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Граница батского и келловейского ярусов 
в бореальных и суббореальных районах России

И. И. С ЕЙ , Е. Д .  К А Л А Ч Е В А  (В С Е Г Е И )

Стратиграфические рубежи разного 
ранга всегда привлекали внимание ис
следователей. Это в значительной сте
пени относится и к границе между бат
ским и келловейским ярусами: и в том 
случае, когда она принималась как 
граница между средним и верхним от
делами юрской системы, и позднее, 
когда ранг ее был понижен. Особое 
внимание к рассматриваемому рубежу 
объясняется ролью, которую играют 
келловейские и, как оказалось, батские 
отложения на Русской платформе, 
местом и объемом их в Западной и на 
севере Восточной Сибири. С границей 
бата и келловея совпадают крупные 
тектонические перестройки и начало 
обширной морской трансгрессии, сопро
вождавшейся расселением бореальной 
фауны к югу (бореальное проникнове
ние), что определило палеогеографи
ческую и биогеографическую ситуацию 
в конце среднеюрской эпохи в бореаль
ных и суббореальных районах нашей 
страны. Вопрос бат-келловейской гра
ницы возникает при создании регио
нальных стратиграфических схем и про
ведении различного рода стратиграфи
ческих и геологических исследований.

Изучение стратиграфии и фауны бат-

келловейских отложений бореальных и 
суббореальных районов связано с име
нами С. Н. Никитина, В. И. Боды- 
левского, Н. С. Воронец, В. Н. Сакса, 
Н. Т. Сазонова и других стратиграфов 
и палеонтологов. В последние десяти
летия эти отложения, их биостратигра
фия и аммонитовая фауна целенаправ
ленно и детально рассматривались 
С. В. Мелединой, которой описан об
ширнейший комплекс аммонитов, пред
ложен ряд зональных схем батского 
и келловейского ярусов, отражающих 
эволюцию взглядов автора на зонацию 
этих подразделений.

Актуальность проблемы бат-келло- 
вейской границы в ее современной ин
терпретации отмечена авторами статьи 
при обсуждении аммонитовых фаун и 
зонального содержания байоса и бата 
Востока и Севера России [7]. В послед
них публикациях С. В. Меледина [2, 4, 
5] существенно пересмотрела свои 
взгляды на зональное деление байоса, 
бата и келловея и положение бат- 
келловейской границы в Сибири и евро
пейской части России. В вопросе о бат- 
келловейском рубеже авторы придер
живаются иной точки зрения, которая 
представляется более обоснованной.
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Обычно считают, что максимума 
пространственная диф ф ер ен ц иаци я  
юрских фаун достигла в конце поздней 
юры. Однако среднеюрская дифферен
циация мало чем уступает поздне
юрской, и проблема так называемого 
«бореального бата» и его корреляции 
со стандартной шкалой не менее слож
на, чем проблема волжского яруса.

Из бореальных разрезов второй поло
вины средней юры наиболее полным яв 
ляются разрезы Восточной Гренландии, 
которые, как и заключенные в них ам
мониты, в течение многих лет изуча
лись Д ж .  Кэлломоном. Им разработана 
зональная схема «бореального бата» 
(термин введен Дж.  Келломоном) и 
келловея, основанная на непрерывной 
последовательности аммонитов в серии 
дублирующих друг друга разрезов [8]. 
С годами схема становилась более де
тальной [9], но корреляция ее со стан
дартом была затруднена. Первоначаль
но сопоставление проводилось только 
на уровне зоны Calloviense по наход
ке вида-индекса в гренландских разре
зах. Позднее наметились еще два 
уровня: основание «бореального бата» 
по морфологическому сходству ранне- 
байоских Chondroceras  (Defonliceras) 
и наиболее ранних арктоцефалитин 
[7, 9] и уровень гренландской зо
ны Cadoceras  apertum. Последний пред
ставляет наибольший интерес при 
рассмотрении бат-келловейской гра
ницы.

