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И.Г.Сазонова, Н .Т.Сазонов

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  С ТР А Т И ГР А Ф И Я  
И ФАУНА ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ 

ЮРЫ И М Е Л А  ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В основании нижнего мела Русской платформы Н. А. 
Богословский /1895/ выделил рязанский горизонт и сопо
ставил его с зоной boissieri берриаса Франции.
В 1963 г. И.Г.Сазонова впервые на Русской платформе 
выделила берриас в ранге яруса. Присутствие фауны бер
риаса на Северном Кавказе отмечено Н. П.Лупповым /1052/ 
и ар. и описано О.К.Григорьевой /1937/ из бассейна Бе
лой. Эти авторы берриас включали в состав нижнего 
валанжина.

В 1960-1962 гг . мы изучали разрезы по р.Белой на 
Северном Кавказе и в Крыму у Феодосии. Эти работы да
ли возможность выделить в берриасе зоны и уточнить его 
границу с титоном.

Корреляционная схема (см .таблицу) стратиграфии 
составлена в нашей интерпретации по материалам: для 
Русской платформы -  Н. А .Богословского /1897/. П. А .Ге
расимова и Н.П.Михайлова / 1966/, Н.Т.Зонова /1937/,
Д.И.Иловайского и К.П. Флоренского /1941/, Н .А .Розано- 
ва /1928/, Н.Т.Сазонова /1957*, И.Г.Сазоновой /1963, 
1971/ и др.; для Северной Сибири -  В.Н.Сакса и др. 
/1972/; для Северного Кавказа и Крыма с учетом работ 
О.К.Григорьевой /1937/, для Северо-западной и Централь
ной Европы -  Аркелла/1966/ и Jle Эгара / Le Hegarat,

1973/f / Саееу,Н.1973/.
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Дискуссия о положении берриаса и о границе между 
юрской и меловой системами возникла в связи с тем,что 
нет единых правил для выделения того или иного страти
графического подразделения. Чтобы избежать этого, ре
комендуется границы проводить в соответствии с грани
цами в стратотипическом разрезе, придерживаясь приори
тета. Изменения (ревизии) их на основании изучения фи
логенеза фауны приниматься не должны.

Мы не хотим фетишизировать приоритет, но он ста
билизирует стратиграфическую шкалу. Принцип приорите
та может быть и консервативным, создавать противоре
чие между историческим этапом развития фауны, цикла
ми седиментации и границами между ярусами, но на со 
временном уровне технического оснащения палеонтологов 
нет возможности точно определить абсолютный возраст и 
объективно оценивать филогенез видов в составе рода,ро
дов в составе семейства и вносить на основании этих 
неточных данных поправки в стратиграфические границы.

При определении объема яруса его  нижняя и верхний 
границы незыблемы, а количество зон в процессе изуче
ния фауны и флоры может меняться и иметь тенденцию к 
увеличению. Особенно если стратотип выделен в краевой 
части бассейна, где возможно их выпадение вследствие 
внутриформационных размывов. Тогда  появляется необхо
димость выделить стратотипические разрезы для новых 
зон, которые отсутствуют в стратотипе яруса. В кровле 
юрской системы в разных странах, которые относятся к 
бореальной палеозоогеографической области, выделяются 
в Англии и северо-западной части Франции -  портлендс
кий ярус в широком понимании, сложенный морскими от
ложениями, и перекрывающая его  нижняя часть пурбекс- 
кой континентальной фации; в Северо-Германской впади
не -  портлендский ярус в морской фации и нижняя часть 
вельдской континентальной фации, верхняя часть которой 
относится к берриасскому ярусу нижнего мела; на Р у с 
ской платформе -  нижний волжский и верхний волжский 
ярусы, сложенные морскими отложениями. Титонский ярус 
выделяется в тетическом палеозоогеографическом поясе, 
в который входят Средиземноморская палеоэоогеогрефиче- 
ская область, включающая в Восточной Европе
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Средиземноморский, Карпатский, Северо-Кавказский и 
Польский палеобассейны.

