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ВВЕДЕНИЕ 
Материалом для ознакомления с верхней юрой Урало-Эмбенской 

области послужили профили Н. А. Храмова и его коллекции, соб-
ранные им при многолетних исследованиях в различных пунктах 
области. Для составления настоящего очерка были использованы 
как эти материалы, так хотя и многочисленные, но часто чрезвы-
чайно краткие и отрывочные сведения, которые имеются до сего 
времени в литературе. Лично ознакомиться с верхней юрой этой 
области в поле автор не имел возможности. Проработанный мате-
риал по своему качеству не мог дать возможности составить полное 
представление о характере верхней юры, распространении ее гори-
зонтов, их литологическом составе, фауне, о верхней и нижней ее 
границах и границах между горизонтами. Для этого требуется даль-
нейшая детализация, уточнение границ между горизонтами и изу-
чение их характера, детальный, послойный сбор и основательное 
изучение фауны. Фауна изучена очень мало и по большей части 
лишь для ее верхних горизонтов, т. е. нижнего волжского яруса. 
При описании разрезов и установлении возраста тех или иных 
отложений, во многих случаях упоминаются одна, две или немного 
больше форм, а часто вопрос о возрасте решается на основании 
литологических признаков или относительного стратиграфического 
положения. Настоящая статья представляет попытку выявить, 
хотя бы и не вполне, те немногие сведения, которые имеются в на-
стоящее время по верхней юре этой области. 

В первой части приведены некоторые разрезы верхнеюрскпх 
отложений, позволяющие составить общее представление о харак-
тере отложений в рассматриваемом районе и их особенностях в той 
или иной его части. Часть разрезов уже известна и заимствована 
из литературы, здесь же они приводятся ввиду постоянной ссылки 
на них. Профили юры Ханской горы, прагого берега р. Илека 
у ст. Курайли, Джаксымая, Индерского озера и Кузбака (приток 
р. Караганды, впадающей в р. Б . Хобду) взяты из материалов Хра-
мова. Профиль Джаксымая уже был им опубликован j42{, но в на-
стоящее время он уточнен и дополнен обработанной нами фауной. 
Профиль Ханской горы составлен значительно более детально, чем из-
вестные в литературе описанжя» Д. Н. Соколова 131! и других авторов, 
и поэтому представляет больший интерес. Подобный же интерес 
представляет и детальный разрез верхнеюрских отложений Индер-
ского озера, составленный Храмовым, в отличие от более старых 
описаний Замятина Я и Православлева 49 / и более новых Вол-
кова :4j. Фауна из коллекций Храмова, собранных в верхнеюр 
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ских отложениях Ханской горы, у ст. Курайли, Кузбака и Индер-
ского озера, указанная ниже в описаниях, была определена нами. 

Мощность слоев того или иного горизонта не везде и не для всех 
слоев может быть указана, вследствие того, что она лишь в редких 
случаях отмечена в источниках, которыми приходилось пользо-
ваться; это в особенности касается более старых работ. 

Все разрезы, заимствованные из литературы, в первой части 
очерка данЫ в том виде, как они приведены различными авторами. 
Во второй части, в описании отложений по горизонтам и на при-
лагаемой таблице — схеме параллелизации верхнеюрских отложений 
Урало-Эмбенской области, в некоторые из этих разрезов внесены 
изменения в понимании возраста тех или иных слоев, и разрезы 
ДЕЮТСЯ в том виде, как они представляются автору настоящей статьи. 

В настоящем очерке принимались во внимание лишь верхнеюр-
ские отложения, развитые в пределах Урало-Эмбенской области. 
Наиболее западные выходы их находятся на левом берегу р. Урала 
у Черного Затона и на Индерском озере; наиболее северные — на 
Ханской горе. Крайние восточные выходы находятся несколько 
восточнее г. Актюбинска, южные — на г. Койкаре и г. Кульджан 
(левый берег р. Эмбы). В рассматриваемый район входят целиком 
Актюбинскии и Эмбенский нефтеносные районы. 

В отношении принадлежности некоторых горизонтов к тому 
или иному ярусу до сих пор в литературе нет единого мнения. 
Так, например, горизонт с Cardioceras alternans одними авторами 
относится к верхнему оксфорду, другими — к нижнему кимериджу 
или же секвану. 

Относительно ветлннского горизонта, установленного Д. II. Со-
коловым, также существуют различные мнения: некоторые авторы 
выделяют его в самостоятельный горизонт, другие считают его 
нижней частью нижнего волжского яруса. Нами в дальнейшем 
принята следующая схема подразделения. 

Я |) > <• З и н а 

Верхний волжский Neumayriu fulgens, Craspedites okensis 

Нижний волжский Perisphincl es nikitini 
\irgatites virgatus 
Yirgalites scythicus 

Кннеридж верхний 
> нижипн 

Aiilorostcphaiius eudoms 
Cardioceras alternans 

Оксфорд верхний 
> нижний 

Perisphiticles martelli 
Cardioceras cordatum, Aspidoceras perar malum 

Келловей верхний 
» средний 
> нижний 

Quemtedticeras lamberti, Peltoceras athlela 
Stephanoceras coronatum, Kosnwceras jason 
Macrocephaliles maerocephalus, Keppleriles goweriauum 
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Часть 1 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ 

Разрез у Черного Затона на левом берегу р. Урала 

(по Новаковскому) j l 7 j 

Bt—CI, 1. Чередующиеся слои серой песчаной глины и глинистого песка. 
2. Горючий сланец. 

CI,—Oxf. 3. Железистый песок с конкрециями железистого песчаника, содер-
жащими фауну: Chamoussetia chamousssti d ' O r b . (Cardioceras cha-
mousseti d ' O r b . у Новаковского.) Quenstedticeras lamberli S o w . , 
Qu leachi S o w . , Cadoceras aff. tschefkini d'O r b., Aspidoceras perar-
matum S o w . , Cylindroteuthis puzosi d'O г b. (Belemnites puzosi d'O г b.), 
Gryphaea dilalata S о vv. 

Oxf.? 4. Зеленоватый и серый песчаник с Aucella bronni "L a h. ( = reticulata 
Luridgr.) Ostrea, Belemnites. 

Vgi 5. Черные, битуминозные глины с Orbiculoidea maeolis E i c h w . , V ir-
gatites virgatus В u c h , , Aucella pallasi K e y s , Cylindroteuthis 
absolutus d'O г b. 

6. Серые мергели с той же фауной, за исключением первой формы. 

Разрез по р. Сухой Песчанке (по Яншину) j44-
1, 1. Свита коеослоистых песков и рыхлых песчаников желтого и буровато-

серого цвета, с прослоями белой песчанистой глины и с крупными, 
до 2—3 .и в диаметре, шарообразными конкрециями плотного желези-
стого песчаника, содержащими неопределимые, иногда обугленные 
остатки растений. 

CI—Oxf. 2. Пески желтые, мелкозернистые, с прослойками зеленоватых песча-
нистых глин. 

Недалеко от кровли в этих песках лежат крупные караваи извест-
ковистого песчаника, переполненные органическими остатками. Здесь 
встречены Kosmoceras jason R e i n . , Kosmoceras gulielmi S o w . , 
Quenstedticeras lamberti S о w., Querist, sp. Pinna cf. lanceolata S о w., 
масса мелких Rhynchonella varians S с h 1. и R. personam В u с h. 
Выше караваев встречены Cardioceras sp. 

Очевидно, оксфорду принадлежит только самая верхняя часть 
песков. В песках ниже караваев встречаются почти исключительно 
одни белемниты, из них чаще всего Cylindroteuthis beaumonti d'O г b. 

Oxf.—Km. 3. Фосфоритоносная серия. Глаукоиитовые пески, с пятью горизон-
тами фосфоритов. 

В фауне встречаются ископаемые оксфорда и кпмериджа. 
В нижних горизонтах встречаются фосфоритизированные ядра 

Cardioceras из группы corditum. 
В верхних горизонтах встречены Perisphinctes cf. martelli О р р., 

Pachyteuthis kirghisensis d ' O r b . , Cylindroteuthis obeliscoides P a v l . , 
Aulacostephanus eudoxus d'O г b. 

Послойного сбора фауны не произведено, поэтому точно устано-
вить границу оксфорда и кимериджа не представляется возможным. 
Условно к оксфорду можно отнести оба нижних желвачных слоя фос-
форитов. 

VgLv 4. Ветлянский горизонт представлен на р. Сухой Песчанке рыхлыми слан-
цеватыми, известковистыми, глинистыми песчаниками, с двумя или 
тремя прослоями очень плотного мелкозернистого песчаника, пзвестко-
вистого, по 0,25—0,30 м мощности каждый. Нижний из этих прослоев 
лежит в подошве горизонта. Встречены Perisphinctes, близкий к Per. 
ulmensis O p p., Cylindroteuthis obeliscoidis Pavl., Aucella striata-
rugosa Pavl. 

Vgi2 5. Выше ветлянского горизонта ленкит толща рыхлых серых глин, с про-
слоями светлых голубоватых мергелей, содержащих отпечатки Virga-
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tites virgatus B u c h . Подстилаются глины основным галечником 
в 0,25—0,30 м мощностью, состоящим из окатанных и источенных 
фоладами ожелезнепных глинистых желваков фосфорита. Общая мощ 
ность толщи — 65 м. 

Сг1 G. Мергели и глины согласно покрываются ржавыми, железистыми, более 
или менее глинистыми песчаниками и плотными песками с полиптихи-
тамн, Pachyteuthis lateralis Р h i 11., Aucella cl. keyserlingi L a h , ,Exogyra 
sp., указывающими па валанжипский возраст содержащих их пород. 

Разрез Ханской горы (по Храмову) 
Разрез юрской толщи, обнажающейся в обрывах Ханской горы, 

впервые был обстоятельно описан Д. Н. Соколовым [31 j, которым 
впервые же толща была подразделена на горизонты на основании 
собранной и обработанной им фауны. В более позднем описании 
у Климова ЦЗ! слон, принадлежащие верхнему оксфорду, рас-
членены менее детально, чем у Соколова, но верхняя часть разреза 
(кимеридж) отличается большей полнотой описания. Наиболее 
детальный разрез был составлен Н. А. Храмовым. Сравнительно 
небольшое количество фауны, которое нам удалось определить из 
этого разреза, пополняется фауной, приводимой из соответствую-
щих слоев Соколовым и Климовым, о чем будет сказано несколько 
ниже при сопоставлении описаний разреза. 

В описании Храмова разрез Ханской горы имеет следующий 
вид (снизу вверх): 
С12 1. Пески мелкозернистые, зеленовато-серые, косос. юпстые, с бурыми вы-

цветами. Видимая мощность 0,1 м. 
2. Прослой зеленовато-серого песка мелкозернистого, переполненного 

фауной. Мощность 0,10—0,15 м. 
3. Пески слегка уплотненные, зеленовато-серые, мелкозернистые, с бу-

рыми выцветами; содержат банки брахнопод (главным образомRhyn-
chonella personata В и с h.), Pseudomonotis subechinata L a h., Gryphaea 
dilatata S o w . и крупные Belemnites. Мощность 1,5 м. 

4. Песчаник серый, плотный, переполненный фауной. Мощность 1,5 м. 
С13 5. Песчаник желтовато-серый, рыхлый, с многочисленной фауной внизу и 

редкой вверху. Встречены Gryphaea dilatata- S о w., Belemnites sp., 
Peltoceras athleta P h i 1 1. Мощность 0,8 иг. 

6. Песчаник светлосерый н же.тгопато-серый, рыхлый, переходящий 
местами в более Плотный и окремнелый. В верхней части фауна мно-
гочисленна. Мощность 2,5 .к. 

Oxf., 7. Песчаник окремнелый, серый, с редкой фауной. Мощность 0,5 м. 
Я. Песчаник рыхлый, желтовато-серый, глинистый, с характерными дли 

:>той пачки сохранившимися рострами белемнитов. Мощность 0,2 м. 
'.1. Песчаник тонкозернистый, глинистый, светлосерый и желто-серый, бел 

фауны. Кверху песчаник становится псе более плотным и, наконец, 
переходит в окремнелый. Мощность 2,5 м. 

Выше залегает песчаниковая пачка -мощностью в 15 м. Разрез ее 
следующий: 

Oxf., 10. Прослой песчаной глины желто-серого цвета. Мощность 0,2 м. 
I I. Песчаник мергелистый, желтый, рыхлый, местами окремнелый, с бога-

той фауной Parallelodon pictum M i l a s c h . , Р. cf. keyserlingi d ' O r b . , 
Lucina jischeri d ' O r b . , Pholadomya hemicardia R o e m . , Ph. cf. 
iiralensis d ' O r b . , Entolium vitreusH о e m., Gryphaea dilatata S o w . 
Мощность 2,8 м. 

12. Прослоек охристого песчаника с обломками аммонитов. Мощность 
0,03 м. 

13. Песчаник серый и желтовато-серый, рыхлый, местами переходит 
в мучнистый песок, местами в плотный песчаник. Фауна: Parallelodon 
pictum М i 1 a s с b.. Astarte excavata S о w., var. elongate nov. migi, 



Anisocardia sp., Thracia cf. deprcssa S o w . , Pholadomya hemicardia 
R o e m., Chlamys cf. subambiguus В о г., Gryphaea dilatata S o w . , 
Mcdiola strajeskyana d ' O r b . , Cardioceras sp. Мощность 2,75 м. 

14. Такой же песчаник, как предыдущий, но с банками пелеципод и бра-
хиопод. Фауна: Terebratula cf. rollieri H a a s . , Parallelodon pictum. 
M i l a s c h . , Lucina inaequalis d ' O r b . , Protocardium cf. concinnum 
В u с h., Anisocardia sp., Entolium vitreus R o e m., Gryphaea dilatata 
S о w., Pleurotomaria buchiana d'O г b., Cardioceras sp. Мощность 0,75 .и. 

15. Песчаник серый и желтовато-серый, рыхлый и плотный, с фауной: 
Terebratula ci. rollieri Н a a's, Тег. sp., Rhynchonella sp., Paralleled >n 
pictum M i 1 a s с h., Anisocardia s p., Pleuromya sinuosa R o c in., 
Entolium vitreus R o e m., Gryphaea dilatata S o w . , Modiola stra-
jeskyana d' О г b., Pleurotomaria buchiana d'O г b., Pleur. sp., Cardioce-
ras sp. Мощность 4,3 .и. 

16. Песчаник серый и желто-серый, рыхлый, местами плотный, вверху 
сильно глинистый. В верхней части желваки фосфоритов до 10 см 
диаметром. Встречена фауна: Rhynchonella sp., Parallelodon pictum 
M i la s e l l . , Anisocardia sp., Thracia depressa S o w . , Pholadomya 
hemicardia R o e m . Мощность 6 м. 

В отвале слоев с 10-го по 16-й встречены еще следующие виды, 
не упоминавшиеся при их описании: Mactromya sp. nov.(?) Aequi-
pecten sokolovi Bor, Modiola aequiplicata Stromb. 
Km, 17. Песчаник желто-серый, рыхлый, с бедной фауной. Встречаются глав-

ным образом Belemnites. Мощность 1,8 м. 
18. Песчаник желто-серый, глинистый, с фауной. Встречен Parallelcdon 

sp. cf. schourovskii ( R o u i l l . ) В о г . .Мощность 0,3 м. 
19. Песчаник охристый, кверху постепенно обогащается фосфоритами и пе-

реходит в фосфоритовый слой мощностью в 0,2—0,3 м. Мощность 0,4 м. 
Кш2 20. Песчаник буровато-серый, косослоистый. Мощность 0,5 м. 

21. .Песчаник синевато-серый, рыхлый, с Belemnites. Мощность 0,5 м. 
22. Желтовато-серый песчаник. Мощность 0,25 м. 
23. Песчаник бурый, внизу рыхлый, с обильной фауной, вверху более 

плотный и менее богатый фауной. Мощность 1 м. 

В отвале этих слоев Н. А. Храмовым найдена фауна: Aulaco-
stephanus eudoxus d 'Orb. Aul. kirghisensis d'Orb Aspidoceras sp. , 

Следующие выше ярусы верхней юры обнажаются вверх по р. 
Бердянке. Здесь наблюдается такая последовательность слоев: 
Vg, 1. Песчаник зеленовато-серый, с бедной фауной, главным образом Belemni-

tes. Мощность 2 м. 
. 2. Песчаник желтовато-серый, глинистый, с бурыми выцветами железа. 

Мощность 0,6 М. 
3. Песчаник голубовато-серый, с тонким прослоем (в 1 см) рыхлого песча-

ника, переполненного ракушей. Мощность 0,5 м. 
4. Песчаник бурый, рыхлый, с фауной,, с двумя прослоями зеленовато-

серого песчаника, мощностью по 10—15 см. Мощность 0,60 м. 
5. Песчаник желто-серый, с бурыми пятнами, рыхлый и плотный, с про-

слоями глинистого песчаника. Встречается обильная фауна, главным 
образом Belemnites. Мощность 3,15 м. 

6. Песчаник мергелистый, плотный, серого цвета. Мощность 1 м. 
7. Переолаивание плотных серых и желто-серых мергелей, с прослоями 

рыхлых веленовато-серых песчаников, в 10—15 см мощностью. Мощ-
ность 3,4 м. 

Вверху толща становится более мергелистой и переходит в 
8. Глины бурые, плотные, мергелистые. Мощность 0,4 м. 
9. Мергель желто-серый, с Belemnites и др. фауной. 

