялнмканской свиты. 

К востоку и северо-востоку, в Кафирниганском, Предгиссарском 
и Южногиссарском районах лялнмканской, кундалянгтауской и мачай
ской свитам соответствует окузбулакская свита (30—140 м), которая 
делится на две части. Нижняя подсвита, соответствующая мачайской 
и кундалянгтауской свитам, обогащена гипсами; в верхней ее части 
прослеживаются несколько пластов мергелей и ракушняков. Верхняя 
подсвита в Кафирниганском районе имеет строение и состав, аналогич
ные лялнмканской свите юго-западных отрогов Гиссара, а в Предгис
сарском и Южногиссарском районах она сложена красноцветными 
глинами, алевролитами и песчаниками. 

В морских прослоях нижней подсвиты. протягивающихся только 
до района Нурека, встречаются двустворки, аналогичные комплексу их 
кундалянгтауской свиты, но значительно беднее в видовом отношении, 
и эврнгалинные морские остракоды Schuleridea altera Z. K u s n . , Onco
cytheridea parabrevis A n d r v . et O e r t l i , Malzevia babatagensis 
A n d r v . , позволяющие коррелировать рассматриваемые части разреза. 
По-видимому, к апту следует относить верхнюю часть нпжнеокузбулак-
ской подсвиты, включающую морские прослои. 

В Вахшском и Преддарвазском районах окузбулакская свита за
мещается континентальными красноцветными глинами, алевролитами, 
песчаниками нижней части обнгармской свнты мощностью от 70 до 
150 м. 
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Калигрекская свита распространена в юго-западных отрогах Гис
сара. Она сложена глинами и алевролитами с прослоями органоген
ных оолитовых известняков и песчаннков-ракушняков. В нижней части 
свиты иногда присутствуют прослои гипсов. Мощность свиты 30—50 м. 
Г. Г. Мирзоев считает, что в основании свиты имеется перерыв, 
Э. Я. Яхнпн и Т. Н. Богданова отмечают согласный переход лялнмкан-
скон свиты в калпгрекскую. В органогенных известняках нижней ча
сти свиты наедены парагоплпты. близкие к виду Parahoplites melchio
ris, указывающие на среднеаптскип возраст свиты. В комплексе иско
паемых преобладают двустворчатые моллюски: Nuculana spalhulaia 
F o r b . , Lima orbignyana M a t h . , Liostrea letjmerie D e s h., Linolrigonia 
ornata O r b . , L. rectaespinosa S a v e 1., Pholadomya cornueliana O r b . 
Многочисленны брюхоногие, реже встречаются морские ежи Epiaster 
luppovi L о b a t s с h., брахиоподы Cyclothyris depressa S о \v., корал
лы и мшанки. Определенные А. Бабаевым фораминнферы — Ammodi-
scus aff. tenuis B r a d y , Hedbergella infracretacea G l a e s s n . , H. opti
ca A g a l . и Ю. H. Андреевым и Ч. Оразбердыевым остракоды — On-
cocytheridea prosocialis M a n d e l s t . , Antepaijenborchella turkmenica 
A n d г v., Cypridea gissarensis A n d r v. и Drielba novum A n d r v. под
тверждают аптский возраст свиты. 

Вышележащая беглярская свита распространена в юго-западных 
отрогах Гиссара. Стратотпп ее расположен на западном крыле Кугп-
тангской антиклинали, в 3 км к северо-западу от пос. Кугитанг-тау 
и в 3 км к юго-востоку от кол. Бегляр. Она представлена массивными, 
часто косослонстымн грубозернистыми песчаниками с прослоями раз
личного тина конгломератов, в меньшей степени алевролитами и гли
нами, в верхней части с пластами известняков. Нижний пласт песча
ника (иногда до 9 м) залегает с размывом на подстилающих отложе
ниях и содержит в основании «мусорные^» конгломераты из галек под
стилающих пород, обломков крупных устриц и окаменелой древесины. 
Последние характерны почти для всех прослоев песчаника. В средней 
трети езиты наблюдается несколько слоев конгломератов с галькой 
метаморфических и изверженных пород. Мощность свиты 35—75 м. 
Встречены двустворкп Aetostreon latissimum L а т . , Liostrea leymerie 
D е s h., Linoirigonia spinosa osiaiica S a v. и др. Преимущественно из 
верхне- части свиты происходят многочисленные Acanthohoplites ex 
gr. nolani S e u п.. A. bigoureii S e u n . , A. lorioli S i n z . . .4. aplanatus 
К a s., A. aschiltaensis A n t h . н др. Названный комплекс свидетельст
вует о принадлежности верхней части свиты к средней зоне верхнего 
апта — A. nolani. Нижняя граница ее, так же как и граница среднего 
и верхнего подъярусов апта. не установлены. 

К ВОСТОКУ и северо-востоку в составе калигрекекой и беглярской 
свит появляются красноцветы и в Кафирниганском, Предгиссарском и 
Южногнссарском районах обеим свитам соответствует аксуйская сви
та (30—140 м). Она представлена серыми и красными песчаниками, 
пестроцветными глинами п алевролитами. В верхней части свиты про
слеживаются линзы конгломератов. Из красных глин свиты в Кафир
ниганском и Предгиссарском районах определены пресноводные ост
ракоды Cypridea gissarensis A n d г У. В Вахшском и Преддарвазском 
районах аналогом аксуйской свиты является верхняя часть обнгарм-
ской свиты, сложенная массивными кнрпнчно-краснымн песчаниками 
континентального генезиса с линзами гравнйно-галечных пород. Мощ
ность до 200 м. 

Чаршангпнская свита согласно залегает на беглярской и представ
лена мощной толщей почти черных глин. В нижней части глин встре
чаются сидернтовые септариевые конкреции. В основании толщи иногда 
прослеживаются редкие прослои тонкоплитчатых известняков. В верх
ней трети глин в некоторых разрезах наблюдаются пласты конгломера
тов с обильной хорошо окатанной галькой небольших размеров (до 
2—3 см). Мощность конгломератов 5—10 см. Мощность свиты от 60 
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до ПО м. В глинах присутствуют остатки двустворчатых моллюсков: 
Nucula tadjikistanensis M o r a v., Linotrigonia ninae S a v. и др. фора
минифер: Haplophragmoides concavus C h a p т . , Lenticulina subalata 
R e u s s , L. munsteri R o e m . , Glomospirella gaultina B e r t h . , Denta-
lina expansa R e u s s , Globulina prisca R e u s s и др. В спдернтовых 
конкрециях часто присутствуют ожелезненные (обохренные) раковины 
аммонитов: Hypacanthoplites jacobi C o l l e t , Н. elegans F r i e t e l , H. 
karlukensis L u p p., H. tscharlokensis G l a s u n . , H. nolaniformis G 1 a-
s u п. Плохой сохранности редкие окатанные ядра аммонитов найдены 
в конгломерате в верхней трети толщи глин: Hypacanthoplites sp., Ley
meriella sp. Аммониты определяют позднеаптскнй возраст (зона Н. ja
cobi) нижней части свиты (до пласта конгломерата). Вероятно, верх
няя часть свиты имеет альбский возраст, так как остатки раннеальб-
ского рода Leymeriella найдены в конгломерате. В этом случае граница 
аптского н альбского ярусов проходит в основании пласта конгло
мерата. 

К востоку и северо-востоку в глинах чаршангинской свиты появ
ляются прослои серых песчаников, алевролитов п конгломератов. Эта 
пестрая по литологическому составу толща в Кафирниганском, Пред-
гиссарском и Южногиссарском районах составляет среднюю часть ка-
ракузской свнты. Нижние слои ее представлены известняками, алевро
литами н песчаниками — аналог акантоплитовых слоев юго-западных 
отрогов Гиссара. Верхнюю часть свиты составляют серые песчаники, 
замещающие по площади нижние слои каламазарской свиты западных 
районов. Мощность свиты от 20 до 80 м, возраст — поздний апт — ран
ний альб. 

В Вахшском и Преддарвазском районах каракузской свите отвеча
ет сарыхосорская свита. Она представлена серыми и красноцветными, 
иногда медистыми песчаниками, алевролитами, глинами и гипсами, 
мощностью от 40 до 120 м. 

В Зеравшано-Гпссарском районе сарыхосорской свите соответству
ют континентальные красноцветные песчаники и глины нижней части 
мингбатманской свиты. 

Альбский ярус. В юго-западных отрогах Гиссара к альбскому ярусу 
относятся каламазарская, лучакская, аккапчигайская и шнрабадская 
свнты. В нем выделяются слои с Cleoniceras и Anacleoniceras, слон с 
Anahoplites rossicus и Gazdaganites и слон с Mortoniceras. Отсутствие 
крупных размывов и несогласий дает возможность предполагать, что 
альбский ярус присутствует здесь почти в полном объеме. 

Каламазарская свита (50—80 м) залегает на чаршангинской со
гласно п представлена темно-серыми глинами, иногда слабо алеврнтн-
стыми, скорлуповатыми пли листоватыми с прослоями.и линзами орга-
ногенно-детрнтовых известняков с многочисленными ископаемыми. 
В свите встречены аммониты: Douvilleiceras cf. mammillatum 
S c h l o t h . , D. subleightonense M i r z . , Cleoniceras mangyschlakense 
L u p p . , C. kugitangense L u p p., C. baisunense 1 1 j i n, C. planum 
M i r z.; многочисленны двустворки: Nucula peciinata Sow. , N. tiule-
genica J. N i k i t., Glycymeris noricus Z i 11., мелкие устрицы: Amphi
donte arduennensis zeravschanica M u z a f . , A. zachanensis M i r k . ; 
Astarte elongata O r b . , Crassatella regularis О г b.. Linotrigonia ninae 
S a v., Cardita gissarensis M o r d w ; гастроподы Torquesiella vibrayea-
nus O r b . и характерные для этих слоев брахиоподы Cyclothyris nuci-
formis S o w . Ю. H. Андреев по остракодам выделяет рассматриваемые 
отложения в зону Cytherella karlukensis и Cypridea sangardakensis. Из 
фораминифер характерен вид Gaudryina okusbulakensis K o r t c h . На
ходки аммонитов родов Cleoniceras и Douvilleiceras определяют возраст 
свнты как раннеальбскнй. Вероятно, слон с Cleoniceras н Anacleoniceras 
рассматриваемого района являются аналогом зоны Douvilleiceras mam
millatum западных районов Средней Азии. Не исключено, что к слоям 
с Cleoniceras и Anacleoniceras нижнего альба относится и часть глин 
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(выше конгломерата) подстилающей чаршангннской свиты, н в этом 
случае граница альба и апта, проведенная по слою конгломерата, будет 
фиксировать стратиграфическое несогласие между двумя этими яруса
ми, по объему охватывающее зону Leymeriella tardefurcata. 

В Кафирниганском, Предгиссарском и Южно-Гнссарском районах 
каламазарскон свите соответствует мннгбатманская свита в полном 
объеме, представленная красноцветнымн глинами, алевролитами и пес
чаниками мощностью от 40 до 130 м. Из органических остатков в ней 
встречаются морские и пресноводные моллюски Venericardia minicosta-
ta А п u р г., Pseudohyria babatagensis M a r t i n s . , пресноводные ост-
ракоды Cypridea sangardakensis A n d г v. Этот комплекс позволяет 
коррелировать слон свиты на всей территории ее распределения. 
В Вахшском и Преддарвазском районах объем мннгбатманскон свиты 
увеличивается и каламазарскон свите отвечает только ее нижняя часть 
мощностью до 160 м. Эта толща сложена также красноцветнымн пес
чаниками, алевролитами и глинами (пресноводные двустворкп и остра-
коды встречаются только в Вахшском районе). 

Лучакская свита (45—150 м) распространена в районах юго-запад
ных отрогов Гиссара, Кафирниганском, Предгиссарском и Южно-Гнс
сарском. Она сложена глинами с прослоями известняков и ракушняков 
и залегает на каламазарской свите согласно. По количественному соот
ношению глин и известняков в разных частях свиты и по типу карбо
натов лучакская свита в юго-западных отрогах Гиссара отчетливо де
лится на четыре пачки. Первая — частое переслаивание глин и преобла
дающих органогенно-детритовых известняков, главным образом устрич-
ников с маркирующим пластом ракушняка в основании (6—8 м). Вто
рая — частое переслаивание глин и светло-серых глинистых органоген
ных известняков, иногда мергелеподобных (первые преобладают). 
Третья — тонкое и частое переслаивание глин, голубовато-серых мерге
лей, глинистых и реже органогенных (мшанковых и остракодовых) из
вестняков; характерно присутствие «гофрированных» известняков с 
крупными знаками ряби. Четвертая — глины, часто красные или корич
невые с прослоями органогенно-детритовых известняков; мощность и 
количество пластов известняков в верхней части пачки уменьшается. 

В свите обильны двустворчатые моллюски: Chlamys elongatus 
L a m . , Neithea syriaca С on г., Lima gaurdakensis L. R o m . , Exogyra 
menneri M i r k . , E. gurgyacensis C o t t . . E. alaeformis M i r k . , E. aula-
tensis M i r k . , Modiolus bukharensis A r k h . , Cardium proboscideum 
S o w . , dementia ovalis Sow. , Dosiniopsis vibrayeana O r b . и др. 
В меньшем количестве встречаются брахиоподы и морские ежи — ОЬ-
longarcula gaurdakense L о b a t s с h., Salenia pentagonalis S c h m i d t , 
Echinobrissus angustior G a u t h. Из третьей пачки свиты происходят 
Hemiaster phrynus D е s., И. aff. saadensis P e r o n et G a u t h„ H. 
aff. proclivis P e r o n et G a u t h . , а также многочисленные остракоды 
Oncocytheridea socialis A n d r v. et M a n d e 1 s t. В верхней пачке 
встречены Oncocytheridea daganakiikensis A n d r v . , Neocythere okusbu-
lakensis A n d r v . , Isocythereis fortinodis T r i e b e l , Patellacythere ak-
suensis A n d r v. и др. В первой и третьей пачках найдены единичные 
раковины аммонитов: Hoplites ex gr. benettianus S o w . , H. ex gr. den
tatus S o w . , Beudanticeras sp., которые указывают на принадлежность 
трех нижних пачек свиты к низам среднего альба (зона Horjlites den
tatus) . В верхней части четвертой пачки найдены Anahoplites rossicus 
S i n z . , Eoihoplites trapezoidalis G a u t h . , Gazdaganites gazdaganensis 
M i г z., G. spinosus M i г z., свидетельствующие уже о ее позднеальб-
ском возрасте. Граница среднего и верхнего альба Э. Я. Яхнпным и 
Т. Н. Богдановой (Геология СССР, т. 22, 1972) условно проведена в 
основании слоев с первыми находками аммонитов группы Anahoplites 
rossicus (внутри четвертой пачки свиты). 

В северной части юго-западных отрогов Гиссара в низах свиты по
являются песчаники, а в верхах увеличивается роль известняков и 

2С* 307 



четкость разделения на пачки нарушается. В Кафирниганском районе 
в нижней половине свиты появляются прослои красноцветных пород, 
которые в восточных разрезах Кафирннганского района преобладают. 
Последовательно с запада на восток выклиниваются морские отложе
ния уровня первой и третьей пачек, и последними — морские слои с 
Anahoplites. Мощность свиты изменяется от 130 м до 20—30 м. 

Стратиграфическими аналогами лучакской свнты в Вахшском и 
Преддарвазском районах является верхняя часть континентальной 
мингбатманской свнты—красноцветные глины, песчаники с прослоями 
серых алевролитов и песчаников с Pseadohyria plicaiensis М а г t i n s. 
и Cypridea majanensis G r a m т . , мощностью до 70 м. 

Аккапчигайская свита развита в тех же районах, что и лучакская. 
Это мощная толща глин с прослоями песчанистых и органогенно-детрн-
товых известняков с многочисленными остатками двустворок, гастро
под, брахиопод, морских ежей и более редкими аммонитами. Мощность 
свиты в юго-западных отрогах Гиссара около 100 м. Залегание на под
стилающих отложениях согласное. Единичные аммониты найдены на 
разных уровнях: в нижней части — Hysteroceras carinatum O r b . , 
в верхней — Mortoniceras inflatum gibbosum S p a t h , M. gissarensis 
M i r z . , M. luppovi M i г z., Anahoplites S e m e n . . A. michalskii 
S e m e n . , A. laticoslatus S a v., A. tenuis S a v. Аммониты позволяют 
сопоставить аккапчнганскую свиту с зонами Hysteroceras orbignyi и 
Mortoniceras inflatum, т. е. со средней частью верхнего альба. 

Из представителей других групп преобладают двустворчатые мол
люски— Neithea syriaca С o n г., Exogyra plicata L a m . . E. luppovi 
M i r k . , E. baisunensis M i r k . , Modiolus bucharensis A r k h . , Linotrigo
nia danovi S a v., Korobkovitrigonia kugitangense L. Ro m., Astarte si-
makovi L. R o m . ; многочисленные брахноподы Sellifhyris crassa A r c h . , 
реже встречаются морские ежи — Salenia scutigera G r a y , Hemiaster 
aff. saadensis P e r o n et G a u t h. Из остракод наиболее важны для 
корреляции Cythereis rugosa М a n d с 1 s t. и Asciocythere dorsoangu-
lata A n d r v . 