Дело в том, что Дж.  Кэлломон 
параллельно со шкалой по кардиоце- 
ратидам разработал, начиная с зоны 
Arcticoceras cranocephaloide,  шкалу по 
кепплеритесам, отдельные уровни кото
рой позволяют осуществлять корре
ляцию со стандартными подразделе
ниями. По данным этого исследователя 
[9], кепплеритесы из зоны С. apertum 
очень близки к Kepplerites keppleri 
(O p  р е  I), присутствующим в основа
нии зоны и подзоны Macrocephalus 
Англии и Германии (Швабский Альб), 
где выделен горизонт с К. keppleri как 
самый нижний келловейский уровень 
[10, 11]*. Таким образом, согласно 
Дж. Кэлломону, граница бата и келло
вея в Восточной Гренландии проходит

* Д ж .  Кэлломоном и др. [11| предложен ва
риант финального стандарта келловея для Суб- 
бореалыюй провинции Западной Европы с н и ж 
ней зоной Macrocephalites hervevi и подзоной 
К. keppleri в ее основании.

в основании зоны С. apertum. Под
тверждением этому служат кепплерите
сы из гренландской зоны Cadoceras 
calyx, которые очень сходны с кеппле- 
ритесами верхнебатской зоны Oxvceri- 
tes orbis Англии и Германии [12]. 
Практически это четвертый уровень 
для сопоставления гренландской схемы 
с западно-европейской шкалой.

Наряду с работами по Восточной 
Гренландии большое значение для ста
новления современной стратиграфии 
батского и келловейского ярусов бо
реальных районов чашей страны, в пер
вую очередь Северной Сибири, имели 
исследования Т. Поултона [14] по Се
верному Юкону (К анада) .  Здесь также 
в едином разрезе, но не столь полном, 
как в Гренландии, установлена зональ
ная последовательност. , которая, с од
ной стороны, включает местные канад
ские зоны, с другой — хорошо коррели- 
руется с гренландском ш к п о й .

Зональная схема 'бореального бата» 
и келловея Северной Сибири, чей р аз 
рез рассматривается как эталонный 4 
для верхней части средней юры бо
реальных районов России, в настоящее 
время претерпела значительные изме
нения и стала намного детальнее [4,
5]. В связи с удревнением основания 
разреза выявлены «свободные» страти
графические интервалы, в которых ус
тановлены новые зональные подразде
ления. Эта новая схема хорошо кор- 
релируется с гренландской и канад
ской, поскольку включает одноименные 
с ними зоны. Но возможное сопостав
ление сибирской шкалы со стандартной, 
начиная с определенного уровня, осу
ществляется иначе [4]. Несовпадение 
отмечается примерно со среднего бата 
и к бат-келловейской границе выра
жается в трех аммонитовых зонах (таб
лица).  Если учесть, что аммонитовые 
сукцессии во всех трех регионах близ
ки, то граница бата и келловея должна 
проходить на одном уровне.

Как отмечалось, этот рубеж в грен
ландской шкале устанавливается в еди
ных разрезах при очень детальных стра
тиграфических и палеонтологических 
исследованиях с привлечением мате
риалов по одновозрастным разрезам и 
аммонитовым фаунам Англии и Герма
нии. В результате граница, проводи
мая в основании зоны С. apertum, 
представляется достаточно обоснован
ной и принимается большинством 
стратиграфов.
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Сопоставление зональных схем бата и нижнего келловея Западной Европы, Канады, Восточной 
Гренландии и Северной Сибири
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С. В. Меледина для обоснования 
более высокого положения бат-келло- 
вейской границы в Северной Сибири 
ссылается на распространение кадо- 
цератин в стратотипических разрезах 
Англии, которое ограничено в основном 
зоной Calloviense. Но при этом она от
мечает, что в европейской части Рос
сии род Cadoceras  появляется на более 
низком уровне, а в Сибири и Канаде 
еще раньше. Аналогичным образом рас
сматриваются и кепплеритесы, которые 
в Англии в массе своей приурочены к 
зоне Calloviense. Однако работы по
следних лет показали присутствие чет
кого уровня с К. keppleri в основании 
келловея в Англии и Швабском Альбе 
и наличие кепплеритесов в Швабии 
в зоне О. orbis верхнего бата [10, 
1 1 , 1 2 ].

