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С. П. Яковлева-

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕШСКОЙ ГУБЫ 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Юрские отложения на южном берег? Чешской губы установлены в 
X957-I958 гг. в результате бурения Ухтинским ТГУ скважины 2-IT у 
д.Белушье. В.С.Кравец ft], изучавшая материалы этой скважины,вы
делила в разрезе среднеюрские, верхнеюрскне (кедяовейские, ок
сфордские и волжские) отложения, перекрываемые породами валан- 
гшнского яруса. Общая мощность мезозойских образований составила 
38 м, в '1.ч. юрских - 84 м.

В 1970-1971 гг. Архангельским геологоразведочным трестом 
близ с.Нижняя Пеша пробурены две скважины: й 61 - Таратинская и 
й 62 - Заворотная, отстоящие друг от друга на расстоянии около 
20 км (рис.1). Материалы бурения этих скважин обработаны В.Н.Рос
товцевым, определения макрофауна выполнены М.С.Месежниковым,мик
рофауны - С.П.Яковлевой. В результате появились дополнительные 
материалы, позволившие уточнить строение юрских отложений рас
сматриваемого района.

Разрез среднеюрских отложений,мощностью 11,4-20,5 м слагают 
полиыиктовые светло-серые песчаники, часто с вулканическим мате
риалом, слабосцементированные, глинистые и глины светло-серые, 
пластичные, изредка с коричневыми и вишневыми пятнами. Часто пес
чаники и глины образуют пачки тонкого переслаивания и содержат 
лигнит. Палеонтологически среднеюрские отложения не охарактери
зованы. Их выделение в разрезе обосновывается литологическим 
сходством с образованием среднеюрского возраста Тимано-Печорской 
провинции fl].

Отложения верхнего отдела юрской системы содержат обильную 
фауну, которая позволяет ыделотъ в разрезе келловейский, окс
фордский, кимериджский и оодяский ярусы.

Разрез келлсвейского яруса представлен в основном серыми и 
темно-серыми плпстнчнкмя. : .шзкиш глинами с многочисленными гнез
дами, линзами и прослой залемозато-серых кварцево-глауконито-
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вых и светло-серых алевролитов и песчаников. Изредка глинистые и 
песчаные породы составляют пачки тонкого переслаивания. Для кел- 
ловейских отложений характерно присутствие в заметной количестве 
пирита, по которому в верхней части разреза наблюдаются ореолы 
ожелезнения.

В отложениях келловея выделяется три фаунистических гори
зонта. Нижний, мощностью 39-42 м, установлен в скв.62 (интервал 
131-173,5 м) и охарактеризован главным образом фораминиферами
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossipatrova, Haplophragmoides 
infracalloviensis Dain, Hecurvoidea Tentosus (Habarova), Riyad- 
hella ex gr. arabica Redmond, Lenticulina tataxiensis ltjatl., 
Guttulina tatarensis M;)atl., Diacorbis tjoplovkaensis Dain.

Приведенный комплекс характерен для нижнего келловея Большезе- 
мельской тундры [l»4j. Моллюски, встреченные в указанных интер - 
валах, представлены молодыми или плохо сохранившимися экземпля - 
рами Cadoceras ?, что не противоречит отнесению вмещающих слоев 
к нижнему келиовею.

Более высокий горизонт, мощностью 35-40 м, установлен в скв. 
61 (интервал 134-169,9 м) и 2-IT (интервал 121-160,5 м). Этот го
ризонт охарактеризован комплексом форамияифер с Thuramminoides 
calloyiensis Dain, Haplophragmoides infracalloviensis Dain, Len- 
ticulina ax gr.uhligi (Hisn.)^targinulina mjatllukae Shokhina,Gu

ttullna tatarensis MJatl., Discorbis tjoplovkaensis Dain и
др. Приведенный комплекс установлен также в Большеземельской тун
дре и содержит виды, известные из нижнего и среднего келловея Са
ратовской области и Татарской АССР, что позволяет, с известной 
долей условности, датировать вмещающие слои нижяим-средним кел- 
ловеем.

Верхвекелловейские отложения, мощностью 12 м, установлены 
только в скв.61. Зцесь на глубине 131,2 м найден аммонит Longae- 
viceras cf.keyserlingi (Sok.), а в интервале 122-134 M опреде
лены верхнекелловейские фораминиферы Haplophragmoides sp., Ammo- 
baoulites ex gr.fontinensis (Terq.), Lenticulina polonica(Wisn.).

