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ВОСТОЧНОГО МАЛИ
На территории Восточного Мали в обрамлении докембрийского мас

сива Адрар-Ифорас в виде относительно узкой полосы протягиваются 
отложения верхнего мела и палеогена. От мали-алжирской границы на 
севере выходы их прослежены в восточной части синеклизы Таудени 
(Танезруфт, Тиметрин, синклиналь Асселяр), в Суданском проливе и 
Мали-Нигерской синеклизе. Они продолжаются и далее к юго-востоку 
на территорию Республики Нигер и Нигерии (рис. 1).

Исследования А. Дувийе (Douville, 1920), В. Перебаскина (Perebas- 
kine, 1932), Р. Фюрона (Furon, 1958), Г. Радье (Radier, 1959), Ч. Мон- 
чиардини (Monciardini, 1959, 1966), Ж. Грейжера (Greigert, 1966) и 
Ж. Грейжера и К. Пунье (Greigert, Pougnet, 1967) позволили выяснить 
многие особенности стратиграфии верхнего мела и палеогена рассмат
риваемой области. С 1962 по 1967 г. в геологических работах Горного 
бюро Республики Мали участвовала группа советских специалистов. 
Результаты их исследований расширили и в известной мере изменили 
представления о геологическом строении Восточного Мали (Трофимов, 
Булейшвили, Клочко, 1967; Гатинский, Герус и др., 1968).

Обилие бентосных фораминифер в датско-палеоценовых отложениях 
Восточного Мали дало основание Ч. Мончиардини (Monciardini, 1959) 
подразделить их на четыре зоны: Laffitteina monodi, Elphidium africa- 
num, Operculinoides bermudezi, Lockhartia haimei. Он установил эти 
зоны на основании сопоставления разрезов ряда гидрогеологических 
скважин в районе Менака (у границ с Республикой Нигер). После об
работки В. А. Крашенинниковым микрофауны из датско-палеоценовых 
отложений Мали стало очевидным, что эти зоны прослеживаются на 
расстояние свыше 1000 км — от границы с Нигером до границы с Алжи
ром. Таким образом, их можно рассматривать в качестве единиц мест
ной стратиграфической шкалы — горизонтов. Название двух первых го
ризонтов было изменено (Laffitteina bibensis, Elphidiella africana), 
остальных — осталось прежним (Operculinoides bermudezi, Lockhartia 
haimei).

Определение возраста горизонтов оказалось очень трудной задачей, 
связанной с решением некоторых принципиальных вопросов изменения 
органического мира на рубеже мела и палеогена и с особенностями 
стратиграфического распределения бентосных фораминифер в отложе
ниях датского и палеоценового времени. Проблеме возраста самого 
нижнего горизонта датско-палеоценовых отложений Восточного Мали и 
посвящена настоящая статья.

Горизонт Laffitteina bibensis подстилается морскими и континенталь
ными породами сенона, включающего три серии: нижние песчаники, 
глинисто-мергельную серию и верхние песчаники.
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Рис. 1. Геологическая схема восточной части Мали и разрезы отложений горизонта 
Laffitteina bibensis с аммонитами

/ — изученный район; 2 — докембрий; 3 — папеозой; 4 — промежуточная континентальная толща 
(верхний карбон — нижний сеноман); 5 — верхний мел; 6 — датский ярус — палеоцен; 7 — конечная 
континентальная толща (эоцен — плиоцен); 8 — обнажения пород горизонта Laffitteina bibensis на 
территории Мали, в которых обнаружены аммониты; 9 — выходы пород глинисто-мергельной серии 
(верхний мел) па территории Нигера и Нигерии, в которых установлены аммониты; /0 — извест

няки; // — мергели; /2 —глины; 13 — песчаники; 14 — положение аммонитов в разрезе

К нижним песчаникам относятся континентальные пестроцветные 
толщи с прослоями алевролитов и глин. Мощность их 30—40 м. Они 
развиты только в пределах Мали-Нигерской синеклизы.

Глинисто-мергельная серия (или мозозавровые сланцы) также при
урочена главным образом к территории Мали-Нигерской синеклизы, но 
аналоги ее отмечаются и в районе Танезруфта (на северо-востоке Мали), 
и в Нигерии. Пестроцветные глины с тонкими прослоями мергелей и 
известняков образуют толщу, мощность которой изменяется от 15— 
20 м на юго-востоке до 50—55 м на северо-западе. В отложениях гли
нисто-мергельной серии встречены пелециподы, гастроподы и рыбы сан- 
тон-кампанского и нижнемаастрихтского возраста. Фораминиферы очень 
редки — обнаружены лишь Valvulineria sp. (в ассоциации с харовыми 
водорослями) и своеобразные роталииды (один вид). В осадках более 
позднего возраста эти фораминиферы отсутствуют1.