Я.Дембовска /1973/ на Польской низменности в 
кровле юры выделяет морские отложения портланда и в 
верхней части пресноводную фацию пурбека.

П.А.Герасимов и Н.П.Михайлов /1966/ для удобства 
корреляции верхней части юрской системы Русской плат
формы со схемами Западной Европы предложили объеди
нить два верхних яруса под названием волжский. В вы
бранном ими лектостратотипе у с.Городище, к северу 
от Ульяновска, на размытой нижней части отложений зо
ны с. nodiger, а местами на отложениях зоны 

с. subditus трансгрессивно залегает  слой фосфорито
вых желваков верхнего валанжина. В разрезе отсутствуют 
верхняя зона верхнего волжского яруса, берриасскийярус 
и нижний валанжин. Наличие такого перерыва в последо
вательности напластования не позволяет признать этот 
разрез за лектостратотип 'в о лж ск ого ' яруса. В отноше
нии признания городищенского разреза за лектостратотип 
нижнего волжского яруса возражений нет. На границе меж
ду нижним волжским и верхним волжским ярусами суще
ственно меняется комплекс аммонитов, обитавших в бас
сейнах этих веков: вымирает v ir g a t it in a e , угасает  

Pseudoperisphinctinae. На ЭТОМ ГеОЛОГИЧвСКОМ ру
беже отмечается скачкообразный этап развития фауны, 
с появлением быстро развивающихся новых семейств 
Craepeditidae И G arn iericeratidae И появление ЭН- 

демичного рода Kaschpurites, который не ОТНОСИТСЯ 

к семейству crasped itidae. Все изложенное побужда
ет выделять два яруса: нижний волжский и верхний волж
ск ий -в  объемах, утвержденных в 'Решениях Всесоюзно- 
I о совещания по . шению унифицированной схемы страти
графии мезозойских отлЬжений Русской платформы'/1962/. 
Если же объединять этч два ярусе, то только под другим 
названием, но в этом нет практической необходимости "  
отсутствует научное обоснование, к тому же для этого 
объединенного яруса нужно выбрать новый стратотип и 
новое название.

Портлендский ярус не может быть принят за гло 
бальный, так как в его  кровле залегаю т пурбекская или
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Сопоставление схем стратиграфии нижнего волжского, верхнего волжского, портландского и берриассиого прусов верхней дры и никнего мела
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вельдская фации континентальных пресноводных отложе
ний. Нижняя часть их относится • к юрской, а 
верхняя -  к меловой системам. Граница между ними про
водится по остракодам в средней части этих отложений 
на разйых уровнях. Если принять зону gravesiana 

за нижнюю зону портланда, то эта граница хорошо сопо
ставляется с основанием титона и нижнего волжского яру
са ( см.таблицу). Синхронность этой границы в планетар
ном масштабе не вызывает сомнения.

Титонский ярус палеонтологически наиболее обосно
ван, его  нижняя граница проходит в основании зоны 
gravesiana, а верхняя -  в основании берриаса с

Paeudosubpianitea grandia ( см .таблицу). В. О. Ковалеве— 
кий /1874/ указывал, что на севере Европы пресноводные 
отложения вельда соответствуют морским слоям титонско- 
го яруса и самому нижнему неокому (валанжину и бер >и- 
асу ) Южной Европы. В.О.Ковалевский выделял типичные 
разрезы нижнего и верхнего титона. Типом нижнего ти
тона он указывал брекчию Рогозника, типом верхнего ти
тона считал фауну Штрамберга. Им точно определено по
ложение берриаса, который он относил к меловому пери
оду.

Исходя из изложенного, глобальным верхним ярусом 
юрской системы может быть только титонский, а нижним 
ярусом меловой системы -  берриасский. Иной была : еоло - 
гическая история в конце юрского периода в бореальной 
палеозоогеографической области. На Русской и Сибирской 
платформах на основании приоритета и для удобства при
менения в практической геологии представляется необхо
димым выделение двух ярусов -  нижнего волжского и 
верхнего волжского. Их зональное подразделение и кор
реляция со схемами титона и портланда приведены в та( 
лице.

