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Волжская с л а н ц е н о с н а я т о л ш а ( а м м о н и т о в а я зона Panderi) изучена в естественных выходах 
по берегам р. Сысолы (разрезы Важью и Койгородок) и р . Кобры (разрез Синегорье) . Эти разре
зы вскрывают небольшие по м о щ н о с т и (до нескольких метров) фрагменты, относящиеся к раз
ным л и т о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м п а ч к а м . Н и ж н я я часть т о л щ и (сероцветная пачка, разрез Важью) 
по с т р о е н и ю и составу о т л о ж е н и й б л и з к о соответствует с л а н ц е н о с н о й т о л щ е , развитой в цент
ральных районах Русской плиты, и характеризуется отчетливо выраженной цикличностью (14 цик
лов) , преобладанием т о н к о п е л и т о в ы х пород, о б о г а щ е н н ы х остатками известкового н а н о п л а н к -
тона и д о с т а т о ч н о р а з н о о б р а з н о й фауной м о л л ю с к о в . Верхняя часть т о л щ и (темноцветная 
пачка , разрезы К о й г о р о д о к , Синегорье ) отличается менее у п о р я д о ч е н н о й , н е ц и к л и ч е с к о й 
структурой и слагается более р а з н о о б р а з н ы м набором пород, среди которых преобладают раз 
н о в и д н о с т и , о б о г а щ е н н ы е м о р с к и м О В (в том числе гранулометрически грубые — песчаные и 
алевритовые) . К а р б о н а т н ы й материал в о т л о ж е н и я х этой пачки п р е и м у щ е с т в е н н о грубокла-
стический и п р и н а д л е ж и т в о с н о в н о м моллюскам б о р е а л ь н о - а р к т и ч е с к о г о происхождения 
(иноцерамидам и бухиям) . Предполагается , что изменения в строении сланценосной толщи от
ражают усиление " в л и я н и я " с м е ж н о й Бореально-Арктической палеобиогеографической области 
на климатические условия и температурные характеристики водных масс эпиконтинентального 
моря Русской плиты во второй половине времени Panderi . Следствием относительного похоло
д а н и я и гумидизации климата я в и л и с ь усиление т е р р и г е н н о г о стока в бассейн и г и п е р э в т р о ф и -
кация палеоводоема в результате возрастания к о н ц е н т р а ц и й б и о ф и л ь н ы х элементов , поступив
ших с суши в составе р а с т в о р е н н о й части стока. Следствием п о н и ж е н и я средней температуры 
морской воды в с в о ю очередь стало п р е и м у щ е с т в е н н о е р а с п р о с т р а н е н и е представителей 
б о р е а л ь н о - а р к т и ч е с к о й фауны. 

Ключевые слова: с е д и м е н т о л о г и я , горючие с л а н ц ы , п а л е о г е о г р а ф и я , верхняя юра, волжский 
ярус, К и р о в с к а я обл. , Республика К о м и . 

О б о г а щ е н н ы е органическим веществом (ОВ) от
ложения волжского яруса — горючие сланцы а м м о н и -
товой зоны Panderi — ш и р о к о развиты на территории 
Европейской России (рис. 1). П р и ч и н ы и механизмы 
их ф о р м и р о в а н и я до сих пор не вполне я с н ы . На на
чальном этапе изучения (Страхов, 1934) предполага
лось, что волжские горючие сланцы ф о р м и р о в а л и с ь 
в едином морском палеобассёйне при сходных ф а и и -
альных условиях, однако современные реконструкции 
допускают возможность разнообразия факторов , соз
дававших благоприятные условия для накопления О В 
в разных частях палеоводоема (Брадучан и др. , 1989). 

Для выяснения закономерностей о с а д к о н а к о п л е -
ния в волжском морском водоеме Русской плиты (РП) 
нами были детально изучены разрезы сланценосной 
толщи в разных районах ее современного развития 
(Гаврилов и др. , 2008; Щепетова , 2005). В настоящей 
статье приводятся результаты седиментологического 
и литолого-геохимического ее исследования на юге 
Республики Коми и северо-западе Кировской обл. — 
на территории , известной как Сысольский сланце-
носный район (Васильева и др. 1989; Геология место
рождений. . . , 1968), где ранее детальные работы такого 

рода не проводились. Палеогеографически этот район 
соответствует мезозойской Сысольской котловине, 
которая с конца раннего келловея развивалась как под
водная депрессия северной части позднеюрского мери
дионального моря-пролива Русской плиты (Лыюров, 
1996). Положительными тектоническими элементами 
близкого порядка и со сходным палеогеографическим 
развитием были располагавшаяся севернее Яренгская 
котловина и юго-восточнее Вятско-Камская впадина. 

С о в р е м е н н ы е представления о стратиграфии верх
неюрских отложений Сысольского района и распро
странении в них горючих сланцев приведены в рабо
тах (Васильева и др . , 1989; Л ы ю р о в , 1996; Чирва и др., 
1988) и основываются главным образом на материалах 
бурения, проводившегося в 1960—1980-е гг. В связи 
с тем что в керне находки аммонитов редки, а сохран
ность их неудовлетворительная , расчленение и кор
реляция верхнеюрских отложений проводились в 
основном по комплексам ф о р а м и н и ф е р , сопоставля
емых с а м м о н и т о в ы м и зонами (рис. 2). Стратиграфи
ческий интервал распространения горючих сланцев 
соответствует аммонитовой зоне Panderi среднего 
подъяруса волжского яруса (Васильева и др. , 1989). 
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Рис. !. Палеогеографическая схема Восточно-Европейской платформы в волжское время (распределение моря и суши (Thierry, 2000); 

поля развития волжской сланценосной толши (Лыюров, 1996; Прогноз горючих.... 1974)): 
1 — суша; 2 — эпиконтинентальные моря; 3 океан Тетис; 4 — поля развития сланценосной толши. Положение разрезов обозначено 

на врезке звездочками 

П о д а н н ы м С.А. Чирвы и др. (1988), в некоторых наи
более полных разрезах горючие сланцы встречаются 
также и в вышележащих отложениях (т.н. наделанце-
вая пачка) , относящихся к аммонитовой зоне Virgatus 
(по комплексу ф о р а м и н и ф е р с Lenticulina ponderosa 
и находкам а м м о н и т о в Dorsoplanites ex gr. flavus — 
бореальных аналогов зональных Virgatites virgatus). 
Расширение вверх стратиграфического диапазона 
сланценосной толщи на севере РП по с р а в н е н и ю 
с центральными районами происходит о д н о в р е м е н н о 
с изменением фациального облика отложений волж
ских стратиграфических горизонтов, более высоких, 
чем аммонитовая зона Panderi. В разрезах централь
ной части РП соответствующие отложения ( а м м о н и -

товые зоны Virgatus и Nikitini) л и б о отсутствуют, либо 
с к о н д е н с и р о в а н ы д о тонких прослоев фо сфо р и тов и 
глауконититов, тогда как на севере РП они представ
лены глинистыми т о л щ а м и . 