В восточном и северо-восточном направлениях в толще аккапчп-
гайской свиты появляются прослои алевролитов п песчаников, а в Ка
фирниганском районе отложения свнты обогащаются красноцветамн. 
Мощность свнты уменьшается до 20—7 м. В нижней части ее найдены 
Anahoplites michalskii S e m e n . , Exogyra plicata L a m . . E. luppovi 
M i г k., E. baisunensis M i г k., Korobkovitrigonia korobkovi S a v., 
Haustator kamprekensis D j a l i l o v и комплекс морских остракод. Из 
самой верхней части Ю. Н. Андреев указывает комплекс эврнгалинных 
и солоноватоводных остракод: Asciocythere auliatensis A n d г v., A. dor-
soangttlata A n d г v., Oncocytheridea uncaia A n d r v. 

В Вахшском и Преддарвазском районах аккапчигайская свита за
мещается джетымтауской, отличающейся наличием прослоев лагунно-
контннентальных красноцветных песчаников и глин, мощностью 20— 
80 м. Комплекс двустворок и остракод подобен аккапчнгайскому, но 
значительно обеднен. 

На аккапчпгайской или джетымтауской свитах залегает шпрабад-
ская свита. Она представлена чередованием песчаников, часто грубо
зернистых и косослоистых, алевролитов, пестрых глин, органогенных 
детритовых известняков и ракушняков (до 50 м). Характерно наличие 
прослоев гипса, которые в Гаурдак-Кугитангском районе прослежива
ются в основании свиты, по их появлению проводится ее нижняя гра
ница. К северо-востоку от Келиф-Шнрабадской гряды, гипсы наблюда
ются в середине свнты, а в основании залегает пласт косослонстого 
песчаника. Мощные песчаники отмечаются и в кровле свнты. В Кафир
ниганском районе количество прослоев известняков в свите умень
шается. 

В разрезах юго-западных отрогов Гиссара в шнрабадской свите 
присутствуют в основном те же виды двустворок, что и в аккапчигай-
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ской. Неизвестны в более низких слоях Rhynchostreon chaperi В а у 1 е, 
R. dilatatum M i r k . , Exogyra canensis M i r k . По данным Г. Г. Мир-
зоева, в шнрабадской свите присутствуют аммониты Karamaiceras kolba-
jense М. S о к. В унифицированной схеме Востока Средней Азии (Ре
шения. .. , 1977) ширабадская свита рассматривается в составе нижне
го мела. Однако X. X. Миркамалов указывает отсюда Inoceramus crip
psi M a n t . , / . tenuis M a n t . , а также Placenticeras ex gr. beliakovi 
11 j i n и на этом основании считает возраст свиты сеноманским. 

К востоку от Кафирниганского района, в районе р. Вахш, в свите 
большую роль играют гипсы, залегающие в толще коричневых и крас
ных глин, алевролитов и песчаников. Здесь же наблюдаются и наи
большие мощности свиты — до 75 м. К северу, в Предгиссарском райо
не, гипсы замещаются красноцветнымн глинами, алевролитами и доло
митовыми мергелями. Верхнюю часть свиты слагают глауконитовые 
песчаники. Найдены редкие Korobkovitrigonia korobkovi S a v., Actaeo-
nella praesupernata D j a 1 i 1 о v и солоноватоводные остракоды Ascio-
cythere dorsoangulata A n d r v . 

В Южно-Гиссарском районе сходную толщу известняков, песчани
ков и алевролитов (мощностью 10—14 м) с Actaeonella praesupernata 
D j a l i l o v и Tylostoma choffati D о u v. Ю. H. Андреев выделяет в 
бешкапинскую свиту. В Преддарвазском районе верхам альба соответ
ствует толща коричневых песчаников и алевролитов с прослоями глин 
и гипсов, выделенная Ю. Н. Андреевым в хозретишинскую свиту мощ
ностью до 150 м. 

Б У Х А Р О - К Ы З Ы Л К У М С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Ннжнемеловые отложения широко развиты на рассматриваемой 
территории. Их выходы приурочены к периферии Центрально-Кызыл
кумских поднятий и к западному окончанию Зирабулак-Зиаэтдинских 
гор. Они известны на обрамлении гор Кульджуктау, на южном склоне 
гор Аумннзатау, в предгорьях Букантау и Султан-Увайса, а также в 
ядрах Лаулауской, Кезаирской, Центркудукской, Джара-Итемирской и 
других антиклинальных структур. В Бухарском районе они вскрыты 
скважинами. 

Нижний мел сложен как морскими, так и континентальными отло
жениями, с преобладанием морских в апт-альбской части разреза. 
В нем выделяются нерасчлененные отложения берриас-апта, верхнего 
апта и альба. Разрезы Бухарского района и Зирабулак-Зиаэтдинских 
гор имеют сходство с разрезами юго-западных отрогов Гиссара. Юж
ные разрезы полнее, чем центрально-кызылкумские, которые начина
ются с верхнеаптскнх слоев. Первая схема расчленения мела составле
на С. А. Кушнарем и Л. Б. Митгарц в 1937 г. В дальнейшем значитель
ный вклад в изучение мела внесли Б. А. Борнеман, П. П. Чуенко, 
А. И. Смолко, Л. В. Романовская, Р. Ю. Музафарова, А. М. Акрам-
ходжаев, А. Г. Бабаев, Е. Г. Винокурова, Г. В. Грушевой, Е. А. Жукова, 
И. С. Сулейманов, К. К. Пятков, II. А. Пяновская и др. Современная 
стратиграфическая схема составлена главным образом по материалам 
Е. Г. Винокуровой, Е. А. Жуковой, Р. П. Соболевой (Решения. . . , 1977) 
и позднее была уточнена Г. Г. Мирзоевым. 

Берриас-аптские нерасчлененные отложения. Наиболее полный раз
рез известен по многочисленным скважинам в бассейне р. Амударьи. 
Самыми древними меловыми образованиями, вероятно, следует считать 
шараплпнскую свиту, сложенную чередованием известняков и гипс-
ангидритов и согласно перекрывающую гаурдакскую свиту, верхняя 
часть которой, возможно соответствует нижней части беррнаса. Мощ
ность ее не превышает 30 м. По корреляции с шахпахтинской свитой 
Юго-Западного Устюрта и лоной Neocosmoceras и Septaliphoria seme
novi Горного Мангышлака шараплпнскую свиту можно отнести к бер
риасу. 
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Выше согласно залегает карабильская свита (до 20 м), представ
ленная красноцветными алевролитами с прослоями глин и песчаников. 

Резко несогласно со значительным перерывом на вышеописанных 
отложениях или на палеозое залегает пестроцветная толща, состоящая 
из переслаивания глин, алевролитов, песчаников с прослоями ангидри
тов. Вверх по разрезу и к северо-востоку пестроцветы замещаются се-
роцветными слюдистыми песчаниками и глинами, в которых по направ
лению к Кульджуктау и к Знрабулак-Знаэтдннским горам появляются 
прослои гравелитов и конгломератов. Мощность обеих толщ уменьша
ется к северу (от 450 до 50 м) и в южных предгорьях Кульджуктау 
они выпадают из разреза. В рассмотренной толще встречаются редкие 
ядра двустворок, отпечатки чешуи рыб, обломки древесины. В районе 
Газлн, по данным И. Н. Бархатной и Н. И. Фокиной, верхняя часть 
отложений содержит барремский спорово-пыльцевой комплекс. Послед
ний хорошо согласуется с выводами Г. Г. Мнрзоева по корреляции ме
ла Кызылкумов с ннжнемеловыми отложениями Амударьинскоп снне
клизы. Он считает, что пестроцветно-сероцветная толща является стра
тиграфическим аналогом шехитлннской свиты баррема, широко распро
страненной в Восточной Туркмении. 

Несколько иной характер имеет нижнемеловой разрез в районах 
Центрально-Кызылкумских поднятий и южных склонов хр. С\'лтан-
Увайс. В Кульджуктау он начинается пачкой пестроцветных конгломе
ратов и алевролитов мощностью до 25 м, залегающей трансгрессивно 
на палеозое и содержащей Weichsellia sp., Gleichenia sp., остатки харо-
вых водорослей и Cypridea ex gr. mundula L u b . На южном склоне 
хр. Султан-Увайс на размытой поверхности палеозойских гнейсов за
легает толща делювнально-пролювнальных пород мощностью до 30— 
34 м — нстемесская свита, представленная косослонстыми конгломера
тами, каолиннзнрованнымн породами, глинами с прослоем устрнчника 
(Шульц, 1972). 

Аптский ярус. Морские отложения верхнего апта распространены 
в Питнякском районе, в западной части Центрально-Кызылкумских 
поднятий — Итемир-Джаракудук, Кульджуктау, в возвышенности Ка-
раиз и в хр. Султан-Увайс; местами они вскрыты скважинами. 

В Питнякском районе (по данным Е. М. Швецовой и др.) верхний 
апт согласно залегает на подстилающих отложениях и отчетливо делит
ся на нижнюю и верхнюю части. Нижняя представлена глинами темно-
серыми тонкослоистыми с обилием растительного детрита, с прослоями 
кварцево-глауконитовых песчаников. В них содержится верхнеаптский 
комплекс фораминифер: Glomospirella aff. multivoluta R o m . , G. gaul
tina B e r t h . , Gaudryina filifortnis B e r t h . , Haplophragmoides umbili-
catulus D a i n, Ammobaculites agglutinans O r b . Верхняя часть сло
жена песчаниками полевошпат-кварцевыми с прослоями глин, без ви
димых органических остатков. Нижняя пачка глин по комплексу фора
минифер параллелизуется с зоной Acanthohoplites nolani, а верхняя ус
ловно относится к зоне Hypacanthoplites jacobi. 

В Кульджуктау верхнеаптскне отложения также делятся на две 
литологпческне пачки, обе сложены в основном глинами. Нижняя лежит 
на палеозое или согласно на подстилающих меловых отложениях и 
представлена алевритовыми зеленовато-серыми глинами с ожелезнен-
ными конкрециями и прослоями кнрпнчно-красных алевролитов, песча
ников и мелкогалечных конгломератов, с многочисленными крупными 
раковинами Liostrea leymerie D e s h . в основании. Верхняя пачка отли
чается тонкослопстостью глин и присутствием многочисленных ппосло-
ев алевролитов. По всему разрезу присутствуют прослои гипса. Встре
чен верхнеаптский (клансейскнй) комплекс морских моллюсков и бра-
хиопод — Hypacanthoplites jacobi C o l l e t . Acanthohoplites ex gr. lati-
costatus S i n z . , Nucula pectinata S о \v., Pterotrigonia aliformis P a r k., 
Corbula gaultina P i c t . et C a m p . , Arenaciarcula tekedgikensis 
S m i г п., Praelongithyris cf. dutempleana O r b . 
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В разрезе Караиз верхнеаптские отложения с размывом (?) ложат
ся на подстилающие породы и также делятся на две литологические 
пачки (Бабаев, 1959): нижняя — серые песчаники с прослоями мелкога
лечного конгломерата; верхняя — темно-серые глины с караваевидными 
конкрециями, с коркой гипса и гндроокислов железа. Найдены остатки 
Hypacanthoplites aff. jacobi C o l l e t , Grammatodon carinatus S о \v., 
Aetostreon latissimum L a m . , Verneulina agalarovae D j a 1., Trocham
mina subbotinae Z a s p. 

К северу и к востоку морские фации замещаются континентальны
ми. Переходным является разрез Итемир-Джаракудук, где нижняя пач
ка представлена чередованием сероцветных гпдрослюднстых глин и по-
левошпат-кварцевых глауконнтсодержащих песчаников и алевролитов 
с растительным детритом, обломками древесины и редкими ядрами мел
ких двустворок. В основании залегают конгломераты. Вышележащая 
пачка связана с нижней постепенным переходом, но отличается пест
рым цветом, отсутствием органических остатков и значительно мень
шим содержанием глауконита. 

На западном окончании Зирабулак-Зиаэтдинских гор к апту 
С. Н. Симаков (1952) отнес маломощную пачку (до 15 м) пород, в ос
новании которой прослеживается слой песчаника с гравелитом и галь
ками подстилающих палеозойских отложений. Верхняя часть пачки 
сложена глинами с тонкими и редкими прослоями песчаников. Нижний 
слой песчаника он сопоставлял со свитой g юго-западных отрогов Гис
сара (верхи беглярской свиты), а вышележащие глины — со свитой h 
(низы чаршангннской свиты или зона Н. jacobi). 

На южном склоне хр. Султан-Уванс к апту С. С. Шульц (мл.) от
носит султанбобпнскую свиту, представленную морскими сероцветными 
глинами и песками с прослоями ракушняков и бурых песчаников (до 
130—140 м). Она залегает с размывом на истемесской свите пли на па
леозое. Найдены двустворкп: Nucula ex gr. pectinata S о \v., Cucullaea. 
glabra P a r k . , Liostrea leymerie D e s h., Pterotrigonia aliformis 
P a r k . , Corbula gaultina P i c t . et C a m p . , C. striatula S o w . 
В верхней части толщи найдены аммониты Acanthohoplites nolani 
S е и п., A. nolani subrectangulata S i n z . , указывающие на позднеапт-
ский возраст этой части султанбобинской свиты. Несколько выше пачки 
с аммонитами, в верхних трех метрах песчаников свиты разрезов Куян-
чнк и Зангебобо найдены зубы акул (Hybodontida), по заключению 
Л. С. Гликмана, клансейского возраста. Не исключено, что в составе 
свиты присутствуют и более ранние слон апта. 

Альбский ярус. Отложения яруса Кызылкумов, в отличие от под
стилающих отложений нижнего мела, характеризуются более широким 
распространением, значительными мощностями и представлены как 
морскими, так и континентальными осадками. Их естественные выходы 
известны в районе южных и юго-восточных склонов хр. Султан-Увайс, 
в западной части гор Букантау, в районе гор Кульджуктау и Ауминза-
тау, на возвышенности Караиз и на западном окончании Зирабулак-
Зиаэтдинских гор. В районе Пнтняка они вскрыты скважинами. 

В Кызылкумах выделены все подъярусы альба. К нижнему отно
сится верхняя часть пачки темно-серых глин и але,вролптов с прослоя
ми песков н песчаников, с многочисленными прослоями утлефнцнрован-
ных остатков и углей (40—80 м). Р. Ю. Музафарова (1963 г.) указы
вает Liostrea leymerie D е s h., Rastellum rectangularis R о e m., Aetost
reon thetis M u z a f., A. cuneiformis M u z a f. 

Вышележащие отложения яруса по литологпческнм признакам де
лятся на три пачки. Нижняя залегает с размывом на нижнем альбе — 
это пестроцветные породы с преобладанием глинистых мергелей, при
сутствуют прослои и линзы мелко-среднезерннстых песчаников, граве
литов и алевролитов с известковнсто-глннистым цементом, в основа
нии—куски окаменевшей древесины. Находка (Кульджуктау) в ниж
них глиннсто-алеврнтовых слоях толщи раковинок фораминифер позво-



лила Е. Г. Винокуровой и Е. А. Жуковой (1962) отнести эту часть-
разреза к нижнему альбу. Вышележащую, большую по мощности часть 
пестроцветной толщи, сложенную конгломератами и песчаниками, они 
считают сеноманской, так как она лежит трансгрессивно на нижнем 
альбе. Р. П. Соболева выявила соответствие комплекса морских дву
створок из покрывающих пестроцветную толщу глин и ракушняков 
верхнеальбскому комплексу Гаурдак-Кугнтангского района, а нижеле
жащие пестроцветные конгломераты и песчаники отнесла к среднему 
альбу. В пестроцветных песчаниках найдены пресноводные двустворки 
Pseudohyria javanica M a r t i n s., P. kysylkumensis aralica M а г t i n s.,. 
P. pjanovskae M a r t i n s . 

К верхнему подъярусу альба, по Р. П. Соболевой, может быть от
несена вышележащая пачка песчанистых глин с прослоями ракушня
ков мощностью от 10 до 30 м. Позднеальбский возраст обосновывается 
находками в них в предгорьях Кульджуктау (Лау-Лау) раковин дву
створок, аналогичных комплексам из верхнеальбскпх отложении Ман
гышлака и юго-западных отрогов Гиссара: Amphidonte conica S o w . , 
Modiolus turkestanensis A r k h . , M. bucharensis L. R o m . , Korobkovi
trigonia korobkovi S a v., Д'. romanovskajae В u г k., Linotrigonia gissa-
rensis V i n o k . , Astarte elongata O r b . , Corbula gaultina P i c t . et 
C a m p . 

Севернее, в районе Букантау, стратиграфическим аналогом морских 
слоев верхнего альба является континентальная нтемпрская пачка, со
держащая ядра мелких Turritella sp. (Сочава, 1968). Она представлена 
толщей светло-серых и пятнистых алевролитов и песчаников (около 
30 м), с прослоями конгломератов в верхней части. 

В разрезе возвышенности Карапз к нерасчлененным отложениям 
альба условно относится пестроцветная пачка глин, песчаников, граве
литов и конгломератов, залегающая, вероятно, с размывом на подсти
лающих зеленовато- и синевато-серых глинах. Не исключено, что ниж
няя часть пачки по аналогии с разрезами Кульджуктау также имеет 
раннеальбский возраст. Мощность до 30 м. 

В районе Питнякскнх поднятий альб вскрыт скважинами. Нижняя 
граница проведена условно по кровле песчаников, отнесенных к апту... 
Альб представлен пачкой однообразно переслаивающихся тонкослои
стых темно-серых до черных глин, с мелкозернистыми глауконитово-
кварцевыми песчаниками. Преобладают то глины, то песчаники. В верх
ней, более песчанистой части появляются сиреневые и бурые пятна,, 
повсеместно присутствует мелкий обуглившийся растительный детрит. 
Деление альба на подъярусы проводится по комплексам мелких фора
минифер, спор и пыльцы. Нижняя часть отложений характеризуется 
нижнеальбским комплексом спор папоротникообразных, пыльцы голо
семенных и комплексом фораминифер с Haplophragmoides umbilicatus 
D a i п. Средняя отличается обилием в глинах остатков двустворок Nu-
cula pectinata S o w . и Corbula truncata S o w . и фораминифер Migros 
gissarensis Z h u k. и Trochammina albica Z h u k. Верхняя содержит 
многочисленные раковины фораминифер Pseudobolivina curviseriata 
М a m e d. и Quinqueloculina sp. Мощность 238 м. 