На границе юры и мела в верхневолжский и берри
асский века на протяжении 3-4 миллионов лет  происхо
дили ^льсационные тектонические движения, в результа
те которых существенно менялось распространение Ydopefl, 
очертание береговых линий, конфигурация и геоморфоло
гия суш. Регрессии быстро сменялись трансгрессиями. 
Региональное изучение распространения конденсированных
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желвачных фосфоритоносных слоев со смежным комплек
сом аммонитов и бухий, залегающих в основании транс
грессивных ритмов, дает возможность установить нали
чие 'катастроф ', приводивших к массовому вымиранию 
фауны и взрывному появлению от уцелевших реликтовых 
видов новых таксонов. Если судить по быстрому из
менению комплексов фауны и литологии, то в верхневолж
ском веке было пять, а в берриасском -  три хорошо вы
раженных ритма ( см.таблицу),  отделенных друг от друга 
перерывами в накоплении осадков. Промежуток между 
ритмами определяется в 250-300 тыс.лет. Эта цифра од
новременно указывает продолжительность существования 
биозоны, в которой обитал характерный для нее комплекс 
видов и подвидов. Время развития рода с характерными 
для него видами определяется от 1,2 до 1,5 млн. лет  и 
соответствует полному циклу седиментации. В основании 
каждого ритма залегает  глауконитово-фосфоритизирован- 
ный слой разнозернистого песка, каждый цикл начинает
ся с изменения не только литологического состава отло
жений, но и структурного плана, что хорошо прослежива
ется при сравнении литолого-палеогеографических схем 
(рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

Несмотря на большой объем стратиграфических ра 
бот в Северной Сибири, корреляция с Русской  платформой, 
в некоторой части схемы, условна, особенно граница меж
ду юрской а меловой системами и положение зон  с 

Chetaites chetae и С. s ib ir icu e . Нет уверенности В 

правильности сопоставления рязанитовой зоны Русской  
платформы с зоной Hectoroceras kochi Северной
Сибири, в проведении границы между кимериджским и 
нижним волжским ярусами, в связи с отсутствием  в по
следнем  Ilowalekya И Gravesia. По-ВИДИМОМу, ЭТОМУ 
препятствует несинхронность развития отдельных родов  
и видов, обитавших в сущ ественно отличающихся п алео -  
зоогеограф ических областях.

По этой причине граница между средним и верхним 
подъярусами проводится ПО подошве ЗОНЫ V. v irgatu e, 

что отвечает второму циклу, когда в Русском море вмес
то глинистых отложений, с битуминозными сланцами сред
него подъяруса начинают образовываться известняки и
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мергели. Широкое распространение в этом море получает 
род T irg a t ite s , отсутствующий в Северо-Сибирском 
бассейне. Корреляция зоны v. ▼lrgatus с зонами 
Dorsopianites васЬя и D. oazimus Северной Сибири
сомнительна. По-видимому, они несинхронны. По матери
алам Русской платформы ВО время "v lrga tu e" род 

Dorsopianites вымирает. На рис. 1-4 приведены литоло- 
го—палеогеографические схемы, соответствующие трем 
циклам изменения условий седиментации: на рис. 1 -  ран
нему и среднему времени нижневолжского века, которому 
соответствует первый цикл; на рис.2 -  времени и v. virga* 
tue ” , это соответствует началу второго цикла и на рис.
3 -  времени е. nikitini, конец второго цикла. Измене
ние палеогеографии в третьем цикле, отвечающее верхне
волжскому веку, показано на рис.4 .Начинается он не 
катастрофически, но скачкообразно изменяется фауна, в 
верхневолжском бассейне появляется новое семейство 
краспедитид.