Приведенное описание разреза Ханской горы легко сопостав-
ляется с описаниями у Соколова и Климова. -
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Слои 1 и 2 этого профиля соответствуют слою «а» Соколова и 
слою «1» Климова. Соколов указывает отсюда Gryphaea dilatata 
S о w., Cadoceras tschejkini d'O r b . , Kosmoceras jason R e i п.,аКлимов, 
кроме Gryphaea dilatata S o w — еще Cylindroteuthis beaumonti d ' О г b., 
Pachyteuthis s p . n o v . ( \ 1 о v.) aff. explanata P h i 11. 

Слои 3 и 4 выделены у Соколова как слой «Ь» и у Климова как 
слой «2». Кроме фауны, отмеченной нами, Соколов указывает еще 
для них ту же фауну, что и для слоя «а». Климов приводит еще: 
Rhynchonella varians S ch 1 о t h., Perisphinctes sp. nov. I 1 о v . 
aff .evolutum N e u m., Kosmoceras sp., Cylindroteuthis beaumonti d ' Or b., 
а Иловайский отмечает еще Stephanoceras coronatum B r u g . и 
Kosmoceras proniae T e i s s. 

Таким образом возраст слоев с 1-го по 4-й( = «а» и«Ь» Соколова, 
- 1 и 2 Климова), согласно заключенной в них фауне, определяется 
как ергднекелловейский. Слоя 5 и 6 соответствуют слою <<с» Соко-
лова и слою <'3» Климова. Соколов указывает из него Aucella lam-
berti S o k . n Quenstedticeras lamberti S o w . , иногда переполняющего 
породу. Климов приводит Quenstedticeras praecordatum D o u v . , 
Quenst .cf .henrici R.D о u v.var.nov.(Il о V.)H Cardioceras cor datum S o w . 

Присутствие последней формы дало основание Д. И. Иловай-
скому считать эти слои как переходные от верхнего келловея к ниж-
нему оксфорду. Принимая во внимание, что вся остальная фауна 
указывает на верхнекелловейский возраст, мы считаем возможным 
отнести эти слои целиком к верхнему келловею. 

Слои 7 и 8 отвечают слою <<d» Соколова и слою «4» Климова. Фау-
на его, по данным Соколова, характеризуется присутствием Aucella 
i f. tschernyschewi S о k., Cardioceras cordatum S о w., и Card, ver-
tebrate S o w . Климовым не in situ был обнаружен Cardioceras exca-
vatum S o w . Все эти формы указывают на нижнеоксфордский возраст 
слоев. 

Слой 9-й описан у Соколова как слой «е» и у Климова как слой 
«Г)». Фауна в нем отсутствует, но в схеме Соколова он также отне-
сен к нижнему оксфорду. 

Серия слоев с 10-го по 16-й соответствует слоям «f» и «g» Соколова 
и слою «6» Климова. Соколов указывает для нее следующую фауну:' 
AucellabronniL a h ,,Аис. lata T г d . ( = pompeckji S о k.), Auc. volongen-
sis S о k., Pseudomonotis radiata T r a u t s c h . , Cardioceras alternoides 
N i k., C.excavaturn S о w., C. vagum (?) I 1 о v., C. zenaidae I 1 о v., 
С. zieteni R о u i 11., Perisphinctes martelli O p p . 

Климов указывает Cardioceras cf. alternoides N i k . , C. zenai-
dae 1 1 о v., Belemnites panderi d 'O г b. 

Присутствие С. zenaidae I 1 о v . позволило Иловайскому устано-
вить возраст серии слоев как верхний оксфорд. Климов указывает 
еще на возможность принадлежности верхней части этих песчаников 
к нижнему кимериджу. Встреченный нами Cardioceras alternans 
В и с h., найденный Н. А. Храмовым в отвале серии, также указы-
вает на такую возможность. 

Слой 17 описан у Климова как слой «7», в котором он указывает 
только Belemnites panderi d ' O r b . Очевидно, этот слой соответствует 
пасти слоя «Ь» Соколова и, повидимому, принадлежат нижнему 



кимериджу. Слои 18 и 19 соответствуют нижней части слоя «8» 
Климова, а слои 20—23 верхней его части. Из последних слоев этим 
автором указываются, кроме определенных нами, еще Perisphinctes 
sublacertosus I 1 о v., Physodoceras cf. karpinski P a v l . , Aulaco-
stephanus subundorae P a v l . , Aul. jasonoides P a v l . 

Как приведенная нами, так и эта дополняющая фауна свиде-
тельствуют о принадлежности этих слоев к верхнему кимериджу. 

В профиле по р. Бердянке, содержащем горизонты нижнего 
волжского яруса, слои 1—6 соответствуют нижней части слоев, 
отмеченных Климовым под цифрой «9». Из нйх Иловайским опреде-
лены: Lucina inaequalis d ' O r b . , Aucella striato-rugosa P a v l . , 
Sokolovia (?) klimovi I 1 о v. , Belemnites magnificus d'O г b . 

Слои с 7-го по 9:й соответствуют верхней части слоев Климова, 
в которых отмечается присутствие Aucella scythica S o k., Pavlovia 
dorsoplana M i c h . , Pavlovia panderi d ' O r b . , т. е. форм нижнего 
волжского яруса горизонта Virg. scythicus. 

Разрез в правом берегу р. Иле^а, против пос. Курайли (по Храмову) 
CL • 1. Глины зеленые, песчанистые, с крупными кристаллами гипса. 

2. Пески аеленые и зеленовато-серые, мучнистые, с двумя прослоями 
песчанистых мергелей. В мергелях фауна: Pseudomonotis subechinata 
L a h. Мощность 1 м. 

3. Пески зеленоватые, с охристыми выцветами, глинистые, переходит 
в глины песчаные и затем опять в глинистые пески. Мощность 6—7 м. 

Oxf.( 4. Слой мергельных конкреций до 1,2 м в диаметре, с фауной Trigonia 
ex gr. clavellatae, Astarte sp., Modiola sp., Cardioceras cordatum S о w., 
C. excavatum S o w . , C. nikitinianum b a h . , C. tenuicostalum N i k . , 
C. vertebrate Sow. 

(?) Oxf.2 5. Глины зеленые, песчанистые, с охристыми и желтыми пятнами. 
Мощность 2,5 м. 

6. Пески зеленые, мелкозернистые глинистые, с железистыми выцветами. 
Кпц 7. Пески глауконитовые, с фосфоритами, с фауной Terebratula c f . subselln 

L e y т . , Exogyra sp.,.Gryphaea sp., Pleurotomaria sp. Мощность 1,8 
Vg! 8. Мергель голубовато-серый, с фосфоритами, с фауной Lima sp., Modiola 

sp. Мощность 0,3 м. 
9. Мергель желтовато-серый, с фосфоритами и галькой, c. фауной Vir-

gatites scythicus V i s c h n . , .крупными Pleurotomaria sp. 
10. Песчаник зеленовато-желтый, крупнозернистый, с галькой и фосфо-

ритами Cylindroteuthis absolutus F i s с h. Мощность 0,5 м. 
11. Пески крупнозернистые глауконитовые, с фауной Astarte sp., Cteno-

streon cf. proboscideum S o w . , Cylindroteuthis absolutus F i s с h. 
Vg2i 12. Мергель желтовато-серый, песчаный с Astarte sp., Ctenostreon distans 

E i с h w. (?), Virgatites virgatus Buch. 
СГ[ 13. Глины зеленоватые и охристые, с фосфоритами и галькой. 

I'I. Глины зеленые песчаные. 

Разрез по р. Терсбутаку (пр. приток р. И лека) (по Кудиновой и 
Шахварстовой) [14]. 

С12 1. Глины песчаные и песчаники железистые, грубозернистые, с Kosmocerns 
gulielmi Sow., Perisphinctes subaurigerus Teiss., Pseudomonotis 
subechinata L a h. Видимая мощность 6—8 м. 

{?) CI—Oxf. 2. Глины серовато-бурые, слабо оолитовые. 
Oxf. 3. Мергели желто-бурые, оолитовые, с Perisphinctes martelli O p p . , Car-

dioceras kostromense N i k . и Gryphaea dilatata S o w . Видимая мощ-
ность й м. 

Km 4. Глины голубовато- и буровато-серые, плотные, с Cylindroteuthis magni-
ficus d'O г b. 
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Vgj 5. Галечники, состоящие из глаукортового песка, с окатанными фосфори-
товыми желваками и гальками более древних пород. Над галечником 
залегают глины серые, известкОвистые, с Virgatites cf. zarajskensis 
M i c h , и Cylindroteuthis magnijicus d ' O r b . Видимая мощность 8 м. 

Разрез у месторождения Джаксымай (по Храмову) [42J 
Vg, 1. Плотные серые известняки, с тонкими выклинивающимися прослой-

ками желтовато-серых, сильно известковистых песков. Очевидно, 
к нижней части известняков приурочены собранные Храмовым Virga-
tites scythicus (V i s с h п.) М i с h., Pavlovia panderi d'O г b., Virgatites 
quenstedti R о u i 1 1. и Aucella pallasi K e y s . 

К верхней, видимо, части принадлежат Virgatites virgatus В и с h., 
Aucella russiensis P a v l . , A. jischeri d ' O r b . 

В массе известняков собраны еще Nucula sp., Trigonia ex gr. 
clavellatae, Astarte aff. duboisiana d'O г b., Lucina fischeriana d'O r b., 
L. substriata R o e m . , Pleuromya alduini B r o n g n . , Thracia 
incerta D e s h.', Aucella pallasi K e y s . var. plicata L a h . , Oxy-
toma c f . miinsteri B r o n n . , Ctenostreon cf. proboscidsum S o w . , 
Lima sp., Entolium sp., Ostrea bononiae S a u v. , Exogyra bruntrutana 
T h u r m . , Exogyra aff. thurmanni E t a 11. 

2. Серые и желтовато-серые известняки, содержащие иногда включения 
черной гальки и переслаивающиеся с светложелтыми мучнистыми 
известковистыми песками. 

Vg2 3. Охристый фосфоритизированный песчаник, с включениями черной 
кварцевой гальки. х 

4. Глины сильно песчаные, мергелистые, окрашенные окислами железа 
в синий, охристый, фиолетовый и желтоватый цвета. Они переходят 
в ржаво-бурые, мелкозернистые и среднезернистые пески, мощностью 
до 3 м, с линзами охристого песчаника. Пески содержат кварцевую 
гальку и фосфоритовые конкреции. В песках встречены аммониты, 
пелециподы (Aucella volgensis и др.), брахиоподы. 

Разрез: у Инверсного озера (по Храмову) 
В литературе известны уже разрезы верхней юры, составленные 

Замятиным [8/, Православлевым /19], Волковым /4] и Хабаковым 
[41:, однако в описании этих авторов имеются некоторые расхожде-
ния. Чрезвычайно детальный профиль, составленный Храмовым, 
содержит описание толщи осадков, начиная с келловея и кончая 
нижним волжским ярусом. Отложерия были.изучены по Кокджару, 
Белой Ростоши и по основной «анаве, в которой наблюдается нале-
гание нижних горизонтов верхней юры на п^счано-глинистую толщу 
средней юры. Разрез имеет следующий вид: 
Bt? 1. Глины песчаные, коричневатые; по трещинам выделения железистых 

солей. В нижней части глины более жирные, с ядрами мелких 
раковин. 

2. Уголь сажистый. Мощность 15 см. 
Cl-j-Oxf. 3. Фосфоритовый горизонт, состоящий из сцементированных окислами 

железа и фосфора песчаниковых етяжений, с прослоем сильно известко-
вистого ракушника в 2 см мощности. Встречается фосфоритизирован-
ная фауна. Мощность 0,25 м. 

4. Прослой размытых пород, состоящих из углистых остатков, фосфори-
товых галек, гипса, £лин и песков. Мощность 0,2 м. 

5. Глины серые, мергелистые, с мелкими черными фосфоритами. Падение 
па S W 260° под / .34° . Мощность 0,^6 м. 

\7gi 6. Глины желто-серые, песчанистые. Мощность 0.8 JW. 
1. Мергелистые глины серого цвета. Мощность 0,5 М. 
8. Глины серые, Ъесчаные. Мощность 1,3 .и. 
9. Пески желтые, глинистые. Мощность 1,1 м. 
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НО. Прослой глины желто-серой. -Мощность 0,2 .и. 
11. Пески желтые, глинистые, рыхлые, мелкозернистые. Мощность 4,8 м 
12. Глины желто-серые, песчаные. Мощность 0,5 м. , 
13. Глины песчаные с фауной. Мощность 2,0 м. 
14. Глины песчаные, светлосерые, переходящие в плотные. Мощность 

5,5 м. 
15. Глины серые, песчаные. Мощность 0.7 м. 
16. Песчаник серый с конкрециями. Мощность 0,4 м. , 
17. Глины листоватые, зеленовато-желтые, слегка песчаные. Мощность 2 м. 
18./Песчаник серый, столбчатый с Pentacrinites amblyscalaris Т h и г т . , 

Rhynchonella, Ctenostreon sp. Мощность 0,3 м. 
19. Глины темносерые, зелено-серые или коричнево-зеленые, листоватые, 

гипсоносные, местами песчаные. Встречаются отпечатки мелких пеле-
ципод. Мощность 6,5 м. 

20. Глины серые, песчаные. Мощность 0,3 м. 
21. Глины коричневатые, серовато-зеленые, листоватые, гипсоносные. 

Мощность 0,3 м. 
22. Глины '"черные, листоватые, гипсоносные. Мощность 0,8 м. 

В слоях 18—22 собрана фауна: Ostrea delloidea S о w., О. dubiensis 
С о n t е j . , Exog-ф-а bruntrutana T h u r m . , Exog. michalskii L e w i n s k i, 
Exog. thurmanni L o r . , Exog. aff. thurrnanni L o r . , Oxytoma sp. 

23. Глины песчаные, зеленовато-серые, с конкрециями диаметром в 0,5 м. 
Мощность 0,6 .14, 

24. Глины светлокоричневые, листоватые, с отпечатками пелеципод. 
Мощность 0,2 м. 

25. Глины черные, слоистые. Мощность 3,2 м. 
26. Прослой ожелезненной, рыхлой, охристой, гипсоносной породы. 

Мощность 0,3 м. 
27. Слой коричневатого горючего сланца, с прослоем сажистого рыхлого 

песка и глинистого рухляка, с Orbiculoidea maeotis Е i с h w. Мощ-
ность 0,25 м. 

28. Рыхлый, гипсоносный и охристый рухляк. Мощность 0,2 .и. 
29. Песчаник плотный, серый. Мощность 0,5 м. 
30. Глины зеленовато-серые, листоватые!1» Мощность 3,5 м. 
31. Песчаник глинистый, желтый, с фауной. Мощность 0,5 м. 
32. Глины зеленые и буровато-коричневые, листрватые, с прослоем песча-

ной глины. Падение под 24°. Фауна Virgatites scythicus V i s с h п. 
Мощность 1 м. 

33. Пески мучнистые, глинистые, ярножелтые, охристые. Мощность 
' 0,3 л 

34. Глияы внизу зеленые, листоватые, вверху песчаные, желтые и серые; 
\ содержат конкреции. Мощность1 1,25 м. У 

35. Глины листовать*, желтовато-зеленые. Мощность 1,5 л . 
36. Песчаник темносерый, с фауной. Мощность 0,35 м. 
30. Глины зеленые, листоватые. Мощность 0,2 м. ч 
38. Глины синевато-серые, листоватые. Мощность 0,3 м. 
39. Песчаник глинистый, желто-серый. Мощность 0,3 м. 

На поверхности, на головах пластов 27—39, собрана фауна: 
Pentacrinites amblyscalaris Т h и г т . , Oxytoma sp., Ctenostreon cf. 
proboscideum Sow. 

•J0. Зеленые и серые глины с конкрециями диаметром до 0,S м. Падение 
под / .30° . Мощность 0,8 л . 

41. Глины зеленоватжс, с фауной: Pentacrinites amblyscalaris Т h и гп). , 
Ostrea delfoidea S о \v., Exogyra bruntrutana T h u r m . Мощность 2,25 м. 

42. Песчаник глинистый, кенкрециевидный. Мощность 0,5 л(. 
43. Глины листоватые, оливково-зеленые и серые. Мощность 1,2 м. 
44. Песчаник глинистый, столбчаты(4, конкреционный. Мощность 0,03 м. 
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43. Глины листоватые, оливково-эеленого и темно-серого цвета, гипсо-
носные. Мощность 1 м. 

46. Прослой серого мер£еля. Мощност), 0,2 м. 
47. Песок яркоохристый, слегка ожелезпенный, с устрицами Exogyra 

bruntrutana. Т h и г ш. Мощность 0,15 .и. 
48. Глины серые и черные, иногда желтые, песчаные или жирные, с про-

слойками мергелей по 20—25 см мощностью. Мощность 2,25 м. 
49. Глины' желтовато-серые, с прослойками серых мергелей, с фауной 

Crinoiaea, С tenostreon proboscideum S о w. и др. Прослои глин 5—10 см 
мощностью, прослои мергелей в 20—30 см. Падение под / 3 4 ° на SW 
224°. Мощность 3 м. 

50. Черные глины, жирные, переходят в серые глины. Мощность 0,4 м. 

В слоях 48—50 встречена следующая фауна: 
Pleuromya cf. tellina A g . , Myopholas moeschi var. cmbensis no v . rn., 
Panopaea sp., Lyonsia cf. alduini d 'O г b.', Pinna aff. lanceolata 
S о w., Ctenostreon proboscideum S о w., Ostrea expansa S с w., Vir-
gatites virgatus В u с h., Virgatites zarajskensis Mich. 