На территории Республики Нигер Грейжер (Greigert, 1966) обнаружил в отло
жениях глинисто-мергельной пачки лаффиттеин, но видового определения их не при
водит. Данные Грейжера требуют проверки и подтверждения.
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На территории Республики Нигер (Greigert, 1966) и в Нигерии 
(Jones, 1948) в глинисто-мергельной серии найдены аммониты, опреде
ленные как Libycoceras ismaeli Zittel.

Верхние песчаники широко распространены в Мали-Нигерской сине
клизе, Суданском проливе, синклинали Асселяр, Тиметрине и Танезруф- 
те. Они представлены континентальными песчаниками с прослоями глин 
и лигнитов, содержащими споро-пыльцевые комплексы, харовые водо
росли и остатки рыб маастрихтского (?) возраста. Мощность верхних 
песчаников 50—60 м.

В кровле верхних песчаников на границе с горизонтом Laffitteina bi- 
bensis нередко наблюдается размыв. Но перерыва и выпадения какой-то 
части разреза, очевидно, не было, поскольку мощность верхних песчани
ков хорошо выдерживается по простиранию, а песчанистые породы 
верхнего мела очень постепенно сменяются карбонатными породами го
ризонта Laffitteina bibensis.

Горизонт Laffitteina bibensis прослежен на расстояние свыше 1000 км 
от Танезруфта через синклиналь Асселяр, Суданский пролив и северо- 
западную часть Мали-Нигерской синеклизы. Он исчезает лишь в ее 
центральной части к югу от Ментеса. Этот горизонт детально изучен в 
многочисленных обнажениях и скважинах. Он сложен преимущественно 
карбонатными породами — известняками и мергелями с редкими про
слоями глин и песчаников. Крепкие известняки образуют квесту, назван
ную Т. Моно (Monod, 1939) Террешт-1.

Строение горизонта Laffitteina bibensis можно свести к следующей 
схеме. В основании разреза располагаются разнозернистые глауконито
вые песчаники. Кверху они переходят в белые/светло-серые и желтые 
мергели, а еще выше в крепкие микрозернистые или органогенно-обло
мочные известняки. Иногда среди известняков наблюдаются тонкие 
прослои глин. Эта пачка пород сменяется известковистыми песчаниками, 
глинами и песчанистыми глинами. Завершается горизонт пластом 
туррителловых известняков с разнообразными моллюсками. Мощ
ность отложений горизонта Laffitteina bibensis варьирует в пределах 
2—22 м.

Известняки и мергели характеризуются обилием раковин крупных 
сложно устроенных представителей эльфидиид — Laffitteina bibensis 
Marie, иногда буквально переполняющих породу. Совместно с лаффит- 
теинами встречаются Protelphidium sublaeve (ten Dam), Nonion multi- 
suturatum Bellen, Rosalina ystadiensis Brotz., R. koeneni Brotz., Pararo- 
talia ex gr. tuberculifera (Reuss). В глинах и глинистых мергелях комп
лекс фораминифер состоит из Protelphidium sublaeve (ten Dam), Nonion 
graniferum (Terq.), N. multisuturatum Bellen, Nonionella soldadoensis 
Cushm. et Renz, Buliminella parvula Brotz., Rosalina crenulata Hofk., 
R. koeneni Brotz., R. ystadiensis Brotz., Neoconorbina sp., Cibicides rein- 
holdi ten Dam, C. eckblomi Brotz., C. burlingtonensis Jenn., C. simplex 
Brotz., Haplophragmoides sp., Ammobaculites sp., Giimbelitria irregularis 
Moroz.

Аммониты, определяемые В. Д. Ильиным в качестве нового вида — 
Indoceras africanense, строго приурочены к нижней пачке карбонатных 
пород (рис. 1). Они встречены в шести обнажениях: Ин-Шиккер и Ти- 
шит на северо-западе, Тин-Амашин, Тин-Дармин, Арда и Креб-д’Ажин- 
джер на юго-востоке, т. е. почти на всем протяжении выходов горизонта 
Laffitteina bibensis.

Ранее находки аммонитов в отложениях горизонта Laffitteina bibensis 
были сделаны В. Перебаскиным (Perebaskine, 1932) и Г. Радье (Radier, 
1959), которые относили их к Libycoceras ismaeli Zitt.