С л а н ц е н о с н а я толща в разных пунктах исследуе
мого района налегает на отложения разного возраста — 
от среднеюрских континентальных песков сысольской 
свиты морских глин келловея , пользующихся ш и р о 
ким распространением , д о о к с ф о р д с к о - к и м е р и д ж -
ских алевритово-глинистых пород, обогащенных 
глауконитом, лептохлоритом, фосфоритами и залега
ющих т о н к и м и (первые метры) л и н з а м и , местами 
в ы к л и н и в а ю щ и м и с я . Отложения сходного состава в 
некоторых разрезах относятся к нижнему волжскому 
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оксфордский 
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Надсланцевая пачка 

глины темно-серые известковистые 
с прослоями горючих сланцев 
1,4-6,0 м 

Темноцветная пачка 

горючие и глинистые горючие сланцы 
оливковые, коричневато-серые и темно-коричневые 
с прослоями темно-серых керогенсодержащих 
известковистых глин 

2,0-14,0 м 

Сероцветная пачка 

глины известковистые светло-серые и серые, 
с прослоями известняков, 
горючих и глинистых горючих сланцев 
0,5-6,0 м 

глины 
известковистые 
песчано-алевритовые 
с прослоями алевролитов 
и песчаников мелкозернистых 
с глауконитом и фосфоритами 
1,0-6,0 м 

глины с аммонитами и фораминиферами; 
3,0-J 8,0 м 

континентальная / мелководно-морская 
песчаная толща (сысольская свита) 

27,0-56,0 м 

Рис. 2. Схема био- и литостратиграфического расчленения верхнеюрских 
(Чирва и др., 1988) 

отложений Сысольского сланценосного района 
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подъярусу (по присутствию комплекса ф о р а м и н и ф е р 
с Pseudolamarckina polonica) , а также к среднему 
подъярусу волжского яруса — низам а м м о н и т о в о й 
зоны Panderi ( комплекс ф о р а м и н и ф е р Lenticulina 
ornatissima — Lenticulina selecta). Н и ж н я я граница 
распространения горючих сланцев, в отличие от верх
ней, не выходит за пределы зоны Panderi. Отмечая это 
обстоятельство, следует учитывать, напротив , з н а ч и 
тельно более худшую представительность нижних 
ярусов верхней юры в северной части РП по сравне 
нию с ее центральными районами , где имеются о т н о 
сительно м о щ н ы е толщи отложений Оксфорда, к и м е -
риджа и нижнего волжского яруса, в которых на 
отдельных уровнях встречаются углеродистые сланцы 
(Дзюба и др. , 2005; Средний и верхний. . . , 1989; Hantz -
pergue et al., 1998). 

В составе сысольской сланценосной т о л щ и (в той 
наиболее ш и р о к о распространенной ее части, кото
рая относится к зоне Panderi) по м а к р о с к о п и ч е с к и м 
литологическим признакам выделяются две пачки — 
н и ж н я я , сероцветная , и верхняя, темноцветная (Ва
сильева и др . , 1989; Л ы ю р о в , 1996; Чирва и др . , 1988). 
Граница пачек проходит внутри ф о р а м и н и ф е р о в о й 
лоны Lenticulina infravolgaensis — Saracenaria pravo-
slavlevi) (рис. 2). Н и ж н я я , сероцветная пачка образо 
вана чередованием м а л о м о щ н ы х (первые д е ц и м е т р ы ) 
пластов горючих сланцев с карбонатными глинами , 
преимущественно светло-серыми. В верхней, т е м н о 
цветной пачке т о л щ и н а пластов горючих сланцев 
увеличивается (до первых метров) , а глины приобре 
тают темную окраску в связи с п о в ы ш е н н ы м содер
жанием в них ОВ (так называемые керогеновые гли
ны). Двучленная структура разреза свидетельствует о 
палеогеографических изменениях в течение ф о р м и 
рования сланценосной толщи. Для в ы я с н е н и я их ха
рактера было исследовано несколько доступных для 
наблюдения естественных выходов с л а н ц е н о с н о й 
толщи (рис. 1) — разрезы Важью и Койгородок в бас 
сейне р. Сысолы (на юге Республики К о м и ) и разрез 
Синегорье по р. Кобре (на северо-западе Кировской 
обл.). Изученные разрезы вскрывают хотя и неболь
шие по мощности (до нескольких метров) , но о т н о 
сящиеся к разным литостратиграфическим пачкам 
фрагменты сланценосной толщи, что позволяет оха
рактеризовать основные черты д и н а м и к и осадкона-
копления в северной части волжского морского во
доема РП. 

Строение разрезов сланценосной толщи и литолого-
геохимическая характеристика отложений 

Разрез Важью (61°02' с.ш., 50°47' в.д., рис. 3) рас
положен в окрестностях с. Поинга , в борту оврага 
одного из притоков р. Важью, впадающей в р. С ы с о -
лу. Здесь вскрывается фрагмент волжских отложений 
мощностью около 4 м. Этот интервал соответствует 
ф о р а м и н и ф е р о в о й лоне Lenticulina infravolgaensis — 
Saracenaria pravoslavlevi (= аммонитовой зоне Panderi) 

(Лыюров и др. , 2007), а по м а к р о с к о п и ч е с к и м л и т о 
логическим признакам — нижней , сероцветной пачке. 

1. В о с н о в а н и и разреза залегает слой (видимая 
м о щ н о с т ь 0,5—0,7 м) светло-серых известковистых 
глин ( С о р г 0 , 5 4 - 2 , 4 6 % , С а С 0 3 3 4 , 3 9 - 4 8 , 9 2 % ) , в кото
ром на разных уровнях присутствуют реликты про
слоев темных буровато-серых углеродистых глинистых 
осадков, переработанных биотурбацией. С о х р а н и в ш и 
еся темные фрагменты испещрены мелкими (диаме
тром д о 0,5 см) дендритовидными ходами Chondrites, а 
также Planolites — ходами в виде п р я м о л и н е й н ы х или 
слабоизгибающихся трубочек, в ы п о л н е н н ы х светло
серым глинистым материалом. 

В верхних частях темных слоев , д е ф о р м и р о в а н н ы х 
биотурбацией , прослеживаются п р е р ы в и с т о - л и н з о -
видные слойки (1—2 см) р а к у ш е ч н и к о в , сложенных 
мелкими р а к о в и н а м и двустворчатых моллюсков и их 
детритом, встречаются также мелкие ростры белем
нитов . Эти горизонты к о н ц е н т р а ц и и биогенных ком
понентов относительно крупной размерности (по 
с р а в н е н и ю с размерностью частиц, слагающих вме
щ а ю щ и е отложения) связаны , по-видимому, с пере-
мывом осадков и рассматриваются нами как горизон
ты конденсации ( Б а р а б о ш к и н и др . , 2002). 

2. Расположенная выше часть разреза (~3,5 м) 
представлена чередованием слоев горючих сланцев 
( м о щ н о с т ь 0,05—0,25 м) и светлых известково-
глинистых пород ( м о щ н о с т ь 0,05—0,6 м). 

Горючие сланцы ( С ^ 5,80—24,40%, С а С О , 4 , 5 - 2 0 % ) 
выделяются в разрезе своей т е м н о й окраской и ясно 
выраженной горизонтальной отдельностью, обуслов
л е н н о й однородной параллельной ориентировкой 
осадочных к о м п о н е н т о в , со х р ан и в ш ей ся благодаря 
отсутствию с и н с е д и м е н т а ц и о н н о й биогенной пере
работки глинистых осадков (рис . 4, а) . 

Органическое вещество (ОВ) в горючих сланцах 
присутствует в основном в бесструктурной форме (до 
90%) и соответствует коллоальгиниту (по т е р м и н о л о 
гии А.И. Гинзбург (Гинзбург, 1991)). Коллоальгинит 
имеет морское происхождение ( Б у ш н е в , Л ы ю р о в , 
2002). П о м и м о коллоальгинита заметную часть ОВ 
(не менее 10%) составляют разнообразные с п о р о -
м о р ф н ы е остатки (рис. 4, а ) , присутствует мелкий 
у г л е ф и ц и р о в а н н ы й детрит наземных растений (не
значительная примесь) . 