Келловейские отложения с перерывом перекрываются известняка
ми и глинами верхнего Оксфорда, мощностью 3-6 м. Известняки свет
ло-серые, тонкокристаллические, глинистые, мелкопористые, креп
кие, с белым прозрачным кальцитом. Глины черные, жирные, вязкие, 
пиритизироваяные, с гнездами алевролита, гальками известняка и 
светло-зеленой глины. В скв.62 в интервале 127,6-128,3 м встре
чены Amoeboceras (Amoeboceras) cf. alternans (Buch), А. ( А.)
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sp. indet., A.(Prionodoceras) cf. shuravskii (Sok. ), а на 
глубине 127,3 M - Amoeboceras (Prionodoceras)cf. freboldi Spath, 
бесспорно определяющие позднеоксфордский возраст вмещавших сло
ев, охарактеризованных такие фораминнферами Spiroplectammina to-
bolskensis Beljaevskaja et Komisaarenko, Lenticuliaa russiensis 
(Mjatl.), Hoeglundina uhligi (Mjjatl.).

Особый интерес представляет находка Amoeboceras(Frionodoce- 
ras)cf. freboldi Spath - типичной формы самой верхней зоны 
арктического верхнего Оксфорда - зоны Amoeboceras ravni. Эта 
зона установлена в Гренландии, на Шпицбергене, на Новой Земле, в 
низовьях Енисея и на Таймыре [2] . В последнее время появились 
данные о наличии ее на крайнем северо-западе Западной Сибири [3J. 
Таким образом, появляются дополнительные данные для проведения 
виной границы ареала арктических фаун во время позднеоксфордской 
инвазии теплолвбивых организмов в моря Бореального пояса.

Выше по разрезу залегают нижнекимеридкские отложения, мощ
ностью 5-8 м, представленные глиной темно-серой и черной, глау - 
конитовой, пиритизированной, неравномерно известковистой, плас
тичной, с зернами и присыпками песчаного и алевритового материа
ла. Из этой части разреза происходят Amoeboceras (Amoebites) ex 
gr.kitchini(Salf.) (скв.61, гл.115,2 м), Prorasenia sp.juv., 
Amoeboceras (Amoebites) cf. alticarinatum Mesezhn. et Romm, A. 
(Amoebites)sp. (скв.62 инт.120,8-126,4 м), а также фораминиферы 
Haplophragmoides sp., Lenticuliaa compactilis Jakovleva,Hoeglun
dina praetatariensis Umanskaja,

Заключающие разрез морской юры средневолжские отложения.мощ
ностью 8-22 м, установлены в скв.61 и условно в скв.2-ГГ. Они 
представлены глинами темно-серыми алевритистыми (в скв.61 - из- 
вестковистыми) с гнездами алевролита, песчаника и глауконита и 
единичными крупными (до 5-8 см) стяжениями серого известняка. 
Глины содержат много рассеянного пирита (в меньшем, однако, ко
личестве, чем глины нижнего кимерндха).

Средневолжские слои в скв.61 охарактеризованы аммонитами 
(Dorsoplanites ? ), белемнитами ( Lagonibelus cf. magnificus
(Orb.)).цвустворками (Buchia mosquensis (Buch), B.cf. fischeri- 
ana (Orb.)) И фораминнферами. (Glomospirella porcellanea(y, et 
P.), Lenticulina rostriformis E.Ivanova, L.ponderosa (MjatlJ , 
Marginulina impropria Bassov, M.zaspelovae Romanova.

В целом разрез юрских отложений южного побережья Чешской гу
бы весьма сходен как по литологии, так и по фаунистической харак
теристике, с разрезом Большеземельской тундры [ij. Новым явля-
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Рис. 1. Ч арта распространения кимериджских комплексов фораминифер.

1 -  к о м п л е к с  с  Hoeglundina prae t a la r ic n s i s  t

2  -  к о м п л е к с  с  S p i ro p lec la m m ln a  ex gr.  l o b o lsk c n s i s^

Л -  ком плекс с Pscudolamarckina lopsicnsis



y a , L.nebulosa Jakovleva, L.spp., Brotzenia cognita Jakovle

va,
x)Как видно из списка (рис.2) сообщество состоит на 90$ ' из 

секреционных фораминифер. Е(диничные агглютинирующие фораыкниферы 
представлены родом Ammobaculltes, секреционные - семейством 
Nodosarildae (4 рода) и в меньшем количестве семейством Episto- 
minidae (2 рода). Среди нодозариид преобладают лентикулияы (5 ви
дов) , астаколюсы, сараценарии и псзвдонодозарии - малочисленны . 
Число раковин каждого вида не превышает 6, тогда как у эпистоми- 
нид достигает 15.