В хр. Султан-Увайс на султанбобинской свите несогласно залегает 
преимущественно песчаная толща — кызылкалинская свита, которая 
по представлениям С. С. Шульца, мл. (1972), имеет сеноманский воз
раст. Однако наряду с позднемеловыми Oligoptyxis amudariensis 
P e e l . , Haustator chodjikulensis P e e l . , Pseudomesalia subinda P e e l , 
и Odontapsis ex gr. sulcidens A g., эта толща содержит (in situ) фор
мы, которые характеризуют верхний альб разрезов Кульджуктау и юго-
западных отрогов Гиссара (Соболев, Соболева, 1967). 

Ф Е Р Г А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Нижнемеловые отложения широко распространены в Заалайском и 
Алайском хребтах и по окраинам Ферганской впадины. Ближе к цент-
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ру последней мел скрыт под чехлом кайнозоя, но известен по данным 
многочисленных скважин. 

Нижний мел представлен преимущественно красноцветнымн тер-
ригенными, в отдельных пачках хемогенными образованиями. На их 
генезис имеется две точки зрения. Некоторые исследователи полагают, 
что основная часть красноцветов. накапливалась в условиях крупных 
водоемов озерного типа. Об этом свидетельствуют остатки пресновод
ных моллюсков, остракод и харофитов, а также литологическне особен
ности пород. Некоторая часть пород имеет аллювиальное или озерно-
аллювнальное происхождение. Согласно другой точке зрения, в красно-
цветных толщах преобладают образования морского залива, речные 
же играют среди них незначительную роль. 

Меловые отложения налегают на палеозойские с угловым несогла
сием. Контакт с юрскими обычно согласный. В западной части Заалай-
ского хребта подошва меловых отложений не вскрыта. На востоке его 
и почти всюду в Алайском хребте отсутствуют низы нижнего мела, 
разрез начинается аптом и имеет мощность около 400 м. В Фергане 
наиболее полные разрезы нижнего мела наблюдаются на востоке, где 
достигают 1000 м мощности; в западном направлении происходит их 
постепенное выклинивание. Граница нижнего и верхнего мела и грани
цы ярусов весьма условны, поскольку проходят внутри более или ме
нее однородных литологнческп п скудно охарактеризованных палеон
тологически красноцветных толщ, разделенных на свиты. 

Изучение нижнемеловых отложений проводилось, как правило по
путно с изучением верхнего мела Ф. Н. Чернышевым, М. М. Броннико
вым, В. Н. Вебером, А. В. Фаасом, Д. И. Мушкетовым, В. П. Ренгарте-
ном, О. С. Вяловым, Б. А. Борнеманом, С. Н. Симаковым, Л. Б. Рухи-
ным, Е. В. Рухииой, Н. Н. Верзилиным, Г. Г. Мартинсоном, А. В. Соча-
вой, 3 . Н. Поярковой и др. Первые находки пресноводных моллюсков 
в красноцветах Ферганы относятся к началу 50-х годов. В дальнейшем 
коллекции пополнялись работавшими в регионе геологами, и вскоре 
Г. Г. Мартинсон начал их планомерное изучение. Установлено, что сре
ди этих моллюсков присутствует много эндемичных форм, однако име
ется также ряд общих видов с Монголией, КНР и другими регионами 
Азии (Мартинсон, 1982). Сопоставление нижнемеловых отложений За-
алайского, Алайского хребтов и Ферганы с разрезами Таджикистана 
весьма условно, поскольку в последнем регионе стратификация их ба
зируется на находках морских двустворок. 

Берриасский (?) — готеривский (?) ярусы. Разрез нижнего мела на 
большей части территории начинается ходжнабадской (чалминской) * 
свитой: темно-красные конгломераты, брекчии, реже гравелиты из об
ломков палеозойских известняков, сланцев, кремней и кварца (10— 
130 м) . По подошве этих отложений обычно проводилась нижняя гра
ница меловой системы. Н. Н. Верзплнн и А. И. Турутанова-Кетова 
(1962) отнесли к мелу часть красноцветных отложений, подстилающих 
чалминскую свиту в некоторых пунктах Восточной Ферганы и рассмат
риваемых Г. Г. Мартинсоном и А. В. Сочавой как ойталннская свита. 
Основанием послужили остатки растений, в том числе Cladophlebis 
dunkeri S c h i m p e r , а также пресноводных двустворок Martinsonella 
curvata H o n g и М. martinsoni H o n g . Упомянутые папоротники ши
роко распространены в юрских и меловых отложениях и не дают точ
ных данных о возрасте вмещающих толщ. Представители мартннсо-
нелл, по Г. Г. Мартинсону, известны из нижнего мела КНР, где появи-

* Первыми (здесь п далее ) названы свиты, выделенные Н. А. Д у д к о и А. М. Ху-
торовым при разбурнваннн Андижанской группы антиклиналей и широко применяе
мые геологами-нефтяниками (Геологическое с т р о е н и е . . . , 1957) . В скобках указаны 
свиты, предложенные Г. Г. Мартинсоном и А. В. Сочавой (Меловые континенталь
н ы е . . . , 1965) . П о о б ъ е м у они равны первым, но стратотнпы их м о ж н о наблюдать 
непосредственно в о б н а ж е н и я х Восточной Ферганы, а не по керну скважин. 
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лись примерно с валанжина. Таким образом, положение границы юры 
и мела в Восточной Фергане пока не установлено. 

Барремский — аптский ярусы. Ходжаосманская (кокъярская) свита 
сложена глинами темно-красными с голубыми пятнами и прослоями 
алевролитов, реже песчаников и гравелитов (15—380 м). Характерны 
многочисленные следы подводных оползней в виде мелкой гофрировки 
слоев. По мнению Н. Н. Верзплина (1961) это указывает на повышен
ную сейсмичность района в рассматриваемое время. О том же, вероят
но, свидетельствуют и маломощные покровы базальта в некоторых раз
резах Северной Ферганы, впервые описанные О. С. Вяловым, 
С. Ф. Машковцевым и Г. И. Шатовым (1935 г.). Отличительной осо
бенностью свиты является также развитие одного или двух «голубых 
горизонтов» мощностью до 20 м. Они представлены голубыми и серо-
зелеными глинами с прослоями сильно известковистых алевролитов, 
мелкозернистых песчаников и гравелитов, нередко со знаками ряби. Яр
кая окраска пород обусловлена их меденосностью. 

В Восточной Фергане и Наукатской котловине в рассматриваемой 
свите обнаружены остатки остракод Cypridea nasuta G а 1., С. kosku-
lensis M a n d e i s t . , С. punctata mujanensis G r a m m , Origoilyocypris 
ex gr. fidis M a n d e 1 s t., 0. cirrita M a n d e 1 s t.. Timiriasevia subsolana 
M a n d e 1 s t., эстерпн, харовых водорослей и чешуи рыб Lepidotes. Из 
приведенного списка особое значение имеет Cypridea koskulensis. из
вестная из низов нижнего мела Джунгарии, баррема — апта Эмбы и 
апта Таджикского района, а также Origoilyocypris ex gr. fidis M a n -
d e i s t . , близкий к виду из готерив-барремских отложений Западной 
Сибири. Другие виды остракод, по заключению II. А. Хохловой, близки 
или тождественны видам из средней дзунбаннской свнты Монголии 
(баррем). 

В Восточной Фергане, кроме остракод, Г. Г. Мартинсоном обнару
жены также ядра и раковины двустворок: Trigonioides kodairaiformis 
M a r t i n s . , Nakamurania chingshanensis S u z., Plicatounio nakton-
gensis K o b . et S u z. (Меловые континентальные..., 1965). Ком
плекс близкого состава впервые описан из готерив-барремских отложе
ний Северо-Восточного Китая, а в Средней Азии обнаружен Г. М. Бе
ляковой в юго-западных отрогах Гиссарского хребта на границе кызыл-
ташской и окузбулакской свит. Таким образом, возраст кокъярской сви
ты по остаткам остракод и моллюсков устанавливается как баррем-
аптский. Свита широко развита в западной части Заалайского хребта, 
в Восточной и Северной Фергане, в Наукатской котловине, отчасти в 
междуречье Исфайрам-Сох и в центральной части Алайского хребта 
(Кызыл-курган). 

Аптский — альбский ярусы. Аламышикская (клаудзинская) свита 
представлена песчаниками розовыми и серыми с редкими прослоями 
глин (90—410 м) . Характерно присутствие гнезд и примазок малахи
та и азурита; местами медистые минералы входят в состав цемента 
песчаников. В песчаниках изредка встречаются обугленные остатки дре
весины, кости черепах, динозавров, ядра и отпечатки Pseudohyria muja-
nica M a r t i n s., Plicatounio klaudziensis M a r t i n s., P. naktongensis 
ovalis V. D. L., Oxynaia laisuana V. D. L., Schistodesmus lacustris 
V. D. L. (Новые. . . , 1970), а также Plicatounio kuvasaica M a r t i n s . , 
Bithynia kuvasaica Z h a r n . , Timiriasevia simakovi M a n d e l s t . и xa-
ровые водоросли. Свита условно относится к апт-альбу и условно сопо
ставляется с каракузской, мннгбатманской и лятобанской свитами Тад
жикистана того же возраста. 

Клаудзинская свита распространена в Заалайском н Алайском 
хребтах, в Северной и Восточной Фергане. К западу от последней рас
сматриваемая часть разреза претерпевает фациальные изменения, там 
выделяются араванская, наукатская и абшнрская свиты. 

Араванская свита. Розовые, красные и желтоватые песчаники, алев
ролиты н пестрые глины, иногда с пластом конгломерата в подошве 



(70—100 м) . Характерны знаки ряби и микроскопическая горизонталь
ная слоистость. В глинах встречаются раковины и ядра Bithynia kuva-
saica Z h а г п., Physa naucatica Z h а г п., P. aravanica Z h а г п., Jaro-
slavia starobogatovi Z h а г п., Cypridea cylia G г a m m. Находки битн-
ний и ципридей, встречающихся и в клаудзинской свите, подтвержда
ют соответствие араванской свиты какой-то части клаудзинской. Свита 
развита только в разрезах Наукатской котловины (Наукат, Абшир). 
В более западных разрезах она пли не отлагалась, или по составу не 
отличается от вышележащих образований. 

Наукатская свита. Белые доломиты, известняки и глины (14— 
30 м) . В доломитах и известняках нередко видны включения черных 
кремней, мелкие гнезда целестина и примазки медной зелени, а в райо
не Кувасая в них обнаружены и отпечатки Trigonioides cf. urgalensis 
J a k u s h., Bithynia kuvasaica Z h a r n . К западу от Кувасая карбо
натные породы постепенно замещаются терригенными и отделить их 
от нижележащих невозможно. 

Абшнрская свита. Пестрые глины, гипсы, песчаники, изредка мер
гели (33—90 м). Встречаются обугленные остатки наземных растений, 
сине-зеленых водорослей типа Ottonosia, остракод Cypridea punctata 
mujanensis G г a m m, С. acutituberculata G a 1., Timiriasevia simakovi 
M a n d e 1 s t., Darwinula tubida M a n d e l s t . и др., свидетельствую
щие лишь о раннемеловом возрасте вмещающих отложений, а также 
пресноводных моллюсков Pseudohyria mujanica Ma г t i n s. Последние 
встречаются и в мингбатманской свите Гиссаро-Таджикской области, 
датируемой альбом. С учетом залегания абшнрской свиты на отложе
ниях апт-альба, находки псевдогнрнй указывают на альбский возраст 
вмещающих пород. Свита распространена в Наукатской котловине и, 
по данным С. Н. Симакова (1953 г.), в междуречье Исфайрам-Сох. 
В Западной Фергане вместе с подстилающими араванской и наукат
ской свитами она, вероятно, фациально замещается грубообломочными 
образованиями гузанской свиты, которая слагается красными и серыми 
песчаниками с подчинеными прослоями глин и пластом конгломерата 
в подошве (10—40 м). Возраст свиты условно апт-альбский. Свита не
согласно лежит на палеозойских или раннеюрских образованиях. К югу 
и западу от Кизыл-Ппляля она, очевидно, выклинивается. 

Токубайская свита альба — нижнего сеномана. Песчаники красные 
с линзами и прослоями гравелитов из катунов красных глин и мергелей 
и редкими прослоями известняков (70—235 м). Отличительная особен
ность—широкое распространение гравелитов из катунов красных глин 
и мергелей с примесью кварцевого гравия. Встречаются ядра и отпе
чатки Plicatotrigonioides simakovi M a r t i n s . , Pseudohyria cardiifor-
mis ferganensis M a r t i n s . , P. tachtamyschensis M a r t i n s . , что послу
жило основанием для выделения в ряде разрезов слоев с P. simakovi. 
Возраст первоначально предполагался сеноманским (С. Н. Симаков, 
Л. Б. Рухни, Е. В. Рухина, 3 . Н. Пояркова, Н. Н. Верзплин и др.). Од
нако более поздние находки представителей трнгониоидид в Восточной 
Азии, и сопоставление с Гиссаро-Таджикской областью, где распро
странены и морские моллюски, показали, что возраст токубайской сви
ты, вероятно, более древний — альб-раннесеноманский. Свита распро
странена в Заалайском и Алайском хребтах, отчасти в Восточной и Се
верной Фергане и в Наукатской котловине. В западной части послед
ней фациальным аналогом ее, вероятно, является кувасайская свита, 
представленная озерно-речными известняками и мергелями разнообраз
ной окраски (около 40 м). 

Западнее Лягана токубайская свита распадается на две. Ниж
няя— ляканская свита — прослеживается до левобережья р. Исфары, 
сложена известняками и пестрыми доломитами (8—50 м), которые ме
стами лежат непосредственно на палеозойских образованиях и в этом 
случае имеют пласт конгломератов в подошве (Зумаратшо). В извест
няках часто встречаются желваки синезеленых водорослей. Аналогич-
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ные известняки встречаются в некоторых разрезах Северной Ферганы 
н южного склона Алайского хребта. 

Верхняя — кызылпиляльская свита (20—100 м)—представлена 
пестрыми глинами с многочисленными желваками известняков, про
слоями пепельно-серых известняков, реже песчаников и гравийннков. 
В этой части разреза встречаются желваки синезеленых водорослей, ост
ракоды Theriosynoecum ex gr. praesulcatum P e c k , Т. marginatum 
M a n d e 1 s t., а также харовые — Atopochara trivolvis P e c k , A. longa 
К J a n . — R o m . , Flabellochara harrisi P e c k , F. asiatica K j a n . — 
R o m . Приведенные данные по харофнтам свидетельствуют о ннжне-
меловом (скорее всего, апт-альбском) возрасте вмещающих отложений. 
Среди остракод (определения Ю. Н. Андреева) встречаются виды, ха
рактерные для сеномана и турона — Neocythere scalaris М a n d е 1 s t. 
Таким образом, фауннстическне данные пока не дают возможности од
нозначно судить о возрасте пород кызылпнляльской свиты. 

Альб — средний сеноман. В большинстве разрезов в Восточной и 
Северной Фергане красноцветными образованиями представлен и сред
ний сеноман. Близкая по вещественному составу к токубайской свите, 
но имеющая больший стратиграфический объем толща красных и розо
вых песчаников с прослоями и линзами гравелитов из катунов красных 
глин имеет мощность до 315 м и именуется шариханской свитой. 

П Р И Т А Ш К Е Н Т С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Нижнемеловые отложения обнажаются в ядрах некоторых анти
клинальных структур, а также в предгорной части района. Как и в бо
лее восточных районах Средней Азии, они представлены красноцвет
ными, преимущественно террнгенными образованиями, но изучены зна
чительно слабее. Состав пород и остатки редких харовых, остракод и 
пресноводных моллюсков свидетельствуют примерно о такой же, как 
и в Фергане, палеогеографической обстановке. Выделяются три свнты, 
обоснование возраста которых проводится на основании скудных нахо
док остракод, харофитов, двустворок, а также по аналогии с толщами 
соседних районов. 

Азатбашская свита. Красные, коричневые и фиолетово-серые брек
чии или конгломераты с прослоями и линзами песчаников и глин (от 
25—30 до 160 м). Возраст свиты, по аналогии с близкой по составу и 
стратиграфическому положению ходжиабадской (чалминской) свитой 
Ферганы условно принимается как берриас — готерив. Свита несоглас
но залегает на палеозойских терригенных образованиях, или же соглас
но подстилается пестрой угленосной мансуратинской свитой юры (Бе
ленький, 1961). 

Кызылатинская свита. Плохо обнаженные красные, вверху светло
серые песчаники с прослоями глин и мергелей (от 150 до 500 м). Ниж
няя часть свиты, скорее всего, отвечает ходжаосманской (кокъярской) 
свите Ферганы (баррем—апт), хотя там встречены остатки остракод 
Cypridea inornata P e c k , С. aff. obesa P e c k , С. ex gr. simplex G a 1., 
Timiriasevia simakovi M a n d e l s t . , T. costata G a l . , свидетельствую
щие, по мнению M. H. Грамма, лишь о раннемеловом возрасте их, и 
харофитов Atopochara cf. trivolvis P e c k , свойственных апту—альбу 
многих стран. Наличие же светло-серых песчаников в верхней части 
кызылатннской свнты сближает ее с аламышикской (клаудзннской) 
свитой Ферганы и Алайского хребта (альб). Баррем-альбский возраст 
свиты в целом принят условно. 