Среди горючих сланцев различаются т е м н о -
коричневые тонколистоватые разности , интенсивно 
о б о г а щ е н н ы е О В (С 15,8—24,4%) и относительно 
более светлые, существенно менее углеродистые, 
плитчатые (С 5,8—13,6%). Последние о б ы ч н о отно-
сятся к т.н. глинистым горючим сланцам (Васильева 
и др. , 1989; Л ы ю р о в , 1996). Петрографические и гео
химические д а н н ы е показали , что они отличаются от 
высокоуглеродистых сланцев более высоким содер
жанием планктоногенного известкового материала и 
более низким — коллоальгинита . 

В горючих сланцах часто присутствуют скопления 
целых с п л ю щ е н н ы х раковин некрупных аммонитов 
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Рис. 3. Строение сланценосной толщи в разрезе Важью и распределение С и СаСО, в отложениях: 
1 — горючие сланцы; 2 - известково-глинистые породы гомогенные; 3 - глинистые и ' глинисто-алевритовые породы 
тонкогоризонтально-слоистые; 4 - глинистые и глинисто-алевритовые породы неяснослоистые; 5 — пески слабоглинистые рыхлые; 
6 - песчаники известковые глауконитовые; 7 — раковины двустворчатых моллюсков; 8 — раковины аммонитов; 9 — биотурбация; 
10 - soft-ground (система нор зарывающихся организмов, характерная для уплотненных глинистых грунтов, маркирующая поверхности 
ненакопления осадков (по (Bromley, 1996)); 11 - ростры белемнитов; 12 - уровни размыва и конденсации отложений; 13 - глинисто-

известковые конкреции; 14 — песчано-известковые конкреции; 15 — фосфоритовые стяжения 

(до 5—6 см в диаметре) и двустворчатых моллюсков 
(в основном и н о ц е р а м и д ы и бухии); на поверхностях 
напластования в рассеянном состоянии встречается 
также р а к о в и н н ы й детрит различной размерности . 
Чаще скопления раковин наблюдаются в относитель
но низкоуглеродистых темно-серых горючих сланцах, 
в то время как высокоуглеродистые т е м н о -
коричневые разности обычно л и ш е н ы р а к о в и н н о г о 
материала либо содержат редкие отпечатки мелких 
раковин. 

Светло-серые известково-глинистые породы ( С а С О , 
25—60%, С 0,43—1,91%) близки по облику светлым 
глинистым породам предыдущего слоя , но более го

могенные вследствие биотурбации. Карбонатность 
этих пород обусловлена в основном присутствием в 
них остатков известкового нанопланктона . На неко
торых интервалах биогенный кальцит в глинах бывает 
частично или полностью перекристаллизован. В этих 
прослоях встречаются крупные к о н к р е ц и и , и в неко
торых случаях слои приобретают облик крепких из
вестняков . 

Светло-серые известково-глинистые породы в на
стоящее время практически л и ш е н ы О В (рис. 4, г). О 
возможном первоначальном его присутствии и уча
стии в диагенетических процессах свидетельствует 
неравномерно рассеянная в породах тонкая вкра-

J 



БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2009. Т. 84. ВЫП. 4 79 

пленность пирита. В отличие от горючих сланцев для 
глин характерно присутствие в них в основном мел
кого биогенного известкового детрита (фрагментов 
различных раковин и скелета иглокожих) . Д е з и н т е 
грация остатков фауны скорее всего была биогенная 
и осуществлялась, по-видимому, более крупными 
морскими организмами (хищниками и падалеедами) . 
Скопления целых створок раковин и их обломков , а 
также мелких ростров белемнитов встречаются в 
светлых глинах только на отдельных уровнях — в со
ставе тонких (первые сантиметры) ракушечниковых 
горизонтов. 

В разрезе наблюдаются характерные взаимоотно
шения слоев горючих сланцев и глин. 

Слои горючих сланцев , как правило , характери
зуются ровной горизонтальной нижней границей. 
К нижней части слоев о б ы ч н о приурочены т е м н о - к о 
ричневые высокоуглеродистые горючие сланцы, выше 
они сменяются более с в е т л о о к р а ш е н н ы м и известко-
вистыми разновидностями, которые обогащены остат
ками фауны. Наиболее концентрированные скопления 
раковин сосредоточены вблизи кровли слоев. Здесь 
же, у кровли, часто наблюдается текстура softground 
(Bromley, 1996) — горючие сланцы пронизаны доволь
но крупной разновидностью ходов Planolites в виде 
слегка изгибающихся трубочек (диаметр 0,5—1,5 см, 
длина до 10 см) с гладкой стенкой и слепым к о н и ч е 
ским оконча ние м . Трубочки о р и е н т и р о в а н ы под не
большими углами к поверхностям напластования , 
сплющены и заполнены темно-серым глинистым мате
риалом, который отличается от вмещающих горючих 
сланцев отсутствием коричневого оттенка , комкова
той структурой и п о в ы ш е н н ы м содержанием т о н к о -
измельченного раковинного детрита. Между ходами 
обычно сохраняются ненарушенные фрагменты пер
воначальных темно-бурых высокоуглеродистых отло
жений, отчего сланцы приобретают характерный пят
нистый облик (рис. 4. б). 

Биотурбированные горючие сланцы (softground) 
постепенно переходят в темно-серые известково-гли
нистые породы с текстурой, практически полностью 
л и ш е н н о й признаков с т р а т и ф и к а ц и и , в которых кон
туры ходов уже не различаются (рис. 4, в). Темно-
серые глины в свою очередь постепенно сменяются 
светло-серыми карбонатными, глинами, которые в ос
новном и слагают межсланцевые интервалы (рис. 4, г). 

В темно-серых зонах перехода от горючих сланцев 
к светлым глинам, как правило, хорошо прослежива-

Рис. 4. Микроструктура отложений с различным содержанием 
ОВ, образующих циклиты (сероцветная пачка, разрез Важью): 
« — гонкая горизонтальная слоистость в горючих сланцах, под
черкнутая параллельным расположением спороморфных компонен
тов ОВ (светлое): б — горючие сланцы, деформированные ходами 
илоедов (softground в прикровельной части слоев); в — средняя 
часть циклита. биотурбаиия в зоне перехода от темных глин сред
ней части ииклита (слева) к светло-серым глинам верхней его части 
(справа); г — верхняя часть циклита, светло-серые известково-

глинистые породы 

ются уровни , к которым приурочены ростры белем
нитов, располагающиеся в 10—15 см друг от друга и 
ориентированные горизонтально. Видимо, эти уровни 
можно также рассматривать как горизонты конденса
ции , с в я з а н н ы е с перемывом отложений , а близко ас
с о ц и и р у ю щ и е с н и м и текстуры softground — как ре 
зультат переработки з а р ы в а ю щ и м и с я организмами 

J 
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вновь выведенных в результате размыва на поверхность 
дна высокоуглеродистых осадков , уже до некоторой 
степени уплотненных. 

В отличие от горючих сланцев в верхних частях 
слоев, с л о ж е н н ы х светлыми глинами , текстуры soft-
ground, как правило , не развиваются и в ы ш е л е ж а щ и е 
горючие сланцы залегают на светло-серых известко-
во-глинистых породах п о р е з к о й ровной горизонталь
ной границе. 

Многократное повторение в разрезе рассмотренной 
выше последовательности свидетельствует о ц и к л и 
ческой структуре с л а н ц е н о с н о й т о л щ и . В наиболее 
полном виде циклит ( м о щ н о с т ь от первых децимет 
ров до 1 м) состоит из трех элементов . Н и ж н и й пред
ставлен высокоуглеродистыми породами ( горючими 
сланцами) , верхний — светло-серыми г л и н и с т о - к а р 
бонатными о т л о ж е н и я м и , наиболее высокообога-
щ е н н ы м и С а С 0 3 и практически без О В ; т е м н о - с е р ы е 
породы среднего слоя имеют переходные характери
стики между горючими сланцами и карбонатными 
глинами (содержат промежуточные концентрации 
С о р г и С а С 0 3 по с р а в н е н и ю с н и ж н и м и верхним эле 
ментами циклита) . Границами между циклитами слу
жат подошвы сланцевых пластов, резкие и отчетли
вые, тогда как внутри циклитов переходы между 
пластами гораздо более постепенные и рассматрива
ются как внутренние . 