Я.Дембовска /1973/ отм ечает,что  непосредственно
го соединения Русского  и Польского бассейнов в среднем 
портланде через пролив 'восток-запад 'не было, а мигра
ция аммонитов в Польский бассейн проходила через Се
верное море. Я.Дембовска не объясняет, откуда в Поль
ском бассейне ПОЯВЛЯЮТСЯ Z. scythicue, Z. zarajsken — 

a le  И особенно V irga t ite s  С видами pusillus

и другими, характерными только для Русского  моря. Этих 
аммонитов в Арктическом палеозоогеографическом поясе 
нет. Таким образом, единственный путь их миграции в 
Польский бассейн был Брестский пролив 'восток-запад".

В восточной части Крыма, на западной окраине Фео
досии у берега моря поднимается невысокая возвышен
ность. В ее нижней части в 10-15 м от подошвы обнажа
ются плиты известняка верхнего титона с virgatosph inctee 

tran s ito r iu s . Выше по склону в глинистых
известняках, мощностью 6-8 м, обнаружены верхние слои 
ТИТОНа С Dalmaeiceras k l l la n i (D jan elid ze ),D . d ja n e lld ze i Mazenot, 
Halbosleeras chaperi ( P i c t e t ) , B err la s e lla  Jacobi Mesanot, D elphinella  

delphinensis (K l l ia n ) ,  D. obtusenodosa (Retowski) ,  D. subchaperi 
(BetowBld).
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Рис. 1. Л и толого -палеогеограф ическая схем а. 
Нижневолжский век . Время — "Gravesia grave Biana-ZarajBkl tee
Bcythlcae"

1 -  мелководные* отложения эпиконтинентального  
моря. Глины иэвестковистые и пески с глауконитом;
2 - мелководные отложения. Известняки глинистые.
Тот  же условный знак, но с точкой, указы вает на по
вышение содержания в породе алеврита; 3 - мелковод
ные отложения. Глины иэвестковистые и сланцы биту
минозные; 4 - отложения заливов с пониженной со ле 
ностью. Глины и пески косослоисты е, без  глауконита;
5 -отлож ен и я  низменной аккумулятивной равнины, в 
нижней части временами заливавш ейся морем. Глины 
неравномерно краснопветные с алевритом  и песком. 
М орские отложения сероцветные. 6 - суша -  равнина 
холм истая; 7 -  суша -  равнина возвышенная; 8 - частич
ная красноцветность; 9 -ги п сы  и ангидриты; 1 0 -  мощ
ность отложения в м; 1 1 -нерасчлененная мощность 
нижнего и верхнего волж ского ярусов; 1 2 - разрезы  
берриаса: Джармыш, Яш ки-Сауры  и др ., где п реоола -  
дает бореальная фауна, реже среднезем ном орская. 
Опорные разрезы : 1 3 - берриаса Феодосии; 1 4 -б е р р и -  
аса  на р.Ам иновке; 15-б е р р и а с а  у с.Цыквино; 1 о -  
нижнего валанжина на р .М ен е у д. Пехорка; 1 7 -л е к т о -  
стратотип нижнего волж ского яруса у д.Городище;
1 8 -  лопатинский р азр ез  верхнего волж ского яруса;
19 -  о п о р н ы й р азр ез  верхнего волж ского яруса у 
с .М аловка ; 2 и -д е л ь т а  палеорек; 21 -  направление теп
лых течений; 22 -  направление холодных течений;
2 3 -осн овн ы е направления сноса терригенного м атери
ала; 24 -  северная граница распространения среди
земноморской палеозоогеограф ической области; 25 -  
северная граница распространения смеш анного комп
лекса  фауны: Buchla,Riasanltes,Berriasella;
26 -  северная и южная границы распространения  
Proleopoldia, Fseudogarnieria '  27 -  направление
миграции фауны: '
I -  Gravesia,I I -  Buchla, I I I -  Euthymicerae.Fauriella, IY- Riasanltee, 
Y- Surites, YI- Platylenticeratinae,Proleopoldia, YII-Menjaitee,
T i l l -  Zaraiskitea, Ilowaiekya, IX- Virgatitee, I -  Epivirgatitee,
XI- Craspedites
28 -  содержание пирита 60-80% . Буквы в кружках:
29 -  Балтийская суш а, низменная,местами холмистая  
равнина; 3 0 - Уральская  холм истая суща; 3 l - Украинс
кая холм истая суш а; 3 2 -  И оронеж ско-Ставропольская  
холм истая суш а; 33 -Ун ж и н ски й  пролив; 3 4 -  С арпинс- 
ко-Тенгутинская  аккумулятивная равнина; 3 5 - М езен с 
кий пролив; 3 6 -Б у зг и н с к а я  аккумулятивная равнина;
37 -  Печорский мелководный залив: 38 -> Земля Кар
пинского; 39 -  Польское м оре; 4 0 - Карпатское море.
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Рис. 2. Литолого-палеогеограф ическая схема.
Нижневоцжский век. Время "virgatitea virgatua".