Карбонатные породы горизонта Laffitteina bibensis покрываются 
глинами, песчаниками и мергелями горизонта Elphidiella africana с ти
пично нижнепалеоценовым комплексом бентосных фораминифер — Е1р 
102



hidiella africana (LeRoy), E. prima (ten Dam), Protelphidium sublaeve 
(ten Dam), Nonion graniferum (Terq.), N. multisuturatum Bellen, Nonio- 
nella soldadoensis Cushm. et Renz, Cibicides reinholdi ten Dam, C. simp
lex Brotz., C. eckblomi Brotz., Gavelinella lellingensis Brotz., Rotalia 
perovalis (Terq.), R. aff. saxorum d’Orb., Pararotalia globigeriniformis 
(Bellen), Valvulammina limbata (Terq.), Valvulina pseudopupa Hofk., 
V. bundensis (Bellen). Здесь же появляются редкие Rotalia trochidifor- 
mis Lam. и Thalmannita madrugaensis (Cushm. et Berm.).

Рис. 2. Лопастные линчи Indoceras africanense Iljin sp. n. 
a — при высоте оборота 60 мм, обр. 110/1500; б — при высоте 

оборота 35 мм, обр. 110/1501

Нижнепалеоценовый возраст горизонта Elphidiella africana подтвер
ждается его непосредственным залеганием под известняками горизонта 
Operculinoides bermudezi с Operculinoides bermudezi (Palmer), Rotalia 
trochidiformis Lam., R. hensoni Smout, Thalmannita madrugaensis (Cushm. 
et Berm.), Boldia cubensis Cushm. et Berm. Эти виды в палеоценовых 
отложениях Сенегала (Arni, 1965; Castelain, 1965), Ливии (Arni, 1966), 
Кубы (Beckmann, 1958; Furrazola-Bermudez et al., 1964) и Западного 
Пакистана (Arni, 1965; Latif, 1961) встречаются в ассоциации со стан
дартным верхнепалеоценовым планктоном — Globorotalia velascoen- 
sis (Cushm.), G. elongata Glaessn., G. pseudomenardii Bolli, G. acuta 
Toulm 2.

2 Более подробно стратиграфия датско-палеоценовых отложений Восточного Мали 
и обоснование возраста горизонтов Elphidiella africana, Operculinoides bermudezi и 
Lockhartia haimei даны в статье Крашенинникова и Трофимова (1970).

Таким образом, датировать возраст горизонта Laffitteina bibensis 
сейчас можно на основании определения двух групп фауны — форами- 
нифер и аммонитов. Они приводят, казалось бы, к различным резуль
татам.

Прежде всего нужно сказать, что среди фораминифер отсутствуют 
какие-либо элементы маастрихтской микрофауны. Фораминиферы го
ризонта Laffitteina bibensis представлены видами, известными из дат
ско-палеоценовых отложений Западной Европы, но в пределах этого 
стратиграфического интервала установление места горизонта Laffitteina 
bibensis весьма затруднительно. По бентосным фораминиферам мы еще 
не имеем такой универсальной шкалы, как зональная шкала датско- 
палеоценовых отложений по планктонным фораминиферам.

Сопоставление со стратотипом датского яруса Дании почти не обна
руживает общих видов (Rasmussen, 1960, Pozaryska, 1965; Hofker, 
1966). Исключение составляют Cibicides simplex Brotz., C. eckblomi 
Brotz., Nonion graniferum (Terq.), но диапазон их вертикального рас
пространения очень велик.

Интересные данные дает корреляция с датско-монтскими отложения
ми Бельгии и Голландии. В известняках датского яруса (зона N) Лим
бурга (возраст их установлен Дж. Гофкером (Hofker, 1966) по планк
тонным фораминиферам) присутствуют четыре вида фораминифер — 
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Cibicides eckblomi Brotz., C. burlingtonensis Jenn., C. simplex Brotz., 
Nonionella soldadoensis Cushm. et Renz, обнаруженных в горизонте Laf- 
fitteina bibensis Мали. Заметно большее сходство наблюдается с микро
фауной мелоподобных и детритусовых известняков вышележащей зоны 
Р (по терминологии Гофкера) Лимбурга — Nonion graniferum (Terq.), 
Nonionella soldadoensis Cushm. et Renz, Rosalina crenulata Hofk., R. 
koeneni Brotz., R. ystadiensis Brotz., Cibicides reinholdi ten Dam, C. bur
lingtonensis Jenn., C. simplex Brotz.

На территории Бельгии в разрезе у Монса отложения датского яру
са (зона N) и зоны Р, по мнению Гофкера, отсутствуют в связи с транс
грессивным залеганием известняков монтского яруса на породах верх
него мела. В определенной степени это подтверждается корреляцией 
палеогеновых отложений Мали и Бельгии. Комплексы фораминифер го
ризонта Elphidiella africana Мали и нижней части монтского яруса 
Бельгии (туфы Сипли) близки между собой. Еще более близки форами- 
ниферы горизонта Operculinoides bermudezi и верхней части монтского 
яруса (грубые известняки Монса). В последнем -случае к общим видам 
относятся и такие крайне своеобразные фораминиферы, как Thalmanni- 
ta madrugaensis (Cushm. et Berm.) и Boldia cubensis Cushm. et Berm. 
Складывается впечатление, что отложения горизонта Laffitteina biben
sis древнее монтского яруса в его стратотипе.