В разрезе Важью внутри некоторых достаточно од
нородных слоев горючих сланцев иногда различают
ся м а л о м о щ н ы е (до 3—5 см) пропластки темно-серых 
комковатых глинистых пород, з аметно обогащенных 
р а к о в и н н ы м детритом. К этим пропласткам о б ы ч н о 
бывают приурочены горизонты конденсации , обога
щенные раковинами моллюсков и рострами белемни
тов. Горючие сланцы, расположенные под глинистыми 
пропластками, бывают д е ф о р м и р о в а н ы ходами илое-
дов так же, как это о б ы ч н о наблюдается в верхних 
прикровельных частях сланцевых слоев. Это обстоя
тельство, по-видимому, свидетельствует о том , что 
разрез циклита н е п о л н ы й и его верхняя светлая гли
нистая часть не сохранилась в результате размыва . 
Вероятно, первоначально ц и к л и ч н о е строение было 
характерно для слоя светло-серых карбонатных глин 
с т е м н ы м и в к л ю ч е н и я м и , присутствующего в о с н о 
вании разреза Важью. 

Таким образом, с учетом н и ж н е й части разреза, в 
которой сходная седиментогенная цикличность су
щественно пострадала при биотурбации , в структуре 
фрагмента с л а н ц е н о с н о й т о л щ и , вскрывающегося 
в разрезе Важью, выделяются 14 элементарных ц и 
клитов. 

Разрез Койгородок (рис . 5) вскрывается в правом 
берегу р. С ы с о л ы , п р и м е р н о в 7 км юго-восточнее 
пос. Койгородок. По биостратиграфическому возрасту 
этот интервал сланценосной толщи также принадлежит 
фораминиферовой л о н е Lenticulina infravolgaensis — 
Saracenaria pravoslavlevi ( = а м м о н и т о в о й зоне Panderi) 
(Лыюров и др. , 2007), однако структура его совер

ш е н н о иная . Предполагается , что он соответствует 
более высокому интервалу сланценосной толщи, в ко
тором наблюдается переход от н и ж н е й , сероцветной, 
к верхней, т е м н о ц в е т н о й пачке . 

В разрезе выделяются три части, резко различные 
по составу отложений: 1) н и ж н я я , сложенная светло
серыми известковыми глинами; 2) средняя , образо
ванная глинистыми кварц-глауконитовыми алевро
л и т а м и , о б о г а щ е н н ы м и О В ; 3) верхняя, представ
л я ю щ а я собой м о щ н ы й пласт горючих сланцев. 
Границы между этими частями отчетливые и соответ
ствуют перерывам. 

1. Н и ж н я я часть (видимая мощность до 1,5 м) 
имеет м о н о т о н н о е строение и представлена светло
серыми известково-глинистыми породами ( С а С 0 3 

45—55%, С о р г 0,40—0,93%) массивного облика, пол
ностью переработанными биотурбацией. По своим 
литологическим и геохимическим свойствам эти поро
ды близки светло-серым известковым глинам, слага
ю щ и м верхние элементы циклитов в разрезе Важью. 

Кровля светлой глинистой пачки нарушена круп
н ы м и (диаметром до 1,5—2 см и длиной до 10—15 см) 
ходами зарывающихся организмов (по-видимому, 
Talassinoides). Ходы ориентированы субвертикально 
и в ы п о л н е н ы темно-зеленым песчано-алевритовым 
материалом кварц-глауконитового состава. 

2. В ы ш е л е ж а щ и е отложения представлены пачкой 
(около 1,5 м) буровато-серых с зеленоватым оттенком 
песчано-глинистых глауконитсодержащих алевроли
тов, обогащенных ОВ. Мы предполагаем, что резкий 
переход от светло-серых известковых глин к песчано-
глинистым глауконитсодержащим алевролитам в раз
резе Койгородок соответствует границе между ниж
ней, сероцветной , и залегающей выше темноцветной 
пачкой с л а н ц е н о с н о й толщи. 

Песчано-алевритовые отложения высоко насыще
ны остатками фауны. В то же время эти остатки до
статочно однообразны и представлены раковинками 
мелких бухий (диаметром до 2 см) , разрозненными 
створками и их о бл о м кам и , рострами белемнитов и 
фрагментами раковин иноцерамид. Последний ком
понент (призматический слой) в песчано-алевритовых 
породах приобретает породообразующее значение . 

Алевролиты в нижней части пачки (~1 м) характе
ризуются отчетливой тонкой (1—3 мм) горизонталь
ной слоистостью и относительно высоким уровнем 
содержания С (4,3—7,7%). Слоистость обусловлена 
чередованием светлых и темных слойков , сложенных 
зеленовато-серым песчано-алевритовым материалом, 
светлым пелитовым материалом и темно-бурым пе-
литовым материалом, о б о г а щ е н н ы м О В (рис. 6, а). 

Песчано-алевритовый материал представлен глау-
к о н и т о в ы м и глобулями преимущественно мелкой 
размерности и их фрагментами (около 50%), углова
т ы м и зернами кварца (до 25%) тех же размеров, что и 
глауконитовые, а также мелким б и о г е н н ы м карбо
натным детритом (до 25%). В качестве постоянной 
примеси (до 10%) присутствуют окатанные обломки 
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Рис. 5. Строение сланценосной толщи в разрезе Койгородок и распределение С и СаСО, в отложениях. 
Условные обозначения см. на рис. 3 

биогенных кремнистых пород (спонголитов и радио
ляритов) , в которых кремневый материал частично 
раскристаллизован и представляет собой микрозер 
нистый кварц-халцедоновый агрегате примесью кли-
ноптилолита , глауконита, ф о с ф а т о в , пирита, причем 
последний часто развивается по р а к о в и н к а м радио
лярий и по обломкам спикул губок. 

Под микроскопом хорошо видно, что светлый пе-
литовый материал представляет собой смесь глини
стых частиц с остатками нанопланктона , т е м н о -
бурый пелитовый материал отличается от светлого 
присутствием оранжевато -коричневого а м о р ф н о г о 
ОВ (коллоальгинита) , густо пропитывающего глини
сто-карбонатный матрикс. Результаты проведенных 
нами пиролитических исследований (HI = 679—738 мг 
УВ/гТОС) подтверждают морское происхождение ОВ. 

В верхней части алевролитовой пачки (0,5—0,6 м) 
тонкая горизонтальная слоистость заметно нарушена 

биотурбацией , в отдельных прослоях (0,1—0,2 м) от
л о ж е н и я практически полностью гомогенизированы 
и превращены в коричневато-серые комковатые 
глинисто-алевритовые породы с относительно более 
н и з к и м и к о н ц е н т р а ц и я м и С о г (2,32—4,20%) по срав
н е н и ю с н и ж е л е ж а щ и м и тонкослоистыми разностя
ми (рис. 6, б) . Пиролитические параметры ОВ б и о -
турбированных алевролитов (HI—421 мг УВ/г ТОС) 
свидетельствуют о морском происхождении О В , од 
нако качество его сохранности по с р а в н е н и ю с ОВ 
тонкослоистых алевролитов несколько худшее. 

