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ПРЕДИСЛОВИЕ

М ихаил Семенович М есежннков (1931-1989)

Трудно писать в прошедшем времени о человеке, которого и сегодня ощущаешь рядом, к чьим советам и 
сейчас мы сленно обращаешься, чье мнение так необходимо постоянно. Коллега, товарищ, лидер. Его высокий  
авторитет был непререкаем и для младших, и для старш их по возрасту и по званию.

Недолгая ж изнь М ихаила Семеновича не была наполнена громкими событиями, а труды и заслуги не 
были удост оены  ни академических званий, ни государственных премий. Его ж изненный путь был отмечен 
иными ценностями - творческой работой, полевыми экспедициями, подчас в очень т рудны х условиях, 
разработ кой т еоретических и практических основ стратиграфии - науки, которой он посвят ил свою жизнь.

М .С .М ЕСЕЖ Н И КО В родился 18 августа 1931 года в Ленинграде. Отец его был лесны м  инженером, 
родом из-под Харькова, мат ь - врач-стоматолог, родилась и прож ила всю ж изнь в Петербурге. Михаил 
Семенович был единственным ребенком в семье, где царила атмосфера любви, заботы и друж бы. В молодост и  
отец М ихаила Семеновича переж ил тяж елейшую душевную т равму - во время бандитского погрома в 
местечке, где они ж или под Харьковом, в 1919 г. погибли его отец, тож е лесной инженер, юная сестра - 
студент ка медицинского института, и тяж ко пострадала мать. Это событие налож ило неизгладимый  
отпечаток на душ евные качества от ца М ихаила Семеновича - он на всю ж изнь остался тихим, робким, 
малообщительным, неуверенным в себе человеком. Мать М ихаила Семеновича, выросш ая в богатой семье 
известных пет ербургских меховщиков, была, напротив, веселой, активной, ж изнелюбивой ж енщиной. Именно 
эти ее качест ва унаследовал сын.

М ихаил Семенович обладал с детства незаурядной памятью - особенностью, сохранивш ейся на 
протяж ении всей жизни. Ещ е в дошкольном возрасте, побывав на экскурсиях в М узеях Ц арского села, где 
семья ж ила лет ом на даче, он м ог слово в слово вполне осмысленно повторить услы ш анны е объяснения для 
взрослых слушателей.

Удивительная, емкая и систематизированная память - один из ярких тачантов М ихаила Семеновича. 
Он был поистине кладезь энциклопедических знаний, причем не только в профессиональной области, но и во 
многих других - истории, музыки, которую он, кстати, очень любил и знал, архитектуры, литературы. Его 
лит ерат урны е способности проявились еще в школе и именно они определили выбор профессии, первоначально  
сделанной М .С.М ЕСЕЖ НИКОВЫ М . Вступительные экзамены в Университет, после окончания школы он 
сдавал на ф илологический факультет. Оценка за сочинение - двойка - за нераскрытые темы - была 
закономерна, если вспомнить, что это был 1949 год и к будущим студентам предъявлялись специфические 
анкетные требования. Лит ерат урные способности М ихаила Семеновича, оцененные его школьными  
учит елями словами: "это готовый Белинский’’, мало кого интересовали в то время. Этот "провал" был 
поворотным пунктом в судьбе М ихаила Семеновича. Переж итый крайне тяжело, он не сломил его. 
Л ит ерат урная деятельность исключалась и выбор был сделан в пользу естественных наук.