Очевидно, горизонт Laffitteina bibensis является стратиграфическим 
аналогом пизолитовых известняков Парижского бассейна в обнажении 
у Мон-Эме. Именно отсюда П. Мари (Marie, 1946) описал Laffitteina 
bibensis, раковины которой переполняют пизолитовый известняк. В из
вестняках, обнажающихся у Мон-Эме, встречены также Rosalina ysta
diensis Brotz., Cibicides burlingtonensis Jenn., C. reinholdi ten Dam, Neo- 
conorbina sp., Protelphidium hofkeri Haynes, Nonion cf. laeve (d’Orb.) 
(Margerie, Deroo et Sigal, 1966).

Пизолитовые известняки Мон-Эме считаются датско-монтскими (Ро- 
merol, 1967), либо монтскими (Marie, 1946; Curry, 1966), либо танетски- 
ми (Margerie, Deroo et Sigal, 1966). Следовательно, корреляция с пизо
литовыми известняками Парижского бассейна мало что дает для опре
деления возраста горизонта Laffitteina bibensis Мали, поскольку поло
жение в стратиграфической шкале самих пизолитовых известняков еще 
не фиксировано с необходимой точностью.

Для установления возраста горизонта Laffitteina bibensis немало
важно, что многие виды Nonion, Protelphidium, Nonionella, Rosalina, 
Cibicides, обычные для этого горизонта, продолжали существовать 
(чаще в подчиненном количестве экземпляров) и в эпоху накопления 
осадков горизонтов Elphidiella africana и Operculinoides bermudezi. 
Эта преемственность микрофаун свидетельствует о близости возраста 
(в определенных границах) названных горизонтов.

Анализ фораминифер приводит к выводу, что возраст горизонта Laf
fitteina bibensis Мали находится в пределах датского яруса — самых 
низов нижнего палеоцена. Фораминиферы не предоставляют ни единого 
шанса для помещения горизонта в Маастрихт. В то же вре)ия микро
фауна вышележащего горизонта Elphidiella africana «не пускает» го
ризонт Laffitteina bibensis в достаточно достоверный нижний палеоцен. 
Наконец, нельзя забывать о трех особенностях микрофауны горизонта 
Laffitteina bibensis: 1) отсутствии видов фораминифер, характерных 
для датского яруса в его стратотипе; 2) присутствии целого ряда видов, 
переходящих в палеоцен; 3) значительном сходстве с фораминиферами 
из известняков зоны Р Лимбурга, залегающих на мягких известняках 
датского яруса (зона N) с Globigerina pseudobulloides Plumm., Globo- 
rotalia compressa (Plumm.), Globoconusa daubjergensis (Bronn.). Bee 
это заставляет предполагать, что горизонт Laffitteina bibensis занимает 
стратиграфический уровень, очень близкий к уровню зоны Acarinina 
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inconstans советских геологов и равноценной ей зоны Acarinina uncinata 
геологов Средиземноморья и Карибской области. Эта зона либо вен
чает датский ярус в его широком понимании, либо помещается в осно
вание нижнего палеоцена. Как известно, в Дании ей соответствует пере
рыв между известняками стратотипа датского яруса и песчано-глини
стыми породами нижнего палеоцена (зеландского яруса).

Как же совместить теперь вывод о возрасте горизонта Laffitteina bi- 
bensis (датский ярус — низы нижнего палеоцена) с присутствием аммо
нитов? Ведь геологической наукой накоплен огромный фактический ма
териал о вымирании аммонитов на границе маастрихтского и датского 
ярусов. Правда, в Мали встречен новый 
вид рода Indoceras и нельзя сослаться на 
его стратиграфическое распространение в 
других странах. Единственный известный 
вид этого рода — Indoceras baluchista- 
nense Noetling (рис. 3) — происходит из 
глинистых сланцев, залегающих меж
ду Хемипнеустесовыми слоями и песчани
ками Паб в верхах разреза верхнего ме
ла Белуджистана (Пакистан). В этих 
сланцах кроме указанного вида содер
жатся многочисленные остатки аммони
тов родов Sphenodiscus и Pachydiscus, не 
оставляющих сомнения в маастрихтском 
возрасте вмещающих отложений. Геогра
фический ареал вида Indoceras baluchi- 
stanense недостаточно выяснен. Кроме 
районов Пакистана его указывают из 
Ирана, но без описания и изображения.