Как полагает Дж.  Кэлломон, при бо- 
реальной изоляции, которая существо
вала в средней юре, развитие аммони- 
товых фаун протекало неравномерно. 
По его мнению, Сибирь являлась цент
ром расселения кадоцератин, а Север
ная Америка — кепплеритин. Послед
ние достигли Гренландии и Шпицбер
гена, но так и не проникли в централь
ную часть Бореального моря и неиз
вестны в Северной Сибири.

В качестве основного аргумента в 
пользу своей концепции С. В. Меледи
на приводит зону Cadoceras elatmae. 
Эта зона рассматривается ею как м еж 
региональный биостратиграфический 
репер, который прослеживается из ев
ропейской части России, где он отвечает 
подзоне Kamptus зоны Macrocephalus 
и непосредственно подстилает зону Cal-

А ( ) т е ч 1ч т 1н-ни;1я i оо ло ги я  Л " 10 1992 г. 49



loviense [2]. По нашему же мнению, 
сибирские С. elatmae  отличаются от ев
ропейских*, имеют более молодой облик 
и близки к Cadoceras  s. s. Поэтому дан
ный репер как связующее звено между 
бореальным и суббореальным келло- 
веем на территории нашей страны не 
может быть использован, и проблема 
бат-келловейской границы, таким обра
зом, должна рассматриваться раздель
но — для Сибири и Русской платформы.

Анализируя стратиграфический мате
риал по средней юре Северной Сибири 
(разрезы по рекам Лена, Оленек, Ана- 
бар, побережью Анабарской губы и бух
ты Нордвик),  авторы пришли к сле
дующим выводам о биостратиграфи- 
ческих уровнях в пределах пограничных 
бат-келловейских слоев. В этом регионе 
развита значительная по мощности, 
особенно в ленских разрезах,  зона 
Arcticoceras ishmae, общая для Сибири, 
Гренландии и Канады и являющаяся,  
по-видимому, еще среднебатской. С оп
ределенной условностью можно гово
рить об уровне с Arcticoceras  (?) сгапо-  
cephaloide. Достаточно четко, особенно 
фаунистически, выделяется зона C ado
ceras  barnstoni  — аналог одноименной 
зоны Северной Канады [14]. Последняя 
коррелируется в основном с зоной 
С. variabile  гренландской шкалы и рас
сматривается нами, вслед за Т. Поулто- 
ном, как верхнебатская.

Выше с неясным стратиграфическим 
взаимоотношением залегают мало
мощные и в ряде разрезов, вероятно, 
конденсированные слои с многочислен
ными и морфологически разнообраз
ными кадоцерасами. В связи с этим 
приводимая С. В. Мелединой зональ
ная последовательность С. falsum — 
С. «elatmae» — С. emelianzevi в зна
чительной степени предположительна и 
не исключает новых кадоцерасовых 
уровней. Еще более проблематично ее 
соотношение как с гренландской и ка
надской схемами, так и со стандартной 
шкалой. В этой ситуации выявление 
уровня бат-келловейской границы 
представляется исключительно сложной 
задачей.

Cadoceras fa lsu m , занимающий, по- 
видимому, наиболее низкий уровень в 
приведенной зональной последователь
ности, принадлежит, скорее всего, к

* К  такому же выводу пришел канадский ис
следователь Т. Поултон [14].
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«настоящим» кадоцерасам. Но к тако
вым относится и Cadoceras ca lyx , 
завершающий, по данным Д ж .  Кэлло- 
мона, разрез «бореального бата» Грен
ландии. Поэтому, исходя из существую
щих стратиграфических представлений 
и учитывая морфотип раковины, мы рас
сматриваем подошву зоны Cadoceras  
falsum как возможную границу бата и 
келловея в Северной Сибири, но не 
исключено, что эта зона может ока
заться еще батской.

Д ля  суббореального келловея Рус
ской платформы проблема бат-келло
вейской границы такж е дискутируется в 
течение длительного времени, что на
шло отражение в решениях стратигра
фических совещаний и ряде публика
ций. При рассмотрении этого вопроса 
мы не касаемся бассейна р. Печора, где 
наблюдаются лишь отдельные выходы 
батских и нижнекелловейских отложе
ний с неясной аммонитовой после
довательностью.