Вблизи кровли алевролитовой пачки (в 3—5 см 
ниже) прослеживается прерывисто-линзовидный про
слой (2—3 см) ракушечника , сложенного раковинками 
бухий и их детритом. В кровле пачки устанавливается 
рыхлый о ж ел ез ненн ый горизонт ( м о щ н о с т ь 2—3 см) , 
первоначальный материал которого полностью из 
менен с о в р е м е н н ы м и гипергенными процессами 
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и представлен рыхлой смесью гидроксидов железа и 
гипса. Мы предполагаем присутствие на этом уровне 
горизонта конденсации , образованного с к о п л е н и е м 
раковин , внутренние полости которых были пирити-
зированы. Сходные горизонты гипергенного ожелез-
нения по пиритизированным р а к о в и н н ы м остаткам, 

Рис. 6. Микроструктура отложений темноцветной пачки сланце
носной толщи (разрез Койгородок): 

а — тонкогоризонтально-слоистые глинисто-алевритовые породы, 
существенно обогащенные ОВ — мелководные аналоги горючих 
сланцев; б — те же породы, обогащенные фрагментами раковин 
иноцерамил. слоистость существенно нарушена биотурбапией; 
в — тбнколаминированная текстура горючих сланцев с парал
лельно-горизонтальным расположением в ней линзочек ОВ — 
коллоальгинита (серое) и рассеянными песчаными зернами кварца 

и глауконита (белое) 

но с более или менее сохранившимися раковинными 
остатками, широко проявлены в структуре сланценос
ной толши Среднего Поволжья (разрезы Городите , 
Кашпир), в основании пласта верхнеоксфордских 
углеродистых сланцев в разрезе у г. Макарьева Кост
ромской обл. (Вушнев и др . . 2006). 

По п о л о ж е н и ю в разрезе ожелезненный горизонт, 
маркирующий размыв вместе с располагающимся чуть 
ниже него бухиевым ракушечником, соответствует 
слою ракушечника , устойчиво прослеживающегося 
по разрезам скважин (Лыюров, 1996; Чирва и др. , 
1989) в основании нижнего пласта горючих сланцев 
темноцветной пачки. 

3. По резкой границе на ожелезненном слое зале
гает м о щ н ы й (около 2 м) пласт тонко-плитчатых и 
листоватых горючих сланцев (рис. 6, в), который име
ет сложное строение . 

Вблизи о с н о в а н и я пласта (нижние 0,15—0,20 м) 
темно-серые и звестковистые горючие сланцы заметно 
обогащены остатками фауны. В них содержится за
метное количество примеси кварц-глауконитового 
алевритового материала, близкого по составу грубо
зернистым отложениям нижележащей пачки. Алев
ритовые зерна часто образуют редкие тонкие про
слойки (1—2 мм) в горючих сланцах. В этой части 
пласта часто встречаются ходы илоедон PUinoliies, вы
п о л н е н н ы е кварц-глауконитовым алевритовым мате
риалом, темно-серой глиной и тонкой змельченным 
биогенным известковым детритом. 

П о мере д в и ж е н и я вверх известковистые и алев-
ритистые разновидности горючих сланцев сменяются 
более однородными темно-бурыми тонколистоватыми 
высокоуглеродистыми сланцами (~0,8 м) . в которых 
концентрация остатков фауны резко уменьшается , а 
спорадически встречающиеся на отдельных поверх
ностях напластования раковины бывают практически 
полностью растворены и присутствуют в виде отпе
чатков. 

Средняя часть пласта (около 0,5 м) представлена 
прослоем обогащенных ОВ темных (почти черных) 
глинистых пород, которые л и ш е н ы отчетливого ко
ричневого оттенка и в которых характерная горизон
тальная отдельность выражена неотчетливо. 

Верхняя часть пласта (0,4—0,5 м) сложена темно-
коричневыми высокоуглеродистыми сланцами , кров
ля затронута гипергенными процессами и уходит под 
со в р ем енн ый почвенный слой. 
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Наблюдающиеся особенности строения верхней 
части разреза Койгородок близко соответствуют ха
рактеристике темноцветной пачки , которая в ряде 
работ (Васильева и др. , 1989) рассматривается как еди
ный мощный (до 6 м) пласт горючих сланцев сложно
го строения , в котором сланцы наиболее высокого 
качества сосредоточены в нижней и верхней частях. 

Разрез Синегорье (рис. 7). Южнее разреза Койго
родок волжские с л а н ц е н о с н ы е отложения вскрыва
ются в правом берегу р. Кобры на южной о к р а и н е 
пос. Синегорье Кировской обл. Разрез (около 4 м) 
изучен в глыбе, отделившейся от крутого берега и 
оползшей в пески сысольской свиты (средняя ю р а -
нижний келловей) . В процессе оползания все слои 

литологически довольно разнообразных отложений , 
слагающих пачку, приобрели крутое падение, однако 
общий параллельно-горизонтальный характер зале
гания слоев не был нарушен. 

1. На рыхлых песках сысольской свиты (средняя 
юра—нижний келловей) по резкой ровной границе 
горизонтально залегает прослой синевато-серых сла
боизвестковых глин (0,15 м) . Породы характеризуют
ся отчетливо выраженной плитчатой отдельностью. 
Под м и к р о с к о п о м видно, что горизонтальная тексту
ра глин в значительной степени биогенная (рис. 8, а) 
и возникла при переработке первоначальных глини
стых осадков илоедами с образованием многочислен
ных мелких ходов в виде тонких трубочек (диаметром 

Рис. 7. Строение сланценосной толщи в разрезе Синегорье и распределение С и СаСО, н отложениях. 
Условные обозначения см. на рис. 3 
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Рис. 8. Микроструктура отложений сланценосной толщи разреза 
Синегорье: 

и — горизонтальная биотурбаиионная текстура нижнекимеридж-
скпх (?) глин (белое — следы ходов илоедов): б — глауконитовые 
песчаники в основании сланценосной толши (серое — микрито-
вый известковый цемент: обломочные компоненты: кварц (бе
лое); глобулярный глауконит (темно-серое), остатки иглокожих (с 
ячеистой структурой скелетных тканей); в — низкоуглеродистые 
горючие сланцы, обогащенные алевритовым материалом (белое), 
горизонтальная текстура существенно нарушена биотурбацией 

несколько миллиметров и д л и н о й до 1 — 2 см) . Ходы 
ориентированы горизонтально и в ы п о л н е н ы глини
стым материалом того же состава, что и в м е щ а ю щ а я 
порода, но заметно более уплотненным в процессе 
жизнедеятельности организмов. Сходная горизонталь
ная ихногенная текстура была установлена в н и ж н е -
кимериджскнх глинах Костромской обл. (Гаврилов 
и др . , 2008). 

Остатков фауны в глинах не найдено , однако по 
п о л о ж е н и ю глин в разрезе и с учетом с п е ц и ф и ч е с к и х 

текстурных особенностей для них предполагается 
верхнеюрский ( н и ж н е к и м е р и д ж с к и й ? ) возраст. 

Слой синевато-серых глин от подошвы д о кровли 
пересечен крупными (длиной до 10—15 см) верти
кальными ходами илоедов (Skolites?), выполненными 
темно-зеленым кварц-глауконитовым мелкопесча
ным материалом. Отчетливо выраженная поверх
ность softground в кровле слоя , очевидно , маркирует 
перерыв в о с а д к о н а к о п л е н и и . 

2. Над глинами залегает пачка (0,5—0,7 м) серо
вато-зеленых кварц-глауконитовых песчаников мел
козернистых, известковых (СаСО, 44,38—53,12%). Пес
чаники обогащены остатками разнообразной фауны, 
которая т и п и ч н а для отложений волжского яруса 
аммонитовой зоны Panderi Сысольского района — 
р а к о в и н к а м и мелких бухий и мелкими рострами 
белемнитов , а м м о н и т а м и и пр. По биостратиграфи
ческому возрасту этот интервал соответствует фора-
м и н и ф е р о в о й л о н е Lenticulina infravolgaensis — Sara-
cenaria pravoslavlevi ( = а м м о н и т о в о й зоне Panderi) 
(Лыюров и др . , 2007). 