Естественно, сразу же возникает 
мысль — не являются ли раковины Indo
ceras africanense из известняков горизон
та Laffitteina bibensis переотложенными.

К этой идее следует отнестись весьма 
скептически, так как ей противоречат на

Рис. 3. Аммониты
1 — Indoceras baluchistanense Noetling 
(Noetling, 1897); 2 — Libycoceras ismaeli 
Zitt. (Zittel, 1895); 3 — лопастная линия 

L, ismaeli

блюдения геологического и палеонтологического порядка: 1) морские, а 
тем более континентальные сенонские отложения Мали, подстилающие 
горизонт Laffitteina bibensis, лишены аммонитов, и источник возможного 
переотложения аммонитов неизвестен; 2) между пачкой континенталь
ных пород Маастрихта (или Маастрихта — дата) и известняками гори
зонта Laffitteina bibensis нет крупного перерыва и размыва, с которым 
можно было бы связывать переотложение аммонитов; 3) все найденные 
аммониты приурочены к строго определенному стратиграфическому 
уровню — нижней пачке известняков горизонта Laffitteina bibensis; 
4) целые и поломанные ядра Indoceras africanense сложены известняка
ми, идентичными вмещающим их породам, причем ядра содержат те же 
обильные лаффиттеины и другие фораминиферы, что и вмещающие из
вестняки; 5) при допущении маастрихтского возраста горизонта Laffit
teina bibensis датский ярус на территории Мали в качестве самостоя
тельной стратиграфической единицы исчезнет, ибо Маастрихт будет тог
да сменяться непосредственно нижним палеоценом (горизонт Elphidiella 
africana). Однако на территории Марокко. Испанской Сахары, Сенегала 
и Нигерии в более глубоководных глинисто-мергельных отложениях чет
ко выделяется датский ярус со стандартными планктонными форамини- 
ферами.

Весь фактический материал свидетельствует о том, что аммониты в 
Мали находятся в первичном залегании и, стало быть, мы сталкиваемся 
с примером их существования в постмаастрихтское время (датский 
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ярус — низы нижнего палеоцена). Нужно полагать, явление это крайне 
редкое и нисколько не опровергает факт вымирания основной массы 
аммонитов на границе Маастрихта и датского яруса, а лишь усложняет 
процесс исчезновения аммонитов в геологической летописи Земли. При 
решении вопроса о границе меловой и палеогеновой систем мы должны 
считаться с коренным, принципиальным изменением микро- и макро
фауны на границе маастрихтского и датского ярусов.

Отложения Маастрихта, датского яруса и палеоцена развиты и в 
других странах Западной Африки — Нигер, Нигерия, Берег Слоновой 
Кости, Сенегал, Мавритания, Испанская Сахара, Марокко. Вполне ве
роятно, что и здесь будут найдены виды фораминифер и аммонитов, 
обнаруженные в Мали. Это прольет дополнительный свет на рассмат
риваемую проблему.

Особого внимания заслуживают отложения Маастрихта — палеоцена 
Нигерии, Туниса и Алжира.

В сводной работе о геологии Нигерии Р. Реймент (Reyment, 1965, 
<?тр. 70) пишет: «Датский ярус Нигерии интересен тем, что в отложениях 
его обнаружены немногочисленные аммониты, сохранность которых, ка
залось бы, свидетельствует о первичности захоронения. Фораминифе- 
ры — Globigerina daubjergensis Broun., G. triloculinoides Plumm., Glo- 
borotalia pseudobulloides , (Plumm.)—несомненно доказывают датский 
возраст этих осадков». Бентосные фораминиферы датского яруса Ниге
рии еще не описаны, что не позволяет коррелировать мелководные от
ложения дата — палеоцена Мали с синхроничными глубоководными 
осадками Нигерии, содержащими планктонных фораминифер.

На юге Туниса Маастрихт заканчивается пачкой крепких известня
ков с обломками морских ежей, пелеципод, гастропод и с «очень редки
ми экземплярами Globotruncana sp., (?) Rugoglobigerina sp. и прослой
ками с обильными Laffitteina bibensis Marie» (Bismuth, Bonnefous, Du- 
faure, 1967, стр. 171).

На территории Алжира (северная Сахара) ниже известняков, мер
гелей и кремней нижнего эоцена располагается толща глин, известняков 
и мергелей с прослоями гипсов, относимая к сенону (Pinard, 1965). 
В ней встречены банки известняков с лаффиттеинами (видовых назва
ний Пинар не приводит), причем эти фораминиферы обнаружены на ог
ромном пространстве от Туггурта и Уаргла на севере до Форт-Флаттер 
на юге. Этот район северо-восточного Алжира непосредственно примы
кает к местонахождениям лаффиттеин южного Туниса, составляя с ним 
единое целое. С другой стороны, для маастрихт-датских отложе
ний района Орэ Лаффитт (Laffitte, 1939) указывает Libycoceras ismaeli 
Zitt.