51. Мергель серый, плотный и рыхлый. Мощность 1,8 м. 
52. Мергель серый, переполненный устрицами (устричная банка —• Ostrea 

expansa). Мощность 0,5 л». 
53. Мергель плотный и рыхлый, серый, с фауной. На 6-м метре от подошвы 

проходит устричная банка. Мощность 11 м. 
54. Мергель серый с банками Aucella и Crinoidea. Мощность 0,5 м. 

[?) С^ 55. Глины бесструктурные, серого цвета. Мощность 1,6 м. 
56. Горизонт мергелистых стяжений, с кальцитовыми прожилками по 

трещинам, расходящимся радиально. Мощность 0,5 м. 
57. Глины серые, с охристыми выцветами, гипсоносные. Мощность 10 м. 
58. Пески желтовато-серые, пятнистые, слегка глинистые. Падение / 3 0 ° . 

Мощность 1 м. 
59. Горизонт желтоватых мергельных стяжений, с кальцитом по тре-

щинам. выраженный па поверхности гривкой. Встречаются мелкие 
пглециноды и обломки устриц. Мощность 0,3 м. 

60. Глины серые с копкпециями мергелей^ Падение / 3 0 ° . Мощность 
14 .«. » 

61. Глины серые и темносерые, жирные, с охристыми выцветами по тре-
щинам. Встречаются ядра мелких пелеципод. Мощность 2 м. 

62. Глины зеленовэто-серые, с прослойками в 2—v. см, желтовато-охри-
стых песков, косослоистые. Мощность 0,5 .и. 

63. Глины жирные, черные, бесструктурные. Мощность 0,2 м. Падение 
на SW 205° под / 3 0 е . 

64. Глины серовато-желтые, песчаные. Мощность 0,2 м. 
О , 63. Фосфориты черные в белых плотных мергелях. Мощность 0,2 .и. Падение 

на SW 190° под / 1 5 ° . 
66. Мергель плотный, белый, писчий с фауной ежей и брахиопод сеноп-

ского возрасту Мощность 16 .и. 

Описанный профиль легко сопоставить с профилями у Замятина 
18 и Хабакова <41; и труднее с профилями у Пррвославлева 119' 
и Волкова 4/. У первых трех авторов разрез начинается коричне-
ватыми глинами средней юры, выше которых лежат ясно намечаю-
щие границу между средней и верхней юрой — фосфоритовый гори-
зонт (слой4 Л-й профиля Храмова) и прослой песка, включающий 
куски гипса, углистых пород, фосфоритов и пр», покрытый серой 
глиной с фосфоритами. В этих^лоях ЗамятЛшм собрана фосфорити-
зированная фауна: Panopaea peregfina d ' O r b . , Gryphaea dilatata 
S о w., Cardioceras aff. cordatum S о w., и," повидимому, также 
Quenstedticeras lambcrti S o w . Волков указывает еще Rhynchonella 
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fischeri R о u i 1 1., Rh. personata В u с h., Lucina fischeri d ' O r b . , 
Pleuromya sp. ind., Cardioceras cordatum S о w., Perisphinctes cf. 
subschilli L e е., а Хабаков, кроме некоторых названных, еще — 
Aspidoceras cf. perarmatum S o w . , Kosmoceras ex gr. enodatum N i k . 

Среди перечисленной фауны имеются как келловейски^, так и 
оксфордские представители. 

Условно к келловей-оксфордЬким образованиям Замятин отно-
сит также глины и пески слоев 6—15 ( = слою «4» Замятина); фауны 
в них он не встретил. Хабаков в этой толще ( = его слою «d») отме-
чает крупные устрицы и белемниты (Pachyteuthis kirghisensis d' О г b . , 
Cylindroteuthis magnificus d' O r b.) и относит их уже к нижнему 
волжскому Hj>ycy. 

Вышележащие песчано-глинистые образования, составляющие 
слои с 16 по 23, соответствуют слою 5 профиля Замятина. Он указы-
вает^на находки в них отпечатков Virgatites и относит их к нижнему 
волжскому ярусу. Приблизительно в слое 18 (профиля Храмова) 
Волковым найдены: Rhynchonella sp., Aucella sp., Lima sp., Exogyra 
thurmanni L o r . , Perisphinctes sp. ind., Virgatites scythicus V i s c h n . 
Из следующего выше слоя отмечаются: PleuromycL. tellina A g. , 
Pholadomya sp., Virgatites zarajskensis M i c h . 

Хабаков приблизительно из этих же слов приводит: Cylindro-
teuthis из группы absdlutus F i s c h . и Cyl. из группы magnificus 
d' O r b . Из коллекции Храмова, как выше сказано, определены: 
Ostrea deltoidea S о w., О. dubiensis С о м L е j . , Exogyra bruntrutana 
T h u r m . , E. michalskii L e w., E. thurmanni L о r i о 1., E. a f f . 
thurmanni L o r . , Oxytoma sp. 

Волков и Хабаков относят эти слои к нижнему волжскому ярусу. 
В коллекции Храмова нет характерных видов, которые бы указы-
вали определенно на тот или иной возраст слоев, а общий комплекс 
их может вызвать даже некоторые предположения о кнмериджском 
возрасте слоев. Однако указание этих авторов на присутствие Vir-
gatites scythicus V i s c h n . и Virgatites zarajskensis M i c h . , а также 
форм, близких к Cylindroteuthis absolutus F i s с h, заставляют рас-
сматривать их как нижние волжские (горизонт с Virgatites scythicus). 

Слои 24—25 соответствуют слою «6» Замятина, а слои 26—28 
слою «8». Храмовым в слое 27 найдена Orbiculoidea maeotis Е i с h w . 
Хабаков из слоев 26—28 отмечает, кроме этой формы, еще Pseu-
domonotis из группы subechinata L a h., Aucella cf. pallasi K e y s . , 
Virgatites scythicus V.i s c h n . 

Слои 30—46 соответствуют слою «10» Замятина. В слое 32 Хра-
мовым встречены уже типичные Virgatites scythicus V i s c h n . 
В слое 42 найдены: Pentacrinites amblyscalaris T h u r m . , Ostrea 
deltoidea S o w . , Exogyra bruntrutana T h u r m. У Хабакова из этой 
пачки слоев указаны: Pseudomonotis sp., Ctenostreon distans E i с h w. , 
Ostrea deltoidea S о w., Exogyra sp., Virgatites из группы scythicus 
V i s c h n . , V. cf. zarajskensis M i c h . -

Границу между горизонтом Virgatites scythicus и горизонтом 
Virg. virgatus нижнего волжского яруса Волков проводит по слою, 
приблизительно соответствующему слою 33 профиля Храмова. 
Хабаков, как и мы, проводит ее несколько выше, а именно по слою 
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47 этого профиля. Слой 47 составляют охристые крупнозернистые 
пески с ядрами фосфоритов с устрицами (Exogyra bruntrutana T i i u r m . 
и др.). У Хабакова здесь отмечены еще Ostrea deltoidea S о w. 

Южнее того места, где составлялся основной разрез в подошпэ 
этого слоя, Храмовым наблюдался фосфоритовый прослой. Замя-
тиным подобный прослой отмечается, очевидно ошибочно, несколько 
выше, между двумя устричными банками (его слои 12 и 14). 

В слоях 48—54, соответствующих 12 и 14 слоям Замятина, 
Храмовым собраны: Pleuromya telHna Ag., Myopholas moeschi m. var . 
embensis i\ov .mPanopaea?,p., Lyonsiaci. alduini d' O r b., Pinna a f j . 
lanceolata S о w., Ctenostreoh proboscideum S о w., Ostrea expansa 
S o w . , Virgatites virgatus В u с Ц., Virg. zarajskensis (M i с h . 

Волков, кроме нескольких уже названных форм, приводит: 
Pleuromya tellina A g. var. donacina A g . , Thracia cf. depressa S о w., 
Aucella gabbi P a v l . , Auc. russiensis P a v 1., Рщпа cartieri L • r . , 
Pinna aff. lanceolata S o w . , Pinna suprajurensis d' O r b . , Exogyra 
michalskii L e w i n s k i, Virgatites sosia V i s c h n . 

У Хабакова упоминаются еще Astarte sp., Pholadomya sp., Pseu-
dornonotis ex gr. subedhinata L a b . , Avicula sp., Lima sp., Ostrea 
deltoidea Sow. * 

Эт11~слои относятся к горизонту Virgatites virgatus нижнего волж-
ского яруса. 

Выше, в профиле ^Храмова, следует толща глин и мергелей, 
соответствующая слоям 15—16 Замятина,v возраст которой остался 
точно неопределенным. У Хабакова межДу этой толщей и нижеле-
жащими слоями горизонта Virgatites virgatus отмечен прослой фос-
форитового галечника с кусками песчаников и фосфоритовыми жел-
ваками, с ядрами ауцэлл верхнего волжского или валанжинского 
типа. $тот слой отнесен им условно к валанжину, а вышележащая 
толща глин.,и мергелей, также условно, отнесена к нижнему мелу. 
Залегающие на ней белые мергели, с фосфоритами в основании, 
принадлежат уже верхнему мелу. 

Необходимо еще отметить, что фауна из верхнеюрских отложе-
ний района Индерского озера и свое время был^,изучена В. Ф. Пче-
линцевым. опубликовавшим довольно большие списки /20;. В опи-
сании разреза, данном по 11. А. Православлеву, имеются некоторые 
расхождения с приведенным выше в отношении определения после-
довательности и возраста слоев. Поэтому здесь эти списки не приво-
дятся, но их необходимо иметь в виду при изучении разреза. 

Разрез г. Койкара (по Тихоновичу) [38; t 

На песчано-глинистой толще средней юры залегают: 
Oxf.— Km 1. Пески глауконитовые, немного глинистые, местами железисто-

бурые, с фосфоритами, с фауной Terebratula vicinalis Т г a u t., Pleuro-
tomaria buchiana d ' O r b . , Cardioceras tuberculatoalternans N i k . , 
Perisphinctes cf. chloroolithieus G u e m b. Мощность 5 м. 

Xgi 2. Глины белые, сланцеватые. Мощность 10,5 м. 
Глины серые, песчанистые^ в самом верху переходящие в белые сланце-

ватые. Мощность 12,4 м. 
Vg2 3. Глины серые,, зеленовато-серые мергели и глинистые розоватые и серые 

сланцы, содержащие в верхнем горизонте Craspeditis okensis d ' O r b . 
и Pachyleuthis lateralis P h i 1 1. Мощность 26,7 м. 
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Ci1! 4. Глины серые, с тонкими прослоями глин, окрашенных в яркожелтый цвет, 
и тончайшими прослоями серого песчаника, падающие на SO 98° 28° 
и содержащие в верхней части слой рыхлых конкреций желто-бурого 
песчаника. 

Часть II • 

СТРАТИГРАФИЯ • 
КЕЛЛОВЕЙ 

Верхнеюрские морские отложения залегают на континентальных 
образованиях, широко развитых в пределах рассматриваемого 
района. Они начинаются с нижнего келловея. Морской нижний 
келловей известен лишь в нескольких пунктах в северной и северо-
западной частях у Черного Затона (на левом берегу р. Урала) и по 
р. Малой Хобде (притоку р. Большой Хобды, впадающей в р. Илек). 
В остальных выходах верхней юры морские отложения начинаются 
или с среднего келловея, или с еще более высоких горизонтов, вплоть 
до нижнего волжского яруса. Подстилающие континентальные 
образования относятся по преимуществу к средней юре. Некоторые 
авторы, в частности Новаковский, Д. Н. Соколов, Шахварстова, 
Кудинова и др., считают, что часть континентальной толщи в ряде 
обнажений: у Черного Затона, между р. Утвой и р. Илеком, в уро-
чище Акджар на р. Малой Хобде, по р. Терсбутаку (правый при-
ток р. Илека) и др., может соответствовать или всему нижнему 
келловею, или его нижней части. У Черного Затона, между р. Утвой 
и р. Илеком и в урочище Акджар, несогласия между континенталь-
ными к морскими образованиями не отмечается, наоборот, указы-
вается постепенный переход от первых к* последним. Континенталь-
ные образования в этих пунктах, представленные песчаными гли-
нами, рыхлыми песчаниками, песками и углистыми просЛЬями, 
содержащими растительное остатки, переходят также в песчаные 
образования с конкрециями, содержащими у Черного Затона нижне-
келловейскую фауну, восточнее р. Утвы, в урочище Акджар, фауну 
среднего келловея. 

Отсутствие перерыва указывается и для более восточной части 
Актюбинского района, где часть континентальных образований 
относится к келловею как более старыми исследователями j37 ; , 
так и позднейшйми jl4j. Шахварстова и Кудинова \14\ выделяют 
часть континентальной толщи, развитой по р. Терсбутаку, как 
нижнекелловейскую, на основании ее петрографического сходства 
с толщей, отнесенной Д. Н. Соколовым к нижнему келловею в сосед-
них районах. 

Южнее, в Эмбенском районе,- при подразделении континенталь-
ной толщи, верхнюю ее часть очень часто обозначают как 12—|—13. При 
этом предполагается, что она соответствует не только келловею, 
но и более, высоким горизонтам верхней юры, так как во многих 
выходах морские верхнедарские отложения начинаются лишь с ниж-
него волжского яруса. 

В прилагаемой схеме параллелизации верхнеюрских отложений 
все континентальные образования, подстилающие верхнеюрские 
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морские отложения, выделены под названием «континентальная 
толща». Возраст ее в различных разрезах, повидимому, неодинаков. 
В некоторых разрезах (у Черного Затона, между р. Утвой и р. Иле-
ком, в урочище Акджар) верхняя? ее часть, подстилающая морские 
отложения, возможно, соответствует нижнему келловею или его 
нижней части. *В других разрезах толща представляет уже более 
древние, среднеюрские или, может быть, нижнеюрские образова-
ния. Изучение континентадьной толщи, уточнение, ее возраста, 
выяснение взаимоотношений ее с верхнеюрскими морскими образо-
ваниями, изучение их границы составляет одну из задач, требую-
щих ближайшего разрешения. 

В келловее отчетливо намечаются три его отдела — нижний, 
средний и верхний. Границы их распространения далеко не совпа-
дают. Нижний келловей отмечается только в северо-западной части 
рассматриваемого района. Средний келлове^ распространен в се-
верной части района и известен на восток до г . Актюбинска; верх-
ний келловей фиксирован кроме того на юге в обнажениях у Индер-
ского озера. 

Отложения келловея — это почти исключительно осадки мелкого 
моря — пески, иногда более глинистые, иногда известновистые, 
содержащие караваеобразные конкреции песчаника или железистого 
несчаника в верхнем келловее местами наблюдаются фосфориты. 

Фауна «го довольно богат? и разнообразна, по еще почти совер-
шенно не изучена. В большинстве случаев мы имеем о ней лишь 
отдельные, отрывочные сведения в виде указания одного, двух или 
немного более характерных для того или иного горизонта видов. 
Вер-же те немногие сведения, которыми мы располагаем, позволяют 
составить некоторые общие представления, к изложению которых 
мы сейчас и переходим. 

Нижний нелловей. Нижнекелловейские отложения морского 
типа4}" фаунистически охарактеризованные, встречаются на крайне 
ограниченной площади в северо-западном углу рассматриваемого 
района. Они известны в урочище Акджар на р. Малой Хобде 1341, 
где они залегают на сланцеватых пестрых глинах с растительными 
остатками и лигнитом средней юры. Литологически отложения 
нижнего келловея выражены серыми известняками. Фауна извест-
няков представлена видами Р9да Proplanulites. 

Род Proplanulites распространен в доггере и выше нижнего кел-
ловея не поднимается. Здесь появление его'связано с трансгрессией 
нижнекелловейского моря, и слои, его содержащие, должны быть 
отнесены к нижнему келловею. 

Можно предполагать также присутствие морского нижнего кел-
ловея у Черного Затона на левом берегу р. Урала. Еще Новаков-
ский /77/, описыйая здесь разрез, отмечает в нижней его части желе-
зистые пески с конкрециями железистого песчаника (Cla—Oxf.), 
залегающие на горючем сланце и чередующихся слоях серой песча-
ной глины и глинистого песка, причем последние слои он обозна-
чает как Bt—Clj. В конкрециях песчаника содержится фауна Chamou-
ssetia (Cardioceras) chamousseti d ' O r b . наряду с прочей средне-
и верхнекелловейской фауной. 



Chamoussetia chamousseli <Г O r b. кап ua Мангышлаке, так л 
в центральной части Европейской части СССР, а также и в Западной 
Европе характеризует нижний келловей. Если этот вид действи-
тельно присутствует в указанных слоях, очевидно, что нижняя 
часть их должна соответствовать нижнему келловею. 

Средний келловей. В среднекелловейское время море проникает 
значительно дальше в пределы рассматриваемого района, и осадки 
его сохранились на значительно большей площади. Среднекелловей-
<кие отложения с морской фауной известны в следующих пунктах. 
Наиболее западные выходы имеются у Черного Затона на левом 
берегу р. Урала, затем по мере движения к востоцу они встречаются 
л выходах юры восточнее р. Утвы, в среднем течении р. Сухой Пес-
чанки, в обрывах Ханской горы, по р. Домбару, притоку р. Якши-
карабутака (правый приток р. Илека, впадающий восточнее ст. 
Лк-булак), у ст. Курайли, по Терсбутаку (к северу от Актюбинска), 
а также в урочище Акджар по р. !У(алой Хобде. 