Песчаный и алевритовый материал в породах пред
ставлен в основном глауконитовыми глобулями (це
л ы м и и в разной степени поврежденными) мелкой и 
средней песчаной размерности , угловатыми зернами 
кварца и полевых шпатов , в качестве примеси посто
я н н о присутствуют остатки иглокожих и биогенные 
кремнистые о б л о м к и , встречаются редкие округлые 
ф о с ф о р и т о в ы е зерна песчаной и гравийной размер
ности (рис. 8, б). Участками обломочный материал 
сцементирован аутигенным микрокристаллическим 
кальцитом. 

Верхняя часть пачки песчаников (0,25—0,30 м) 
сцементирована более равномерно и превращена в 
к о н к р е ц и о н н ы й горизонт, который слагается круп
ными (длиной до 1 м) линзами песчаника. В нижних 
частях л и н з о б ы ч н о присутствует мелкая (первые 
сантиметры) ф о с ф о р и т о в а я галька. Этот конкреци
о н н ы й горизонт непрерывно прослеживается в пра
вом берегу р. Кобры на расстояние более 100 м и до
статочно д а в н о известен как мергелистый песчаник 
( К а с с и н , 1928, 1941; Кротов . 1879). 

3. П о резкой границе на песчаники налегает мощ
ный (около 2.5 м) пласт серовато-коричневых угле
родистых и звестково-глинистых пород с неотчетливо 
выраженной плитчатой отдельностью (около 2,5 м). 
Породы с и л ь н о н а с ы щ е н ы остатками организмов , в 
основном раковинками бухий и мелкими рострами 
белемнитов , на отдельных поверхностях напластова
ния встречаются многочисленные раковины аммони
тов, а также ходы илоедов Planolites, выполненные 
т е м н о - с е р ы м глинистым и зеленовато-серым алеври
товым материалом. 

В самой нижней части пласта (0,20 м) углероди
стые породы ( С 3,9%, С а С О , 25,42%) обогащены 
алевритовым материалом, характеризуются тон кой 
горизонтальной слоистостью и по своим литологиче-
ским особенностям (рис. 8, в) близко напоминают 
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тонкослоистые углеродистые алевролиты разреза Кой
городок, но отличаются от них заметным преоблада
нием кварца над глауконитом в составе обломочной 
ф р а к ц и и . 

Алевритовые породы вверх по разрезу постепенно 
сменяются серовато-коричневыми известково-гли-
нистыми породами с плитчатой отдельностью (около 
2 м) , которые по своим литологическим и геохимиче
ским особенностям соответствуют в о с н о в н о м н и з 
коуглеродистым горючим сланцам ( С о г 7,3—13,3%). 
Высокоуглеродистые разности (С 1^,9%) встреча
ются л и ш ь в отдельных тонких (0,1—0,2 м) прослоях, 
которые распределяются внутри макроскопически 
единого пласта без отчетливо выраженной з а к о н о 
мерности. 

Необходимо отметить, что при близком уровне со
держания С низкоуглеродистые разности горючих 
сланцев разреза Важью (сероцветная пачка) и разреза 
Синегорье существенно различаются по составу. Для 
последних характерно низкое содержание планкто -
ногенного карбонатного материала, пелитовая ф р а к 
ция в них представлена в о с н о в н о м т е р р и г е н н ы м и 
глинистыми частичками, ч а с т о е примесью алеврито
вого материала (рис. 7, в). В составе ОВ п о м и м о ти 
пичного для горючих сланцев коллоальгинита при
сутствует также заметное (до нескольких процентов) 
количество примеси мелкого углефицированного рас
тительного детрита, образующего с к о п л е н и я вдоль 
поверхностей напластования , спорадически встреча
ются остатки спор и пыльцы наземных растений. 
Очевидно , все эти признаки также указывают на бли
зость берега. 

4. Низкоуглеродистые горючие сланцы постепенно 
сменяются т е м н о - с е р ы м и слабокарбонатными гли
нистыми породами (около 1,5 м) , к о м к о в а т ы м и , без 
выраженной горизонтальной текстуры. Концентра 
ции С в глинах несколько п о в ы ш е н ы (3,20—4,50%), 
однако они заметно ниже тех, которые характерны 
для залегающих ниже горючих сланцев . ОВ в глинах 
в основном тонкодисперсное , густо и равномерно про
питывающее глинистый матрикс, встречаются редкие 
обособленные частички коллоальгинита , которые от
личаются от подобных частичек, присутствующих 
в горючих сланцах, значительно более мелкой раз
мерностью и хаотичным расположением в глинистом 
матриксе. Последнее обстоятельство скорее всего я в 
ляется следствием биотурбации , в ходе которой пер
воначальная ориентированная текстура глинистых 
осадков могла быть нарушена. 

5. Над глинами залегает маломощный (0,25 м) пласт 
низкоуглеродистых горючих сланцев (С 12,44%). 

Более высокие горизонты верхнеюрских отложе
ний в изученном нами разрезе отсутствуют. По д а н 
ным работ (Геология месторождений. . . , 1968; Кассин , 
1928, 1941), общая мощность отложений а м м о н и т о -
вой зоны Panderi в окрестностях пос. Синегорье д о 
стигает 7—9 м. Известно также, что сланценосная 
толша в этом районе слагается в основном разновид

ностями горючих сланцев , не отвечающими конди
циям п р о м ы ш л е н н о г о использования (Геология ме
сторождений. . . , 1968). 

И з приведенного о п и с а н и я видно, что основные 
черты строения с л а н ц е н о с н о й толщи разреза Сине
горье — присутствие в основании разреза грубозер
нистой песчаной пачки и значительная (более 2 м) 
т о л щ и н а залегающего над н е ю пласта горючих слан
цев — близки с т р о е н и ю верхней части разреза Койго
родок, соответствующей темноцветной пачке слан
ценосной т о л щ и . В то же время такие черты, как 
увеличение размерности обломочного материала в от
л о ж е н и я х грубозернистой пачки , а также существен
ное о б о г а щ е н и е ( "разубоживание" ) горючих сланцев 
терригенным материалом, свидетельствуют о том, что 
с л а н ц е н о с н а я толща , вскрывающаяся в разрезе С и 
негорье, накапливалась значительно ближе к палео-
берегу. 

Перекрываются горючие сланцы, развитые в доли
не р. Кобры, однородными серыми известковистыми 
глинами, которые по биостратиграфическому возрасту 
соответствуют а м м о н и т о в о й зоне Virgatus. Эти глины 
ш и р о к о распространены на севере Кировской области 
(в пределах мезозойской В я т с к о - К а м с к о й впадины) , 
где слагают м о щ н у ю (до первых десятков метров) мо
нотонную толщу. Н и ж н я я часть этой толщи вскрыва
ется в береговых обрывах р. Камы у пос. Л о й н о , а 
верхняя (предположительно о т н о с я щ а я с я к а м м о н и 
товой зоне Nikitini) — в карьерах Верхнекамского 
ф о с ф о р и т о в о г о рудника. Верхи этой толщи (около 
2—3 м) заметно о п е с ч а н е н ы , о б о г а щ е н ы остатками 
моллюсков , мягкими желтовато-серыми ф о с ф о р и т о 
выми с т я ж е н и я м и , галькой и желваками фосфоритов 
и перекрыты в а л а н ж и н е к и м ф о с ф о р и т о в ы м конгло
мератом (до 0,5 м) , который является объектом про
м ы ш л е н н о й д о б ы ч и . 