Отложения Алжира и Туниса, из которых происходят лаффиттеины 
и аммониты, занимают стратиграфический уровень, близкий к уровню 
горизонта Laffitteina bibensis Мали. Однако крайне слабая палеонтоло
гическая характеристика их в работах Бисмута, Боннефу, Дюфора и 
Пинара не позволяет датировать их достаточно уверенно. Для уточне
ния возраста необходимо: 1) тщательное изучение лаффиттеин с целью 
установления их видовой принадлежности. Первые (древние) предста
вители этого рода (L. marsicana Far.) были описаны А. Фариначчи 
(Farinacci, 1965) из Маастрихта Италии. Познакомившись с малийски
ми экземплярами, Фариначчи подтвердила, что они отличны от L. mar
sicana и идентичны L. bibensis Marie из монса Парижского бассейна; 
2) тщательное изучение аммонитов. Напомним, что аммониты, найден
ные Перебаскиным и Радье в горизонте Laffitteina bibensis Мали, также 
относились ими к Libycoceras ismaeli, как и аммониты из подстилающих 
сенонских отложений Нигера и Нигерии; 3) детальное стратиграфиче
ское расчленение отложений верхов верхнего мела — низов палеогена 
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с достаточно полной палеонтологической характеристикой отдельных под
разделений (Алжир, Тунис).

По поводу последнего пункта необходимо заметить еще следующее. 
На территории Северной Африки ниже нижнеэоценовой толщи извест
няков с кремнями (зона Globorotalia aragonensis среднего эоцена в 
стратиграфической шкале СССР) залегает мощная серия однообразных 
глин, мергелей и глинистых известняков. Она относится к Маастрихту, 
датскому ярусу, палеоцену и зоне Globorotalia subbotinae нижнего эоце
на (Krasheninnikov and Ponikarov, 1965). При недостаточной деталь
ности работ предыдущих исследователей маастрихтские аммониты ока
зывались подчас в «датском ярусе», а стандартные палеоценовые гло- 
бороталии и глобигерины также попадали в «дат». В силу сказанно
го эти работы нельзя рассматривать в качестве доказательства суще
ствования аммонитов в датское время (Яншин, 1953, 1960; Мороз, 
1967).

Правда к югу от Луксора аммониты были найдены В. А. Крашенин
никовым^ В. П. Поникаровым (1964) в мергелях с обильным датским 
планктоном. Но они залегают здесь в одном — полутора метрах выше 
поверхности размыва между маастрихтским и датским ярусом (с этим 
размывом связано выпадение из разреза зоны эоглобигерин), а харак
тер пород (и микрофауны), составляющих ядра аммонитов, не анали
зировался. Следовательно, вопрос об условиях захоронения аммонитов 
остался открытым и нельзя не считаться с возможностью их переотло
жения из Маастрихта. Вероятно, аммониты из горизонта Laffitteina bi- 
bensis Мали остаются пока что единственным примером залегания ам
монитов в слоях с обильными фораминиферами датского — нижнепалео
ценового возраста in situ.

Вполне вероятно, что осадки с лаффиттеинами Туниса и Алжира 
синхронны горизонту Laffitteina bibensis Мали и намечают узкий 
субмеридиональный пролив датско-палеоценового времени, который 
протягивался через всю Африку от Средиземного моря до Гвинейского 
залива. В этом убеждают результаты исследований К. Дрогера (Droo- 
ger, 1952). На территории северо-восточного Алжира (Малая Кабилия, 
бассейн Ходна) в слоях с обильными Laffitteina bibensis Marie. Дрогер 
встретил практически тот же самый комплекс фораминифер, что и мы 
в горизонте Laffitteina bibensis Мали. Корреляция слоев с лаффиттеи
нами, Protelphidium sublaeve (ten Dam), Buliminella parvula Brotz., 
Nonionella ovata Brotz., Cibicides praecursorius (Schwag.), Anoma- 
lina midwayensis (Plumm.), Globigerina pseudobulloides Plumm. Алжира 
и отложений датского яруса и палеогена Западной Европы приводит 
Дрогера к выводу о датско-нижнепалеоценовом возрасте первых из них. 
Уточнение возраста лаффиттеиновых слоев Алжира в пределах датско
го яруса — нижнего палеоцена сейчас затруднительно; все же отнесе
ние их к датскому ярусу кажется Дрогеру более вероятным. Вопрос о 
маастрихтском возрасте рассматриваемых отложений им не поднима
ется.

Помимо Франции, Италии и стран Африки (Мали, Алжир, Тунис) 
лаффиттеины обнаружены в Турции и Венесуэле.