Условны е обозначения см. на рис. 1.

Среди собранной фауны virgatoaphinctaa нет, но эти 
отложения мы относим к верхнему титону в соответствии 
со схемой Ле Эгара /1973/. Выше уступами залегают 
плитчатые известняки берриасского яруса зоны 
Pseudoaubplanitea grandia МОЩНОСТЬЮ 8 -  10 М. В ниж
ней части OHiP глинистые с глауконитом и фосфоритизиро- 
ванными включениями. В них обнаружены прослои с апти- 
хами, остатками ежей и брахиопод. Из аммонитов опреде
лены: Paaudoeubplanltea grandia (Haaanot), P.euxonua (HetowBKl) ,
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Рис. 3. Литолого-палеогеографическая схема.
Нижневолжский век. Время — "Epivirgatites nikitini".

Условные обозначения см. на рис. 1.

г .  ponticus (.KetoweJd), Parapallaeiceraa bochlaneriBia (Hazenot), 
B err ia a e lla  a f f .  prlvasensie (P ic t e t ) .

Их перекрывают известняки плотные, плитчатые зоны 
T irn ove lla  occ itan ica  С T irn o v e lla  occ itan ica  (P ic t e t ) ,  Т.

aubalpina (Mazenot), B e rr ia e e lla  privaflenaie (P ic t e t ) ,  ?a u r ie lla  

s im p lic icoeta ta  (Jfazenot), Dalsaeiceraa dalaaei (P ic t e t )  etc*
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Р и с .4. Литологот-палеогеографическая схема.
■Верхневолжский век. Условные обозначения см. на

рис. 1.

В  верхней части возвышенности вы деляется зона  
F au rle lla  b o ie e ie r l ,  К КОТОРОЙ ОТНОСЯТСЯ ИЗВеСТНЫ-
КИ С Kutbjrmiceraa euthyml (P ic t e t ) ,  Неосоащосегаа ер ., lia lboslcerae 

aa lboai (P i c t e t ) ,  М.рагал1лоишиж (Kasenot), Mazenotlcerae curelenee 

(K i l ia n ) ,  P a n r le lla  b o ie e ie r l (P i c t e t ) ,  F. rare fu rcata  (P ic t e t ) ,  I .  
la te cos ta ta  (K i l ia n ) ,  T irn o ve lla  a lp i l le n s ie  (Hasenot), Jabronella 
dlecrepana (B etovek l).

Такова последовательность р азр еза  у Феодосии, в кото
ром возможно выделить все три зоны, характерные для 
стратотипа беррнаса.
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Ha Северном Кавказе доступный для изучения раз
рез берриасе с обильной фауной известен в бассейне 
р. Белой по р. Аминовке,* напротив ст. Каменномостская 
/Григорьева, 1937/. Этот разрез предлагается считать 
за опор -ый. В нем выделяются три пачки слоев, которые 
рассматриваются как подзоны зоны b o ie s ie r i .  Нижняя 
трансгрессивно залегает  на титонских игвестнкках; с ло 
жена известняками неравномерно песчанисто-глинистыми 
МОЩНОСТЬЮ 8-10 М. В них обнаружены: Bronfordicerae ер.,

В. caucasicus G rigorieva,H alboelcerae k o r je l l  G rigo rieva , M.aalboai

(P ic t e t ) ,  Hazenoticeraa b reve tl (P o n e l), Buchla vo lgenaia  (L a b .).