В центральной части Русской плат
формы из нижнекелловейских отло
жений на р. Ока в районе г. Елатьма 
С. Н. Никитиным в 1881 г. описан 
Cadoceras elatmae  и ряд других кадо- 
церасов совместно с Macrocephalites  
macrocephalus  [13]. Позднее, в 50-х го
дах этот разрез был детально изучен 
Н. Т. Сазоновым. В основании р аз 
реза в темных глинах им указан 
Arcticoceras ishmae,  который небыл, од
нако, изображен и описан. Как выясни
лось в дальнейшем, достоверные наход
ки A. ishmae  в Центральной России 
неизвестны. Выше по разрезу, по д ан 
ным Н. Т. Сазонова,  залегают темные 
глины (5 м), в нижней части которых 
отмечаются редкие Macrocephalites  
macrocephalus  и кадоцерасы группы 
elatmae,  .а в верхней — обильные Cado
ceras e la tm ae , С. frearsi  ( O r b . ) ,  
С. s im ulans  S р a t h, С. surense  N i k. 
и др. Перекрывают этот горизонт зоны 
Sigaloceras calloviense.

С. В. Меледина [3], изучавшая 
елатьминский разрез в 80-х годах, смог
ла увидеть у уреза воды лишь трех
метровый слой темных глин с много
численными С. elatmae, С. frearsi  и др. 
без следов макроцефалитесов. Вышеле
жащие слои мощностью около 12 м бы
ли закрыты оползнем. Никому из ис
следователей в разрезе на р. Ока после 
Н. Т. Сазонова не удалось повторить 
находки макроцефалитин, и С. В. Меле
дина д а ж е  предположила, что они сов



местно с кадоцерасами могут находить
ся выше по разрезу в пределах закры
того оползнем интервала. Таким обра
зом, приходится признать, что соотно
шение слоев с С. elatmae  и с М. macro
cephalus  в разрезе по р. Ока точно 
не установлено.

Другой представительный разрез ни
зов келловея известен в Малиновом ов
раге Саратовского Поволжья.  Здесь, по 
данным С. В. Мелединой [2, 3],  в ниж
ней части глин (4,5 м), залегающих на 
предположительно батских слоях, 
встречен проблематичный макроцефа- 
литид, а в вышележащих глинах 
(19,5 м) найдены Cadoceras e la tm ae, 
С. simulans, Pseudocadoceras m utidum  
( S a s . ) .  Далее  следуют глины зоны 
S. calloviense.

Согласно Ю. С. Репину и С. Н. Алек
сееву [1], весь интервал данного р аз 
реза до зоны S. calloviense охаракте
ризован находками Macrocephalites  
macrocephalus,  а С. elatmae  появляются 
только в верхних пяти метрах. Из 
собранных в Малиновом овраге кадо- 
цератин приведено изображение един
ственного кадоцераса,  определенного 
С. В. Мелединой как С. ela tm ae  [2, 
табл. II, фиг. 3] . Но, во-первых, он 
происходит из зоны S. calloviense, во- 
вторых, имеет более молодой облик и не 
может быть отнесен к виду elatmae.  
В результате взаимоотношение интере
сующих нас аммонитов в этом разрезе 
также осталось невыясненным.

Исходя в основном из приведенных 
разрезов, С. В. Меледина [4] сочла 
возможным поместить зону С. e la tmae в 
верхнюю часть зоны Macrocephalus 
примерно на уровне подзоны Kamptus. 
При этом нижняя граница келловей
ского яруса проводится в основании 
неясных по объему и фаунистическо- 
му содержанию слоев с М. macrocepha
lus. Данный вариант принят на М еж 
ведомственном стратиграфическом со
вещании по Русской платформе в 1988 г. 
(г. Санкт-Петербург) и положен в осно
ву стратиграфических построений в Се
верной Сибири.