Нижнекимериджские отложения выделены не только в обнажениях, 
но и в разрезах скважин на северо-западе и востоке Большеземель- 
ской тундры, а также к западу от Тимана в бассейне р.Пеши(рис.1). 
Здесь нижнекимериджские фораминиферы имеют несколько иной, по 
сравнению с обнажениями, видовой состав, и определяются нами как 
комплекс СО Spiroplectammiaa ex gr. tobolskeasis.

В западных разрезах Большеземельской тундры скв.12 (гл.259- 
246 м), 63 (гл.247-237 м) Городецкой площади, 4 (гл.285-279 м ) 
Нарьян-Мар, 78 (гл.403-395 м) р.Шашшна, вышеназванный комплекс 
обнаружен в пачке темно-серых алевритистых слоистых глин, литоло
гически сходных с глинами верхнего Оксфорда.

На востоке Большеземельской тундры в скважинах 431 (гл.157- 
110 м), 257 (гл.227-202 м), 1335 (гл.337-309 м), ВК-Ю (гл.455- 
431 м) бассейна р.Адэьвы нижнекимеридкские фораминиферы содер - 
жатся в темно-серых алевритистых и алевритовых неизвестковистых 
глинах с радиоляриями, перекрывающих глинистые глауконитовые пес
чаники или оолитовые лептохлоритовые песчаники и гравелиты с 
верхнеоксфордскими аммонитами.

В бассейне р.Пепш скв.2ГГ-Белушье (гл.112-107 м), 62 - За- 
воротная (гл.125-119 м), 61 - Таратинская (гл.119-113,8 м) ассо
циация СО Spiroplectammina ex gr. tobolekensis найдена В
черных тонкослоистых глинах с темно-зелеными зернами глауконита.

Прослеженный в скважинах раннекимериджский комплекс включа
ет в себя как виды, появившиеся в Оксфорде: Ammobacullbes sp., 
Lenticulina tumida Mjatl., L.russiensis (Mjatl.), Hoeglundina 
uhligi(Mjatl.),так и виды, свойственные только нижнему кимерид - 
жу pp.Пижмы, Ижмы И Нерицы: Lenticulina kuznetsovae Umanskaja, 
Hoeglundina praetatariensis Umanskajja, Brotzenia cognita Ja-

X ) Здесь и далее все количественные данные приведены из расчета 
на один образец (100 г породы).
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Ю P C К А  Я СИСТЕМА

В Е Р Х Н И Й ОТДАЛ
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Hyperammlna ар.
Reopha i aterkii Haeualar
Spiroplectammlna e i. gr. tobolskenoio Beljaevokaja 
Ammobaculllee sp.
Haplophrapmoides op.
Lenticulina ruaalenele(MjatO 
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L  tumlda Mjatl.

Planularla multicoatala K. Kuzn.
Lenticulina undosa Bel|aevskaja 
L plahmaenala Jakovleva 
L. nebuloaa Jakovleva 
L compactilis Jakovleva 
L. Kuzneloovae Umanokaja 
Hoeglundina praetatarlenaie (Jmanokaja 
Brotzenia conglta Jakovleva 
Vaginullna prodlgiooa Jakovleva 
Poeudolamarckina lopaienala Dain 

Lenticulina mlkhallovl Dain 
L. op.p.
L  e i gr. munda Dain 

Marglnulina sp.
Dentallna op.



:ovle\m; Около 70$ комплекса составляют агглютинирующие фора- 
алниферы, ХОТЯ многочисленны и секреционные, Spiroplectammina ex 
gr. tobolskensis Beljaev. et Komis. занимает 60/̂ (свы
ше 50 раковин) от общего числа агглютинирующих. Следует заметить, 
что в бассейне р.Адзьвы, где разрез нижнего кимеридяа 
обогащен алевритовым, местами песчаным материалом, в фораминифе- 
рэвых комплексах отсутствуют раковины с секреоионной стенкой, 
а агглшнированные представлены теми же видами, что и на северо- 
западе Большеземельской тундры. Меняется только соотношение чис
ла раковин, т.к. в комплексах басс.Дцзьвы ка первом месте стоят 
представители рода Reophax (более 50 раковин, затем Spiroplec- 
tammina (ОКОЛО 20 раковин), а Haplophragmoid.es и Ammobaculi- 
tes - единичны.