О некоторых общих закономерностях накопления 
толщи высокоуглеродистых осадков 

в морском водоеме фазы Panderi 

Нижняя часть сланценосной толщи Сысольского 
района (сероцветная пачка, разрез Важью) по строе
н и ю и составу отложений близко соответствует слан
ценосной толще, развитой в центральных районах РП, 
и характеризуется отчетливо выраженной ц и к л и ч н о 
стью. Сходная цикличность ранее была установлена в 
разрезе И в к и н о (Костромская обл.) . Предполагается 
(Гаврилов и др. , 2008), что циклический режим седи
ментации был обусловлен короткопериодными колеба
ниями уровня моря, которые приводили к вариациям 
продуктивности разных типов планктона — извест
кового и органикостенного . Амплитуда колебаний 
уровня моря , очевидно , не превышала нескольких 
метров. Эти флуктуации в свою очередь могли быть 
непосредственно связаны с астрономическими цикла
ми ( " м а л ы м и " циклами М и л а н к о в и ч а ) . Резкие кон
такты слоев сланцев с п о д с т и л а ю щ и м и отложениями 
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и, напротив , их плавные переходы к в ы ш е л е ж а щ и м 
элементам циклитов позволяют предполагать, что об 
разование циклитов начиналось с трансгрессивных 
эпизодов , а заканчивалось падением уровня моря и 
небольшим размывом накопившихся осадков (в кров
ле циклитов) . Чувствительность обстановок осадко-
накопления к малоамплитудным и з м е н е н и я м уровня 
моря была обусловлена, по-видимому, крайне мелки
ми глубинами морского водоема времени Panderi . За 
фиксироваться биотическим следствиям подобных 
флуктуации в осадочной летописи позволило слабое 
разбавление бассейнового материала терригенным в 
условиях ослабленного твердого стока с прилегающей 
пенепленизированной суши (Sahagian et al., 1996). 

Учитывая планктоногенное происхождение п о р о 
дообразующих к о м п о н е н т о в , вариации в содержании 
которых привели к контрастным литолого -геохими-
ческим различиям о т л о ж е н и й с л а н ц е н о с н о й т о л щ и , 
среди возможных ф а к т о р о в , обусловивших ц и к л и ч 
ность, следует иметь в виду также и климатические 
флуктуации (колебания температуры и влажности) . 
М о ж н о , по-видимому, предполагать также и с л о ж н у ю 
природу цикличности — усиление эффекта контраст
ности при благоприятном сочетании климатических 
и трансгрессивно-регрессивных механизмов . 

Верхняя часть сланценосной толщи Сысольского 
района (темноцветная пачка, разрез Койгородок) по 
сравнению с нижней характеризуется и н ы м и особен
ностями. Для нее характерно присутствие грануломе-
трически заметно более грубых отложений — обога
щенных ОВ глинистых алевролитов . В составе этих 
пород существенно возрастает концентрация биокла-
стического и цельнораковинного карбонатного мате
риала, представленного в основном остатками мол
люсков , известных своей ш и р о к о й толерантностью 
по о т н о ш е н и ю к условиям обитания ( и н о ц е р а м и д ы , 
бухий, белемниты) . Эти п р и з н а к и свидетельствуют 
о перемещении зоны о с а д к о н а к о п л е н и я на глубины 
с более активным гидродинамическим р е ж и м о м , 
по-видимому более мелкие по о т н о ш е н и ю к базису 
штормовых волн (менее 15—20 м). 

В период, последовавший за эпизодом обмеления , 
циклический режим о с а д к о н а к о п л е н и я , существо
вавший на раннем этапе ф о р м и р о в а н и я т о л щ и , не 
восстановился. В отложениях верхней, темноцветной 
пачки сланценосной толщи породообразующая роль 
планктоногенного С а С 0 3 з аметно снижается , т о н к о 
дисперсные разновидности известково-глинистых 
пород, обогащенные остатками известкового н а н о -
планктона, из разреза исчезают. О д н о в р е м е н н о на
блюдается увеличение т о л щ и н ы пластов горючих 
сланцев (от первых дециметров д о первых метров) и 
возрастает средний уровень содержания С в меж
сланцевых глинистых породах. Наблюдающиеся из 
менения подтверждают ранее высказанное предполо
жение о том, что ц и к л и ч н ы й режим седиментации , 
существовавший на раннем этапе ф о р м и р о в а н и я 
сланценосной толщи ( ф о р м и р о в а н и е сероцветной 

пачки) , в значительной степени контролировался ко-
роткопериодными флуктуациями продуктивности из
весткового н а н н о п л а н к т о н а , и свидетельствуют о не
благоприятной роли планктоногенного карбонатного 
материала, выступающего в качестве разбавляющего 
компонента по о т н о ш е н и ю к О В . 

Сходные и з м е н е н и я , но проявившиеся менее мас
штабно, прослеживаются и в верхних горизонтах слан
ценосной т о л щ и , развитой в центральных районах 
РП (Гаврилов и др. , 2008; Щепетова, 2005). Так, в верх
ней части (~1 м) разреза И в к и н о (Костромская обл.) 
установлено практически полное исчезновение остат
ков известкового н а н о п л а н к т о н а в глинистых поро
дах, что происходит о дн о в р емен н о с увеличением в 
них содержания С о р г до нескольких процентов (Гав
рилов и др . , 2008; Щепетова , 2005). Близкая картина, 
хотя и нарушенная в значительной степени много
ч и с л е н н ы м и перерывами и размывами , наблюдается 
и в верхней части (~ 1 м) с л а н ц е н о с н о й толщи, вскры
вающейся в разрезе Городище (Среднее Поволжье) . 
Следует отметить , что в центральной части РП (раз
резы И в к и н о , Городище) п р и м е р н о в тех же верхних 
горизонтах сланценосной толщи среди остатков фау
ны в значительном количестве появляются иноцера
миды и бухий — моллюски бореально-арктического 
происхождения , которые не найдены в нижней , бо
лее высококарбонатной , ц и к л и ч н о построенной ее 
части. В отложениях верхней части сланценосной 
толши разреза Городище в значительном количестве 
появляются и приобретают породообразующую роль 
кремневые биогенные остатки (в основном раковинки 
радиолярий) . 

При сравнении особенностей строения верхней 
части волжской сланценосной толщи РП с баженов-
ской свитой Западной С и б и р и (J v l g — K t h , ) можно 
увидеть некоторые черты сходства. Согласно работам 
(Брадучан и др. , 1986, 1989), баженовская свита по 
сравнению с волжской сланценосной толщей аммони-
товой зоны Panderi представляет собой более цельное 
геологическое тело, с более или менее однородным 
распределением О В . В составе баженовской свиты 
п о м и м о собственно "аргиллитов" встречаются раз
нообразные по своему вещественному и грануломе
трическому составу породы, в том числе кремнистые, 
к р е м н и с т о - к а р б о н а т н ы е и глинисто-алевритовые. 
Содержание органического вещества в породах баже
новской свиты колеблется от 5—7 до 18%, глинисто-
алевритового материала — от 15 до 70, кремнезема — 
от 10 до 40, карбонатов — от 5 до 15% (изредка до 
50—70% в основном в составе конкреций) . Роль остат
ков известкового нанопланктона в составе баженовской 
свиты менее значительна, их содержание в породах 
уменьшается в направлении от западной (граничащей 
с РП!) периферии к центральным и северным частям 
бассейна . Среди остатков фауны встречены бухий, 
и н о ц е р а м и д ы , а м м о н и т ы , белемниты, кремневые ор
ганизмы (в основном радиолярии) . 
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М о ж н о предположить , что палеоэкологические 
изменения и изменение характера осадконакопления 
в морском палеоводоеме РП отражают некоторое от
носительное усиление " в л и я н и я " с м е ж н о й боре-
ально-арктической палеобиогеографической области 
на климатические условия и температурные характе
ристики водных масс э п и к о н т и н е н т а л ь н о г о моря РП 
во вторую половину времени Panderi. Следствием от
носительного похолодания и гумидизации климата 
вначале в северной, а затем и в центральной части РП 
явилось усиление терригенного стока в бассейн, что 
повлекло за собой возрастание " м у т н о с т и " вод, а так
же гиперэвтрофикацию палеоводоема в результате 
возрастания концентраций б и о ф и л ь н ы х элементов , 
поступивших с суши в составе растворенной части 
стока. Следствием п о н и ж е н и я средней температуры 
водной массы в свою очередь стало преимуществен
ное распространение представителей бореально-арк-
тической фауны. 