Акдачинская свита. Серовато-розовые или буровато-коричневые 
конгломераты, песчаники, алевролиты и глины с прослоями мергелей и 
песчанистых известняков (от 60 до 200 м). В нижней части свиты со
держатся ядра и отпечатки Plicatotrigonioides cf. ferganensis М а г-
t i n s., P. aff. simakovi M a r t i n s . (Музафарова, 1963; Беленький, 
1966), которые позволяют сопоставить эту часть разреза со слоями с 
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Plicatotrigonioides simakovi или токубайской свитой Ферганы (альб— 
нижний сеноман). В верхах свиты наблюдаются прослои мергелей и 
известняков, а также прослои, обогащенные марганцем. Эти особенно
сти вещественного состава пород и расположение над аналогами слоев 
с Plicatotrigonioides simakovi, возможно, указывают на соответствие 
данной части свиты нижне- н среднесеноманским слоям с солоновато-
водными Mathildella abschirica Z h a r n . и морскими Neonerinea ferga-
nensis P e e l . Ферганы и других районов. В целом акдачинская свита, 
вероятно, отвечает шарнханской свите (альб—средний сеноман) 
Ферганы. 

П А М И Р 

Нижнемеловые отложения на Памире ограниченно распростране
ны и представлены в основном красноцветнымн, преимущественно кон
тинентальными терригенными образованиями. Первоначально сведения 
о них были получены в 20—30-е годы сотрудниками первых Памир-
ских, а затем Таджикско-Памирской и Среднеазиатской экспедиций 
АН СССР И. Г. Барановым, В. С. Глазуновым, П. Д. Виноградовым, 
Д. В. Наливкнным, Н. Н. Ошурковым, К. Н. Паффенгольцем, В .И.По
повым, А. В. Хабаковым, П. П. Чуенко, М. И. Шабалкиным, Г. Л. Юди
ным и др. Позднее они изучались Б. П. Бархатовым, М. В. Заниным, 
Н. К. Морозенко и др. Анализ полученных в эти годы материалов по 
нижнему мелу Памира выполнен Н. Н. Бобковой (Геология СССР, 
т. 24, 1959). С 1953 г. ннжнемеловые отложения Памира изучаются 
в процессе разномасштабных геологосъемочных работ и тематических 
исследований Г. С. Восконянцем, И. А. Гусевым, Ш. Ш. Деникаевым, 
В. И. Дроновым, Г. П. Крейденковым, Н. Г. Машталером, Г. Г. Мель
ником, В. А. Распопиным, А. Я. Фроленковой и др. В конце 60—нача
ле 70-х годов изучением нижнего мела Памира занимались М. С. Дю-
фур, В. А. Швольман. Сводку по нижнему мелу Памира выполнил 
Ю. Н. Андреев (Расчление... , 1976). 

а. Северный Памир. Образования раннемелового возраста распро
странены в южной части региона, в басейнах рек Северный Рангкуль, 
Кызылджипк, Муксу, Кокчукур, Музджилга, Зорташкол (устье), Туюн-
су п др. Представлены они прерывистыми, небольшими по площади, 
субширотно вытянутыми, линейными выходами красноцветно-сероцвет-
ных, внизу континентальных, вверху морских, преимущественно терри
генных пород. Залегают породы резко несогласно на интенсивно ди
слоцированном зеленосланцевом палеозое и согласно перекрываются 
верхнемеловымн морскими осадками. В разрезе различаются туюнекая 
и зорташская свиты (Крейденков и др., 1970; Решения.. . , 1977). Ту
юнекая * свита начинает разрез нижнемеловых отложений и представ
лена красноцветнымн конгломератами и песчаниками (100—400 м) . 
Ю. Н. Андреев различает в свите три толщи: 1) массивные кирпично-
красные полнмнктовые конгломераты, содержащие до 50 % кварцевых 
галек (95 м); 2) плотные кирпнчно-красные мелко- и среднезернистые 
песчаники с редкими линзами гравийно-галечных пород (до 180 м) ; 
3) красновато-коричневые плитчатые алевролиты и мелкозернистые 
песчаники (до 170 м). В составе галек в основании свиты кроме кварца 
присутствуют все подстилающие палеозойские породы. К нижнему ме
лу свита отнесена по положению в разрезе. 

Зорташская свита залегает согласно на предыдущей и представле
на коричневыми и серыми алевролитами, глинами, мергелями и извест-

* Выделявшаяся ранее ниже туюнекой тушорская свита красноцветных вулкано
генных пород оказалась фацией миоценовой южноакбайтальской свиты (Гусев и д р . , 
1972; Р а с ч л е н е н и е . . . , 1976) . 
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няками с прослоями гипсов и медистых песчаников (80—480 м). По 
наблюдениям Ю. Н. Андреева, нижнюю часть свиты слагают плотные 
глинистые известняки, дающие остроскальные выступы и имеющие ха
рактерный охристо-желтый цвет щебня, а верхнюю — массивные сбли
женные пласты желтовато-серых афаннтовых известняков с подчинен
ными прослоями алевритовых мергелей. Встречаются остатки морских 
и пресноводных двустворчатых моллюсков, гастропод и остракод. Пер
вые, по определению Т. Н. Богдановой и В. А. Прозоровского, пред
ставлены Exogyra ex gr. localis M о r d v., Anomia cf. laevigata S o w . , 
а также формами, близкими к тем, которые встречаются в апте и альбе 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта. В верхних горизонтах свиты 
встречены отпечатки пресноводных двустворчатых моллюсков Pseudo-
hyria cf. babatagensis M a r t i n s , (определения Г. Г. Мартинсона). Из 
гастропод М. Р. Джалилов определил Nerinea sp., Pseudomelania sp., 
Mathilda sp. Остракоды представлены родом Cypridea (типа Cypridea 
gissarensis darwaseana A n d r v. и С. mujanensis G г a m m) . Комплекс 
моллюсков позволяет отнести зорташскую свиту к нижнему мелу и со
поставить ее с апт-альбскнми отложениями Гиссаро-Таджикской об
ласти и Ферганской впадины. Указанные остракоды широко распрост
ранены в красноцветных глинах среднего—верхнего альба хребтов Пет
ра Первого и Дарвазского. 

Относительно возраста зорташской свиты Ю. Н. Андреев придер
живается иной точки зрения. По его представлениям, вышеприведенный 
комплекс двустворок не может сколько-нибудь определенно указывать 
на возраст, так как не содержит ни одной формы, определенной до 
вида. В других разрезах этого же типа морские слои рассматриваемой 
свнты заключают комплекс двустворок верхов средней юры, среди ко
торых имеются ребристые устрицы, чрезвычайно похожие на Ceratost
reon tuberculifertim K o c h et D u n k. При плохой сохранности их не 
трудно принять, как, впрочем, и другие юрские формы, за меловые. 
Кроме того, он считает, что по историко-геологической ситуации наи
более древними морскими образованиями мела на Памире являются 
позднесеноманские. 

По мнению Ю. Н. Андреева, единственный известный тип нижнеме
ловых отложений Памира, включающий морские слои, не имеет ни па
леонтологического, ни историко-геологического обоснования. 

б. Центральный Памир. Нижний мел составляет верхнюю часть ку-
мачдарпнской свиты (Стратиграфия СССР, 1972; Решения 1977), 
широко распространенной в северной части региона: в Язгулемском 
хребте, на водоразделе рек Танымас и Кокуйбель и в зоне Акбайталь-
скпх тектонических чешуи. В строении свиты принимают участие крас
ные, а в отдельных пластах, пачках и линзах — зеленые и пестроцвет-
ные разнослоистые извесковпстые и кварц-полевошпатовые песчаники, 
сланцы и алевролиты, редко лннзовидно прослоенные гравелитами и 
разногалечными конгломератами. Как правило, свита слагает ядерные 
части синклинальных структур и связана постепенными переходами с 
оксфорд-кимериджскими известняками дамаматской свнты. Возраст ее 
по положению в разрезе условно считается тнтон-неокомскнм. Общая 
мощность 650—1150 м. На апт-альбское время, по-видимому, приходит
ся размыв и верхний мел залегает на кумачдаринской свите резко не
согласно (Дронов, Буданов. 1982). 

Другие красноцветные толщи Центрального Памира, широко рас
пространенные в южной части региона, в бассейнах рек Западный и 
Восточный Пшарт, Южный Акбайтал, Ечкитушар, Джаамбай и др.. 
считавшиеся прежде условно нижнемеловыми, оказались неогеновыми 
(Гусев и др., 1972; Расчленение.. . , 1976). Не меловыми оказались так
же и все толщи, относившиеся ранее к нижнему мелу в Юго-Восточ
ном Памире, часть из них отошла к юре, часть — к палеогену (Страти
графия СССР, 1972). 
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ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

В В Е Д Е Н И Е 

Верхнемеловые отложения Востока Средней Азии различны по ве
щественному составу, генезису, мощности и по комплексам органиче
ских остатков. Они образовались в различных зонах осадконакопления 
и представлены как морскими терригенными и карбонатными, так и 
лагунными гипсоносными и континентальными красноцветнымн поро
дами. Последние в различных районах имеют неодинаковую мощность 
(от нескольких до 100—200 м). От отложений верхнего мела Запада 
Средней Азии они отличаются пестротой фаций и наличием лагунных 
гипсоносных и континентальных красноцветных горизонтов, особенно 
в сеномане и верхнем сантоне, преобладанием терригенных фаций, 
преимущественно в западных районах при сравнительно небольшом 
развитии карбонатных толщ; размывом значительной части маастрихт
ских, а местами и кампанских отложений и отсутствием фаунистически 
охарактеризованных отложений датского яруса. Значительно отлича
ются они и по фаунпстнческнм комплексам. 

Начало изучения верхнего мела региона связано с именами 
Г. Д. Романовского (1878—1890 гг.), И. В. Мушкетова (1866— 

1906 гг.), Я. С. Эдельштейна (1908—1909 гг.), С. Н. Михайловского 
(1914 г.), А. Д. Архангельского (1916 г.). Позднее данные по страти
графии верхнего мела Приташкентского района были получены 
3 . Ф. Гориздро-Кульчицкой (1925 г.), Е. В. Ивановым (1926 г.). Боль
шую роль в выяснении геологического строения региона сыграли ис
следования сотрудников Таджикской комплексной (1930—1932 гг.) и 
Таджнкско-Памирской (1932—1933 гг.) экспедиций. В результате гео
логосъемочных и поисковых работ, проведенных Н. П. Туаевым, 
Н. П. Лупповым. О. С. Вяловым н др., значительно дополнились зна
ния о стратиграфии верхнего мела Таджикской депрессии и Ферганы. 
Б. А. Борнеман (1940 г.) дал первую сводку, посвященную меловым 
породам Юго-Востока Средней Азии. Существенный вклад в разработ
ку вопросов стратиграфии верхнего мела региона внес С. Н. Симаков 
(1952, 1953). Этот исследователь для огромной территории (Таджик
ская депрессия и ее горное обрамление, Заалайский и Алайский хреб
ты, Зеравшано-Гиссарская горная область, Фергана) разработал стра
тиграфическую схему, состоящую из 12 свит. 

Изучение устриц, рудистов н других двустворчатых моллюсков с 
учетом данных по распределению всех фауннстических групп позволило 
Н. Н. Бобковой (1961 а, б) расчленить отложения отдельных ярусов 
верхнего мела юго-востока региона на слои с фауной. Ярусное и зо
нальное расчленение верхнемеловых отложений Бухаро-Таджнкской и 
Среднеамударьинской областей на основании изучения главным обра
зом аммонитов в течение ряда лет разрабатывалось В. Д. Ильиным 
(1969 г.). Стратиграфии меловых отложений Южной Киргизии посвя
щена монография 3 . Н. Поярковой (1969), верхнему мелу Таджикской 
депрессии — работа М. Р. Джалилова (1971). В первой из них в каче
стве региональных подразделений выделены слои с фауной, во вто
рой — горизонты, которым присвоены географические названия. 
М. А. Акрамходжаев и др. (Особенности..., 1971) выделили в мезозой
ских отложениях Западного Узбекистана ряд серий, свит и пачек. Дан
ные о верхнемеловых отложениях Приташкентского района содержатся 
в работах Н. Е. Минаковой (1941), Р. Ю. Музафаровой (19636). 
Г. А. Беленького (1966), а Кызылкумского — Е. Г. Винокуровой 
(1963). Е. Г. Винокуровой и Е. А. Жуковой (1964) и Р. П. Соболевой 
(1965) и др. 

При составлении данного очерка за основу принято районирование 
и корреляционные схемы, утвержденные в г. Самарканде в 1971 г. 
(Решения. .., 1977), но границы некоторых регионов уточнены (рис 41). 
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Рис. 41 . Схема распространения типов разрезов верхнемсловых отложении Востока 
Средней Азии 

/ — выходы домеловых пород; 2 — С р е д н е а м у д а р ы ж с к а я область; 3 — Б у х а р о - Т а д ж н к с к а я область; 
4 — П а м н р о - Д а р в а з с к а я оОласть; 5 — Зеравшано-Гнссарская область; б — Ферганская область; 7 — 

границы районов 
Районы (цифры на с х е м е ) : 1 — Прнамударьннскнп, 2 — Кызылкумский. 3 — Б у х а р с к и й . 4 — Гаур-
дакскпн. 5 — К а ф и р н н г а н с к п н . 6 — Вахшскнй. 7 — Хоэретишннскнй, S — Обпнноускнн, 9 — З а а л а й -
ский. 10 — Акбайтальский, 11 — Рангкульскнй, 12 — Южногнссарский. 13 — Раватскнй, 14 — Магнан-
скнн, 15 — Алайскнй. 16 — Восточноферганскнй. 17 — Южноферганский . 18 — Североферганский. 

19 — Прнташкентскнй 

С Р Е Д Н Е А М У Д А Р Ь И Н С К А Я О Б Л А С Т Ь 

В этой области верхнемеловые отложения распространены повсе
местно, но в основном скрыты под более молодыми отложениями. 
В Приамударьинском районе они полно представлены и хорошо обна
жены в ядрах антиклиналей Питняка. В Кызылкумском районе поро
ды верхнего мела окаймляют возвышенности, сложенные палеозоем, и 
обнажены значительно хуже; лучшие разрезы расположены в северной 
и юго-западной частях района (западное окончание хр. Букантау, го
ры Лау-Лау, хр. Кульджуктау). В отличие от остальной территории 
Востока Средней Азии верхнемеловые отложения данной области ха
рактеризуются резким преобладанием песчано-глиннстых пород, пол
ным отсутствием гнпсоносных толщ, а по фауне они являются переход
ными между Западом (Европейская налеозоогеографнческая область) 
и Востоком Средней Азии (Среднеазиатская провинция Средиземно
морской палеозоогеографической области). 

Сеноманский ярус. На севере Приамударьинского района сеноман 
представлен песками и песчаниками, к югу сменяющимися алевроли
тами и глинами. Мощность их возрастает с севера на юг от 125 до 
300 м. В отдельных участках района по находкам в нижней части раз
реза представителей рода Karamaites, а в верхней — Mediasiaceras len-
ticulare L u p p . , устанавливается присутствие зон Karamaites gaurda-
kense и Karamaites aktascliense. Для сеномана наиболее характерны: 
Pterotrigonia crenulata itirkestanensis A r k h . , Exogyra olisiponensis 
S h а г p e, Syncyclomena orbicularis S o w . , Oligopiyxis aralensis P e e l . 

Сеноманскне отложения Кызылкумского района залегают соглас
но на верхнеальбеких. Они представлены пестроокрашенными, часто 
косослонстымн песками и песчаниками (180—120 м) и лишь на юго-
западе района содержат редкие остатки устриц Rhynchostreon colum-
bum L a m . , Exogyra trigeri C o q . 

Туронский ярус. Нижний турон (зона Mammites nodosoides—Ino
ceramus labiatus) в регионе состоит из алевролитов и глин. Лишь в 
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низовьях Амударьи в его составе появляются пески, песчаники, ракуш-
яяки с Matnmites nodosoides chivensis A r k h . , Placenticeras kharesmen-
se L a h., Metasigaloceras cf. rusticum amudariense A r k h . , Inoceramus 
labiatus S c h l o t h . , /. hercynicus P e t г. В Кызылкумах нижний турон 
залегает с размывом на сеноманских или на палеозойских толщах и в 
его основании обычно наблюдаются конгломераты, гравелиты или гру
бозернистые песчаники. В залегающих выше глинах и алевролитах 
встречены единичные Inoceramus labiatus, Metasigaloceras cf. rusticum 
amudariense, а также многочисленные Gaudryina asiatica N . В у k., G. 
inornata S u 1 e i m., G. akrabaiensis Z h u k. Мощность нижнего турона 
в Приамударьинском районе 10—140 м, а в КЫЗЫЛКУМСКОМ — 30— 
100 м. 

Верхний турон повсеместно образован песчаниками. Зона Collig
noniceras woollgari устанавливается на севере Приамударьинского рай
она. На возвышенности Бештюбе песчанистая толща, заканчивающая 
здесь разрез верхнего мела, содержит прослои ракушняков с Collig
noniceras woollgari M a n t . , Subprionocyclus branneri A n d e r s . , Ino
ceramus cf. lamarcki P a r k., Liostrea jaxartensis Z a p г. На Питнякских 
поднятиях, кроме вида-индекса, обнаружены: Lewesiceras sharpei 
S p a t h , Inoceramus cuvieri S о w., Liostrea deleitrei С о q., Costeina co-
stei C o q . Мощность верхнего турона Приамударьинского района 80— 
140 м. В Кызылкумах к верхнему турону относятся светло-желтые или 
красноцветиые песчаники (до 70 м), содержащие остатки акул Palaeo-
апасогах и других позвоночных. 