На территории Турции Laffitteina bibensis Marie встречена во многих 
районах этой страны — на побережье Черного моря (Зонгулдак, Кюре, 
Болу), в центре Анатолии (Анкара, Сивас) и на юге (Нигде). Описа
ние и изображение этого вида (Dizer, 1957, 1968) ясно показывает его 
тождественность малийским экземплярам L. bibensis. Сопутствующий 
комплекс фораминифер состоит из разнообразных милиолид, Textularia 
sp., Ammobaculites sp., Clavulina sp., Valvulina triangularis d’Orb., Ro- 
talia cf. trochidiformis Lam., Globorotalia sp. Globigerina sp. Присутствие 
глобороталий (при любом понимании объема этого рода) и глоби- 
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герин свидетельствует о возрасте отложений не древнее датского 
яруса.

Слои с Laffitteina bibensis Marie и L. boluensis Dizer подстилаются 
отложениями Маастрихта с обильными орбитоидами, а покрываются в 
ряде случаев породами с нуммулитами танетского яруса (Nummulites 
deserti de la Harpe, N. fraasi de la Harpe). Дизер считает более правиль
ным относить слои с лаффиттеинами к монтскому (нижний палеоцен), 
а не к датскому ярусу (верхи верхнего мела, по ее представлениям).

При изучении В. А. Крашенинниковым одного из обнажений, упомя
нутых Дизер, были получены близкие результаты (возвышенность Течер- 
Даг, район Сиваса, Центральная Анатолия). Верхний мел и нижний 
палеоген представлены здесь крепкими и массивными известняками; 
прослои мягких пород (мергели, глины, глинистые известняки) отсут
ствуют. Маастрихтский ярус характеризуется многочисленными орби
тоидами (Omphalocyclus). Известняки с Laffitteina bibensis Marie за
нимают более высокое стратиграфическое положение. Вместе с лаффит
теинами встречаются глобигерины; орбитоиды совершенно исчезают. 
В соседнем обнажении к верхнему палеоцену, очевидно, относятся из
вестняки с мелкими нуммулитами.

Пачки известняков с орбитоидами, лаффиттеинами и нуммулитами 
разделены -слоями известняков, из которых образцы не брались. Поэто
му возраст известняков с Laffitteina bibensis определяется в пределах 
датского яруса — нижнего палеоцена. Но их послемаастрихтский воз
раст достаточно очевиден.

На севере Венесуэлы (район Арагуа и Гуарико) Laffitteina встрече
на вместе с милиолидами и Nummulites в известняках палеоценовой 
формации Гуарико (Renz, 1955). Эта формация несогласно залегает на 
песчаниках, известняках и глинистых сланцах маастрихтской формации 
Эскорсонера с разнообразными орбитоидами. Ренц подчеркивает, что 
это первая находка лаффиттеин в западном полушарии.

Ниже приводится описание Laffitteina bibensis Marie и Indoceras 
africanense Iljin.

ПОДКЛАСС FORAMINIFERA

Семейство Elphidiidae

Род Laffitteina Marie, 1946. 
Laffitteina bibensis Marie

(рис. 4, 1 — a, 6, e\ 2 — а, б, в)

1946. Laffitteina bibensis Marie, Bull. Soc. geol. France, ser. 5, vol. 5, 
стр. 431—433, фиг. /—3, 14—16 и табл. I, фиг. 1—6.

Описание. Раковина крупная, дисковидная, плоская, слабо асси- 
метричная, в последнем обороте нередко ложно симметричная и плани- 
спиральная. Трохоидность ее хорошо видна в осевых сечениях. Перифе
рический край закругленный. Брюшная сторона в той или иной степени 
выпуклая, инволютная, в центре иногда небольшой стекловидный диск. 
Спинная сторона уплощенная, эволютная, но внутренние обороты скры
ты под обширным стекловидным диском, пронизанным грубыми верти
кальными каналами. В последнем обороте наблюдается до 20—40 камер. 
На брюшной стороне они узкие, удлиненные, очень слабо изогнутые, 
почти прямые; на спинной стороне — короткие и прямые. Вдоль каждого 
из септальных швов протягивается два (реже — один) ряда отверстий, 
в которые открывается сложно устроенная система каналов. Стенка 
стекловидная, с ясной пористостью. Устье щелевидное в основании сеп
тальной поверхности, но обычно плохо видно.
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Диаметр: от 1 до 2,5 мм\ высота: от 0,3 до 0,5 мм,
Сравнение. Малийские экземпляры Laffitteina bibensis идентичны 

топотипическим экземплярам этого вида из пизолитовых известняков 
Парижского бассейна. От L. marsicana из Маастрихта Италии отличается

Рис. 4. Laffitteina bibensis Marie.
la, б, с — Южная Сахара, синклиналь Асселяр, Ин-Шиккер, горизонт Laffitteina bibensis. Увел. 40; 
2а, б, в — Южная Сахара, Мали-Нигерская синеклиза, Арда, горизонт Laffitteina bibensis, увел. 50; 

(а — вид с брюшной стороны, б — вид со спинной стороны, в — вид с периферического края)

инволютной брюшной стороной и асимметрией раковины (у сравнивае
мого вида эта сторона эволютная, причем пупочное углубление запол
нено крупным стекловатым натеком с выходами каналов. В последнем 
обороте L. marsicana становится почти симметричной).