В 1950 г. М ихаил Семенович благополучно сдал экзамены в Горный институт, кот орый окончил в 1955 г. 
по специальности  "геология и разведка нефтяных и газовых м ест орож дений". С  этого м ом ент а начался его 
блистательный, хот я и не легкий путь в геологии. Незаурядные способности, великолепная память, научный 
склад ум а  сразу выделили М ихаила Семеновича среди его сверстников-геологов. Больш ое м ест о в его 
геологической ж изни занимачи экспедиции, которые дачи возмож ность собрать огромный мат ериал, изучить 
и послойно описать важ нейш ие разрезы  юры северных районов страны, составить уникальны е коллекции  
юрских аммонитов. Все стратиграфические построения и выводы основывались на этом лично и тщательно 
собранном и обработанном мат ериале и именно поэтому они и сегодня, спустя м ногие десятилетия, не 
пот еряли своего значения и достоверности. Первый крупный итог этих исследований был подведен защ итой  
кандидат ской диссертации в 1963 году. Работа, посвященная стратиграфии и аммонит ам юрских 
отлож ений Урала, была неоднозначно воспринята коллегами, хотя вряд ли  кто-нибудь сомневался в ее научной  
ценности и значении для геологии (вспомним вступительный экзамен на филфак!).

Важ нейш им момент ом в научной судьбе было избрание его на долж ность руководит еля отдела  
страт играфии и палеонтологии ВН ИГРИ  в 1972 г. Стать преемником таких общ епринятых корифеев как 
Б.С. Соколов и Д.Л. Степанов, выдерж ать конкуренцию с сильными и достойными учены м и м ог только 
человек, обладавш ий глубокими знаниями, большим научным авторитетом, объективно соответствующ ий  
такому высокому уровню. Эта, как и другие, победы М. С. М ЕСЕЖ НИКОВА определялись многим и чертами  
его характера. В первую очередь он был борец, не сдававший свои позиции ни при каких обстоятельствах. 
М ихаил Семенович обладал большим чувством собственного достоинства и никогда не т ерял своего лица, в 
какие бы слож ные служ ебно-организационные коллизии он ни попадал. Присущая ему демократичность 
позволяла сохранять человеческое общ ение на лю бом уровне - от минист ра до буровиков и шоферов.

Д ругим и важ нейш ими качествами М ихаила Семеновича, определивш ими не только его личную  научную  
судьбу, но и успех всего научного направления, которое он возглавил, были его незаурядные организат орские 
способности, ум енье видеть основные задачи, выбрать стратегию исследований, сплотить специачистов для 
их реш ения. В общую работ у вовлекались учены е не только из разных городов, но и из разны х стран: Германии, 
Англии, Франции, Болгарии, Венгрии и др. Способность сплотить лю дей и нацелить их на реш ение крупной
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задачи определила успех проведения многих М еж дународных коллоквиумов, полевых экспедиций, подгот овку  
коллективных публикаций по зональной стратиграфии юры. Огромная организационно-научная работ а в 
рамках ю рской комиссии М СК проводилась М ихаилом Семеновичем вмест е с Г.Я. Крымгольцем, кот орого он 
сменил на пост у председателя Комиссии в начале 80-х годов. Это время было  “звездны м ч а со м ” ю рской  
стратиграфии, когда комиссия выдвигала и проводила на меж дународных вст речах важ нейш ие реш ения и 
предлож ения. Горько вспоминать, что ни в одной из этих многочисленных м еж дународны х вст реч М ихаил 
Семенович - автор м ногих предлож ений - не участвовал.

Но напряж енная творческая работ а не прекращалась и результат ом обобщения м ат ериалов явилась  
крупная монограф ия по волж скому и кимеридж скому ярусам  Севера СССР, блестящ е защ ищ енная в  1975 г. в 
качестве докторской диссертации.

Впереди были огромные научные планы, но многим из них не суж дено было осущ ествиться. М ихаил 
Семенович лиш ь набирал высот у полета и уш ел из ж изни в апогее, полный т ворческих сил, в расцвет е научной  
активности. Он м ного дал науке, но мы мож ем только домысливать, как много он еще не успел сделать, как  
много интереснейш их и важ нейш их страниц не довелось ему вписать в ст рат играф ическую  науку. 
Крупнейш ий научный вклад М .С.М ЕСЕЖ НИКОВА, его труды и исследования есть и будут дост оянием м ногих  
поколений геологов и стратиграфов.