К средней относятся оолитовые и оолитоподобные изве
стняки мощностью 5-10 м, в основании с галькой окатан
ного кварца и прослоями темно-серого  сланца. В извес
тняках собрана фауна: Pau rle lla  c f .  b o ie s ie r i (P i c t e t ) , ? .

la te eo e tc ta  (K il ia n ),  Jabronella dlecrepane (H etow sk i), Euttqraicarae

euth jal (P ic t e t ) ,  K. tra n e flgu ra b llie  (B ogoe .), B laeanltee naikopensle

G rigorieva , Branfordicerae caucaelcue G rigo rieva , Buchia vo lgen e le  (L a b .).

Верхняя пачка сложена чередованием оолитовых извест
няков с известняками глинистыми мощностью 5-8 м с фа
уной кораллов, брахиопод, инфузорий И B u th j«icerae  eu th ja l (P ic 

t e t ) ,  S. tra n e fig u ra b ilia  (B ogoe l.) ,  dtaritee ep ., H iaeanitea e p ., Buchia ep.

О. К.Григорьева описанные отложения относит к ниж
нему валанжину, зоне boiesieri. Мы -  к этой же зо 
не, но бсрриаса. Образование нижней толщи, по-видимо
му, началось в конче времени "occitanicaj 
А. С. Сахаров и Е. Ф. Фролова-Багреева /1973/ в Осетии и 
Кабардино-Балкарии в берриасе выделяют зону 
B err ia e e lla  latecoatata, считая ее синхронной зоне 

grandia. Фауна в этой зоне характерна не для зоны 
grandia, как указывают авторы, а для зоны boiaeien, 

как это следует из работы Ле Эгара /1973/, а 
также из материалов по вышеописанному феодосийскому 
разрезу. В основании берриасского разреза А. С.Сахаро
вым найден MaiboeiceraB malbosi, вид, характерный
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для зоны bo iee ierl. Это подтверждает наше предпо
ложение об отсутствии на Северном Кавказе отложений 
зоны “graiuiiв" Трансгрессия из Крымского бассейна 
на Кавказ проникла во второй половине времени 
"occitanica" и наибольшее распространение получила в на
чале времени "b o ie e ien " , . отложения этого време
ни трансгрессивно залегаю т на титоне. Русская платфор
ма и ее западная окраина на территории Польши во вре
мя " grandia н была сушей, Предкарпатский и Львовский 
прогибы занимало мелководное Карпатское море, где 
образовывались известняки глинистые с оолитами.с боль
шим количеством водорослей, инфузорий, кораллов и бра- 
хиопод. Выше литологический состав отложений не меня
ется, но кораллов н брахиопод очень мало, обнаружены 
Tintlnnopaella ар., Calplonella ер. Это -  верх

няя часть ставчинской свиты /Утробин, 1962/, мощностью 
около 100 м. Относится она к берриасскому ярусу а вы
шележащая раховская свита /Кульчицкий и Максимов,
1962/ -  к валанжину.

Зона T im ore lla  occitanica широко распростране
на в Крыму. Вполне вероятно, в конце времени 
"occitanica", трансгрессия из Кавказского бассейна рас
пространилась через Прикаспийскую синеклизу d цен
тральные районы Русской платформы. Но эти отложения 
не сохранились, они размыты трансгрессией в начале 
времени "В. rjaeenenele".