Цитологически отложения среднего келловея выражены преиму-
щественно песчаными образованиями. 

В Черном Затоне [17 [ к ним относится средняя часть уже упоми-
навшихся железистых песков с конкрециями железистого песча-
ника, нижняя часть которых, видимо, принадлежит нижнему кел-
ловею. В конкрециях содержатся среднекелловейские Cadoceras 
aff. tschefkini d' О г b. (?), Cylindroteuthis puzosi d'O r b. 

Восточнее p. Утвы этому горизонту принадлежат пески с кон-
крециями, составляющие верхнюю часть песчано-глинистой толщи; 
нижняя их часть, сложенная светлыми глинами с прослоями бурого 
угля, Соколовым отнесена к нижнему келловею. 

На Сухой Песчанке [44j среднему келловею соответствует часть 
толщи мелкозернистых желтых песков с прослойками зеленоватых 
песчанистых глин, с крупными караваями известковистого песча-
ника. с обильной фауной. Они залегают на косослоистых песках 
и рыхлых песчаниках с прослоями белой глины и железистыми 
конкрециями, в которых содержатся обугленные остатки растений. 
Эти слои относятся, повидимому, к средней юре. Фауну средне-
келловейских песков составляют следующие виды: Kosmoceras jason 
R e i п., Kosmoceras gulielmi S о vv., Cylindroteuthis beaumonti d' O r b . 

На p. Домбаре [34[ среднекелловейские слои залегают на конти-
нентальных образованиях, повидимому. средней юры. В слоях 
среднего келловея содержится фауна: Cadoceras milaschevici N i k . 
Выше них залегают пески с Gryphaea, которые можно относить 
к среднему келловею лишь условно, так как они могут принадлежать 
уже и верхнему келловею. 

На Ханской горе к среднему келловею относится пачка слоен, 
залегающая на континентальной толще, отмеченная в первой части 
при описании разреза, цифрами 1—4. Ее составляют пески, внизу 
мелкозернистые, косослоистые, зеленовато-серые с бурыми выцве-
тами, выше слегка уплотненные и содержащие многочисленную 
фауну, верхнюю часть составляет песчаник серый, плотный, пере-
полненный фауной. Отсюда известны: — Rhynchonella personata 
В и с h., Rh. allemanica R o l l . {Rh. varians Q и e n s 
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monotis subechinata L a h., Gryphaea dilatata S o w . , Stephanoceras 
coronatumB г u g., Perisphinctes sp. nov. (11 о v.) aff. evolutum N e u m . , 
Kosmoceras jason R e i n . , Kosm. proniae T e i s s . , Cylindroteuthis 
beaumonti d ' O r b . , Pachyteuthis sp. nov. (I 1 о v.) aff. explanata 
P h i 1 1. 

У ст. Курайли среднекелловейские слои, лежащие на континен-
тальной толще, представлены желтыми, сильно глинистыми, мелко-
зернистыми песками, с конкрециями песчаников и песчаных мерге-
лей, с фауной Pseudomonotis subechinata L a h . 

По Терсбутаку [14 J обнажаются среднекелловейские, сильно 
песчанистые глины, с железистыми грубозернистыми кварцевыми 
песками и песчаниками с фауной: Pseudomonotis subechinata L a h . , 
Perisphinctes aff. subaurigerus T e i s s . , Kosmoceras gulielmi S o w . , 
Cylindroteuthis beaumonti d ' O r b . и пр. 

Стратиграфически ниже этих слоев отмечаются черные сланце-
ватые и пластичные мелкозернистые глины, содержащие мелкие 
рассеянные, игольчатые кристаллы гипса, стяжения и конкреции 
пирита. Эти глины Кудиновой и Шахварстовой относятся к нижнему 
йелловею. 

В урочище Акджар на' р. Малой Хобде /31] наблюдается толща 
желтоватых песков и песчаных глин, содержащих прослои лиг-
нита. Д. Н. Соколов относит ее к нижнему келловею. В верхней 
части толщи проходит пласт, переполненный фауной среднего кел-
ловея, среди которой присутствуют: Cadoceras tschefkini d' О г b. , 
kosmoceras jason Rein., Kosm. enodaturn Nik. 

Таким образом отложения среднего келловея в общем довольно 
однообразны и представляют в основном песчаные образования, 
содержащие часто конкреции железистых песчаников, песчаных 
мергелей или известковых песчаников. В нижних частях они местами 
обнаруживают косую слоистость, как это наблюдается, например, 
на Ханской горе. В других случаях толща их в той или иной части 
слагается грубозернистм кварцевым материалом. И то и другое, 
уже само по себе, указывает на мелководный характер отло-
жений . 

Фауна чрезвычайно многочисленна, хотя, может быть, не столь 
разнообразна в видовом отношении, как богата количеством инди-
видуумов того или иного вида. Пелециподы, в частности Pseudomo-
notis subechinata L a h . , иногда совершенно переполняют слои, 
брахиоподы (Rhynchonella) образуют брахиоподовые банки. Аммо-
ниты, белемниты и гастроподы также встречаются в довольно боль-
шом количестве. 

Однако фауна до сего времени остается еще почти совершенно не 
обработанной, даже настолько, что нет более или менее полных спи-
сков. Влитературе известны следующие, уже указанные выше, виды, 
часть которых встречена нами и в коллекции Н. А. Храмова: Rhyncho-
nella personata B u c h . , Rh. allemanica R o l l . , Pseudomono-
tis subechinata Lah., Gryphaea dilatata Sow., Stephanoceras coro-
natum В г u g., Cadoceras milaschevici N i k . , Cadoc. tschefkini d 'O r b., 
Perisphinctes aff. subaurigerus T e i s s . , Per. sp. nov. aff. evolutum 
N e u in., Kosmoceras enodaturn N i k . , Kosm. gulielmi S о w., Kosm. 



jason R e i n ,,Kohn. proniae Те i s s., Cylindroteuthis beaumonti d'O г b., 
Cyl. puzosi d ' О r b. , Pachyteuthis sp. nov. aff. explanata P h i 1 1. 

Анализируя эту фауну с точки зрения стратиграфического рас-
пространения видов, мы находим среди них многих типичных пред-
ставителей среднего келловея. Таковы Stephanoceras coronatum 
B r u g., Kosmoceras jason R e i n . , K. sulielmi S o w . , приурочен-
ные как в СССР, так и в Западной Европе к среднему келловею, 
причем два первых вида выделяются как зональные. Cadoceras mila-
schevici N i k. и С. tschefkini d'O г b. —формы бореального типа, юж-
нее Эмбенского района не распространяются; на Кавказе они отсут-
ствуют. Первый из них характеризует зону Cadoc. milaschevici сред-
него келловея в центральных и северных областях Европейской 
части СССР, второй указывается и из верхнего келловея тех же 
областей. Остальные виды имеют более широкое распространение. 
Так Cylindroteuthis beaumonti d ' O r b . в тех же областях встре-
чается во всех горизонтах келловея. Cyl. puzosi d' O r b. в нижнем 
келловее довольно редок, но широко распространен в среднем кел-
ловее. В Западной Европе первый известен и в верхнем келловее, 
второй доходит до нижнего оксфорда включительно. 

Из пелеципод указываются Pseudomonotis subechinata L a h . и 
Gryphaea dilatata S o w . Типичная Pseudomonotis subechinata описана 
Лагузеном из среднего келловея центральных областей. Gryphaea 
dilatata S o w . встречается от среднего келловея до оксфорда вклю-
чительно как в СССР, так и в Западной Европе. 

Kosmoceras proniae T e i s s . известен из более высокого гори-
зонта, и указание на его существование в с/4оях среднего келловея 
вызывает некоторые сомнения. 

Верхний келловей. Верхнекелловейское море в своем распро-
странении занимало значительно большую площадь, чем средне-
келловейское, и осадки его встречаются значительно дальше к югу. 
Отложения с верхнекелловейской фауной известны в Черном За-
тоне, в выходах юры восточнее р . Утвы, на р. Сухой Песчанке, па 
Ханской горе. К нему же, вероятно, принадлежат песчано-глинистые 
образования, залегающие между фаунистически охарактеризован-
ными средним келловеем и оксфордом у ст. Курайли и по Терсбу-
таку. В южной части рассматриваемого района отложения с верхне-
келловейской фауной известны на Индере. 

Верхний келловей как самостоятельная единица выделялся 
авторами редко и по большей части рассматривался либо совместно 
с средним келловеем, либо совместно с оксфордом, и это обстоятель-
ство создает затруднения при попытке составить о нем общие пред-
ставления и дать его характеристику. 

Литологически верхний келловей выражен, как и средний, 
преимущественно песчанистыми образованиями. 

В Черном Затоне \17\ к нему относится верхняя часть желе-
зистых песков с конкрециями железистых песчаников, гдэ встре-
чается верхнекелловейская фауна Gryphaea dilatata S o w . , Quen-
stedticeras lamberti S o w . , Querist, leachi S o w . Кроме этих форм, 
указанных Новаковским, Синцов 152} в списке фауны из обнажения 
jy Черного Затона приводит еще следующие верхнекелловейские 
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виды: Qucnsledticeras jlexicostatum P h i 11. и Qu. subflexicostatum 
S i n z,, Kosmoceras ornatum S e h l o t h . , Peltoceras athletoides 
L a h u s . Нижняя часть песков с нижне- п ереднекелловейской 
фауной отнесена нами выше к нижнему и среднему келловею. 

В выходах юры восточнее р. Утвы 1 верхний келловей соста-
вляют пески, лежащие выше среднекелловейскпх песков с конкре-
циями. Они содержат большое количество белемнитов (Cylindro-
teuthis beaumonti d' O r b . , Cyl. okensis N i k . , Pachyteuthis panderi 
d' О r b.), причем аммониты встречаются чрезвычайно редко. 

Па Сухой Песчанке '44' к верхнему келловею относится часть 
не расчлененной толщ» мелкозернистых песков, с караваями извест-
ковнстого песчаника, с фауной Quenstedticeras lamberi S о w., 
Qaenst. sp. и др. 

Нижняя часть этой толщи отмечена выше как среднекелловей-
екая на основании известной отсюда ереднекелловейской фауны. 
Более высокие слои соответствуют уже нижнему оксфорду, о чем 
свидетельствует находящаяся в них оксфордская фауна. 

,11а Ханской горе верхний келловей, залегающий непосредственно 
па среднем, выражен желтовато-серыми рыхлыми песчаниками 
с многочисленной фауной внизу и более редкой вверху. Они сме-
няются выше светлосерыми и желтовато-еерыми песчаниками, ме-
стами более плотными и окремнелыми, также содержащими фауну. 
Из этих слоев известны следующие виды: Aucella lamberti S о k. , 
Gryphaea dilatata S о w., Quenstedticeras henrici-,D о u v., Qu. cf. 
hevrici D о u v . var . nov. (T 1 о v.), Qu. lamberti S о w., Qu. praecor-
da/шн D о u v. , Peltoceras athleta P h i 1 I. 

I) разрезах этого яруса в районе ст. Курайли верхнему келло-
вею очевидно соответствует какан-то часть описанной выше толщи 
желтых глинистых песков с конкрециями песчаников и песчаных 
мергелей, так как наряду с среднекелловейской фауной из них ука-
зывается (Климов) и верхнекелловейская — Kosmoceras transitionis 
N i к. Поверх этих слоев залегают зеленоватые глины без фауны, 
мощностью до 6 л/, которые, невидимому, также должны 'Сыть от-
несены к верхнему келловею, так как в налегающих па них песча-
ных глинах с конкрециями мергелей содержится уже фауна ниж-
него оксфорда . 

Па Терсбутаке 14. к верхнему келловею могут быть условно 
отнесены серовато-бурые глины, залегающие между слоями с Car-
dioceras и слоями среднего келловея, не содержащие характерных 
ископаемых foro или иного горизонта и потому точно не определи-
мые . 

В разрезе Индера верхний келловей выражен в фосфоритовой 
фации, на что указывают найденные здесь Замятиным /5/ фосфорити-
зпрованные ядра Quenstedticeras lamberti S о \v. Замятин указывает 
лишь как на возможное происхождение этой формы из фосфорито-
вого слоя, залегающего на среднеюрских песчаноглинистых о б р а -
зованиях и содержащего фосфоритизированную оксфордскую фауну. 
Однако, просматривая профили, составленные как Замятиным, так 
и Храмовым, можно притти лишь к тому выводу, что эта форма 
может происходить только из фосфоритового слоя, так как ни ниже-
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лежащие слои, ни вышележащие не могут содержать келловейскую 
фауну. Отсюда следует, что какая-то часть слоя соответствует и 
верхнему келловею, если фауна не находится во вторичном залега-
нии. 

Суммируя все сказанное относительно литологического состава, 
можно сказать, что верхний келловей в северной части рассматри-
ваемого района представлен песками, западнее — с конкрециями 
железистого или известковистого песчаника с фауной, восточнее — 
рыхлыми или окремнелыми песками, также с фауной, и далее к во-
стоку — глинистыми песками с конкрециями с фауной, переходя-
щ и м и выше в глинистые отложения без фауны. На юге района он 
выражен в фосфоритовой фации. 

Фауна верхнего келловея, приводившаяся различными авторами 
для этого района, состоит из следующих видов: Aucella lumber Li 
S о k., Gryphaea dilatata S о w., Quenstedticeras flexicostatum P h i I I 
Qu. henrici D o n v., Qu. cf. henrici D o n v . var. nov. (I J о v.), 
Qu. lumberti S o w . , Qu. leachi S o w . , Qu. praecordatum D o n v. , 
Qu. subflexicostatum S i n /.., Pcltoceras athleta P h i 1 1.. Pelt, athletoi-
des S i n z., Kosmoceras ornatumS с h 1. (—spinosum So w.), K. tran-
sitions N i k., Cylindroteuthis beaumonti d'O г b., Cyl. okensis N i k., 
Pachyteuthis panderi d ' O r b . 

Все виды рода Quenstedticeras и Peltoceras, а также и Kosmo-
ceras transitionis N i k . имеют широкое географическое распростра-
нение . Они известны в пределах среднеевропейского бассейна и 
частично в окраинных частях Тетиса. В СССР почти все .эти виды 
указываются не только для центральных областей, но и для более 
южных — Мангышлака и Кавказа. Как в СССР, так и н Западной 
Европе они известны исключительно из верхнего келловея. зональ-
ными формами для которого обычно принимают Qu. lamberti, Qu. 
leachi-n Pelt, athleta. Под именем Kosmoceras ornatum S с h 1 о I li. 
до сих пор всеми исследователями принимались формы, которые 
по новейшим исследованиям западных палеонтологов должны быгг» 
отнесены к К. spinosum S o w . Этот вид известен из верхнего келло-
вея как в СССР, так и в Западной Европе, за исключением Англии, 
где он описан также и из нижнего оксфорда (типичный экземпляр 
Соверби). 

Из белемнитов только Cyl. okensis известен из среднего келловея. 
Pach. panderi распространен значительно шире и встречается с верх-
него келловея до нижнего кимериджа включительно. В келловее 
он довольно редок, массовое его распространение наблюдается 
в оксфорде. Из пелеципод Aucella lamberti S о к . описана из слоев 
верхнего келловея Ханской горы, где встречается довольно редко. 

Распространение Cyl. beaumonti d ' O r b . и Gryphaea dilatata 
S о \v. указано выше. 

ОКСФОРД 
ОтЛожения оксфорда известны почти в тех же местах, как и 

келловейские, поэтому довольно трудно судить о том, распростра-
нялось ли оксфордское море в пределы области далее келловейского. 
Можно лишь предполагать, что оно простиралось несколько далее 
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на юго-восток, принимая во внимание имеющееся в литературе ука-
зание на нахождение на г . Кулъджан (на левом берегу р. Эмбы) 
фосфоритового слоя с окаменелостями, сходными с окаменелостями 
известного на Койкаре фосфоритового слоя оксфорд-кимериджа, 
что требует дальнейшей проверки и подтверждений. 

По большей части приходится иметь дело с нижним оксфордом, 
хорошо характеризованным палеонтологйчески и более развитым, 
тогда как верхнего оксфорда наблюдаются лишь следы в немногих 
пунктах. В ряде пунктов (р. Буртя и др.) известно присутствие 
слоев с Cardioceras, но ближе возраст их не указан, как не указы-
вается и фауна. 

Залегают оксфордские отложения либо на морских келловеи-
ских, либо на континентальной толще (р. Тангры-берген—левый 
приток р. Илека). 

Отложения оксфорда в западной и восточной частях района 
различны. В наиболее западных разрезах (у Черного Затона) от-
ложения нижнего оксфорда представлены железистыми песками и 
глинами. Несколько восточнее (к востоку от р. Утвы, на Сухой 
Песчанке) и южнее (на Индерском озере, на г . Койкаре) в оксфорд-
ское время происходит образование фосфоритовых слоев — глини-
стых песков с фосфоритами. К востоку и к северу от этой полосы 
в оксфордское время происходит образование песчаников, иногда 
мергельных, и даже известняков (р. Тангры-берген). Фауна окс-
форда богата и разнообразна, но, как и келловейская, еще почти 
не изучена. 

Нижний онсфорд. В пределах рассматриваемого района нижне-
оксфордские отложения известны у Черного Затона, в выходах юры 
восточнее р. Утвы, на р. Сухой Песчанке, на Ханской горе, в рай-
оне ст. Курайли, по р. Терсбутаку, на р. Тангры-берген, у Индер-
ского озера и на г. Койкаре. 