Коньякский ярус. В Приамударьинском районе представлен пере
слаиванием песчаников и глин (50—165 м) . На Питнякских поднятиях 
выделяется верхнеконьякская зона Lewesiceras asiaticum с типичным 
для нее комплексом: Lewesiceras asiaticum I 1 j i n, Placenticeras orbig-
nyanum G e i n . , P. proplanum I 1 j i n, P. pitniakense I 1 j in, P. crassum 
I 1 j i n, Prionocycloceras gaudryi B. L. Т., Lima marrotiana О г b., Li
ostrea rouvillei C o q . , Amphidonte asiatica A r k h . Ннжнеконьякские от
ложения в этой части района не отмечены. В Кызылкумском районе 
нерасчлененные коньякскне отложения (40—80 м) представлены при-
•брежно-морскими глинами, песчаниками с прослоями ракушняков, со
держащих Placenticeras ex gr. orbignyanum, Liostrea rouvillei, Lima 
marrotiana, а также (по данным А. А. Атабекяна) раннеконьякский 
комплекс нноцерамов. Из него наиболее характерны Inoceramus incon
stans elberti Ts a g., /. ernsti H e i n z, / . rotundatus F 1 e g . В централь
ной части района эти породы замещаются лиманными и континенталь
ными, преимущественно песчанистыми отложениями, из которых из
вестны находки зубов коньякских акул Ptychoceras aulaticus G 1 и с m. 
et I s t c h . , отпечатки листьев Platanacea, ожелезненные п окремненные 
остатки древесины. 

Сантонский ярус. Расчленен только в Приамударьинском районе, 
где нижняя часть песчано-глннистой толщи (общей мощностью 75— 
100 м) отвечает зоне Stantonoceras guadalupae asiaticum и содержит 
5. guadalupae asiaticum I 1 j in., S. amudariense 11 j i n, S. kysylcumense 
I I j i n . Inoceramus pachti A r k h.. Megatrigonia pseudoindica A r k h . 
(Ильин, 1969). В перекрывающих отложениях был найден верхнесан-
тонский Inoceramus angustus В е у е n b. В некоторых разрезах Кызыл
кумов в песчано-глннистых отложениях (30—50 м), залегающих с раз
мывом на породах коньяка, обнаружены Stantonoceras polyopsis ати-
dariensis I 1 j i n, Inoceramus decipiens Z i 11., Fatina akkaptschigensis 
B o b k . В отдельных участках к нерасчлененному коньяку — ?сантону 
относится пестроцветная пачка глин и песчаников, содержащая Gaud-
ryinella pseudoasiatica N. В у к. На востоке района коньяк-сантонская 
часть разреза устанавливается только по данным спорово-пыльцевого 
анализа. 

Кампанский ярус. На Питнякских поднятиях (Приамударьинский 
район) глинистая толща кампана расчленена. В нижнем кампане по 
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находкам зонального вида и Belemnitella mucronata senior N о w a k 
выделяются зона Belemnitella praecursor media (25—30 м) и зона 
Scaphites binodosus (до 40 м), содержащая Eupachydiscus levyi 
G r o s s . , Scaphites binodosus R o e m . , S. aquisgranensis S c h l u t . , Of
faster pilula L a m . Верхнекампанская зона Hoplitoplacenticeras mar
roti — Bostrychoceras polyplocum прослеживается по всему району. 
Для нее характерны: Hoplitoplacenticeras marroti Coq . , Pachydiscus 
stobaei N i l s s . , Baculites vertebralis L a m . , Lopha falcata M o r t . Кам
панские отложения залегают в Кызылкумах с размывом на сантон-
скнх и представлены песчаниками и глинами с прослоями ракушняков 
(общей мощностью 4—60 м). В них встречены раковины устриц Liost-
rea prima R о т . , L. michailowskii B o r n . , L. acuiirostris N i l s s . , ха
рактерные для кампанских отложений Востока Средней Азии. 

Маастрихтский ярус. Во всем Приамударьинском районе расчленя
ется на подъярусы: нижний (зона Belemnella lanceolata), сложенный 
алевролитами, песчаниками и глинами (15—45 м) с В. lanceolata 
S c h l o t h . , Trachyscaphites pulcherrimus B o e m , Liostrea lehmanni 
R o m . и верхний (зона Neobelemnella kazimiroviensis), представленный 
преимущественно известняками и песчаниками (10—20 м), содержащи
ми, кроме зонального вида, Baculites anceps leopoliensis N о w a k, Lio
strea lehmanni R о т . , Praeneothyris stringocephaloides T z a n k., P. con-
cinna K a t z , P. subdepressa S t o l . В Кызылкумском районе большин
ство исследователей относит к Маастрихту слои с Liostrea lehmanni. 
Они залегают с размывом на коньяк—Рсантонских или кампанских от
ложениях и представлены песчанистыми известняками, песчаниками и 
песками (0—15 м), содержащими довольно разнообразную для этого 
района фауну: L. lehmanni R o m . , Plicatula hirzuta plicata D о u v., Ni
elsenicrinus cf. rozenkranizi R a s s m., Lychnidius scrobiculatus G o l d f., 
многочисленные остатки мшанок и редкие руднсты рода Biradiolites. 
В обоих районах верхнемеловые отложения перекрываются с размы
вом породами палеогена. 

Б У Х А Р О - Т А Д Ж И К С К А Я О Б Л А С Т Ь 

В пределах этой обширной области верхнемеловые отложения рас
пространены почти повсеместно. В юго-западных отрогах Гиссара, Ка
фирниганском и Вахшском районах они принимают участие в строении 
всех основных складчатых структур и хорошо обнажены, а в Бухар
ском районе погребены под чехлом более молодых осадочных толщ и 
вскрыты многочисленными скважинами. Наиболее полные и фаунисти
ческн охарактеризованные разрезы расположены в юго-западных от
рогах Гиссарского хребта и на севере Кафирниганского и Вахшского 
районов (центральная часть хр. Бабатаг, юго-восточный склон 
хр. Вахшскнй). При этом разрез верхнего мела юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта характеризуется преобладанием глинисто-песчаных 
пород морского генезиса. 

Сеноманский ярус. Отложения яруса залегают согласно на альб
ских и в пределах региона имеют трехчленное строение. К нижнему 
сеноману в юго-западных отрогах Гиссара отнесены тюбегатанская 
и карикансайская свиты. Первая представлена глинами с прослоями 
песчаников и ракушняков (80—100 м), вторая имеет преимуществен
но глинистый состав (70—100 м). Здесь найдены: Karamaites gaurda-
kense L u p p . , К- gissarense I 1 j i n, K. asiaticum I 1 j in, K. mediasiati-
cum L u p p . . K. acutum 1 1 j i n, Mediasiaceras beliakovae I 1 j i n, Linotri
gonia danovi S a v., Lopha dichotoma В а у a 1 e, Rhynchostreon columbum 
L a m . Указанные виды аммонитов свидетельствуют о присутствии зо
ны Karamaites gaurdakense. В Кафирниганском и Вахшском районах 
этим отложениям отвечает чоррохская свита (55—130 м) . нижняя часть 
которой сложена серыми глинами и алевролитами с Rhynchostreon 
columbum L a m . и Neithea guadricostata O r b . , а верхняя — пестро-
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цветными песчаниками с прослоями гипсов. В Бухарском районе к ниж
нему сеноману отнесена глинисто-алевролитовая толща (145—250 м) 
с единичными Karamaites sp. и Acomproceras cf. sarthense G u e г. Для 
нижней части толщи характерны прослои конгломератов и гравелитов, 
а. для верхней — пачки красноцветных глин и алевролитов. 

Среднему сеноману в юго-западных отрогах Гиссара условно со
ответствуют серые песчаники с прослоями известняков тагаринской 
свиты (30—50 м), содержащие многочисленные остатки рудистов и 
гастропод: Eoradiolites kugitangensis B o b k . , Praeradiolites tagarensis 
B o b k . , Neonerinea asiatica D j a 1., Plesioplocus karabakhensis P e e l . , 
Tylostoma tadjikistanicum D j a 1., Oligoptyxis gissarensis P e e l . , Dal-
matea posthuma P e e l . , характерные для зоны Eoradiolites kugitangen
sis. В ряде разрезов в средней части свиты отмечается пачка пестро
цветных песчаников и гипсов. В Кафирниганском и Вахшском райо
нах аналоги тагаринской свиты (25—120 м) имеют отчетливое трех
членное строение: внизу и вверху песчаники и известняки, замещаю
щиеся к востоку известняками, а в средней части — пестроцветные пес
чаники и гипсы. Органические остатки определены преимущественно 
из нижней части разреза: Plesioplocus karabakhensis P e e l . , Neonerinea 
asiatica D j a I., Oligoptyxis bobkovae D j a 1., Liostrea rouvillei С о q., 
Rhynchostreon Columbian L a m. В Бухарском районе к среднему сено
ману отнесена песчано-карбонатная толща (35—50 м). 

Верхний сеноман в пределах области представлен глинами с про
слоями ракушечников и песчаников. В юго-западных отрогах Гиссара, 
Кафирниганском и Вахшском районах они объединены в газдаганин-
скую свиту (30—150 м). В первом районе встречены: Karamaites ak-
taschense 11 j in , Calycoceras batyomphatum K o s s m . , Mediasiaceras 
sagittalis I 1 j i n, M. lenticulare L u p p., Metoicoceras sp., типичные для 
зоны Karamaites aktaschense, а также Korobkovitrigonia darwaseana 
R о т . , Rhynchostreon columbum L a m . Несколько иной комплекс ам
монитов обнаружен в Вахшском районе (г. Нурек): Metoicoceras swal-
lovi asiaticum I 1 j i n, M. wachschense I 1 j i n, Eucalycoceras cf. pentago
num J u k e s - B r . , Newboldiceras newboldi K o s s m . В некоторых раз
резах на северо-востоке района (р. Хингоу) верхнесеноманские отло
жения представлены известняками, либо отсутствуют. В Бухарском 
районе аналоги газдаганинской свиты (50—55 м) содержат Metoicoce
ras lenticulare и Rhynchostreon columbum. 

Туронский ярус. Нижнетуронские отложения (зона Mammites по-
dosoides и Inoceramus labiatus) в пределах области имеют глинистый 
состав. В юго-западных отрогах Гиссара. Кафирниганском и Вахшском 
районах им отвечает талхабская свита (15—120 м). В южной части 
первых двух районов она имеет двучленное строение: внизу — светло
серые мергели, вверху — глины; на остальной территории мергельная 
пачка, иногда небольшой мощности, может встречаться на разных уров
нях. Для талхабской свиты характерны: Placenticeras kharesmense 
L a h., Inoceramus labiatus S c h l o t h . , /. mytiloides M a n t., Gryphaea 
vesiculosa turkestanica B o b k . В Вахшском районе кроме того встрече
ны Fagesia peroni P e r v., Falloiites nurekensis S t a n k . Нижнетурон
ские глины (70—80 м) Бухарского района также содержат остатки 
аммонитов. 

К нижней части верхнего турона в тех же районах отнесена дас-
гирякская свита (25—90 м), состоящая из глин с прослоями ракуш
няков, мергелей и известняков. В Кафирниганском и особенно Вахш
ском районах мощность карбонатных прослоев увеличивается, а в Бу
харском районе глины замещаются песчаниками и песками. В отложе
ниях обнаружены остатки Collignoniceras woollgari М a n t . и Lewesi
ceras sharpei S p a t h , характерные для зоны Collignoniceras woolgari, 
а также Fatina costei С о q., Liostrea jaxartensis Z a p г., L. deleitrei 
С о q.. Plicatula batnensis С о q., Gyrostrea turkestanensis B o r n . , Hemi-

•aster blankenhorni G a u t h . , H. solignaei L a m b . , «Haustator» pseudo-
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difficilis P e e l . , Gyrodes garmakensis D j a 1., Kafirnigania pentangulata 
K a t z . 

К верхней части верхнего турона относится музрабатская свита 
(25—55 м), которая на. юге сложена глинами с прослоями ракушняков, 
алевролитов и пачкой известняков в кровле. На остальной территории 
она имеет двучленное строение: внизу — серые глины и алевролиты с 
прослоями гипсов, вверху — пестрые алевролиты и глины. Остатки ам
монитов Subprionocyclus branneri A n d e r s , обнаружены только в рай
оне Гаурдака. На остальной территории встречены: Megatrigonia turke-
slanensis А г k h., Gyrostrea turkesianensis B o b k., G. longa B o b k., 
Fatina costei C o q . В Бухарском районе верхняя часть верхнего турона 
представлена пестроцветными алевролитами с прослоями гипсов. Об
щая мощность верхнетуронских отложений в этом районе 100—105 м. 

Коньякский ярус. В юго-западных отрогах Гиссара и Кафирниган
ском районах ярусу соответствуют модунская и акрабатская свиты. 
Нижняя, модунская, состоит из зеленовато-серых глин с прослоями ра
кушняков, почти нацело состоящих из раковин Liostrea rouvillei C o q . 
(40—100 м) . Отсюда определены: «Barroisiceras» akrabatense I 1 j i n,. 
Coilopoceras gissarensis I 1 j i n, Placenticeras akrabatense V i n o k., P. 
orbignyanum G e i п., Hemiaster simakovi S c h m i d t , H. fourneli D e s h . , 
Tylostoma ferganense P e e l . , Rostellinda fenestrata D j a 1., Gyrodes pan-
sus S t o l . Указанные аммониты характерны для зоны «Barroisiceras» 
akrabatense. 

Акрабатская свита (40—90 м) сложена темно-серыми глинами с 
мощными прослоями белых мергелей. В юго-западных отрогах Гиссара 
встречены: Lewesiceras asiaticum I l j i n — зональный вид нижней зоны 
коньяка Востока Средней Азии, Placenticeras perfectum I l j i n , P. pro-
planum I l j i n , Hemiaster fourneli D e s h . , H. amudariensis S c h m i d t , 
Fatina (Costeina) costei C o q . , Ascensovoluta angusia P e e l . В Вахш
ском районе из-за большего лнтологического однообразия и отсутствия 
остатков аммонитов коньякский ярус не расчленен. К нему отнесена 
толща глин (до 100 м) с равномерно расположенными прослоями ра
кушняков и известняков, охарактеризованная комплексом двустворча
тых моллюсков и морских ежей модунской и акрабатской свит. Веро
ятно, как и в Зеравшано-Гиссарской области, она соответствует ни-
люской свите. В Бухарском районе глинисто-карбонатная толща заме
щается песчаниками, мощность которых достигает 100 м. 

Сантонский ярус. В юго-западных отрогах Гиссара сантонскому 
ярусу отвечает каттакамышская свита (150—200 м), преимущественна 
глинистого состава. На севере района в кровле свиты появляются пе-
строцветные песчаники и алевролиты с прослоями гипсов. В нижней 
части свиты обнаружены: Placenticeras luppovi I l j i n , P. bobkovae 
I l j i n , Exogyra decussata G о 1 d f., E. ostracina L a m., Liostrea patina 
M e e k et H а у d., а в верхней — Stantonoceras tagamense I l j i n . Ука
занные виды аммонитов свидетельствуют о присутствии как нижнего 
(зона Stantonoceras guadalupae asiaticum), так и верхнего (зона Stan
tonoceras tagamense) сантона, однако из-за однородности лнтологиче
ского состава провести границу подъярусов не удается. В Кафирниган
ском и в Вахшском районах нижняя часть сантонского яруса представ
лена глинами с прослоями песчаников и известняков курукской свиты 
(45—75 м). В них содержатся остатки Stantonoceras guadalupae asia
ticum I l j i n , 5 . kysylkumense A r k h., Gyropleura vakhschensis B o b k . , 
Exogyra decussata G о 1 d f., Liostrea patina M e e k et H а у d. Верхняя 
часть сантонских отложений выделена здесь в акбулакскую свиту — 
переслаивание глин, алевролитов, песчаников и гипсов. Мощность ее в 
Кафирниганском районе 50—180 м, а в Вахшском, где в ее составе 
появляются прослои известняков. 95—135 м. В Бухарском районе сан
тонские отложения представлены глинами с прослоями песчанистых 
известняков и песчаников (140 м). 
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Кампанский ярус. Во всех районах отложения яруса имеют дву
членное строение. В юго-западных отрогах Гиссара нижнему кампану 
отвечает сарыкамышская свита (50—140 м), сложенная глинами с час
тыми прослоями ракушняков н песчаников. Обнаружены единичные 
аммониты Scaphites inflatus R о е т . , характерные для нижнего кам
пана, а также Gissarites kysylchense I 1 j i n, G. tagamense I l j i n , и 
многочисленные устрицы: Liostrea acutirostris N i 1 s s., L. prima R o m . , 
L. michailowskii B o r n . , Faiina akkaptschigensis B o b k . , Exogyra laci-
nata N i 1 s s. 

В Кафирниганском и Вахшском районах к нижнему кампану от
носится глинистая толща (40—90 м) с прослоями известняков и ракуш
няков, также, вероятно, относящаяся к сарыкамышской свите и содер
жащая характерные устрицы: Liostrea prima, L. michailowskii, L. acuti
rostris. В ряде разрезов Кафирнигана эти отложения частично или пол
ностью размыты. В всех трех районах в основании кампанских отло
жений иногда встречаются песчаники с Trochacteon bobkovi D j a l . 
В Бухарском районе к нижнему кампану условно отнесены палеонтоло
гически не охарактеризованные серые глины с прослоями песков и 
песчаников (60—65 м). 