В подтверждение этого  можно указать, что у Н. А .Бо
гословского /1897/ среди описанных Berriaeellldae ИМЕ
ЮТСЯ д в а  Вида «icheicua и lnexploratue, у которых 
Н. А.Богословский отмечает СХОДСТВО С Ualboeicerae 

aalboei (P ic te t ). Вид lnexploratue мы относим к
роду Haiboeicerae, но рассматриваем его  как викарирую- 
щий по отношению aalboei или новый подвид, обитавший 
в конце времени "occitanica" и в начале времени "R. 
rjaflanenflio" в море на Русской платформе.

В начале времени "rjasanenBie" (см .рис .5 )  с
юга из Кавказского бассейна, через Прикаспийскую сине
клизу, на Русскую платформу распространилась трансгрес
сия, образовалось Русское море. На север мигрировал

H.aaikopeneie, который нашел в Русском  мелководном
теплом море благоприятные условия обитания и широко
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Рис.5. Литолрго-палеогеографическая схема.
Рязанский век. Время -  "Ri aconites rjafsaneneis".

Условные обозначения см. на рис. 1.

развивался. Buchia voigenais и близкие поп виды,
сохранившиеся в реликтовых водоемах в северо-восточ
ной части Прикаспийской синеклизы в начале берриасско^ 
го века, мигрировали к юго-востоку в Среднюю Азию 
и на Северный Кавказ.

В Польском раннеберриасском море обитал 
Hiaeanites malkopensis. Он мигрировал ИЗ Северо-Кав— 

казского бассейна с юга через Львовский пролив.
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Этот путь показан на рис.5. Относительно глубоководная 
часть Русского  моря находилась в центральной части При- 
каспиаской синеклизы, где образовывались глины йлеври- 
тистые, глауконитовые. В северной части море (Москва- 
Сызрань-Ярославль) было очень мелководное и прогрева
лось  до 20-25°. Образовывались железистые оолиты и 
отлагались пески косослоистые, глауконитовые, с прос
лоями фосфоритовых желваков. Наблюдается дифференциа
ция терригенной части отложений по содержанию в ней 
минералов. На северо-западе в Московско-Рязанском за
ливе отмечено высокое содержание дистена (10,5-15,2%) 
и ставролита (8 ,5-12,5% ), гранита (18,8%) с увеличени
ем к северу (до 25%), вблизи Балтийской суши ( Ры
бинск- Ярославль) ,  где появляются амфиболиты до 6,2%, 
в то время как в районе Рязани их только 0,4%. В се
веро-восточной части Прикаспийского залива в отложе
ниях преобладают черные рудные минералы (до 25%),цир
кон (2 ,6% ), отсутствует  дистен и ставролит. Такое со
держание минералов показывает, ^то в первом случае 
окружающая суша была сложена кристаллическими и ме- 
таморфизованными породами, а во втором -  осадочной 
толщен. Сообщение Северного океана с Русским морем 
во время "r ja ea n itea " исключается. Эталонным па
линологическим комплексом отложений ЗОНЫ spasskeneis

является- комплекс, определенный Н. А.Болховити- 
ной из образца, взятого нами у с.Никитино на р.Оке, в 
котором присутствуют типичные для этой зоны аммониты. 
Всего было подсчитано 200 зерен. Н. А.Болховитина пи
шет, что преобладают споры глейхениевых папоротников-  

G le ich en iid itea  eenonicuB-IO?S, P l ic i fe r a  delicata-9%,

Cyath id ites minor-15%, ’ ПЫЛЬЦа
C laesopolliB  ep.-I39E, ХВОЙНЫе -  Parvisacc ltee

rad iatus-225t. В небольших количествах присутст
вуют: M icro re ticu la t lep o rite e  diatretue-2% ,Concavlsporites juriensie-JSS, 

Caytonipolleniteepa_Llidue-4%,Cycadalee-3?;, Podocarpidites 
ep is tra tu s -I, 5%, P e ltan d rip ites  trnei>-0,5%.