В Черном Затоне, в уже упоминавшемся профиле Новаков-
ского [17!, железистые пески с, конкрециями содержат, наряду 
с нижне- и верхнекелловейскими формами, Aspidoceras perarmatum 
S o w . — зональную форму нижнего оксфорда. Синцов [521 в списке 
фауны из обнажения у Чернозатонского пикета указывает еще 
один нижнеоксфордский вид — Cardioceras excavatum S o w . Можно 
поэтому предполагать, что некоторая часть эгих песков соответ-
ствует нижнему оксфорду. На эти пески налегают зеленые и серые 
пески с Aucella bronni L a h . (= Aucella reticulata у Новаковского), 
Ostrea и Belemnites, которые Новаковский относит условно к окс-
форду, не устанавливая возраста ближе. Здесь они рассматриваются 
как верхнеоксфордские, о чем будет сказано ниже. 

Восточнее р. Утвы, по Соколову, оксфорд выражен зеленова-
тыми глауконитовыми песками до одного метра мощностью, с мас-
сой фосфоритов; они лежат непосредственно на песках верхнего 
келловея. В фауне преобладают перисфинкты: Perisphinctes bolo-
banovi N i к. и Per. indogermanus W a a g — внизу и Per. martelli 
O p p . — вверху. Кроме, них содержатся: Gryphaea dilatata S o w . , 
Pleurotomaria buchiana d ' O r b . , Cardioceras kostromense N i k . , 
Pachyteutliis kirghisensis d'O r b., Pachyt. panderi d 'O г b . 
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На р. Сухой Песчанке по Яншину [44/ оксфорду принадлежит 
верхняя часть толщи песков желтых с прослоями зеленоватых глин, 
с крупными караваями известковистого песчаника, содержащими 
средне- и верхнекелловейскую фауну. В этих песках выше караваев 
встречены Cardioceras, что и дает основание для предположений 
об оксфордском возрасте этой части толщи. 

На эти пески налегает фосфоритоносная серия оксфорд-киме-
риджа наибольшей мощностью до 1,8 м. Нижняя часть этой серии 
состоит из глауконитовых песков с рассеянными в них желваками 
фосфоритов, среди которых встречаются фосфоритизированные ядра 
Cardioceras из группы cor datum-, это дает указания на ее нижнеокс-
фордский возраст. 

На Ханской горе слои нижнего оксфорда залегают непосред-
ственно на верхнекелловейских. Они представлены песчаниками, 
внизу—серыми, окремнелыми, с редкой фауной, выше — рыхлыми, 
желтовато-серыми, глинистыми, с сохранившимися рострами белем-
нитов. Последние переходят выше в тонкозернистый глинистый светло-
и желто-серый песчаник без фауны, в верхней части плотный и 
окремнелый. Мощность горизонта достигает 3,2 м. Соколовым в этой 
пачке были найдены: Aucella cf. tschernyschewi S о k., Cardioceras 
cordatum S o w . Card, vertebrale S о w., а Иловайский указывает 
Cardioceras excavatum Sow. 

У ст. Курайли выше толщи зеленоватых песков и глин без 
фауны, предположительно верхнекелловейского возраста, залегает 
слой конкреций мергелей с обильной фауной Trigonia ex gr. clave l-
latae, Astarte sp., Modiola sp., Cardioceras cordatum Sow., Card, 
excavatum S o w . , Card. aff. nikitinianum L a h . , Card, vertebrale 
S 0 w., Card, tenuicostatum N i k . 

Над мергелями залегает пачка глин зеленых, песчанистых, 
без фауны, мощностью до 2—3 м. Возраст их остается неопределен-
ным, но предположительно они относятся к верхнему оксфорду, 
что требует дальнейших подтверждений. 

По Терсбутаку /14] нижний оксфорд выражен мергелями ооли-
товыми, желто-бурого цвета, с Gryphaea dilatata S о w., Cardioceras 
kostromense N i k . , которые подстилаются оолитовыми серовато-
бурыми глинами, условно отнесенными выше к верхнему келловею. 

На Тангры-бергене /37J морские верхнеюрские осадки извест-
ны с оксфорда. Здесь на континентальные глины с прослойками 
угля налегают глины с Gryphaea sp., Belemnites sp. и кусочками де-
рева. На них лежит плотный желтый известняк с Gryphaea dila-
tata S o w . , Cardioceras cordatum S o w . , Pachyteuthis panderi d 'O г b . 
Известняк сменяется глинисто-известковым, песчанистым слоем 
с Gryphaea dilatata S о w. Наличие Card, cordatum S o w . указывает 
на нижнеоксфордский возраст. 

В районе Индерского озера по балке Кокджар в желтоватых 
песках с фосфоритовыми и известковистыми конкрециями, лежащих 
на континентальных отложениях средней юры, Замятиным встре-
чена фауна: Panopaea peregrina d ' O r b . , Gryphaea dilatata S o w . , 
Cardioceras aff. cordatum S o w . , Quenstedticeras lamberti S o w . Вол-
ков [4j указывает еще Rhynchonella personata B u c h . , Rhynchonella 
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fischeri R о u i J ]., Lucina fischeri d'O r b., Pleuromya sp. ind. Car-
dioceras 'cordatum S o w . , Perisphinctes cf. subchilli L e e k . , Peris-
phinctes sp. ind. , а Хабаков /41/ еще Aspidoceras cf. perarmatum 
S o w . Эта фауна, кроме Rhynchonella personata В u с h. , Rh. fische-
ri R о u i 1 1. и Quenstedticeras lamberti S o w . , принадлежит к ниж-
нему оксфорду, что и определяет возраст слоя как нижнеоксфорд-
ский, за исключением некоторой, повидимому, нижней его части, 
которая соответствует келловею, если только келловейская фауна 
находится в первичном залегании. 

На горе Койкаре /35/ на песчано-глинистой толще средней 
юры залегают пески глауконитовые, немного глинистые, местами 
железисто-бурые с фосфоритами. Пески содержат оксфорд-кимеридж-
скую фауну и по возрасту соответствуют этим двум ярусам. Из 
оксфордских видов известны: Perisphinctes chloroolithicus G u е rn b. 
и Pleurotomaria buchiana d ' O r b . 

Таким образом фаунистически охарактеризованный нижний 
окефорд у Черного Затона представлен железистыми песками. Во 
всех остальных западных разрезах — восточнее р. Утвы, на Сухой 
Песчанке, и в южных разрезах — на Индерском озере, у горы Кой-
кара, он выражен в фосфоритовой фации, т. е. слагается глауко-
нитовыми или глинистыми песками с фосфоритами, среди которых 
встречаются фосфоритизированные ядра аммонитов, пелеципод, 
гастропод и пр. В северном разрезе на Ханской горе, он представлен 
песчаниками, местами более глинистыми, местами окремнелыми. 
Восточнее, у ст. Курайли и по Терсбутаку, — это конкреции мер-
гелей с богатой фауной, или плотные известняки, залегающие ка 
глинах, содержащие обломки деревьев наряду с морской фауной 
пелеципод и белемнитов (Тангры-берген). \ 

Известная из нижнего оксфорда фауна представлена следую-
щими видами: Trigonia ex gr. clavellatae, Astarte sp }Lucina fischeri 
d'O г b., Panopaea peregrina d'O г b., Aucella cf. tschernyschewi S о k . . 
Modiola sp., Pleurotomaria buchiana d' O r b., Cardioceras cordatum 
S о \v., Card. aff. cor&atum S о w., Card, excavatum S о w., Card. 
kosiromense N i k., Card. aff. nikitinianum L a h . , Card, tenuicostatum 
N i k., Card, vertebrate S о w., Perisphinctes bolobanovi N i k . , Per. 
chloroolithicus G u e m b., Per. indogermanus W a a g., Aspidoceras per-
ar ma turn Sow. , Pachyteuthis kirghisensis d ' O r b . , Pach. pander id ' О r b . 

Из перечисленной фауны все виды родов Cardioceras и Peri-
sphinctes (за Исключением С. kosiromense, С. nikitinianum и Per. 
bolobanovi) обладают широким географическим распространением. 
Все эти виды встречаются в пределах распространения среднеевро-
пейского бассейна. Часть их известна в арктической юре, а некоторые 
(А. perarmatum)—ив окраинных частях Тетиса. В Европейской ча-
сти Союза они известны как в центральных и северных областях, 
так многие из них и в более южных — в Донецком бассейне, на 
Мангышлаке и на Кавказе. Как в СССР, так и в Западной Европе 
(где известны нее виды, кроме С. kosiromense, С. nikitinianum п 
P. bolobanovi) они встречаются в нижнем оксфорде. Зональными 
формами обычно npn.iи.маюк:я С. cordatum S о ., и Aspidoceras 
perarmatum i* о w. 
v . 



Остальная фауна обладает более широким вертикальным рас-
пространением . Lucina fischeri описана d'O г b у g n i из оксфорда горы 
Сарыгул, но указывается и из более высоких горизонтов. Pleur. 
buchiana d ' O r b . известна из оксфорда и секвана; акад. Пав-
лов А. II. указывает ее из нижнего ^волжского яруса, горизонта 
Virgatites virgatus. Распространение Pach. panderi d'O r b, указана 
выше. Pach. kirghisensis, так же как и Aucella cf. tschernyschewi 
S о k., известны из более высоких горизонтов, в нижнем оксфорде 
до сих пор не отмечались; поэтому существование их в этом 
горизонте рассматриваемого района требует дальнейших подтвер-
ждений. 

Верхний онсфорд. Верхнеоксфордские отложения, вероятно, 
значительно более развиты; чем это известно до сих пор, но не были 
выделены в силу тех или иных обстоятельств. В настоящее время 
хорошо развитый и фаунистически охарактеризованный верхний 
оксфорд известен только на Ханской горе, где ом представлен 15-
метровой толщей песчано-глинистых отложений. В других местах» 
а именно: у Черного Затона, в выходах юры восточнее р. Утвы, по 
р. Сухой Песчанке и по р. Терсбутаку имеются лишь его следы. 

У Черного Затона, как сказано выше, к верхнему оксфорду 
.могут принадлежать зеленые и серые пески, лежащие над нижне-
оксфордскими [171. В них Новаковским была найдена Aucella bronni 
L a li. ( = Aucella reticulata L u n d g г. у Новаковского). Эта форма 
непосредственного указания на возраст не дает, так как встре-
чается и п кимеридже. Но, с другой стороны, в уже упоминавшемся 
списке фауны из обнажения у Чернозатонского пикета у Синцова 
:52: отмечен Perisphinctes martelli О р р., руководящая форма верх-
него оксфорда. Так как лежащие выше слои относятся к нижнему 
волжскому ярусу, вероятнее всего предположить, что Peris ph. mar-
telli происходит из этих песков, и тогда возраст их будет соответ-
ствовать верхнему оксфорду. 

В выходах юры восточнее р. Утвы './/, в уже» упоминавшихся 
зеленых глауконитовых песках с множеством фосфоритов, нижняя 
часть охарактеризована нижнеоксфордсйими аммонитами, тогда как 
в верхней части преобладающее значение имеет Perisphinctes martelli 
О р р . Последняя форма дает основания предполагать, что верхняя 
часть этих песков может принадлежать уже верхнему оксфорду. 

По р. Сухой Песчанке в средних горизонтах фосфоритоносной 
серии оксфорд-кимериджа Яншиным 144[ также встречен Peris-
phinctes cf. martelli О р р . , позволяющий предполагать, что и здесь 
имеются следы верхнего оксфорда. 

На Ханской горе, в описанном выше профиле Храмова, к верх-
нему оксфорду относится пачка слоев 10—16, составленная песча-
никами, внизу—мергелистыми, выше —то более рыхлыми, то более 
плотными, окремнелыми. Лишь верхний слой песчаников содержит 
в верхней части желваки фосфоритов величиной до 10 с.м. Песча-
ники содер?кат обильную фауну брахиопод, пелеципод. гастропод. 
аммонитов, белемнитов и пр. Отсюда известны следующие виды: 
Rhynchonella sp., Terebratula cf. rollieri H a a s, Parallelodon i f . 
keyserlingi d'O r b., P. pic'ri/n Mi l a s с h. Astarte e.rcacata S о \v.. var. 



elongate nov. т . , Mactromya sp. nov. т . , Lucina fischeri d ' O r b . , 
L. inaequalis d 'O r b., Protocardium cf. concinnum B u e h . , Aniso-
cardia sp., Pleuromya sinuosa R о e т . , Pholadomya hemicardia 
R о e т . , Ph. cf. uralensis d'O-r b., Thracia cf . depressa S о w., Pseu-
domonotis radiata T r a u t s с h ; Aucella bronni L a h . , A. lata X r d . , 
A. volongensis S о к. , Aequipecten sokolovi В о г., Chlamys cf. subam-
biguus В о г., Entolium vitreus R o e т . , Gryphaea dilatata S o w . , 
Modiola aequiplicata S t r o m b . , M. strajeskiana d'O г b. , Pleuro-
Imaria buchiana d'O г b., Cardioceras alternoides N J к., C. ezcamium 
S о w., С. vagum (?) I 1 о v. , C. zenaidae I 1 о v., C. zieteni R о u i 1 1., 
Perisphinctes martelli О p p., Pachyteuthis panderi d ' O r b. 

По Терсбутаку к верхнему оксфорду относится, повидимому, 
какая-то часть желто-бурых оолитовых мергелей, в которых указы-
вается как нижнеоксфордский Cardioceras kosiromense N i k . , так и 
верхне^ксфордский Perisphinctes martelli O p p . 

Таким образом, если можно говорить утвердительно о присут-
ствии верхнего оксфорда у Черного Затона, в выходах юры восточ-

н е е р. Утвы, на Сухой Песчанке и по Терсбутаку, то отсюда следу*}*, 
что в наиболее западной части — у Черного Затона — он предста-
влен зеленоватыми песками; несколько восточнее выражен в фосфо-
ритовой фации, а еще далее к востоку, на Ханской горе, представлен 
толщей песчаников, внизу мергелистых, содержащих фосфориты 
.лишь в самых верхах, и по Терсбутаку — оолитовыми мергелями. 

Вся известная фауна верхнего оксфорда исчерпывается спис-
ком, приведенным в описании толщи на Ханской горе. Среди фауны 
присутствует большое количество видов, обладающих широким 
вертикальным распространением, и вместе с ними часть видов верхне-
оксфордских. 

Почти вся фауна носит бореальный характер, и лишь несколько 
видов пелеципод встречаются в среднеевропейском бассейне и 
в окраинных1 частях Тетиса. 

Среди аммонитов наиболее широким горизонтальным распро-
странением обладает Perisphinctes martelli O p p . Все виды Cardio-
ceras и Per. martelli известны почти исключительно из верхнего окс-
форда, для которого Card, zieteni R о u i 1 1., С. zenaidae и Perisph. 
martelli являются зональными формами в русской юре. Per. martelli 
выделяется также и в Западной Европе. 

Среди остальной фауны присутствуют виды, обладающие значи-
тельно более широким вертикальным распространением, а многие и 
широким географическим распространением. При этом в окраин-
ных частях Тетиса встречаются, повидимому, только Chlamys subam-
biguus В о г. и Entolium vitreus R о е ш. Они известны и на Кав-
казе. Все остальные виды встречаются лишь в более северных обла-
стях, а многие из них известны и в арктической юре. 

Из этой фауны Pholad. uralensis d ' O r b . , Pseudomonotis radiata 
T r d . , Auc. lata T?d. и Aequipecten sokolovi В о г. указываются из 
оксфорда, a Pholad. hemicardia R o e m . — в Западной Европе 
-еще из кимериджа. 

Parallelodon pictum М i 1 a s с h. ( Р. keyserlingi d 'O г b . , Aucella 
bronni L a h . • Auc. volongensis S o li. указываются как в оксфорде, 
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так и в кимеридже. P. pictum М i 1 a s с h. в более западных страна.) 
встречается несколько раньше — с среднего келловея до оксфорда 

Modiola aequiplicata S t r o m b . и М. strajeskiana d ' O r b 
известны — первая в известняковом ярусе (келловей-оксфорд) 
донецкой юры, вторая в верхнем оксфорде. Первая из них известна 
в Западной Европе с оксфорда до портланда, вторая — в портланде 
Гренландии. 

Lucina inaequalis d ' O r b . , широко распространенная форма 
указывается в отложениях с оксфорда до нижнего волжского яруса 
включительно. Entolium vitreus R о е m. распространен не только 
в верхней юре, но указывается и в средней юре. В Западной Европе 
также известен во всей верхней юре. Chlamys subambiguus В о г. 
описан из верхней юры Кавказа. 

Thracia depressa S o w . , Pleuromya sinuosa R o e m . и Tere-
bratula rollieri H a a s , известны в Западной Европе; в СССР они, пови-
димому, не указывались. Первый вид приводится из портланда, 
второй из оксфорд-кимериджа и последний из оксфорда. 

Распространение Lucina fischeri d 'O г b. и Pleurotomaria buchiana. 
d'O г 1). рассмотрено выше. 

КИМЕРИДЖ 
/ 

Кимерпджское море, по. всей вероятности, занимало в преде-
лах рассматриваемого района не меньшую площадь, чем оксфорд-
ское. Выходы кимериджа встречаются почти во всех тех пунктах, 
где и оксфорда. 

В толще осадков, относимых к кимериджу, довольно отчетливо 
выделяются нижне- и верхнекимериджские. Нижнекимериджские 
отложения фаунистически характеризованы плохо и выделяются 
больше на основании их относительного стратиграфического поло-
жения, чем на основании фауны, так как среди последней ни один 
автор не отмечает ни одной характерной формы нижнего киме-
риджа. В противоположность им, в слоях верхнего кимериджа 
присутствует значительное число верхнекимериджских видов, вполне 
определяющих их верхнекимериджский возраст. 