Верхнему кампану в юго-западных отрогах Гиссара соответствует 
даралитауская свита, сложенная глинами и алевролитами с прослоями 
песчаников и ракушняков (90—180 м). К северу увеличиваются ее мощ
ность и число прослоев песчаников. Отсюда определены: Hoplitopla
centiceras marroti С о q., Bostrychoceras polyplocum R o e т . , Trachy-
scaphites spiniger S c h l u t . , характерные для зоны Hoplitoplacentice
ras marroti и Bostrychoceras polyplocum, а также Lopha falcata 
M о г t., Gyropleura gaurdakensis R e n n g . , G. renngarteni P о j а г k. 
Наиболее полный разрез верхнего кампана в Кафирниганском районе 
установлен в хр. Арыктау, Аруктау, Гарданиуштн. Здесь верхнекампан-
ские отложения (30—90 м) представлены песчаниками и глинами с 
прослоями мергелей и известняков, которые залегают согласно на ниж-
некампанских, либо с размывом перекрывают гнпсоносные отложения 
сантона. В них обнаружены: Hoplitoplacenticeras marroti C o q . , Н. vari 
S c h l u t . , H. bucharensis I l j i n , Bostrychoceras polyplocum R o e r a . , 
Trachyscaphites gibbus S c h l u t . , Lopha falcata М о г t., Ceratostreon spi
nosum M a t h . Неполные разрезы верхнего кампана отмечены в север
ной части хр. Бабатаг (глины, 10—15 м) и в хр. Ходжаказиан (извест
няки с фосфоритовой галькой). На севере района верхнекампанскиеот
ложения отсутствуют. В юго-западной части Вахшского района к верх
нему кампану отнесены глинистые известняки (до 40 м), содержащие 
остатки Bostrychoceras polyplocum R о е т . , Lopha falcata М о г t., Ro-
chatorhynchia rochatensis К a t z. К северу и северо-востоку мощность 
известняков увеличивается до 160 м, они становятся более плотными и 
содержат Ceratostreon spinosum M a t h . , Exogyra ostracina L a m . , 
Gryphaea vesicualris L a m. В Бухарском районе к верхнему кампану 
отнесены серые карбонатные глины (90—95 м) с редкими прослоями 
песков, песчаников и ракушняков. содержащих Hoplitoplacenticeras 
marroti, Н. bucharensis, Lopha falcata. 

Маастрихтский ярус. В юго-западных отрогах Гиссара к нижней 
части Маастрихта отнесена удантауская свита (60—90 м), которая 
на юге имеет двучленное строение: внизу — серые алевролиты с про
слоями песчаников, выше — серые и коричневые песчаники; севернее 
она состоит преимущественно из песчаников. На некоторых участках 
в кровле ее появляются пестроцветные глины и песчаники с линзами 
розовых гипсов. В основании свиты обнаружены морские ежи Pro-
cassidulus ferganensis F a a s. и Hemipneustes striatoradiatus elovatus 
S m i s e г. 

На юге Кафнрниганского района этой части Маастрихта отвечают 
голубовато-серые известняки с гальками фосфоритов в основании (10— 
25 м), содержащие многочисленные раковины брахнопод: Cyclothyris 
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gibbosus K a t z , Crania craniolaris L., Nucleatina karapaudiensis S t o l . 
и двустворчатых моллюсков: Gryphaea vesicularis L a m., Amphidonte 
overwegi B u c h , A. pyrenaica L e у m. На остальной территории эти 
отложения частично или полностью размыты. В Вахшском районе воз
растными аналогами удантауской свиты считаются серые детритовые 
известняки (45—90 м) с редкими Gryphaea vesicularis L а гл., Amphi
donte overwegi B u c h , Ceratostreon spinosum M a t h . , а в Бухарском 
(условно) серые глины с прослоями карбонатных песчаников (до 
40 м). 

Верхней части Маастрихта в юго-западных отрогах Гиссара соот
ветствует кофрунская свита песчанистых известняков (1,5—45 м), 
иногда залегающих с размывом на подстилающих породах. Обнаруже
ны: Orbitoides media A r c h . , Liostrea lehmanni R о т . , Desmieria diva-
ricata O r b . На юге Кафирниганского района аналоги кофрунской сви
ты представлены коричневато-серыми известняками (до 30 м), залегаю
щими в непрерывном карбонатном разрезе, а в центральной части — 
светло-серыми известняками, сменяющимися вверх по разрезу доломи-
тизированными известняками с прослоями гипсов (5—20 м). В отдель
ных северных участках района они полностью размыты. Для верхней 
части Маастрихта Кофрунского района характерны Orbitoides media 
A r c h . , Crania tadjikistanensis K a t z , Cyclothyris magna P e t t . , De
smieria divaricata О r b., Orbicella riemsdycki conica U m b г о v e. 
В Вахшском районе рассматриваемому стратиграфическому диапазону 
соответствует булгаринская свита, состоящая из серых, коричневых и 
красноватых нвзестняков (20—45 м) с многочисленными раковинами 
Biradiolites boldjuanensis B o b k . , Praeradiolites schurobdariensis 
В о b k., а в Бухарском — пласт известняка (до 5 м), венчающего маа
стрихтские отложения с Liostrea lehmanni R о т . , Amphidonte pyrenaica 
L е у т . Отложения датского яруса в регионе отсутствуют. 

П А М И Р О - Д А Р В А З С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Верхний мел в этой области распространен неравномерно. Здесь 
выделено пять районов, каждый из которых характеризуется своим ти
пом разреза. На Юго-Западном Дарвазе (Хозретншинский и Обиниоус-
кий районы) их выходы протягиваются почти меридионально двумя 
узкими полосами по правобережью р. Обиниоу. Лучшие разрезы распо
ложены по склонам саев Анжнроу, Хнрманжоу и Ровика. В Заалай-
ском хребте они слагают верхнюю часть северного склона от его окон
чания на западе до государственной границы с КНР на востоке. На 
Памире (Акбайтальский и Рангкульский районы) верхний мел распро
странен лишь в центральной зоне, где слагает небольшие по протяжен
ности узкие полосы, ограниченные тектоническими разрывами. На за
паде (междуречье Бартанг—Язгулем) установлены выходы верхнего 
сенона, а на востоке (Рангкуль) обнажаются все ярусы верхнего 
отдела. 

Верхнемеловые отложения этой области отличаются от одновоз-
растных толщ Бухаро-Таджнкской области меньшей мощностью и уве
личением роли красноцветных пород. 

Сеноманский ярус. К нижнему сеноману на Юго-Западном Дарвазе 
отнесены шуробакская и хатхамская свнты. Первая на западе состоит 
из зеленовато-серых карбонатных глин с тонкими прослоями песчани
ков и кварцевых гравелитов (95—ПО м), а на востоке в глинах (45— 
75 м) появляются слои гипсов и мергелей. Встречены: Rhynchostreon 
chaperi В а у 1 е, Sogdianella praesupernata D j а 1. Хатхамскую свиту 
в Хозретншинском районе образуют красноцветные песчаники и алев
ролиты (50—130 м). В Обннноуском районе коричневые песчаники этой 
свнты (6—23 м) содержат прослои глин. В Заалайском хребте двучлен
ное деление нижнего сеномана сохраняется, но серые глины щуробак-
ской свиты здесь замещены красноцветными песчаниками с прослоями 
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гравелитов, состоящих из катунов глин (80—125 м). Верхняя часть 
нижнего сеномана состоит из красноцветных глин и алевролитов с про
слоями гипсов (15—70 м). В Акбайтальском районе сеноманские отло
жения не известны, а в Рангкульском — по положению в разрезе (под 
нижним туроном) к этому ярусу отнесены мергенская и шорбельская 
свиты. Первая состоит из красноцветных песчаников (100—175 м), а 
вторая — из красноцветных алевролитов и гипсов с прослоями мергелей 
(50—90 м). 

К среднему сеноману в Хозретншннском и Обннпоуском районах 
отнесены три свиты. Нижняя — ровпкинскаЯ) образована серыми глина
ми и алевролитами, переходящими в известняки, в первом из назван
ных районов, или песчаниками (5—14 м), во втором. Средняя — буда-
лыкская, состоит из красноцветных песчаников с прослоями п линзами 
конгломератов в кровле (20—170 м). Самым верхним горизонтам сред
него сеномана отвечает нижняя песчано-алевритовая часть иджударин-
ской свиты (10—15 м). В Заалайском районе среднему сеноману соот
ветствуют известняки с прослоями сланцеватых глин (3—50 м), в кото
рых обнаружены редкие Eoradiolites sp. 

К верхнему сеноману на Юго-Западном Дарвазе, по-видимому, 
следует относить верхнюю карбонатную часть нджударинской свиты 
(до 30 м), которая в Хозретишинском районе содержит остатки рудн-
стов и гастропод: Caprinula soluni B o b k . , Ichtyosarcolites tricarinatus 
P a r . , Sphaerulites djalilovi B o b k . , Plesioplocus karabakhensis P e e l . , 
Neonerinea asiatica D j a 1., Daltnatea posthurna P e e l . , Tylostotna tadji-
kistanicum D j a l . Как показали последние исследования М. Р. Джа-
лилова, Э. В. Гольтман, В. И. Корчагина, О. А. Корчагина и Ф. X. Ха-
кимова, этому подъярусу принадлежит нижняя часть глин (10—15 м), 
считавшаяся ранее нижнетуронской. В этих глинах присутствуют остат
ки сеноманских фораминифер: Ammobaculoides pluminerae L o e b l . , 
A. macrospira N. Byk . , Aminobaculites agglutinans O r b . , A. subcreta-
cea C u s h m . et A l e x . , Gaudryina asiatica N. B y k . Однако вопрос 
о возрасте карбонатной пачки нджударинской свиты п известняков, 
подстилающих ннжнетуронскне глины на северо-востоке Вахшского 
района, окончательно не решен. Не исключено, что эта часть разреза 
относится еще к среднему сеноману, и существовал перерыв, соответ
ствующий по времени всему позднему сеноману (на северо-востоке 
Вахшского района) или его части (в юго-западном Дарвазе) . В За
алайском хребте верхнему сеноману принадлежат слон с Rhynchostreon 
columbum — сланцеватые глины с прослоями ракушняков (20—50 м), 
содержащих Rhynchostreon columbum L а т . , R. chaperi В а у 1 е, Lio
strea oxiana R о т . , Cyclolites discoidea G o l d f . 

Туронский ярус. Нижний турон на юго-западе Дарваза представлен 
глинами с прослоями алевролитов (10—30 м). На юге Обинпоуского 
района отмечается увеличение мощности алевролитов и появление пес
чаников. В обоих районах встречен Inoceramus labiatus S c h l o t h . , 
указывающий на присутствие зоны Mammites nodosoides и Inoceramus 
labiatus, и Rhynchostreon columbum L a m . , а только в Хозретишин
ском — Thomasites koulabicus К 1 e г и Gryphaea vesiculosa turkestanica 
B o b k . В Заалайском хребте в глинах (от 20 до 65 м) появляются про
слои ракушняков и мергелей (в верхней части). В них обнаружены: 
Gryphaea vesiculosa turkestanica B o b k . , Corbula muschketovi B o h m , 
Torquesiella subfittoni Р б е 1 . , а в мергелях — Thomasites koulabicus. 
Отдельные выходы ннжнетуронских известняков (до 9 м) с раковина
ми Rhynchostreon columbum и Gryphaea tucumcarii М а г с о и известны 
в Акбайтальском районе. Близкий комплекс установлен в серых глинах 
с прослоями известняков Рангкульского района: Thomasites koulabicus, 
Rhynchostreon chaperi, Gryphaea tucumcarii. Мощность ннжнетуронских 
отложении здесь 10—40 м. 

Нижней части верхнего турона на Юго-Западном Дарвазе, как и во 
всех районах Бухаро-Таджикскоп области, соответствует дасгирякская 
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свита (15—40 м), в центральной части Хозретншинского района она 
сложена песчанистыми, карбонатными глинами с прослоями ракушня
ков и песчаников. На севере и юге глины замещаются песчано-детриту-
совыми известняками с прослоями алевролитов, а в Обиниоуском райо
не— песчаниками с прослоями алевролитов. Встречены: Collignoniceras 
woollgari M a n t . , зональный вид одноименной зоны, Fatina costei 
Coq . , Gyrodes garmakensis D j a 1., Hemiaster blankenhorni G a u t h . , 
H. solignaci L a m b . В Заалайском хребте на этом стратиграфическом 
уровне преобладают рассланцованные глины с прослоями известняков 
и ракушняков (30—70 м), являющиеся аналогами дасгнрякской свиты, 
и содержащие Fatina costei С о q., Liostrea jaxartensis Z а р г., L. de-
lettrei C o q . , Hemiaster solignaci L a m b . В Акбайтальском районе 
отложения верхнего турона не известны. В Рангкульском районе ниж
ней части верхнего турона соответствует пачка переслаивания глин и 
известняков (6—29 м), также вероятный аналог дасгнрякской свиты, 
с раковинами Fatina costei С о q., Gyrostrea turkestanensis B o b к., 
Plicatula batnensis C o q . Верхняя часть верхнего турона в пределах 
всего региона, за исключением Памира, где эти отложения не установ
лены, представлена пестроцветными террнгенными отложениями и гип
сами, на юге частично или полностью замещающимися мелкогалечны
ми конгломератами. В Юго-Западном Дарвазе эти отложения объеди
нены в гармакскую свиту, которая в Хозретишннском районе представ
лена глинами и песчаниками с прослоями гипсов (10—40 м). В Оби
ниоуском районе песчаники замещаются гравелитами и мощность сви
ты сокращается до 5—15 м. На юге Хозретншинского района в ее со
ставе появляются прослои и линзы конгломератов, а на юге Обиниоус-
кого — вся гармакская свита сложена мелкогалечнымн красноцветными 
конгломератами. В Заалайском районе пестроцветные глинистые песча
ники с прослоями гипсов, ее аналоги, имеют мощность 15—35 м. 

Коньякский ярус. На Юго-Западном Дарвазе ему отвечают две 
местные зоны (Джалнлов, 1971)—Gyrostrea turkestanensis и Hemiaster 
fourneli — Tylostoma kischticum. Нижняя из них в Хозретишннском 
районе представлена чередованием глин и нзвестняков-ракушняков 
(15—20 м) с Gyrostrea turkestanensis В о b k., Lima marrotiana O r b . , 
Liostrea rouvillei С о q., Hemiaster consobrinus P e r . et G a u t h . , 
H. jacksoni M o u r y , Gyrodes garmakensis D j a 1. Верхняя зона состо
ит из глинистых известняков, чередующихся с тонкими прослоями кар
бонатных глин (20—25 м) с Tylostoma kischticum D j а 1., Rostellinda 
fenestrata D j a 1., Ascensovoluta angusta P e e l . , Hemiaster fourneli 
D e s h . В Обиниоуском районе коньякскне отложения (25—40 м) со
держат такой же комплекс фауны, но отличаются преимущественно 
карбонатным составом. В Заалайском хребте они представлены извест-
няками-ракушнякамп и сланцеватыми глинами (20—60 м) с Lima mar
rotiana, Liostrea cf. delettrei. В Акбайтальском районе коньякскне от
ложения не известны. В Рангкульском они состоят из глин и известня
ков с Lima marrotiana. Liostrea cf. rouvillei, Hemiaster jacksoni. 

Сантонский ярус. Почти повсеместно имеет отчетливое двучленное 
строение. К его нижней части в Хозретишннском районе п северном 
и центральном участках Обинпоуского относится местная зона Apricar-
dia darwaseana — Spiractaeon darwasensis (Джалнлов, 1971). В первом 
из них она представлена песчанистыми известняками (20—50 м) с тон
кими прослоями карбонатных глин, которые на юге замещаются песча
никами и глинами. Кроме видов-индексов из этих отложений определе
ны остатки Haploptyxis idjudaraensis D j а 1., Praeradiolites ktilini M i-
1 а п., Gyropleura vakhschensis B o b k . В значительной части Обинпоус
кого района к этой зоне отнесены желтовато-серые органогенные из
вестняки (30—50 м) с Spiractaeon darwasensis, Gyropleura vakhschen
sis, Apricardia darwaseana. На юге карбонатные толщи замещены тер
рнгенными красноцветами и отделить их от вышележащих пород акбу-
.лакской свиты не удается. В Заалайском хребте нижней части сантона 
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•соответствуют слои с Gyropleura vakhschensis (Пояркова, 1969), со
стоящие из известняков с прослоями рассланцованных глин (30—60 м) . 
Отсюда, кроме вида-индекса, определены Spiractaeon darwasensis 
D j а 1., Lima marroriana O r b . В Акбайтальском районе нижняя часть 
сантона сложена мраморовиднымн известняками с Lima marrotiana, 
Exogyra sp. (55 м). Карбонатный состав она имеет также и в Рангкуль-
ском районе. Отсюда определены; Gyropleura cf. vakhschensis B o b k . , 
Gaudryinella pseudoasiatica N. В у k., Nonionella cretacea С u s h m., 
Flabellammina santonica К о г t с h. 