Нам представляется возможным выделение в соста
ве волжской сланценосной толщи а м м о н и т о в о й зоны 
Panderi на РП отложений разного типа: а) "средне
русский" тип отложений — ц и к л и ч н о построенная 
толща с д о м и н и р о в а н и е м тонкопелитовых пород, 
существенно обогащенных остатками известкового 
нанопланктона и разнообразной фауной моллюсков ; 
б) "суббаженовский" тип отложений — с менее упоря
доченной, нециклической структурой, разнообразным 
набором пород (включая грубозернистые — песчаные 
и алевритовые) , с преобладанием относительно сла
бокарбонатных (за счет уменьшения концентрации 
остатков известкового нанопланктона) разностей , за
метно обогащенных морским О В , содержащих преи
мущественно остатки бореально-арктической фауны, 
а также кремневых планктонных организмов (радио
лярий) . "Среднерусский" тип отложений ф о р м и р о 
вался на раннем этапе накопления сланценосной 
толши, по-видимому, в относительно более теплых и 
засушливых климатических условиях, в то время как 
"суббаженовский" тип отложений формировался на 
относительно более позднем этапе, в условиях отно
сительно более холодного и влажного климата . 

О влиянии местных палеогеографических условий 
на особенности строения и состава 

сланценосной толщи 

Разрез Синегорье близко сопоставляется с разре
зом Койгородок по основным особенностям своего 
строения , однако ряд признаков — более грубый гра
нулометрический состав отложений и существенное 
"разбавление" горючих сланцев терригенным мате
риалом — показывает, что сланценосная толща раз
реза Синегорье , вероятно, накапливалась значительно 
ближе к палеоберегу. Это предположение согласуется 
с представлениями Н.Г. Кассина (1928, 1941), пред
полагавшего в северо-восточной части Кировской обл. 
(в пределах мезозойской Вятско-Камской впадины) 

существование мелководного , глубоко вдающегося в 
восточную сушу Кайского залива, который отделялся 
от Сысольской котловины поднятиями Вятского вала. 
Волжские отложения , соответствующие аммонитовой 
зоне Panderi Кайского палеозалива, также сланценос-
ны. Н.Г. Кассин приводит о п и с а н и е разреза слан-
ценосных отложений аммонитовой зоны Panderi, 
вскрывающихся в правом берегу р. Камы у дер. Труш-
никовской (в р-не с. Л о й н о Кировской обл.). Основные 
черты строения этого разреза — присутствие в о с н о 
вании толщи пачки грубозернистых кварц-глаукони-
товых песчаных о т л о ж е н и й , н а с ы щ е н н ы х остатками 
фауны, и преимущественное развитие низкоуглеро
дистых, существенно разубоженных терригенным 
материалом ( " о п е с ч а н е н н ы х " по (Кассин , 1941)) раз
новидностей горючих сланцев , — близки чертам 
строения разреза Синегорье . 

Результаты проведенных исследований позволяют 
значительно р а с ш и р и т ь представления об обстанов-
ках накопления волжской сланценосной толщи ам
монитовой зоны Panderi РП по сравнению с теми, 
которые о б ы ч н о складываются при ее изучении в 
центральных районах России. Особенности строения 
изученных разрезов и литолого-геохимические пара
метры отложений свидетельствуют о том, что в север
ной части морского палеобассейна РП существовала 
более разнообразная обстановка осадконакопления . 
В составе сланценосной толщи, развитой на севере РП, 
п о м и м о собственно "горючих с л а н ц е в " распростра
нены различные мелководные (в том числе достаточ
но грубозернистые) их аналоги (разрезы Койгородок, 
Синегорье) . Гранулометрическая неоднородность от
ложений с высоким содержанием морского ОВ свиде
тельствует о том , что благоприятная для накопления 
углеродистых осадков обстановка не ограничивалась 
наиболее глубоководными ( " з а с т о й н ы м и " ) централь
ными частями локальных морских депрессий , как это 
часто предполагается , а занимала достаточно ш и р о 
кую полосу на фациалыто-батиметрическом профиле 
бассейна . 

Сопоставление полученных данных с имеющимися 
по центральным районам РП позволяет рассматри
вать образование сланценосной толши Сысольского 
с л а н ц е н о с н о г о района на фоне некоторых общих ре
гиональных закономерностей и трендов. 

На раннем этапе ее ф о р м и р о в а н и я и в централь
ной и в северной части морского палеоводоема фазы 
Panderi РП существовали сходные — "пелагические" 
(в масштабах мелководного бассейна с глубинами, не 
п р е в ы ш а в ш и м и нескольких десятков метров) — об
становки , значительно удаленные от источников сно
са терригенного материала. Это позволяло отчетливо 
зафиксироваться в осадочной летописи биотическим 
флуктуациям (колебаниям продуктивности различных 
типов планктона — известкового и органикостенного), 
которые были обусловлены короткопериодными коле
б а н и я м и уровня моря , а, возможно, также и климата. 
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Подобное однообразие обстановки в удаленных друг 
от друга частях палеоводоема, вероятно , было воз 
м о ж н ы м в условиях высокого стояния уровня моря , 
нивелирующего влияние неровностей рельефа. 

Переход к относительно более позднему этапу 
ф о р м и р о в а н и я с л а н ц е н о с н о й толщи в разных частях 
палеоводоема связан с похолоданием и гумидизацией 
климата и п о н и ж е н и е м средней температуры вод 
в морском бассейне . Это повлекло за собой э к о л о г и 
ческие изменения в бассейне и изменения условий 
седиментации . 

На относительно более позднем этапе ф о р м и р о 
вания сланценосной т о л щ и , в отличие от раннего , 

прослеживается д и ф ф е р е н ц и а ц и я условий осадкона
к о п л е н и я в северной и центральной части палеово
доема. Влияние местных условий проявилось в виде 
различных м о д и ф и к а ц и й мелководного режима — 
с о к р а щ е н и я разреза в результате размывов и конден
сации в центральных частях морского палеобассейна 
РП (разрезы Городище, И в к и н о ) и, напротив , усиле
ния привноса в бассейн терригенного материала и 
возрастания мощности накопленных осадков в север
ной его части. 
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SEDIMENTOLOGY OF VOLGIAN OIL SHALE FORMATION (UPPER JURASSIC, 
PANDERI ZONE) IN NORTH RUSSIAN PLATE 

E. V. Shchepetova 

Several l i thostratigraphic units of the middle Volgian oil shale format ion (panderi a m m o n i t e Zone ) 
ou tcropped along Syssola River (Vadyu and Koygorodok sections) and Kobra River (Sinegorie section) 
were studied to reveal main features of sedimentary dynamics in the nor thern part of the Volgian epi
cont inental sea of the Russian Plate. It is suggested that clear influence of cool waters of the close Arctic 
basin recognized in studied sections. Cool ing and humid iza t ion resulted in more intensive terr igenous 
and nutrient input to this part of the basin and decrease of sea water tempera ture with arctic-boreal fauna 
migrat ion. 

Key words: sedimentology, oil shales, paleogeography, Uppe r Jurassic, Volgian Stage, Kirov Region, 
Komi Republik. 
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