Отложения кимериджа залегают либо на оксфорде, либо непо-
средственно на континентальной толще (верховья р. Сухой Пес-
чанки). 

Литологически, нижний кимёридж выражен в фосфоритовой 
фации. В нижнекимериджское время на всей территории происходит 
образование фосфоритных слоев или песчаников, обогащающихся 
фосфоритами в верхней части. Этот процесс продолжается в запад-
ной части района и в верхнекимериджское время, тогда как в се-
верной и восточной частях района в это время уже отлагзются песча-
ники косослоистые или слоистые и светлые глины. 

Нижний кимерндж. Нижнекимериджские отложения выделяются 
в выходах юры восточнее р. Утвы, на р. Сухой Песчанке, на Хан-
ской горе, в районе ст. Курайли, на Тангры-бергене и на г . Койкаре. 

Восточнее р. Утвы нижний кимеридж, по данным Соколова, или 
совсем не развит, или представлен слоем глауконитового песчаника 
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н 0,1 м мощности с большим количеством ауцелл и редкими Cardio-
ceras alternans В и с h . 

На Сухой Песчанке [45] нижнему кимериджу соответствует 
некоторая часть фосфоритовой серии оксфорд-кимериджа, выражен-
ной, как уже сказано выше, глауконитовыми песками с пятью фос-
форитовыми прослоями. Это можно лишь предполагать, так как 
характерная фауна нижнего кимериджа в описании разреза не при-
водится . 

На Ханской горе к нижнему кимериджу относятся лежащие 
на слоях верхнего оксфорда песчаники желто-серые, рыхлые внизу, 
и охристые, постепенно обогащающиеся фосфоритами вверху. 
В верхней части они переходят в фосфоритовый слой мощностью 
к 0,2—0,3 м. Песчаники содержат довольно редкую фауну. Встре-
чены только Parallelodon sp. cf. schourovskii (R о u i J 1.) и Pachy-
teuthis panderi d 'O г b . 

Восточнее в районе ст. Курайли, вероятно, к нижнему киме-
риджу следует отнести темнозеленые глауконитовые пески в верх-
ней части с обильной фауной Terebratula. subsella L е у т . , лежащие 
па зеленых песчанистых глйнах верхнего оксфорда. 

На р. Тангры-берген /37] нижний кимеридж представлен брек-
чией с зеленоватым песком, содержащей обломки Pachyteuthis kir-
ghisensis d 'O r b . В верхней части слой представляет слабо сцемен-
тированную брекчиевидную гальку, состоящую из кусочков грифей, 
белемнитов, секванских аммонитов и пелепипод и фосфоритовых 
сростков. В обнажении эти слои налегают на песчанисто-известня-
ковые образования нижнего (?) оксфорда. Общая мощность их до-
стигает 1,2 м. 

На г. Койкаре [38/ следы нижнего кимериджа намечаются 
присутствием, фауны Cardioceras tnberculatoalternans N i k . п др. 
и фосфоритовом горизонте оксфорд-кимериджа. 

Таким образом намечается следующее: на западе (Сухая Пес-
чанка) и на юге (г. Койкара) в нижнем кимеридже продолжается 
образование фосфоритной толщи, начавшееся в оксфорде. 

На севере (на Ханской горе) песчаниковые слои постепенно 
обогащаются фосфоритами и перехйдят в фосфоритовый слой; вос-
точнее. у Курайли, отлагаются глауконитовые пески, а несколько 
восточнее, на р. Тангры-бергене, образуется толща брекчий с пе-
ском, с фауной н фосфоритовой сростками в верхней части. 

Фауна этого горизонта известна очень мало. Выше были отме-
чены лишь следующие виды: Terebratula subsella L e y in., Paral-
lelodon cf. schourovskii (R о u i 1 1.), Pachyteuthis kirghisensis d 'O г b 
Pach. panderi d'O г b. 

Кроме того на Ханской горе не in situ найден еще Cardioceras 
alternans В и с b . 

Этой фауны для определения возраста слоев недостаточно, 
rait как отсутствует наиболее характерная группа — аммониты, 
а все указанные виды обладают более или менее широким верти-
кальным распространением. Terebratula subsella L e y m. описана 
из верхней юры Кавказа. В Западной Европе она распространена, 
видико, менее широко и указывается только в среднем и верхнем 
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секване. Parallelodon schourovskii (R о u i 1 1.) в СССР описан на 
нижнего волжского яруса, но в других странах, как, например, Грен-
ландии, он известен в слоях кимериджа-портланда. Распростра-
нение Pachyteuthis kirghisensis и Pack, panderi рассмотрено выше. 
Непосредственное указание на возраст дает только Cardioceras alter-
nans В и с h.. представляющий зональную форму нижнего киме-
риджа. Эта форма до настоящего времени отмечена только в одном 
пункте; поэтому во всех указанных местонахождениях нижний 
кимеридж выделяется больше по своему стратиграфическому поло-
жению, чем фаунистическн. 

Верхний ннмеридж. Присутствие верхнего кимериджа ясно 
намечается в следующих пунктах: в выходах юры на р. Сухой Пес-
чанке, на Ханской горе, по р. Терсбутаку, на р. Джусе. 

На р. Сухой Песчанке [44': верхний Кимеридж выражен в той же 
фосфоритовой фации, как и нижний. В фосфоритовой плите верх-
него кимериджа Иловайским был обнаружен Aulacostephanus eudo-
xus d'O г b . По наблюдениям Яншина, в среднем течении р. Сухой 
Песчанки фосфоритовая плита верхнего кимериджа залегает на 
нижнекимериджском желвачном слое, а в верховьях речки как 
этот желвачный слой, так и нижележащий, а также и пески келло-
вей-оксфорда выклиниваются, и фосфоритовая плита ложится на 
континентальную толщу, заключая в подошве прослойку окатан-
ных обломков келловейской фауны, сцементированных известью и 
фосфатом. 

На Ханской горе верхний кимеридж выражен песчаниками 
буровато- п желтовато-серыми, внизу косослоистыми, выше рых-
лыми, с, богатой фауной, а в самрм верху более плотными и менее 
богатыми фауной. Отсюда известны: Perisphinctessublacertosus I 1 о v. , 
Physodoceras cf. karpinskii P a v l . , Aulacostephanus eudoxus d'O г b., 
Aul. jasonoides P a v l . , A ill. kirghisensis d ' O r b . , Aul. snbundorac 
P a v 1., Aspidoceras sp. 

По p. Терсбутаку 14 предположительно к верхнему кимериджу 
относятся голубовато- и буровато-серые плотные глины с фауной 
Cylindroteuthis magnificus d ' O r b . , отделенные прослоем конгло-
мерата от вышележащих слоев горизонта с Virgatites scythicus нижнего 
волжского яруса. Нижняя граница их не наблюдалась, но в обна-
жениях они лежат выше слоев оксфорда. 

На р. Джусе (приток р. Киялы-Буртя, впадающей в р. Урал) 
(26) эти голубые глины лежат Hai нижнеюрских или на пермских 
слоях. По определению Хабакова 141] в последнем пункте в голубых 
глинах встречены: Ostrea deltoidea S о w., О. cf. marshi, Cylindro-
teuthis magnificus d'O г b. \ -

Из всего сказанного намечается следующее. В верхнем киме-
ридже на западе (р. Сухая Песчанка) продолжается процесс обра-
зования фосфоритовой серии, начавшийся еще в оксфордское время. 
К северо-востоку (на Ханской горе) отлагаются песчаники, внизу 
косослоистые, выше то рыхлые, то более плотные. На востоке (р. 
Терсбутак) отлагаются голубоватые и буровато-серые глины с белем-
нитами . 

Фауна носит вполне определенный верхнекимериджский харак-
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тер. Выше отмечались следующие виды: Ostrea deltoidea S o w . , 
О. cf. marshi S о w., Perisphinctes sublacertosus I 1 о v. , Physodoceray 
cf. karpinskii P a v l . , Aulacostephanus eudoxus d ' O r b . , Aul. jaso-
noides P a v l . , Aul. kirghisensis d 'O r b., Aul. subundorae P a v l . , 
Cylindroteuthis magnificus d 'O r b. 

В приведенном списке среди наиболее характерной группы — 
аммонитов бореальные формы отсутствуют. Часть этой группы со-
ставляют виды, общие с средне-европейским бассейном — Aulaco-
stephanus eudoxus d ' O r b . и с средиземноморским бассейном — 
Physodoceras karpinskii P a v l . , близкий к некоторым формам Индий-
ского бассейна. Другую часть составляют виды, описанные из ки-
мериджа^оволжья и юго-востока Европейской части Союза — Aula-
costephanus jasonoides P a v l . , Aul. kirghisensis d ' O r b . , Aul. subundo-
rae P a v 1. Все названные'виды встречаются исключительно в верх-
нем кимеридже, для которого зональными в СССР выделяются: Aul. 
eudoxus., Aul. kirghisensis и Aul. jasonoides. Остальные виды имеют 
более широкое распространение и не характерны для этого горизонта. 
Так, Ostrea deltoidea S о w. в Западной Европе известна и в более 
низких горизонтах оксфорда, а в СССР приводится еще и из ниж-
него волжского яруса. Cyl. magnificus также известен, кроме 
верхнего и нижнего кимериджа, еще и в нижнем волжском 
ярусе. 

) 

НИЖНИЙ ВОЛЖСКИЙ ЯРУС 
Отложения нижнего волжского яруса, в особенности горизонта 

с Virgatites virgatus, сохранились в большей степени, чем преды-
дущие, и встречаются во многих пунктах описываемого района. 

Отложения нижнего волжского яруса в этом районе были под-
разделены в свое время Д. Н. Соколовым на следующие четыре 
горизонта: 

ветлянский горизонт с Aucella pallasi, Virgatites scythicus, Cylin-
droteuthis magnificus', 

1-й горизонт с Aucella scythica, P'avlovia dorsoplana-, 
2-й горизонт с Aucella russiensis, Virgatites virgatus-, 
3-й горизонт с Aucella lahuseni, Perisphinctes nikitini. 
Ветлянский горизонт составляет собственно переход от верх-

него кимериджа к нджнему- волжскому ярусу. По определению 
Д. Н. Соколова, оригинальность этому горизонту придает присут-
ствие некоторых нижнетитонских видов, каковы: Perisphinctes 
( Kossmatia) richteri Орр., Perisphinctes ( Virgatosphinctes) contiguus 
(С a t . ) Z i t t . и некоторых кимериджских наряду с типичными 
нижними волжскими Aucella pallasi K e y s , и Virgatites scythicus 
( V i s c h ) . M i c h . Этот горизонт параллелизовался с горизонтом 
Perisphinctes bleicheri, выделенным Павловым в ульяновской юре. 
Однако позднее при детальных исследованиях ульяновской юры, 
производившихся Розановым, самостоятельность горизонта Peris-
phinctes bleicheri не подтвердилась, и он стал рассматриваться лишь 
как нижняя часть горизонта с Pavlovia dorsoplana и Virgatites scythi-
cus. Что же касается ветлянского горизонта, то, помимо указанных 
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нижнетитонских и кимериджских видов, остальные указанные виды 
свойственны также и 1-му горизонту, для которого Aucella pallasi 
и Virgatites scythicus также являются руководящими. Это последнее 
обстоятельство, наряду с отсутствием аналога во всех остальных 
районах развития нижнего волжского яруса и крайне ограничен-
ным распространением этого горизонта в пределах лишь узкой мери-
дианальной полосы, протягивающейся от реки Ветлянки (правый 
приток р. Илека) к возвышенности Сарыгул (севернее Оренбурга), 
послужило к тому, что в последнее время ветлянский горизонт 
объединяется с 1-м горизонтом Соколова с Pavlovia dorsoplana и рас-
сматривается также лишь как его нижняя часть [2]. 

Однако последнее не является общепринятым. Часть авторов 
признает самостоятельность ветлянского горизонта, который парал-
лелизуют с нижним титоном. В вновь вышедшей статье Зонова по 
стратиграфии юрских и низов неокомских отложений платформы 
jlOj приводятся новые данные, полученные в результате исследо-
ваний Иловайского, подтверждающие самостоятельность ветлян-
ского горизонта. По указаниям Н. Т . Зонова, наличие в отложе-
ниях ветлянского горизонта видов: Perisphinctes (Virgatosphinctes) 
contiguus С a t . и Per. (Kossmatia) richteri O p p а также и типич-
ных Virgatites scythicus ( V i s c h n . ) M i c h . Иловайским не под-
тверждается. Типичный Virg. scythicus (— Provirgatites scythicus (V i-
s c h n . ) M i c h . Левинского) по Иловайскому встречается лишь 
в более высоком горизонте, т. е. 1-м горизонте Д. Н. Соколова. 
Формы из ветлянского горизонта, относившиеся Соколовым к Virg. 
scythicus ( V i s c h n . ) M i c h . , имеют с последним лишь морфо-
логическое сходство и принадлежат к вновь выделенному Иловай-
ским роду Sokolovia. Этот новый род имеет больше сходства с Vir-
gatosphinctes U h 1 i g. и меньше с Provirgatites L e v i n . , Aulacos-
phinctes U h 1 i g. и с Pseudovirgatites V e t t e r s . Установленные 
Д. И. Иловайским три вида нового рода сходны с видами Virgato-
sphinctes, происходящими из слоев зоны Oppelia (Ochetoceras) ste-
raspis О p p. и Oppelia lithographica O p p., принадлежащими ниж-
нему титону. 

Постольку, поскольку работа Д. И. Иловайского, посвящен-
ная ветлянскому горизонту, не опубликована и недоступна для 
изучения, нами принята первая схема подразделения нижнего волж-
ского яруса на три горизонта: 

горизонт с Virgatites scythicus, 
горизонт с Virgatites virgatus, 
горизонт с Perisphinctes nikitini. 
Ветлянский горизонт также рассматривается как нижняя часть 

1-го горизонта (с Virg. scythicus). Вполне вероятно, что в дальнейшем 
она может измениться. 

Нижние волжские слои залегают либо на нижележащих киме-
риджских отложениях, либо на более древних, вплоть до пермских. 

Что же касается литологического состава, то следует отметить, 
что горизонт Virgatiies scythicus выражен довольно однообразной 
серией осадксв в виде песчанисто-известняковых или глинисто-мер-
гельных образований, развитых на большей части территории.. 
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Лишь в более восточных частях (р. Джуса, р. Терсбутак) наблю-
даются слои, включающие фосфориты. 

Отложения горизонта с Virgatites virgatus более разнообразны. 
В западной части они представлены черными битуминозными гли-
нами; восточнее — по большей части известняково-мергельными 
породами, причем лишь в некоторых местах в основании горизонта 
отмечаются фосфориты. Далее к югу породы обогащаются фосфори-
тами и переходят местами в фосфоритовый слой. В юго-западной 
части (Индерское озеро) горизонт выра?кен глинами и песчаниками 
<• мергельными прослоями. 

Горизонт^ Virgatites scythicus. Отложения этого горизонта наи-
лучше изучены в разрез&х на р. Сухой Песчанке, р. Ветлянке, 
р. Бердянке вверх от пос. Михайловского, на р. Джусе, к востоку 
от ст. Курайли, на р. Терсбутаке, у месторождения Джаксымай и 
на Индерском озере. Кроме того он известен и в других местах. 
Ветлянский горизонт наблюдается в основании этого горизонта, 
в узкой меридианальной полосе, в районе рек Сухт>й Песчанки, Вет-
лянки и Бердянки. 

На Сухой Песчанке , 45/ нижний волжский ярус начинается, по 
Яншину, ветлянским горизонтом, залегающим на фосфоритах ниж-
него оксфорда — верхнего кимериджа. Этот горизонт представлен 
здесь песчаниками известковистыми и глинистыми, рыхлыми, сланце-
ватыми, с двумя или тремя прослоями очень плотного, звонкого, 
сливного мелкозернистого песчаника, также известковистого по 
0,25—0,30 м мощности каждый. Из фауны в нем встречены Aucella. 
striato-rugosa P a v 1., Perisphinctes, близкий к Per. ( V irgatosphinctes) 
ulmensis О p p., Cylindroteuthis obeliscoides P a v l . Д . H . Соколов 
(29) считает эти слои за наиболее низкие слои ветлянского горизонта 
и указывает из них еще следующую фауну: Aucella pallasi K e y s . , 
A. plicata L a h u s . non Z i 11., Perisphinctes tenuistriatus B l a n f . , 
Per. richteri В о g d а п. поп О p p e 1. 

Более высокие слои (1-й горизонт Соколова) здесь видимо от-
сутствуют, и на ветлянский горизонт непосредственно налегают 
слои горизонта Virgatites virgatus. 

На реке Ветлянке /28] ветлянский горизонт, налегающий, по-
видимому, на слои верхнего кимериджа, выражен довольно мощ-
ной толщей известковистого песчаника желто-серого цвета, с желе-
зистым оолитом и глауконитом, с окремнелыми участками. В них 
найдена следующая фауна, описанная Д. Н . Соколовым: Aucella 
pallasi K e y s . , A. paradoxa S о k. , A. pavlovi S o k., A. piochii 
S I a n t., Perisphinctes capillaceus F o n t . , Per. contiguus ( C a t . ) 
Z i 1 t . , Per. geron Z i 11 . (—ardescicus F o n t . ) , Per. hypselocyclus 
F о n t . . Per. cf. simoceroides P a v l . non F o n t . , Per. substenocyc-
lus S о k., Virgatites scythicus ( V i s c l i n . ) M i c h . , Aspidoceras 
cf. liparmn O p p . , Cylindroteuthis magnificus d ' O r b . , Pachyteuthis 
kirghisensis d 'O r b . 