Из отложений Мали, относимых к горизонту L. bibensis, П. Мари, 
(Marie, 1946) описал также L. monodi. Однако им даны лишь осевые 
и экваториальные сечения раковин, но не их внешний вид. Самостоя
тельность L. monodi требует проверки.

Возраст и распространение. В массовом количестве экзем
пляров встречена в горизонте Laffitteina bibensis Мали (датский ярус— 
низы нижнего палеоцена).

Оригиналы №1 и 2 хранятся в Геологическом институте АН 
СССР, коллекция № 3495.
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НАДОТРЯД AMMONOIDEA 

Семейство Sphenodiscidae 
Род Indoceras Noetling, 1897.

Типовой вид Indoceras baluchistanense Noetl., Маастрихт Пакистана.
Раковины дисковидные, с почти закрытым пупком, заостренной вен

тральной стороной, округляющейся с ростом раковины и на жилой ка
мере. Боковые стороны покрыты слабыми волнистыми ребрами. Ло
пастная линия состоит из многочисленных зубчатых лопастей и простых 
округлых седел.

Рис. 5. Indoceras africanense Iljin sp. n.
la, б—Голотип, обр. 110/1501. Южная Сахара, Мали-Нигерская синеклиза, Креб-д’Ажинджер, го
ризонт Laffitteina bibensis; 2а, б, в — обр. 110/1500, Южная Сахара, Мали-Нигерская синеклиза, Креб- 

д’Ажинджер, горизонт Laffitteina bibensis
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От рода Libycoceras Hyatt (1900) отличается отсутствием боковых 
и краевых бугорков, округлением вентральной стороны, меньшей зазуб
ренностью лопастей и меньшей округленностью седел.

Indoceras africanense Iljin sp. n.
(Рис. 5, 1 — a, 6\ 2 — а, б, в\ рис. 2)

Голотип обр. 110/1501 хранится во ВНИГНИ (Москва). Мали-Ни- 
герская синеклиза, Креб-д’Ажинджер, горизонт Laffitteina bibensis.

Размеры в мм обр. 110/1500 110/1501
Диаметр 131 103
Толщина 233 16»
Высота 72 59
Диаметр пупка — 4

Описание. Раковины достигают крупных размеров, дисковидные 
плоские. Вентральная сторона на фрагмаконе, кроме части оборота, 
прилегающего к жилой камере, отчетливо заостренная; на жилой каме
ре и прилегающей части фрагмакона округленная. С изменением фор
мы вентральной стороны изменяется и поперечное сечение оборотов. 
При заостренной вентральной стороне сечение оборотов сужается к вент
ральной стороне и пупку и имеет вид двояковыпуклой линзы с наи
большей толщиной в средней части боковых сторон. При округлой вент
ральной стороне поперечное сечение приобретает очертания сильно вы
тянутого в высоту овала с отчетливо плоскими боковыми сторонами. 
Пупок очень узкий, мелкий, край стенки пупка не выражен.

Боковые стороны гладкие и лишь в их привентральной части слабо 
намечается легкая волнистость, типа коротких пологих складок, быстро 
затухающих к вентральной стороне. Лопастная линия состоит из ко
ротких слабо расчлененных лопастей, чередующихся с простыми округ
лыми седлами. Вентральная лопасть короткая, двураздельная. На на
ружной части раковины насчитывается до 8—9 лопастей (рис. 2).

Сравнение. От I. baluchistanense Noetling (1897, стр. 74, табл.21, 
фиг. 2; табл. 22, фиг. /, 2, 5; табл. 23, фиг. /, 2) отличается более упло
щенным поперечным сечением оборотов, большей заостренностью вент
ральной стороны, сохраняющейся вплоть до зрелых стадий роста рако
вины, более узкой и короткой вентральной лопастью, большей округ
ленностью седла и их большей высотой, меньшей зазубренностью ло
пастей.

Возраст и распространение. Африка, Южная Сахара. Го
ризонт Laffitteina bibensis (датский ярус — низы нижнего палеоцена).

Материал. 9 экземпляров, представленных ядрами раковин с со
хранившимися следами лопастной линии.
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