По нашему мнению, Cadoceras elat
mae  по морфологическим признакам 
близок к батским кадоцерасам и ско
рее всего прослеживается от основания 
зоны Macrocephalus,  чему не противо
речат приведенные стратиграфические 
данные. Имеются и прямые указания 
на такое его положение. Еще С. Н. Ни
китин [6] отмечал, что типичный

С. e la tmae  и близкие к нему формы 
изображены Ф. Квенштедтом из Ш ваб
ского Альба (Германия) [15, 16]. П озд
нее один из этих образцов [16, табл. 79, 
фиг. 7] Л. Спэтом был выделен в 
новый вид Cadoceras quenstedti.  На 
близость последнего с С. elatmae  у ка 
зывает и Д ж .  Кэлломон [9]. Осталь
ные образцы, в т. ч. наиболее круп
ный [16, табл. 79, фиг. 3],  который по 
мнению С. Н. Никитина и нашим пред
ст а вл е н и ям ,  я в л я е т с я  типичны м 
С. e la tm ae , в настоящее время Д ж . Кэл- 
ломоном и Г. Дитлом [11] номинально 
выделены в новый вид Cadoceras  
suevicum.  По данным этих исследова
телей, уровни с С. quenstedi  и С. suev i
cum  прослеживаются непосредственно 
выше уровня с Keppletites keppleri, 
который фиксирует в суббореальных 
районах Западной Европы нижнюю гра
ницу келловейского яруса. Соот
ветствующий уровень скорее всего з а 
нимает и С. elatmae  на Русской плат
форме. Как высоко по разрезу распро
страняются С. elatmae  и достигают ли 
они подзоны Kamptus пока неясно. Не 
исключено, что комплексы кадоцерасов, 
традиционно приводимые в большинст
ве работ для зоны elatmae, сборные и 
при более детальных исследованиях мо
гут оказаться дискретными.

Таким образом, на Русской платфор
ме бат-келловейскую границу, по наше
му мнению, следует проводить в основа
нии зоны elatmae,  объем которой нуж
дается в уточнении. В бореальных 
районах, на территории Сибири, бат- 
келловейский рубеж может быть пред
варительно намечен на уровне зоны 
Cadoceras  falsum.
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Петролого-геохимические особенности гранитных пегматитов 
и вопросы их классификации

А. П. К А Л И Т А ,  Е. Д . К А Л И Т А  (И М Г Р Э )

Н ачало изучению среднего химичес
кого состава пегматитовых тел было 
положено В.И.Бреггером, А.Лакруа и 
другими исследователями. Первые 
обобщения данных о химизме пегма
титов проведены А.Е.Ферсманом (1960) 
и Н.Шнейдерхеном (1961).

Рассмотрим методику изучения сред
него химического состава гранитных 
пегматитов [6]. Предварительными ге- 
олого-минералогически ми исследова
ниями выявляются крупные пегмати
товые тела. Отбор проб производится 
как по их раздувам, так и пережимам. 
В хорошо дифференцированных пег
матитовых телах пробы отбираются 
по каждой зоне в отдельности, а в сла
бо дифференцированных — с учетом 
в с т р е ч а ю щ и х с я  п а р а г е н е т и ч е с к и  х 
комплексов. Рядовые пробы составля
ются по разрезам с интервалами между 
ними в десятки или сотни метров (в 
зависимости от степени однородности 
минерального состава и протяжен
ности изучаемого объекта) на дневной 
поверхности и на более глубоких го
ризонтах. Длина бороздовых проб не 
должна превышать 1 м при сечении 
5 X 2 0  или 5 X 3 0  см.

После механической обработки из 
каждой рядовой пробы берется навес
ка, пропорциональная ее длине, в це
лях составления средних проб по сече
ниям весом t0  кг. Из средних проб по 
сечениям путем квартования получа
ется средняя проба по пегматитовому 
телу весом 10 кг. Из последней квар- 
туются 2-3* навески по 5-10 г для пол
ного силикатного анализа. Проведен
ное так им 'о бр азо м  опробование поз
воляет учесть возможную латераль
ную и вертикальную изменчивость сос
тава пегматитовых тел. При этом сле
дует отметить, что резких колебаний 
состава пегматитовых тел по латерали 
и вертикали при проведении минера
логического изучения не наблюдалось, 
что практически исключает присут
ствие в одном пегматитовом теле р аз 
личных петрохимических типов пегма
титов.

По крупно- или гигантокристалли
ческим зонам пегматитовых тел р а з 
ведчики проходят с помощью буро
взрывных работ глубокие канавы или 
траншеи. В забоях таких выработок 
отбираются точечные, секционные или 
сплошные бороздовые пробы. Реже при-