Верхней части сантона в Юго-Западном Дарвазе соответствует ак-
булакская свита. В Хозретишинском районе она состоит из глин и пес
чаников, содержащих обуглившиеся растительные остатки и вверх по 
разрезу сменяющихся глинами с прослоями гипсов (70—100 м). В цент
ральной части Обинноуского района эта свита представлена чередова
нием слоев гнпсоносных глин и песчаников (30 м). На севере она, воз
можно, размыта, а на юге замещена красноцветнымн и терригенными 
породами, не отделимыми от нижележащих. Аналоги акбулакской сви
ты установлены в Заалайском районе — это пестроцветные глины и пес
чаники с прослоями гипсов (20—80 м). На Памире верхнюю часть сан
тона образуют красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями 
гипсов, мощность которых в Акбайтальском районе достигает 150 м. 

Кампанский ярус. В пределах области кампан представлен преиму
щественно карбонатными породами. К нижнему кампану в Хозрети
шинском районе отнесены известняки (45—100 м). Встречены: Gyro
pleura russiensis tadjikistanensis B o b k., Fatina akkaptschigensis B o b k . , 
Longoconcha (?) campanica D j a 1. В Заалайском районе возрастным 
аналогом их является пачка чередования серых известняков и глин 
(30—45 м), а в Акбайтальском — толща известняков с прослоями гра
велитов (50 м), содержащих раковины Gryphaea vesicularis L a m . 

Верхний кампан в Хозретишинском районе представлен известня
ками с прослоями карбонатных глин (30—60 м), преобладающих на 
севере района. Отсюда определены Gryphaea vesicularis L а т . , Cera
tostreon spinosum M a t h . , Liostrea acutirostris N i 1 s s. С этими отло
жениями сопоставляются в Заалайском хребте темно-серые известняки 
с прослоями ракушняков (10—100 м), содержащие Lopha falcata 
М о г t., L. cf. luppovi B o b k . , Gryphaea vesicularis L a m . , Ceratostre
on spinosum M a t h., а также известняки и песчаные мергели (с крем
невыми конкрециями в верхней части) Акбайтальского района, мощ
ностью 400—700 м. К ним приурочены остатки Inoceramus cf. balticus 
B o h m , Lopha falcata M o r t . , Chlamys dujardini R o e m . , Gryphaea 
vesicularis L a m . В Обнниоуском районе нерасчлененные отложения 
кампана представлены литологнческн единой карбонатной толщей 
(30—80 м), а в Рангкульском — к кампанскому ярусу относится мало
мощная (7—10 м) пачка чередования известняков и мергелей с Cera
tostreon spinosum М a t h., содержащих в верхней части конкреции 
кремня . 

Маастрихтский ярус. Отложения Маастрихта в пределах области 
также характеризуются преимущественно карбонатным составом. 
К нижней части его в Хозретишинском районе отнесены серые детри-
товые известняки (40—80 м), в основании которых иногда наблюдают
ся прослои конгломератов. К известнякам приурочены остатки Gry
phaea vesicularis L a m . , Praeneothyris subdepressa S t o l . . P. darwa
sensis К a t z, Nucleatina karapaudiensis S t o l . В центральной части 
Обинноуского района известняки коричнево-бурые, песчаные (35 м), 
а южнее они замещены красноцветнымн конгломератами с линзами и 
пластами известняков, в которых встречены Praeneothyris subdepressa 
S t o l . , P. grandis К a t z, Gryphaea vesicularis L a m . На севере эти 
породы размыты. 

Верхняя часть М а а с т р и х т а в Хозретишинском районе состоит из 
коричнево-красных органогенно-детрнтусовых известняков (5—20 м). 
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На крайнем севере района известняки замещены серыми песчаниками 
с прослоями мелкогалечных конгломератов, а на юге в карбонатной 
пачке появляются прослои красновато-бурых алевролитов и песчаников. 
К известнякам приурочены остатки руднстов — Biradiolites boldjuanen
sis В о b k., Orbignya vlasovi B o b k . , Lapeirouseia darwaseana B o b k. 
Эти известняки (до 20 м) прослеживаются и в центральной части Обн-
ниоуского района, где содержат Lapeirouseia darwaseana и Orbignya 
vlasovi. На севере они замещены красноцветными конгломератами, сре
ди которых отмечены прослои' известняков с Orbignya cf. vlasovi. 
В обоих районах пачки известняков перекрывается песчано-глинисты
мп красноцветными отложениями (15—45 м), не содержащими орга
нических остатков. М. Р. Джалнлов (1971) условно относит ее к Мааст
рихту, по мнению других исследователей, она принадлежит палеоцену. 

В остальных районах расчленить маастрихтские отложения не.уда
ется. В Заалайском районе они местами размыты, местами же пред
ставлены серыми и коричневато-бурыми известняками (10—80 м), со
держащими Biradiolites boldjuanensis и Orbignya vlasovi. В Акбайталь
ском районе к Маастрихту отнесены серые, иногда розовые известняки 
(до 160 м) с Biradiolites boldjuanensis, Gryphaea vesicularis, Amphidon
te overwegi. Мощность известняков в Рангкульском районе сокращает
ся до 10—20 м. 

Датские отложения в Памиро-Дарвазском регионе не установлены. 

З Е Р А В Ш А Н О - Г И С С А Р С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Южногнссарский, Зеравшанскнй, Туркестанский и Каратегннскнй 
хребты, входящие в Зеравшано-Гиссарскую область, образованы глав
ным образом палеозойскими толщами. Верхнемеловые отложения сла
гают здесь небольшие по протяженности и сравнительно узкие полосы, 
приуроченные большей частью к ядрам синклинальных складок, обрам
ленных тектоническими разрывами. Только в основании южного склона 
Гиссарского хребта эти породы протягиваются почти непрерывной по
лосой, постепенно расширяющейся к западу. Соотношение сероцветных 
и красноцветных пород, мощность и полнота разреза положены в осно
ву разделения верхнемеловых отложений на четыре типа разрезов. 

В Южногиссарском районе, где наблюдаются наиболее мощные и 
стратиграфически полные разрезы, непрерывная полоса выходов верх
немеловых отложений находится на юге. Другая полоса, несколько се
вернее приурочена к бассейнам рек Нос, Варзоб, Лучоб, Каратаг и 
Шнркент. Наконец, третья, самая северная полоса расположена в прп-
осевой части Гиссарского хребта, в Заудннской впадине. 

В Раватском районе отдельные обнажения имеются по бортам 
р. Фандарья и ее притоков Джпжикрута, Габеруда, Пасруда. 

Магпанский район, где верхнемеловые породы хорошо.обнажены в 
долинах рек Магиан, Кштут, объединяет два типа разрезов — собствен
но магпанский и ёрнпнскнй. Разрезы последнего расположены на севе
ре района. 

Сеноманский ярус. К нижнему сеноману в Южногиссарском районе 
отнесены дуобакская и харангонская свиты. Первая на юго-западе 
представлена глинами с прослоями песчаников, алевролитов и извест
няков (50—65 м). К востоку и северу глины замещаются песчаниками, 
а мощность свиты сокращается до 10—20 м. В отложениях дуобакской 
свиты обнаружены остатки Rhynchostreon columbum L а т . , R. pseudo-
conicum B o b k . , Lopha dichotoma В а у 1 e, Modiolus turkestanensis 
L. R о т . Верхнюю часть нижнего сеномана составляют пестроцветные 
алевролиты и песчаники харангонской свиты. С юго-запада на восток 
и север происходит уменьшение их мощности от 55—60 м до 20—35 м. 
Вышележащая тагарннская свита среднего сеномана представлена се
рыми песчаниками с прослоями алевролитов, общая мощность которых 
изменяется от 40—65 м на юго-западе до 20—25 м на востоке. В север-
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ной части района среди песчаников отмечены прослои известняков 
(1,5—2,5 м) с Neonerinea asiatica D j а 1., Acteonella pchelincevi D j a 1., 
Oligoptyxis gissarensis P e e l . , Dalmatea posthuma P e e l . 

Дуобакской, харангонской и тагаринской свитам в Раватском и 
Магианском районах соответствует сангрезинская свита (Джалнлов, 
1971). Она представлена красноцветнымн песчаниками с частыми про
слоями мелкогалечных конгломератов и гравелитов. В Раватском райо
не сангрезинская свита согласно залегает на породах верхнего альба, 
а в Магианском — несогласно перекрывает верхнеюрские или палео
зойские толщи. Мощность свиты до 150 м. 

В верхней части сеномана Южногиссарского района выделяется 
янгилыкская свита (30—70 м), являющаяся очевидным аналогом газ-
даганинской свиты. В юго-западной части района к ней отнесены мел-
кооскольчатые глины с прослоями ракушняков и песчаников в нижней 
части и крупных карбонатных конкреций в верхней. Общая мощность 
ее 30—70 м. К этим отложениям приурочены остатки Korobkovitrigonia 
darwaseana R o m . , Spondylus likhatchevi B o b k . , Rhynchostreon co
lumbum L a m . , R. chaperi В а у 1 e, Cyprimeria faba S o w . , Curbula 
muschketowi B o h m , Leda futtereri B o h m , Metoicoceras cf. gissaren
sis К h a k. Род Metoicoceras известен только из зоны Karamaites ak-
taschense. 

Туронский ярус. В Южногиссарском районе к нижнему турону от
несена шаргунская свита, сложенная темно-серыми слабопесчанымн 
глинами (40—70 м) с остатками Inoceramus hercynicus P e t г., /. ex gr. 
labiatus S c h l o t h . , позволяющими установить присутствие зоны Mam-
mites nodosoides и Inoceramus labiatus. Свита является аналогом тал-
хабской Бухаро-Таджикской области. 

Верхнему сеноману н нижнему турону в Раватском и Магианском 
районах отвечает кухистанская свита. В первом из них она представ
лена глинами (70 м) с прослоями песчаников и ракушняков, состоя
щих из раковии Korobkovitrigonia darwaseana R о т . , Liostrea rouvillei 
С о q., Rhynchostreon chaperi В а у 1 e, Dosiniopsis rhotomagensis O r b . 
В глинах обнаружены также "фораминнферы: Gaudryina asiatica 
N. B y k . , Gavelinella vesca vesca N. Byk . , Ammobaculites miser 
N. B y k . и др. Такой же состав, но меньшую мощность (20—45 м) 
свита имеет в Магианском районе, где обнаружены Leda futtereri 
B o h m , Dosiniopsis rhotomagensis О г b., Corbula muschketowi B o h m , 
Gaudryina asiatica N. В у k. 

Нижней части верхнего турона в Южногиссарском и Раватском 
районах отвечает дасгпрякская свита. В первом из этих районов она 
представлена чередованием серых глин, алевролитов и ракушняков 
(20—70 м), содержащих Collignoniceras woollgari ДА а п t. — зональный 
вид одноименной зоны, Fatina costei Coq . , F. kugitangensis B o r n . , 
Liostrea delettrei Coq . , Plicaiula batnensis C o q . , Sternotaxis planus 
M a n t., Hemiasier jacksoni M о u г у. H. consobrinus P e r o n et 
G a u t h . , Pygaulus faasi S с h i d t. В Раватском районе в составе сви
ты преобладают ракушняки, но комплекс органических остатков обед
нен. Встречены только Fatina costei, Liostrea delettrei, Lima marrotiana. 
В верхней части верхнего турона в Южногиссарском и Раватском райо
нах выделяется сангардакская свита, которая, вероятно, является экви
валентом гармакской свиты (Памнро-Дарвазская область). На юго-
западе Южногиссарского района она состоит из пестроцветных алевро
литов и песчаников с прослоями гипсов (10—20 м). К востоку и северу 
в ее составе появляются маломощные прослои красноцветных песчани
ков и возрастает мощность прослоев гипсов. В Раватском районе пест
роцветные глины этой свиты (10—15 м) содержат в верхней части про
слои ракушняков с Gyrostrea turkestanensis B o b k . 

Коньякский ярус. В Южногиссарском и Раватском районах к нему 
относится нилюская свита. На юго-западе Южногиссарского района 
она сложена серыми глинами с прослоями глинистых ракушняков и 
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мергелей (70—120 м), к востоку значительная часть этих отложений: 
замещается известняками и ракушняками. На крайнем востоке 
(пос. Гарм) распространены преимущественно карбонатные породы., 
мощность которых сокращается до 40 м. Для ннлюской свиты харак
терны Placenticeras cf. orbignianum G e in., P. proplanum I l j i n , Lima 
marrotiana O r b . , Liostrea rouvillei Coq . , Hemiaster fourneli D e s h . , 
//. amudariensis S c h m i d t . В Раватском районе нилюская свита 
(40 м) состоит из серых глин, чередующихся с ракушняками и песча
никами. Встречены: Placenticeras proplanum, Liostrea rouvillei С о q.. 
L. gautherii T h o m a s et P e r on, Cyrostrea turkestanensis B o b k . , 
В Магианском районе верхнему турону и коньяку соответствует гезан-
ская свита, представленная чередованием серых и красноцветных глин, 
алевролитов и песчаников, содержащих прослои гравелитов и мелко
галечных конгломератов. В серых глинах и алевролитах обнаружены 
Ostrea vatonnei T h o m a s et Р е г о п , Liostrea delettrei С о q., L. oxi-
ana R о m., Fatina costei С о q., Gyrostrea turkestanensis B o b k . , Apio-
trigonia syrdariensis A r k h . 

Сантонский ярус. В пределах региона ярус имеет двучленное строе
ние. Его нижней части во всех районах отвечает курукская свита. 
В Южногиссарском районе она состоит из фиолетово-серых глин с про
слоями ракушняков, венчающихся серыми известняками и песчани
ками. Мощность свиты 60—85 м на юго-западе и 20—35 м на юго-во
стоке, где она представлена песчаниками. Обнаружены: Stantonoceras 
guadalupae asiaticum I l j i n , Gyropleura vakhschensis B o b k . , Liostrea 
patina M e e k et H a y d., Exogyra decussata G о 1 d f. В Раватском 
районе курукская свита сложена серыми глинами с прослоями песча
ников (10—15 м). В Магианском районе к ней отнесены серые глины 
с прослоями детритовых известняков (3—30 м), к востоку замещаю
щиеся известняками. Обнаружены: Apiotrigonia syrdariensis А г k h., 
Spiractaeon sp., Ammobaculites flabella minaeformis N. B y k . и др. 

Верхней части сантона в Южногиссарском и Раватском районгх 
соответствует акбулакская свита. Наиболее полно она представлена на 
юго-западе Южногиссарского района, где состоит из чередующихся 
пластов пестроцветных песчаников, алевролитов и гипсов (85—130 м). 
В ряде разрезов Южногиссарского типа (Лучоб, Аккопа) свита раз
мыта. В Раватском районе, где ее мощность 30—40 м, в чередовании 
участвуют и глины. Возрастным аналогом акбулакской свиты в Маги
анском районе является хушикатская свита, имеющая трехчленное 
строение: внизу—красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями 
гипсов; в средней части — пачка гипсов; в кровле — алевролиты и крас
ноцветные глины с прослоями гипсов. Мощность от 50 до 100 м. 

Кампанский ярус. Присутствие нижнекампанских отложений обос
новано только в юго-западной части Южногиссарского района (долины 
рек Шаргунь, Сангардак, Ширкент), где они представлены чередова
нием песчаников, алевролитов и ракушняков. Наибольшая мощность их 
(90 м) зафиксирована в разрезе Шаргунь, наименьшая (11м) — в Шир-
кенте. Встречены: Liostrea prima R o m . , L. acutirostris N i l s s . , Cera
tostreon spinosum M a t h . Наиболее полные разрезы верхнего кампана 
также расположены на юго-западе Южногиссарского района. Здесь 
развиты серые мергели, ракушняки и песчаники (11—22 м), в основа
нии местами содержащие гальки фосфоритов и переотложенные рако
вины Liostrea prima. На юго-востоке района отложения верхнего кам
пана с размывом залегают на сантонских. Представлены они песчаны
ми мергелями, которые к востоку замещаются известняками (10—35м). 
Здесь обнаружены остатки Trachyscaphites pulcherrimus R o e m . , Gry
phaea vesicularis L a m., Amphidonte overwegi B u c h , Chlamys dttjar-
dini R o e m . , Ceratostreon spinosum M a t h . 

В Раватском районе к кампану и частично Маастрихту (габнруд-
ская свита) относятся песчаники, переходящие в песчано-детрнтовые 
известняки (60 м) с Lopha falcata M o r t . По-видимому, всему кампан-
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скому ярусу (хотя присутствие нижнекампанскнх отложений фаунисти
чески не доказано) в Магианском районе соответствует завронская 
свита. Она состоит из песчаников с прослоями известняков и доломи
тов (35—170 м). В них обнаружены: Lopha falcata M o r t . , Exogyra 
ostracina L a m . , Amphidonte pyrenaica L e y m . , Gyropleura cf. gaurda-
kensis R e n n g . , Scolymus pchelincevi D j a 1., Catopygus irregularis 
S m i s e r , Procassidulus longuiformis P e r o n et G a u t h . 

Маастрихтский ярус. В юго-западной части Южногиссарского рай
она (междуречье Сангардак—Шаргунь) к Маастрихту отнесена мало
м о щ н а я пачка (10—15 м) известняков с прослоями песчаников с Liost
rea lehmanni R o m . Восточнее на отложениях сантона или верхнекам-
панскпх залегают красно-бурые алевролиты и песчанки (5—7 м) бедак-
ской свиты, вверх по разрезу сменяющиеся зеленовато-серыми мерге
лями аккопинской свиты (5—6 м). По вопросу о возрасте бедакской и 
аккопннской свит существуют две точки зрения. Одни исследователи 
(А. Я. Фроленкова, Г. П. Крейденков, Р. М. Давпдзон) относят эти 
свиты к нижнему палеоцену, другие (М. Р. Джалилов) считают, что 
к западу они замещаются известняками с Liostrea lehmanni и имеют, та
ким образом, маастрихтский возраст. В Раватском районе кроме верх
ней части габирудской свиты к Маастрихту условно отнесены красно-
цветные песчаники, алевролиты и вверху гипсы (ТО м) сангнсурханской 
свиты. В Магианском районе маастрихтские отложения имеют двучлен
ное строение. Их нижняя часть выделена в курутскую свиту органо
генных рудистовых известняков (5—15 м) с Orbignya simakovi Р о-
j а г к., О. vlasovi B o b k . , Gyropleura delaruci O r b . , Gryphaea vesi
cularis L a m . , Amphidonte pyrenaica L e y m . , A. overwegi B u c h , 
Desmieria divaricafa O r b . Верхняя часть Маастрихта, сангнсурхская 
свита, состоит преимущественно из красноцветных песчаников и кон
гломератов (5—10 м). 