Появление на севере Русской платформы вместе со Spiroplec- 
tammina ex gr.tobolskensis таких типично нижнекимериджских
ВИДОВ как: Lenticulina kuznetsovae Umanskaja, Hoeglundina praeta- 
tariensis Umanskaja и Brotzenia cognita Jakovleva, xa_ 

рактерных для сообщества С Hoeglundina praetatariensis, позво
ляет говорить об их одновозрастности. На одновременность разви - 
тия всех рассматриваемых нижнекимериджских фораминиферовых ассо
циаций указывают встреченные вместе с ними комплексы радиолярий, 
изученные Г.Э.Козловой [б].

В разрезах нижнего кимериджа Русской платформы (Костромская 
обл.), выделены очень богатые комплексы фораминифер (до 100-120 
видов) [l,5,7j . Они характеризуются разнообразием нодозарщд , 
эпистомияид и цератобулиминид. Среди руководящих видов можно от
метить: Lenticulina kuznetsovae Umanskaja, L. gerassimovi Uma-
nskaja, Saracenaria kostromensis ( Umanskaja ), Hoeglundi
na praetatariensis Umanskaja u Brotzenia cognita Jakovleva.

Первый и два последних вида характерны для нижнего кимериджа се
вера Русской платформы.

Верхнекимериднские отложения, определяемые как слои с Aula- 
cost ephanus eudoxus Orb. прослежены в обнажениях по р.Пиж
ме, Они представлены зеленовато-серыми глауконитовыми и глинисты
ми алевритами с линзами и конкрециями иэвестковистых алевролитов 
И песчаников МОЩНОСТЬЮ 1,5 М С Aulacostephanus eudoxus Orb., A. 
undorae Pavl. и др. И .  залегающих на нижнекимериджских 
глинах С фораминнферами С Hoeglundina praetatariensis. Позд- 
некимериджские комплексы фораминифер выделяются пока только в 
разрезах скважин бассейна р.Адзьвы (рисЛ): 431 гл.Н0-100 м.
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1335 гл. 273,5-252 м, 257 гл.202-183 ы и БК-Ю гл.430-377 ы. От
меченные интервалы с верхнекимеридкским комплексом с Pseudola- 
marckina lopsiensis представлены серыми глинистыми алевролитами 
и алевролитовыми глинами с многочисленными следами илоедов. Гли
ны неиэвестковистые, прослоями слабоизвестковистые, залегают на 
тонкослоистых алевритистнх глинах и алевритовых глинах нижнего 
кимеридка со Spiroplect&mmlna ex gr. toboiskensia. Выделяе
мое сообщество секреционных фораминифер содержит среди сопутству
ющих ВИДОВ Lenticulina mikhailovi Dain, L.ex gr. munda Dain, L. 
spp.,Saracenaria cf.prevoslavlevi Eurss et Pol., Dentalina sp.
Число раковин каждого вида не превышает 5 и только псевдолямар - 
кин несколько больше - до 10 раковин. Исключение составляет скв. 
ВК-10, в которой поэднекимеридхский комплекс особенно богат по 
количеству и разнообразив лентикулия.

Попытка сопоставить поэднекимериджские комплексы северных 
и центральных частей Русской платформы не дала положительных ре
зультатов, т.к. в последних фораминиферы значительно богаче,раз
нообразнее и почти не содержат общих с изучаемым комплексом ви
дов.

Сравнение сообщества с Рв eudola та rcklna lopsiensis с од
ноименным комплексом, выделяемым Л.Г.Даин [ф в верхнекимериджс- 
ких отложениях Западной Сибири, показало их значительное сход
ство, проявившееся в присутствии и в том и в другом случае боль
шого числа раковин вида индекса и лентикулин.

В раннекинериджское время отчетливо выделяется два типа 
комплексов: первый - в разрезах по рр.Ижме, Пижме, Нерице, Шал - 
кина, Пеше и в районе г.Нарьян-Мара, содержащий и агглютинирован
ные и секреционные виды; и второй - в разрезах по р.Адзьве,вклю
чающий только агглютинированные виды, что, бесспорно, является 
следствием различных условий обитания фораминифер. Первый тип 
комплекса обнаруживает некоторое сходство с одновозрастными ас
социациями центральных областей Русской равнины, чего нельзя ска
зать об адзьвинских комплексах. Позднекимеридкские комплексы рез
ко отличаются по систематическому составу от раннекимеридхских и 
близки к одновозрастным сообществам Западной Сибири.
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