Выше ветлянский горизонт переходит постепенно в 1-й горизонт 
Соколова, причем этот переход намечается только по фауне, так как 
характер осадков не меняется. В этом горизонте Соколова известна 
следующая фауна: Aucella plicata L a h . non Z i 11. , A. scythica 
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S о к., Pleurotomaria bloedeana d'O г b., Turbo puschianus d 'O г b . v 
Perisphinctes (?) acuticostatus M i c h . , Pavlovia dorsoplana ( V i s c h n . ) -
M i c h . , Pavl. pavlovi M i c h . , Pavl. panderi d ' O r b . , Virgatites 
quenstedti R о u i 1 1., Virg. scythicus ( V i S c h n . ) M i c h . 

На p. Бердянке ]13] ветлянский горизонт залегает выше слоев 
верхнего кимериджа, обнажающихся на Ханской горе. Он пред-
ставлен толщей песчаников желтовато и голубовато-серых и бурых, 
ниже более глинистых, вверху мергелистых. В песчаниках содер-
жится фауна: Lucina inaequalis d 'O г b., Aucella striato-rugosa P a v l . r 
Perisphinctes cf. schlosseri, Sokolovia (?) klimovi II о v. (по Иловай-
скому). 

На них лежат плотные серые и желто-серые мергели с про-
слоями рыхлых песков, сменяющихся выше белыми глинами н 
?келто-серыми мергелями. В этих слоях отмечается следующая 
фауна: Aucella scythica S о k., Pavlovia dorsoplana ( V i s c h n . ) 
M i c h . Pavl. panderi d 'O г b. 

Во всех следующих ниже местонахождениях ветлянский гори-
зонт не развит, и нижние волжские отложения начинаются первым1 

горизонтом Соколова с Virgatites scythicus и Pavlovia dorsoplana. 
На р. Джусе (приток р. Киялы-Буртя, впадающей слева в 

Урал) ,'45] горизонт с Virgatites scythicus выражен ржаво-бурыми 
мелкозернистыми песками, с фосфоритами, с фауной Virgatites ex 
gr. scythicus. Пески лежат над голубыми глинами, отнесенными выше 
предположительно к верхнему кимериджу. • 

К востоку от Курайли на глауконитовых песках с Terebratula 
subsella, предположительно нижнекимериджского возраста, лежат 
серые мергелистые известняки, чередующиеся с желтыми известко-
вистыми песками. Верхний слой известняка содержит: Pavlovia 
dorsoplana М i с h. , Virgatites aff. quenstedti R о u i 1 1., Virgatites 
virgatus В u с h и Cylindroteuthis absolutus F i s с h . 

В нижележащих песках встречаются в изобилии Cylindroteu-
this absolutus F i s c h . ц Ostrea deltoidea Sow. 

На p. Терсбутаке \14\ выше голубых глин верхнекимериджского 
возраста наблюдается толща пород мощностью в 8 м. Она начинается 
слоем конгломерата, состоящего из темных, корявых желваков 
фосфорита, залегающих в глинистом глауконитовом песке; в ниж-
ней части слоя содержатся обломки подстилающих пород. Над кон-
гломератом лежат серые известковистые глины или глинистые из-
вестняки с фауной двух горизонтов — Virgatites scythicus и Virga-
tites virgatus. В них найдены Aucella sp., Pleurotomaria sp., Virga-
tites zarajskensis M i c h . , Cylindroteuthis magnificus d'O r b. Таким 
образом к этому горизонту относятся нижний фосфоритовый слой 
и часть известковистых глин и глинистых известняков, характери-
зующихся присутствием Virgatites scythicus V i s c h n . 

На Джаксымае '42] в шурфах и буровых скважинах встречены 
плотные, сбивные серые известняки с тонкими выклинивающимися 
прослойками желтовато-серых, сильно известковистых песков с фау-
ной Aucella pallasi K e y s . , Pavlovia panderi d ' O r b . , Virgatites 
quenstedti R о u i 1 1., Virgatites scythicus V i s c h n . 

На Индерском озере к горизонту Virgatites scythicus принадлежит-
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лесчаноглинистая толща с прослоями мергелей, залегающая выше 
келловей-оксфордского фосфоритового слоя. Граница между этим и 
следующим выше горизонтом Virgatites virgatus неясна. Хабако-
вым ]41j и нами она проводится по прослою охристых песков с фос-
форитами (слой 47 профиля Храмова). В толще содержится следую-
щая фауна: Pentacrinites amblyscalaris Т h и г т . , Orbiculoidea таео-
tis E i с h w., Rhynchonella sp., Pleuromya tellina A g . , Pholadomya 
sp., Aucella pallasi K e y s . , Oxytoma sp., Pseudomonotis sp., Lima 
sp., Ctenostreon distans E i c h w., Ct. cf. proboscideum S о w., Ostrea 
deltoidea S o w . , Ostrea dubiensis G o n t e j . , Exogyra bruntrutana 
T h u r m . , E. michalskii L e w . , E. thurmanni L o r . , E. aff. thur-
manni L o r . , Perisphinctes sp., Virgatites scythicus V i s c h n . , V. 
zarajskensis Mich. 

Из всего сказанного видно, что литологически горизонт с Vir-
gatites scythicus в северных частях выражен известковистыми поро-
дами. В северо-западной части это песчаники известковистые и гли-
нистые, с прослоями плотного известковистого песчаника или мер-
гелей. Восточнее — мергельные известняки с известковистыми пес-
чаниками или известковистые глинр. Южнее, у месторождения 
Джаксымай, это плотные сливные серые известняки с прослоями 
известковистых песков. На юго-западе, у Индерского озера это 
песчано-глинистая толща с прослойками мергелей. В основании 
горизонта в некоторых местах (р. Джуса, р. Терсбутак) проходит 

®прослой фосфоритов. 
В слоях ветлянского горизонта выше была уже перечислена 

следующая фауна: Luciiia inaequalis d 'O г Ъ., Aucetia pallasi K e y s . , 
Auc. paradoxa S о k., Auc. pavlovi S о k., Auc. piochii S t a u t . , 
Auc. plicata L a h . non Z i t t . , Auc. striato-rugosa P a v l . , Perisphinc-
tes capillaceus F o n t . , Per. contiguus ( C a t . ) Z i t t . , Per. geron 
Z i 11. ( = ardescicus F о n t.), Per. hypselocyclus F o n t . , Per„ rich-
teri В о g d a n. non О p p. Perisphinctes cf. schlosseri, Per. cf. simo-
ceroides P a v l . non Z i t t . , Per. substenocyclus S о k., Per. tenuistria-
tasB 1 a n f., Per. aff. ulmensis О p p . , Virgatites scythicus V i s с h п., 
Aspidoceras liparum О p p., Cylindroteuthis obeliscoides P a v l . , Cyl. 
magnificus d ' O r b . , Pachyteuthis kirghisensis d ' O r b . 

Среди перечисленной фауны имеются кимериджские, титонские 
и нижние волжские формы. Часть из них, бореальные и средне-евро-
пейсние формы, часть южные, средиземноморские, формы, распро-
страненные в области Тетиса. 

Perisphinctes capillaceus F o n t . , P. geron Z i t t . ( = ardescicus 
F о n t.), P. hipselocyclus F o n t . , P. simoceroides P a v l . , P. tenui-
striatus В 1 a n f., Aspidoceras liparum О р р . обладают довольно 
широким распространением, но органичиваются пределами Тетиса 
и южными частями среднеевропейского бассейна. Все эти виды в За-
падной Европе свойственны почти исключительно верхнему киме-
риджу, в СССР многие из них известны также из вер хне го киме риджа 
близких к рассматриваемому району областей. 

Perisphinctes (Virgatosphinctes) contiguus ( C a t . ) Z i t t ' e l . , Pe-
risph. (Kossmatia) richteri Opp., Perisph. (Virgatosphinctes) ulmensis 
О р р . , также формы средиземноморские, характеризуют в Запад1 



ной Европе нижний титон. Как выше отменено, по исследованиям 
Иловайского, существование первых двух видов в слоях ветлянского 
горизонта не подтверждается. -

Virgatites scythicus является зональной формой нижнего гори-
зонта нижнего волжского яруса. Присутствие его в слоях ветлян-
ского горизонта служит одной из основных причин считать послед-
ние за нижнюю часть горизонта с Virg. scythicus. Если будет уста-
новлено, что формы из ветлянского горизонта, относимые к Virga-
tites scythicus ( V i s c h n . ) M i c h . , действительно не идентичны 
с последним, как полагает Иловайский, то это явится доказатель-
ством самостоятельности ветлянского горизонта. 

Остальную фауну составляют виды, описанные из этого гори-
зонта, и виды, обладающие широким вертикальным распростране-
нием. К первым относятся: Aucella par adoxa Scjk.^ A. pavlovi So k. л 
Perisphinctes substenocyclus S о k.; Aucella piochii S t a n ti, также 
упоминается только из этого горизонта. 

Aucella pallasi К ^ у s., A. plicata L a h . , A. striato-rugosa P a v l ' . 
встречаются и в следующем горизонте. 

Cylindroteuthis obeliscoides P a v l . , Cyl. magnificus d ' O r b . и 
Pachyteuthis kirghisensis d'O r b. формы бореального типа, известные 
и в других горизонтах. Cylindroteuthis obeliscoides P a v l . встре-
чается в кимеридже Европейской части Союза и портланде север-
ной Сибири. 

Распространение двух других' видов рассмотрено выше. 
Как видно из сказанного, фауна ветлянского горизонта довольно 

богата и разнообразна. Преобладают Virgatites scythicus и Aucella 
pallasi, встречающиеся в очень большом количестве и во всех ста-
диях роста, тогда как все остальные виды встречаются значительно 
реже. _ 

Собственно, только оолее высокие слои горизонта Virgatites 
scythicus, составляющие 1-й горизонт Соколова, можно параллели-
зовать с слоями горизонта Virgatites scythicus и Pavlovia dorsoplana 
подмосковной юры и юры других мест. В них йзвестна следующая, 
отмеченная выше фауна: Pentacrinites amblyscalaris T h u r m . , 
Orbiculoidea maeotis E i с h w., Rhynchonella sp., Lucina inaequalis 
d'O г b., Pleuromya tellinaA g., Pholadomya sp., Aucella pallasi К e у s., 
Auc. plicata L a h . ; Auc. scythica S о k., Auc. striato-rugosa P a v l . , 
Oxytoma sp., Lima sp., Ctenostreon distans E i c h w., С ten. cf. pro-
boscideum S о w., Ostrea deltoidea S о w., Ostr. dubiensis C o n t e j . , 
Exogyra bruntrutana T h u г т., Ex. michalskii L e w., Ex. thurmanni 
E t a l l . , Ex. aff. thurmanni E t a l l . , Pleurotomaria bloedeana 
d ' O r b . , Turbo puschianus d ' O r b . , Perisphinctes (?) acuticostatus 
M i c h . , Pavlovia dorsoplana ( V i s c h n . ) M i c h . , Pavl. panderi 
d' O r b . , Pavl. pavlovi M i c h . , Virgatites quenstedti R о u i 1 1., Virg. 
scythicus V i s c h n . , Virg. zarajskensis M i c h . , Cylindroteuthis 
absolutus F i s c h . , Cyl. magnificus d' O r b . 

Среди перечисленных видов присутствуют бореальные и средне-
европейские виды. Наиболее характерные для этого горизонта виды 
аммонитов свойственны русской, частично польской, а такя?е 
арктической юре, но совершенно отсутствуют в Западной Европе. 



Лишь часть видов пелеципод распространена и в Западной Европе. 
Среди аммонитов присутствуют зональные формы: Pavlovia 

dorsoplana ( V i s c h n . ) M i c h . , Pavl. panderi d ' O r b . , Pavl. pav-
lovi M i c h . , Virgatites quenstedti R о u i 1 1., Virg. scythicus V i s c h n . 

Cylindroteuthis absolutus F i s с h . распространен более широко 
• встречается во всех горизонтах нижнего волжского яруса . 

Из пелеципод—Auce l la pallasi K e y s . , A. plicata L a h . , 
A>striato-rugosa P a v l . — виды, общие с ветлянским горизонтом. 

Следующие виды пелеципод, общие с Западной Европой, Почти 
все обладают широким вертикальным распространением. Exogyra 
michalskii L e w . описана из бононского (нижнего волжского) яруса 
Польши. Exogyra thurmanni E t a l l . встречается в верхнем киме-
ридя«е и портланде. Ostrea 'dubiensis C o n t e j . известна из сек-
иана и кимериджа западных стран, а в Польше — и в бононском 
ярусе. 

Exogyra bruntrutana T h u r m . и Ctenostreon proboscideum очень 
широко распространены как вертикально, так и горизонтально. 
Первый вид встречается в отложениях от секвана до портланда 
включительно, второй во всех горизонтах верхней юры как в СССР, 
так и в Западной Европе. 

Распространение видов Lucina inaequalis d ' O r b . , Ostrea delto-
idea S o w . , Cylindroteuthis magnificus рассмотрено выше. 

Горизонт Virgatites virgatus. Отдельные выходы этого горизонта 
имеются в очень многих пунктах-. Ид них мы рассмотрим выходы, 
известные у Черного Затона, по р . Сухой Песчанке, у пос. Изобиль-
ного (в 30 км к западу от Илецкой защиты), на_р. Джусе, на р . Терс-
бутаке, на р . М. Хобде у хутора Саздинского, но р . Кузбаку (при-
ток р . Караганды, впадающей в р . Б . Хобду), на р . Тангры-бер-
гене, у месторождения Джаксымай, на Индерском озере и на г. Кой-
каре. * 

У Черного Затона [17] горизонт с Virgatites virgatus выражен 
книзу черными битуминозными глинами с Qrbiculoidea maeotis 
Е i с h w., Aucella pallasi K e y s . , Virgatites virgatus B u c h . , 
Cylindroteuthis absolutus d ' O r b . , выше — серыми мергелями с той 
же фауной, за исключением первой формы. 

На Сухой Песчанке [44] горизонту Virgatites virgatus принадле-
жит холща рыхлых серых глин с прослоями светлых голубоватых 
мергелей, содержащих отпечатки Virgatites virgatus В и с h . В осно-
вании глин залегает галечник в 0,25—0,30 м мощности, состоящий 
из окатанных и источенных моллюсками желваков фосфорита. 
Галечник отделяет этот горизонт от подстилающего ветлянского 
горизонта. В среднем и нижнем течении р . Сухой Песчанки он пред-
ставляет самостоятельный фосфоритовый слой, а в верхнем сли-
вается с фосфоритной серией оксфорд-кимериджа, благодаря раз-
мыву нижележащих слоев ветлянского горизонта. 

У поселка Изобильного [28] в береговых обрывах р . Илека обна< 
жаются белые мергелистые известняки этого горизонта. Фауна us. 
этого пункта была изучена Синцовькм [52! и Соколовым /28]. Опи 
указывают отсюда: Astarte ovoides B u c h . , Mactromya heteroclyta 
d' O r b., M.rugosa K e y s . , Pleuromya sinuosa R o e m. , PI. tellina 
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Л g., Goniomya marginata L o r . , Pholadomya duboisi A g . , Phola-
domya compressa S o w . ( = Myopholas moeschi n. sp. m.), Lyonsia 
alduini Й' O r b . , Aucella fischeri ( d ' O r b . ) L a h. , A. mosquensis 
var . ovata L a h., Oxytoma interstriata E i с h w., Ox. octavia d ' O r b . , 
Camptonectes cf. etallonv L o r . , Camptonectes zonarius E i c h w . , 
Entolium vitreus R о e m., Ostrea deltoidea S о w., Virgatites pusillus 
M i c h . , Virgatites virgatus B u c h . 

На p. Джусе [26] к этому горизонту относятся известняки в 50— 
70 см мощностью, залегающие на песчаниках горизонта с Virgatites 
scythicus. По определению Хабакова, здесь встречены следующие 
виды: Trigonia sp., Aucella sp., Pseudomonotis subechinata L a h . , 
Ctenostreon distans E i с h w., Gryphaea sp., Virgatites virgatus B u с h. , 
Pavlovia sp. 

На Терсбутаке [14; горизонту Virgatites virgatus принадлежит 
часть толщи глинистых известняков и известняковых глин, соответ-
ствующих как этому, так и нижележащему горизонту, как было 
сказано выше. В части, относящейся к этому горизонту, встречены 
как Virgatites virgatus В и с h. , так и распространенные в обоих 
горизонтах Aucella sp., Pleurotomaria sp., Virgatites zarajskensis 
M i с h. , Cylindroteuthis magnificus d 'O r b . 

На p. Малой Хобде, у хутора Саздинского [31J этот горизонт 
представлен внизу белыми мергелистыми известняками, переслаи-
вающимися с белыми глинами. Выше они переходят постепенно 
в глинистые Пески с пропластками мергелей или глин и затем в буро-
желтые пески и песчаники. В глинистых прослоях в изобилии встре-
чаются Ostrea deltoidea S о w. и Cylindroteuthis absolutus F i s c h . , 
а выше еще Pachyteuthis lateralis P h i 1 1. и Pachyt. rouillieri P a v l . 