Большая часть указанных видов встречается в отложени
ях верхней части портланда и в пурбеке. Англии. Обнару
женный комплекс отличается от комплекса, характерного
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для волжского яруса Русской платформы, меньшим ко
личеством пыльцы ciassopoiiie, преобладанием хвойных:
P arvisacc ites  radiatus-22%, Podocarpus major-6%. Найдены 
несколько видов, характерных для вельда северо-западной 
части Европы. Это -  S tap lin isporites  caminus-0,5%, Coronatispora 
va ldensis-O ,5%, Poram inisporites a s im m etr icu e -0 ,P od o ca rp u s  major-6%, 
Podocarpus proiima-2,551.

В  начале времени "spasskensie" (см .рис .6 ) Р у с 
ское море расширило свои границы, особенно на северо- 
востоке, где через Печорский пролив установилась

Ри с .6. Литолрго-палеогеографическая схема. 
Рязанский век. Время — "S u ritee  spasskensis” .

Условные обозначения см. на рис. 1.
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связь с Северным океаном, куда мигрировали S u ritidae .
Аммониты рода sprites обитали в Северо- 

Кавказском, Польском, Канадском и Северо-Сибирском 
бассейнах. Русское море от Северо-Кавказского отделя
лось холмистой сушей -  землей Карпинского, на ю го- 
востоке которой был пролив, через него с севера мигри
ровали S u ritee . Среди Su ritidae, обитавших В 
Польском палеобассейне, преобладают формы, характер
ные для Русского  бассейна, и отсутствуют роды и виды, 
характерные для Арктического палеобассейна, что исклю
чает возможность проникновения этой фауны с севера че
рез Датско-Польский прогиб. Предпочтителен вариант ми
грации суритов из Русского моря в Польское через Брест
ский пролив (см . рис.6). В начале ранневаланжинского 
времени (см .рис .7) произошло перераспределение морей.
В Русском  ПОЯВЛЯЮТСЯ P la ty len tice ra tin ae , Мигриро
вавшие из Западно-Европейского бассейна /Сазонова,
1971/ через Польский бассейн, где они найдены в отло
жениях нижнего валанжина. Миграция была интенсивной 
и могла проходить только через Брестский пролив, так 
как нигде в Арктическом и Средиземноморском палео- 
зоогеографических бассейнах раннего валанжина 

P la ty len tic e ra tin a e  Не обитали.
Из всего вышеизложенного можно сделать следую

щие выводы. На границе юрской и меловой систем в раз
витии аммонитов наблюдаются два скачка: первый -  ' ь 
начале времени " b o i s e i e r i " , когда появились новые 
аммониты, не связанные с титонскими формами, это р од -  

R iasan itee. Второй этап выделяется в начале ранне
го валанжина при появлении P la ty len tice ra tin a e .

С этих позиций границу между юрой и мелом можно 
провести в кровле зоны occ itan ica , а к берриасу от
нести только зону b o ia a ie r i,  но делать это нецеле
сообразно, чтобы не нарушать цельность международной 
корреляционной схемы стратиграфии. В бореальной палео- 
зоогеографической области -  на Русской платформе, где 
развивалась своеобразная, только ей присущая фауна и 
отсутствуют нижние слои, соответствующие зонам 
grandis и occitan ica , целесообразнее выделить

провинциальный ярус -  рязанский (см . таблицу ),  

210



Р и с .7. Литолого -палеогеограф ическая  схем а.
ВалвНЖИНСКИЙ век. Время -  "Pseudogarnieria u n du la top li-

c a t i l i s ” .
Условные обозначения см. на рис.1.

соответствующий в тетической области зоне b o is e ie r i,  

Можно (е с ли  учитывать этапы развития фауны и на осно
вании международного соглашения) подразделить берриас- 
ский ярус на д в е  части: нижнюю в составе двух зон 
grandis И occ itan ica  - О Т Н е с Т И  К Т И ТО Н У — И В е р х н ю ю -  

выделить как берриасский ярус, в узком понимании 
(e.etr .)  синхронный рязанскому ярусу на Русской
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платформе. Последний подразделяется на три зоны :ниж 
нюю — rjasanensls, Среднюю — apasskensis 
и верхнюю -  simplex.
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