Ф Е Р Г А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь 

Верхнемеловые отложения обнажаются здесь в виде прерывистых 
полос вдоль подножий, обрамляющих Ферганскую впадину хребтов, а 
также в осевой части и на южном склоне Алайского хребта. Их строе
ние ближе к центру Ферганской впадины известно по данным бурения; 
присутствие меловых пород в центральной, наиболее погруженной ча
сти впадины не доказано. В Приташкентском районе верхний мел об
нажен в восточных предгорьях и на отдельных поднятиях северной ча
сти района. 

В Алайском районе морские отложения отмечены в верхней части 
сеноманского, туронского, коньякского, низах сантонского и в кампан-
ском ярусах. В Восточноферганском и Южноферганском районах сан-
тонскнй, а возможно, и коньякский ярусы представлены в континен
тальных фациях. Максимальные мощности и наиболее полные разрезы 
характерны для Восточноферганского района. В Южноферганском на
ряду с относительно полными разрезами отмечены участки, в которых 
допалеогеновым размывом уничтожена большая часть верхнего мела. 
Здесь вдоль южного борта Ферганской впадины по направлению к за
паду мощность отложений резко сокращается, главным образом за счет 
постепенного выпадения нижних горизонтов. 

В Приташкентском районе морскими фациями частично представ
лены туронские и кампанские отложения. Из-за недостаточной обна
женности и бедности остатков фауны стратиграфия этого района еще 
недостаточно разработана. 

Сеноманский ярус. Нижняя часть сеномана в пределах области сло
жена красноцветнымн породами. На востоке ее к нижнему сеноману 
условно относится верхняя часть токубайской свиты, повсеместно со
стоящей из красноцветных песчаников с линзами гравелитов из кату
нов глин и мергелей. Наименьшая мощность их установлена в восточ-
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ной части Южноферганского района (20—100 м), а наибольшая (100— 
230 м) — в Восточной Фергане. Для свиты характерны остатки пресно
водных моллюсков Plicatotrigonioid.es simakovi M a r t i n s . , Pseudohy-
ria cardiiformis M a r t i n s . На юге Алайского хребта в нижней части 
толщи красноцветных песчаников с линзами гравелитов встречаются 
прослои известняков с неясными отпечатками ядер двустворчатых мол
люсков. Возможно, эти отложения являются аналогами верхней части 
токубайской свиты. На западе Южноферганского района нижнему се
номану отвечает верхняя часть кызылпиляльской свиты, состоящая мз 
красноцветных глин (60—120 м) с желваками известняков и охарак
теризованная остатками Theriosynecum marginatum M a n d e l s t . , Ti
miriasevia simakovi M a n d e 1 s t., Atopochara trivolvis P e c k . В Севе
роферганском районе к нижнему сеноману отнесены серые и красные 
гравелиты с прослоями песчаников (10—350 м). 

Среднему сеноману на юго-востоке принадлежат будалыкская и 
гульчинская свиты. Первая состоит из красных и серых глин, песчани
ков и гипсов (20—90 м), содержащих Mathildella abschirica Z h a r n . 
Залегающая на ней гульчинская свита (слои с Neonerinea ferganensis) 
представлена органогенными известняками (1—20 м) с прослоями глин, 
содержащими кроме вида-индекса. Ichihyosarcolites bicarinatus G e m т . , 
/. tricarinatus Р а г., Modiolus bukharensis А г k h., Dosiniopsis rhoto-
magensis O r b . На севере (Североферганский и северная часть Восточ-
ноферганского района) обеим свитам отвечает караалмннская, сложен
ная красноцветными песчаниками, гравелитами, гравийными известня
ками и глинами (12—230 м). В западной части Южноферганского рай
она возрастным аналогом караалминской является калачннская свита, 
состоящая из красноцветных конгломератов (до 30 м) с пластом пест
рых доломитов в кровле. Местами (пос. Кан, Камышбаши) в доломи
тах встречаются остатки Jtruvia ferganensis P e e l . , Aplocus kamysch-
baschensis P о j a r k. В Прнташкентском районе к нижнему и средне
му сеноману относятся розовые или коричневые конгломераты, песча
ники, алевролиты и глины с прослоями мергелей и песчанистых извест
няков верхней части акдачинской свиты. В основании этой толщи, мощ
ность которой изменяется от 60 до 120 м, обнаружены Plicatoirigonio-
ides cf. ferganensis M a r t i n s . , P. aff. simakovi M a r t i n s., позволяю
щие сопоставлять ее с верхней частью токубайской свиты Ферганы. Вы
шележащая устричная толща на основании изучения моллюсков, пре
имущественно двустворчатых, подразделена на пять слоев с фауной 
(Пояркова, 1969, 1976). Нижние — слои с Rhynchostreon columbum от
носятся к верхнему сеноману. В Алайском, Восточноферганском и Юж
ноферганском районах они представлены серыми глинами, чередующи
мися с прослоями известняков-ракушняков (5—50 м). Кроме вида-ин
декса отсюда определены: Metoicoceras swallowi asiaticum I l j i n , Ka
ramaites aktaschense I l j i n , Rhynchostreon chaperi В а у 1 e, Exogyra 
plicata L a m., Korobkovitrigonia darwaseana R о т . , Liostrea oxiana 
R o m . , Biauris biauriculatus L a m . , Itruvia ferganensis P б e 1. Указан
ные виды аммонитов свидетельствуют о присутствии зоны Karamaites 
aktaschense. 

Туронский ярус. К этому ярусу отнесены остальные четыре слоя 
устричной толщи. Нижние из них (слои с Corbula muschketowi) в Алай
ском и Восточноферганском районах представлены серыми глинами 
(10—45 м), нередко с мелкими фосфоритами. Отсюда, кроме вида-ин
декса, определены: Placenticeras kharesmense L a h., Beschtubeites ky-
sylkurganense L u p p . , Exogyra? olisiponensis S h а г p e, Korobkovitri
gonia darwaseana R o m . , Pholadomya albina R e i c h , и др. В Южно
ферганском районе глины замещаются известняками (2—7 м) с Exo
gyra? olisiponensis S h а г р е. В Алайском районе выше выделены слои 
с Thomasites koulabicus, состоящие из белесых комковатых мергелей 
(10—12 м) с раковинами Thomasites kleri L u p p . , Placenticeras tscher-
nyschevi А г k h., Placenticeras kharesmense L a h\, Beschtubeites alaense 
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L u p p., Korobkovitrigonia darwaseana, Pholadomya albina. В Восточ-
ноферганском п Южноферганском районах возрастными аналогами этих 
слоев являются известняки-ракушнякн (2—10 м), выделенные в слои 
с Gryphaea tucumcarii. Для них, кроме вида-индекса, характерны: 
Beschtubeites aff. kysylkurganensis L u р p., Gombeoceras sp., Gyrostrea 
turkestanensis B o b k., G. tonga B o b k . В западной части Южнофер
ганского района видовой состав комплекса содержащихся в них мол
люсков заметно обеднен. 

Рассмотренные слон устричной толщи (слои с Corbula muschketowi, 
слон с Thomasites koulabicus и одновозрастные с последними слон с 
Gryphaea tucumcarii) отнесены к нижнему турону. 

Верхнему турону в южной части Алайского района принадлежат 
ракушняки и глины (20—30 м) слоев с Fatina costei C o q . Из этих от
ложений определены: Hetniaster solignaci L a m b . , Н. blankenhorni 
G a u t h . , Ostrea vatonnei T h o m a s et P e r o n , Liostrea delettrei 
C o q . , L. jaxartensis Zap т., Gyrostrea turkestanensis B o b k . и др. 
В остальных участках Алайского района, а также в Восточноферган-
ском и Южноферганском районах возрастными аналогами этих слоев 
считаются слои с Liostrea delettrei и слон с Apiotrigonia turkestanensis. 
Первые, представленные пзвестнякамп-ракушняками (28 м), кроме ви
да-индекса, содержат Fatina costei и Gyrostrea turkestanensis. Слон с 
Apiotrigonia turkestanensis состоят из известняков и ракушняков с про
слоями глин (3—23 м). В этих слоях встречены остатки: Gombeoceras 
konicum S t a n k., Thomasites ferganicus S t a n k . , Pygaulus faasi 
S c h m i d t , Hemiaster blankenhorni G a u t h . , Tylostorna ferganense 
P e e l . , T. globosum S h a r p e, Gyrodes cf. pansus S t o l . , G. garmaken-
sis D j a 1., Ascensovoluta cf. angusta P e e l . , A. subconspiqua P e e l . , 
Rostellinda fenestrata D j a 1. Следует отметить, что указанная дати
ровка возраста слоев с Apiotrigonia turkestanensis (поздний турон), 
основывающаяся главным образом на находках в них аммонитов се
мейства Vascoceratidae, принимается не всеми исследователями. Так, 
по присутствию перечисленных видов гастропод М. Р. Джалилов (1971) 
считает более вероятным коньякский возраст этих пород. 

На северных склонах Алайского хребта слои с Apiotrigonia turke
stanensis перекрываются гипсами палеоцена. Общая мощность устрич
ной толщи колеблется от 100—150 м на юге и востоке до 7—10 м на 
западе. В Североферганском районе устричная толща замещена крас
ноцветнымн песчаниками и гравелитами (5—60 м) урумбашской свиты, 
в которой местами встречаются прослои темно-серых глин и ракушня
ков с Proplacenticeras simakovi L u р p., Liostrea delettrei Coq . , Apio
trigonia turkestanensis A r k h . 

В Приташкентском районе частичным возрастным аналогом уст
ричной толщи, возможно, является джамсугумская свита, с размывом 
залегающая на породах акдачинской свиты или, по данным бурения, 
на палеозое (г. Ахангаран). Она состоит из серых глин с прослоями 
известняков и конгломератов мощностью от 30 до 80 м. В глинах встре
чены фораминнферы: Gaudryina asiatica N. B y k . , Nonionella cretacea 
C u s h m . , Valvulineria allomorphinoides R e u s s , Discorbis vescus 
N". Byk . , Globigerinelloides ex gr. voluta W h i t e , Rugotruncana ex gr. 
cretacea O r b . В районе Джамсутумского поднятия обнаружены рако
вины устриц: Liostrea delettrei C o q . . L. oxiana Rom. , Gyrostrea longa 
B o b k . , Rhynchostreon cf. columbum L а т . , характерные для верхне-
сеноманской — нижнетуронской части устричной толщи Ферганы, что 
в совокупности с данными по фораминиферам позволяет считать воз
раст джамсугумской свиты позднесеноманскнм — раннетуронским. 

В центральной и южной частях Алайского района разрез турона 
венчает пачка гипсов с прослоями алевролитов и песчаников (6— 
30 м) — аналог гармакской свиты. В Ферганской впадине ей соответ
ствует нижняя часть яловачской свиты, представленная красноцветны
мн песчаниками и глинами (6—17 м). 
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Коньякский ярус. В Алайском районе ему принадлежат слои с Lima 
marrotiana, представленные известняками и ракушняками с прослоями 
мергелей и глин (20—70 м). Во всех районах Ферганы к этому ярусу 
условно отнесена средняя часть яловачской свиты, состоящая из серых 
песчаников с прослоями известняков н глин (5—30 м). 

Сантонский ярус. В Алайском районе имеет двучленное строение. 
Его нижняя часть, состоящая из известняков с прослоями глин (5— 
12 м), выделена в слон с Gyropleura vakhschensis. Кроме вида-индекса, 
в них отмечены Phymosoma therestense Р е г о п et G a u t h . , Pygau-
lus faasi S c h m i d t , Lyosoma alaica P о j а г k., Tylostoma ferganensis 
P e e l . Верхняя часть сантонских отложений состоит из пестроцветных 
глин алевролитов и гипсов, мощностью 30—125 м, и, очевидно, принад
лежит акбулакскон свите. В остальных районах к этому ярусу условно 
отнесена верхняя часть яловачской свиты (слон с Sainshandia aralica), 
представленная красными и розовыми пеечнаикамн с прослоями глин 
и гравелитов, состоящих из катунов красных глин и мергелей (5— 
70 м). В этих отложениях обнаружены остатки пресноводных моллю
сков Plicatotrigonioid.es kuramensis M a r t i n s., P. simakovi robustus 
M a r t i n s . , Sainshandia aral im M a r t i n s., Neoirigonioides gigantus 
M a r t i n s . , Lanceolaria angustata M a r t i n s , а также разнообраз
ных рыб и тетрапод. 

В Приташкентском районе вероятным возрастным аналогом яло
вачской свиты является сюксюкская свита, залегающая с конгломера
тами в основании на джамсугумской. В ее состав входят красноиветные 
пески, песчаники, брекчневидные известняки, реже гравелиты и конгло
мераты из катунов красных глин, общей мощностью от 100 до 300 м. 
В породах встречаются окаменелые стволы деревьев, кости динозавров 
Ankylosauria, изредка целые скелеты утконосых динозавров Hadrosau-
ridae, различных тетрапод и рыб. Богатая этими остатками средняя 
часть сюксюкской свиты, именовавшаяся Е. В. Ивановым (1926) днно-
завровым горизонтом, иногда залегает с размывом на нижележащих 
красноцветах. По-видимому, к этой части разреза приурочены находки 
коньяк-сантонских Placenticeras inspertus B e s o b r . В верхней части 
свиты содержатся раковины пресноводных двустворчатых моллюсков — 
Plicatotrigonioides karamensis M a r t i n s . , Sainshandia kansaica M a r-
t i n s., известных из яловачской свиты Ферганы. 

Кампанский ярус. В Алайском районе к нижнему кампану условно 
отнесены известняки, местами сильно карбонатные глины и алевролиты 
с желваками фосфоритов (около 25 м). В этих отложениях установле
ны остатки Apiotrigonia aff. syrdariensis А г k h., Turbo granulosus 
P o j a r k . В центральной части Алайского района так же, как и во-
всей Ферганской впадине, этим отложениям соответствуют агаараль-
ская и текебельская свнты. К агааральской свите (слон с Matilda ро-
jarkovae) отнесена пачка тонкопереслаивающнхея глин, алевролитов, 
песчаников (10—17 м) с остатками Barbatia sypmica P e t ho, Liostrea 
ex gr. acutirostris N i l s s . , Gryphaea vesicularis L a m., Matilda pojar-
kovae Z h а г п., эстерий, рыб, растений. Текебельская свита состоит из 
красных и серых глин с прослоями доломитов и гипсов (30—70 м) . 
В ней изредка встречаются остатки всех видов моллюсков, свойствен
ных агааральской свите. Вероятным возрастным аналогом текебельской 
и агааральской свит в Приташкентском районе является нижняя под
свита дарбазинской свиты, сложенная песчаниками с прослоями глин 
и (реже) мергелей мощностью от 25 до 100 м. В этой подсвите, соглас
но залегающей на породах сюксюкской свиты, часто встречаются зубы 
акул Anacorax kaupi A g., Scapanorhynchus rhapniodon A g., ядра 
брюхоногих Mathildella corpulensis К г j а с h к., и пресноводных дву
створок Sainshandia vernadskii М u z a f. Н. Е. Минакова (1941) указы
вает отсюда и остатки морских моллюсков. 

Верхнему кампану в Фергане соответствует радиолитовый горизонт,, 
состоящий из известняков с прослоями доломитов и гипсов (10—50 м).. 
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В нем обнаружены редкие Hoplitoplacenticeras marroti С о q., указы
вающие на присутствие зоны Hoplitoplacenticeras marroti — Bostrycho
ceras polyplocum, а также Chlamys djuardini R о e m., Neithea quadri-
costata S о w., Trigonia indica S t o l . , Lopha falcata M о г t., Gyropleu
ra gaurdakensis R e n n g . , Biradiolites minor P o j a r k . , Logoconcha 
campanica D j a 1. Вероятно, аналогом этого горизонта являются из
вестняки и доломиты, мощностью 5—10 м, венчающие разрез верхнего 
мела в Алайском районе. В них обнаружены Lopha falcata M o r t . , 
Chlamys djuardini R о e m., Ceratostreon spinosum M a t h . 

В Приташкентском районе к верхнему кампану отнесена средняя 
дарбазинская подсвита, состоящая из светло-серых и розовых извест
няков и песчаников, мощностью от 15 до 150 м, с ядрами и отпечатками 
Barbatia syrmica Р е t h б, Pteria linguiformis M e e k , Chlamys elonga-
tus L a m., Lopha falcata M o r t . , Cardium exulans S t о b., C. alternans 
R e u s s , Gyropleura gaurdakensis R e n n g . , G. cf. delaruei O r b . 
P. Ю. Музафарова (19636) указывает еще остатки бнраднолитов и эпи
кардий. Рассмотренные отложения перекрываются загипсованными гли
нами и мергелями с прослоями песчаников и известняков верхнедар-
базинской подсвиты, относящейся к палеоцену, или известняками верх
него палеоцена. 
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