По Кузбаку (притоку p. Караганды, впадающей в р. Б . Хобду) 
этот горизонт составляют белые мергели с фауной: Rhynchonella 
fischeri R о u i 1 1., Trigonia sp., Mactromya verioti В u v., Pleuromya. 
sinuosa R о e m., PI. tellina A g., Myopholas moeschi n . sp. m., Myopho-
las moeschi n. sp. var. embensis nov. m., Pholadomya aff. canaliculata 
R о e in., Aucella. gabbi P a v l . , Gervillia sp^, Pinna aff. lanceolata 
S о w., Ctenostreon cf. proboscideum S о w. var . embensis nov. m., 
Lima sp.,Camptonectes zonarius E i с h w., Camptonectes sp. nov. m., 
Ostrea expansa Sо w. var. nov. m., Virgatites virgatus B u c h . , Cylindro-
teuthis porrectus P h i 11., Cyl. absolutus F i s с h., Cyl. magnificus 
d ' O r b . 

На Тангры-бергене ,37[ слои горизонта Virgatites virgatus на-
легают на фосфоритовый горизонт нижнего кимериджа. Они выра-
жены песчанистыми известняками серого цвета, с фосфоритами, 
содержащими Virgatites virgatus .В и с h., Cylindroteuthis absolutus 
F i s с h . 

На Джаксымае [42 : к этому горизонту принадлежит часть плот-
ных, сливных серых известняков с тонкими прослойками желто-
вато-серых известковистых песков, вскрытых шурфами. На это 
указывают следующие виды: A. russiensis P a v l . , A. fischeri d 'O r b., 
Virgatites virgatus В u с h. В этих же известняках собраны еще сле-
дующие виды, точное/положение которых не определено: Nucnla 
sp., Trigonia ex gr. clavellatac, Astarte aff. duboisiana d' Or b., Lucina 
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fischeri d' O r b . , L. Substriata R o e m . , Pleuromya alduini B r o n g n . , 
Thracia incerta D e s h., Aucella pallasi K e y s , var — plicata 
L a h . , Oxytoma cf. miinsteri В г о n п., Ctenostreon cf. proboscideum 
S o w . , Lima sp., Entolium sp., Ostrea bononiae S a a v., Exogyra 
bruntrutana T h u r m . , E. aff. thurmanni E t a l l . 

Эти известняки покрываются серыми известняками с включе-
ниями черной гальки и прослоями мучнистых песчаников, пере-
ходящих выше в охристый фосфоритизированный песчаник и глину. 
Последние слои, видимо, также относятся к этому горизонту. 

На Индерском озере [4, 8, 41] к этому горизонту относится гли-
нисто-мергельная толща с устричными банками, залегающая на 
песчано-глинистой толще нижнего горизонта с Virgatites scythicus. 

Фауна известна следующая: — Pentacrinites amblyscalaris 
Т h и г m. Astarte sp., Pleuromya tellina A g., P. tellina A g . var . 
donacina A g . , Panopaea sp., Pholadomya sp., Myopholas moeschi nov. 
m. var. embensis nov. m., Thracia cf. depressa S о w., Lyonsia cf alduini 
d' O r b . , Aucella gabbi P a v l . , A. russiensis P a v l . , Pseudomono-
tis sp., Pinna cartieri L o r . , P. aff. lanceolata S о \v., P. suprajurensis 
d' О r b., Lima sp., Ctenostreon proboscideum S о w., Ostrea expansa 
S о w., O. deltoideaS о w., Exogyra bruntrutana T h u r т . , E. michals-
kii L e w i n s k i , Virgatites sosia V i s c h n . , V. virgatus В u c h . , 
V. zarajskensis Mich. 

На г . Койкаре к этому же горизонту, до известной степени 
условнок можно отнести толщу глин, внизу белых сланцеватых, 
выше серых песчанистых, переходящих опять в белую сланцеватую. 
Фауны в них не найдено, поэтому возрас* определен точно быть не 
может. Залегдют они на фосфоритовом горизонте оксфорд-кимериджа. 

Таким образом литологически горизонт с Virgatites virgatus 
в различных пунктах несколько различен. В западных разрезах 
у Черного Затона он выражен битуминозными и глинистыми поро-
дами с растительными остатками. Восточнее — у пос. Изобиль-
ного, по р. Малой Хобде и по р. Кузбаку — представлен белыми 
известцово-мергельными породами, а на юге (на г. Койкаре) бе-
лыми сланцеватыми глинами. Далее к востоку — на р. Джусе, на 
Терсбутаке — известняки или глинистые известняки и известко-
вые глины. На Джаксымае он представлен плотными, сливными 
известняками, с тонкими прослойками известковистых песков — 
внизу^ а вверху охристыми фосфоритизированными песчаниками; 
на р. Тангры-бергене — известковистыми песчаниками с фосфори-
тами. На юго-западе, у Индерского озера — глины и песчаники 
с мергельными прослоями. 

Фауна горизонта очень богата и больше известна, чем предыду-
щих горизонтов. Из него указываются следующие виды: Pentacri-
nites amblyscalaris T h u r m . , Orbiculoidea maeotis E i c h w., Rhyn-
chonella fischeri R o u i 11., Nucula sp., Trigonia ex gr. clavellatae, 
Tr. sp., Astarte af£. duboisiana d'O г b., Astx>voides В u с h. , Mactro-
mya heteroclyla d' O r b . , Mactr. rugosa K e y s . , Mactr. verioti В u v., 
Lucina fischefi d ' O r b . , Luc. substriata R o e m . , Pleuromya tel-
lina Ag. , PI. tellina Ag. var. donacina Ag. , PI' sinuosa R o e m . , 
Panopaea sp., 'Goniornya marginata L o r . , Pholadomya aff. canali-
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culata R о e m., Pholadomya duboisi A g . , Mycpholas moeschi n. sp . 
m., Myoph. moeschi 11. sp. m. var. embensis von. m T h r a c i a cf. depressa 
S 0 w., Thr. incerta D e s h . , Lyonsia alduini d' О г b . , Aucella fischeri 
d ' O r b . , Auc. gabbi P a v l . , Auc. pallasi K e y s . , Auc. pallasi 
K e y s , var plicata L a h . , Auc. russiensis P a v l . , Oxytoma inter-
striata E i с h w., Ox. munsteri В г о n n. Ox. octavia d ' O r b . , 
Pseudomonotis sp., Gervillia sp., Pinna cartieri L o r . , f . aff. lanceolata 
S о w., P. siygrajurensis d ' O r b . , Lima sp., Ctenostreon cf. probos-
cideum S 0 w., С ten. proboscideum var. embensis nov. m., Campto-
nectes zonarius E i c h w., Campt. cf. etalloni L o r . , Entolium vitreus 
R o e m . , 0$treql bononiae S a u v. , Ostr. deltoidea S 0 \v., Ostr. expansa 
S o w . , Exogyra bruntrutana T h u r m . Exogyra michalskii L e w . , 
Ex. aff. thurmanni E t a l l . , Gryphaea sp., Pleurotomaria sp., Virga-
tites pusillus M i c h . , Virg. sosia V i s c h n . , Virg. virgatus B u c h . , 
Virg. zarajskensis M i c h . Cylindroteuthis absolutus F i s c h . , Cyl. 
magnificus d ' O r b . , Cyl. porrectus P h i 1 1., Pachyteuthis lateralis 
P i i i 1 1., Pach. rouillieri P a v l . 

В этом списке выделяются следующие виды, исключительно 
свойственные этому горизонту: — Virgatites virgatus B u c h . , V. so-
sia V i s c h n . , Aucella gabbi P a v l . , Myopholas moeschi n . sp. var.. 
embensis nov. m. 

Все белемниты обладают более широким распространением. Cylin-
droteuthis porrectus Р h i 1 1 известен в верхнем кимеридже и низах 
нижнего волжского яруса. Pachyteuthis rouillieri P a v l . встре-
чается как в горизонте с Virgatites virgatus, так и в следующем. 
выше горизонте Perisphinctes nikitini. Pachyt. lateralis P h i 11. из-
вестен из отложений'верхнего волжского яруса и валанжина, по-
этому присутствие его в горизонте Virgatites virgatus вызывает сом-
нения. Распространение Cylindroteuthis absolutus F i s c h . и Cyl. 
magnificus d ' O r b . рассмотрено выше. 

"Среди пелеципод имеется довольно много видов, распространен-
ных в портланде Западной Европы.Повидимому, впервые для СССР 
указываются следующие западно-европейские виды: Mactromya verioti 
В u v., Oxytoma octavia d ' О г b., Pinna suprajurensis d ' O r b . , 
Pinrta cartieri L o r . , Ostrea bononiae S о w., O. expansa S о w., Lu-
cina substriata R o e m . , Thracia incerta D e s h., Camptonectes etal-
loni L о г. Из них первые пять видов известны только в портланде 
Западной Европы, а также и Гренландии. Следующие два вида 
распространены несколько шире и известны в кимеридже и порт-
ланде. Последний вид встречается только в кимеридже. 

Следующий вид Pleuromya tellina A g., в СССР распространен 
в отложениях кимериджа и в волжских, в Западной Европе отме-
чается с оксфорда до портланда включительно. 

Из нижнего волжского яруса СССР в свое время были описаны 
Astarte''ovoides В и с h., Aucella fischeriana d ' О r b. и Camptonectes 
zonarius E i с h w. Два последних вида встречаются и выше, до 
нижних горизонтов нижнего мела включительно. 

Oxytoma interstriata Е i с h w. была описана ire верхнего волж-
ского яруса. 

Выше отмечены еще один вид и два варьетета, выделенные нами. 

зе-



Типом нового вида Myopholas moeschi принята Pholadomya сот-
pressa М о е s с h non Р h о 1 a s compressa S o w . 1 

Основными признаками вида являются округлые очертания, 
центрально расположенная макушка, пережим (или синус), деля-
щий створку на две части, и решетчатая скульптура, образующаяся 
от пересечения многочисленных радиальных ребер с концентри-
ческими морщинами нарастания. Она покрывает всю раковину. 

Myopholas moeschi var. embensis отличается от типичного боль-
шими размерами, удлиненными очертаниями, расположением ма-
кушки у переднего края и присутствием промежуточных ребер 
2-го порядка между ребрами 1-го порядка на переднем конце рако-
вины . 

Ctenostreon proboscideum S o w . var. embensis отличается от типич-
ного изображения Sowerby скошенной раковиной, макушками, 
загнутыми у старых форм назад, маленькими ушками, не' отделяю-
щимися резко от макушки1, и меньшим количеством ребер (7—8 
вместо 12—14). Варьетет сходен с Ctenostreon proboscideum var . 
rarecostata L e w i n s k i , от которого отличается косой, неравно-
сторонней раковиной, сильно расширяющейся позади, загнутыми 
макушками и не резко отделяющимися ушками. 

Горизонт с Perisphinctes nikitini нижнего волжского яруса в пре-
делах рассматриваемого района до сего времени с точностью не уста-
новлен . 

' В более ранней работе Д. Н. Соколов 129] относил к нему буро-
желтые пески с фауной, встреченные им у брода Ак-суат около ху-
тора Саздинского на р. Малой Хобде. По его описаниям, пески за-
легают на глинистых песках с прослоями мергелей и глин, лежащих 
на белых известняках горизонта Virgatites virgatus и содержат Ostrea 
deltoidea S o w . , Pachyteuthis rouillieri P a v l . и Pach. lateralis 
P h i l l . В более поздней работе [33] они не упоминаются. 

Указаний на другие местонахождения горизонта в литературе 
не имеется. Некоторые авторы высказывают предположение, что 
отложения его были смыты при последующих трансгрессиях. 

ВЕРХНИЙ ВОЛЖСКИЙ ЯРУС 
В верхнее волжское время море, по всей вероятности, существо-

вало в пределах рассматриваемого района, по осадки его, как пола-
гают, были смыты при последующих трансгрессиях. 

Отложения, относимые к верхнему волжскому ярусу, до настоя-
щего времени сохранились лишь в одном пункте — на г . Кой-
каре [38:. 

. Здёсь этому ярусу принадлежат залегающие на белых сланце-
ватых глинах нижнего волжского яруса серые глины, зеленовато-
серые мергели и розоватые и серые глинистые слалцы. В слоях встре-
чена фауна: Craspedites okensis d ' O r b . и Pachyteuthis lateralis 
P h i l l . 

1 M о e s с h. Monographic der Pholadomyen. Mem. d. 1. Soc. Pal. Suisse, 
vol. II, 1875, S. 71, Taf. XXV, Fig. 17. 
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Craspedites okensis d' O r b . характеризует в русской юре слои 
верхнего волжского яруса — горизонта с Neuinayria iulgcns. 

Pachyteuthis lateralis P h i l l , как указано выше, известен из 
отложений верхнего волжского яруса и валанжина. 

Присутствие Craspedites okensis d ' O r b . дает основание выде-
лять эти слои как верхние вол?кские. 

При знакомстве с фауной верхнеюрских отложений района' 
необходимо иметь в виду также и ту фауну, которая известна по 
работе Д. Н. Соколова [331. Соколов впервые дает сводку расчле-
нения верхнеюрских отложений на горизонты как рассматриваемого 
здесь района, так и Общего Сырта, сопровождая краткой литологи-
чеспой характеристикой и списками фауны. Отмеченная у него 
фауна не вошла в приведенные выше списки, так как пункты место-
нахождения их точно не указаны. 

В заключение следует остановиться на тех замечаниях, которые 
необходимо иметь в виду при пользовании прилагаемой таблицей — 
схемой параллелизации верхнеюрских отложений Урало-Эмбен-
ской области. Прилагаемая схема лишь частично содержит более 
или менее полные профили, составленные тем или иным автором. 
Таковы профили у Черного Затона, по Сухой Песчанке, на Ханской 
горе, по Терсбутаку, у ст. Курайли, у месторождения Джаксымай, 
у озера Индерского и на г . Койкаре. Остальные (за исключением 
Кузбака) составлены по отдельным, большей частью весьма кратким 
и беглым заметкам, известным в литературе, из которых можно было 
заключить о присутствии того или иного горизонта. Эти заметки 
не всегда принадлежат одному автору, поэтому и профили являются 
комбинированными, т. е. составленными по данным нескольких 
авторов (Акджар, Джуса) или по данным одного автора, содержа-
щимся в различных его работах (Ветлянка). Следует еще отметить, 
что в некоторых случаях те или иные слои отнесены к другим гори-
зонтам, чем у автора, материалы которого были использованы при 
составлении соответствующего профиля. 

В разрезе у Черного Затона слой 4-й, отнесенный Новаковским 
предположительно к оксфорду, здесь рассматривается условно как 
верхнеоксфордский, на основании указанных уже выше, следующих 
соображений. Aucella reticulata L u n d g г., отмеченная у Новаков-
ского из этого слоя, является одним из синонимов A. bronni L a h., . 
которая встречается и в более высоких горизонтах. Однако у Син-
цова [52! в списке окаменелостей из обнажения у Черного Затона 
упоминается Perisphinctes martelli О р р . — одна из руководящих 
форм верхнего оксфорда. Повидимому, ни нижележащие слои, пи, 
том более, вышележащие не могут содержать этой формы, поэтому 
можно предполагать, что этот слой действительно соответствует 
верхнему оксфорду. 

Для профиля Ханской горы а также юры у Индерского озера, 
и подразделения. отложений на горизонты послужили описания 



Храмова и собранная им фауна. Был принят во внимание и тот 
сравнительно богатый материал, который имеется в литературе. 

Описание разреза по Акджару в основном составлено по беглым 
заметкам Тихоновича. Д. Н. Соколову в этом профиле принадлежит 
указание на слои среднего келловея, фаунистически охарактеризо-
ванные. 

На основании таких же беглых заметок составлены профили по 
p.p. Добмару и Тангры-берген. 

Для профиля по р. Джусе в основном взяты краткие указания 
Смирнова и дополнительные данные у Яншина. По наблюдениям 
Смирнова, на р. Джусе нижний волжский ярус, залегающий на ниж-
ней юре или перми, начинается голубыми глинами с белемнитами. 
На них лежат известняки с Virgatites virgatus и затем свита желе-
зистых песчаных пород с фауной, покрываемых слоями, относимыми 
уже к валаннгину. У Яншина профиль описан несколько иначе. 
По его данным, на голубых глинах лежат ржавые пески с Virgatites из 
группы V. scythicus. На основании этого указания, а также на осно-
вании сопоставления с соседним разрезом по Тёрсбутаку, железистые 
песчаные породы помещены в таблице между голубыми глинами 
и известняками. При сопоставлении профиля р. Джусы с профилем 
по Терсбутаку, описанному Кудиновой и Шахварстовой, выясняется 
полная аналогия характера нижних волжских отложений. Разница 
в определении возраста слоев заключается лишь в том, что голубые 
глины по Терсбутаку отнесены к кимериджу, по Джусе к нижнему 
волжскому ярусу. Поскольку разрез по Терсбутаку более полный 
и изучен более подробно, голубые глины Джусы параллелизованы 
в таблице голубым глинам Терсбутака и также отнесены к киме-
риджу . 

В профиле Джаксымая верхние слои с Aucella volgensis, отне-
сенные Храмовым к верхнему волжскому ярусу, выделены в таблице 
как валанжинские, а также намечены вполне отчетливо выделяю-
щиеся по фауне горизонты Virgatites scythicus и Virg. virgatus. 

В профиле Койкары изменений нет, за исключением попытки 
наметить следы горизонтов в фосфоритовых слоях и параллелизо-
вать белые сланцеватые глины горизонту Virgatites virgatus. 
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