Что касается человеческих качеств, то о них будут помнить только те, кому посчаст ливилось какой- 
то отрезок ж изни пройти рядом  или хотя бы соприкоснуться с этим незаурядным человеком. И  тогда они 
вспомнят, что он был

-широким, открытым, хлебосольным и щедрым,
- интеллигентным, мягким и деликатным,
- храбрым, особенно защ ищ ая интересы других, или вступаясь за более слабых,
- хорош им семьянином, любящим, внимательным, ответственным,
- веселым, остроумным, компанейским,
- лю бил ж енщ ин в самом лучш ем и высоком смысле, соединяя ры царство с эмоциональностью,
- был “каменной стеной  ” для многих, особенно близких, вызывая чувство защ ищ енност и и надеж ности,
- был человеком сильной воли, стойко перенося удары судьбы и с великим муж ест вом - свою тяж елую  

болезнь и конец.
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ВКЛАД М И ХАИЛА СЕМ ЕНОВИЧА М ЕСЕЖ НИ КОВА В ТЕО РЕТИ ЧЕСКУЮ  С ТРАТИ ГРАФ И Ю  

А. И. Ж амойда
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), С.- Петербург, Россия

В статье обобщены основные результаты исследований М.С. М есеж никова в 
области теоретической стратиграфии: разработ ка принципов и мет одов
зональной стратиграфии, значение палеобиогеографии для стратиграфии, 
соот нош ение общ их и региональных стратонов и др.

Среди научных трудов М.С. М есежникова не удалось найти таких, в названии или тексте которых 
упоминалось бы теоретическая стратиграфия. Лишь в аннотации известной книги Д. Л. Степанова и М. С. 
М есежникова (1979). сказано, что в ней подробно рассмотрены “теоретические предпосылки” практического 
использования стратиграфии. Поскольку в задачу книги входило прежде всего последнее, то по моему совету ее 
и назвали “Общая стратиграфия” . Хотя разграничение понятий общая и теоретическая стратиграфия весьма 
условно (М ейен, 1981; Ж амойда, Прозоровская, 1996), в указанной книге и в десятках статей М ихаила 
Семеновича, начиная с середины 60-х годов, рассматривается и обсуждается ряд теоретических вопросов и 
проблем, по ряду которых предлагается определенное решение.

В книге “Общая стратиграфия” рассмотрены такие фундаментальные проблемы теоретической 
стратиграфии, как принципы этой науки, время в стратиграфии, стратиграфическая классификация и принципы 
установления границ и объемов стратиграфических подразделений и другие.

Перечисленные проблемы были близки М ихаилу Семеновичу, однако, по крайней мере три проблемы, 
которые входят в сферу теоретической стратиграфии, были главными в исследованиях в течение всей его, 
несправедливо короткой, творческой жизни. Это зональная стратиграфия, палеобиогеографическая 
составляющ ая стратиграфии и соотнош ение общих и региональных категорий стратонов.

Зональная стратиграфия. Интерес М. С. М есежникова к этой области стратиграфии был, по существу, 
предопределен выбором юрской системы как основного объекта исследований. Ученик и продолжатель 
выдающихся работ Г. Я. Крымгольца, он в особенности углубился в детализацию стратиграфических 
построений, что остро требовалось для практической геологии в 60-70-е годы. Уже в кандидатской диссертации 
1963 г. были намечены пути дальнейших работ. Далее последовали статьи, в которых автор рассматривает 
различные аспекты зональной стратиграфии, анализируя труды предшественников, начиная с А. Оппеля, и 
сверяя их выводы с опытом собственным, своих учителей и товарищей. Первой основополагаю щ ей работой 
была статья “Зоны региональных стратиграфических шкал” (М есежников, 1966). Обсуждению многих вопросов 
были посвящены специальные разделы докторской диссертации 1976 г. Подробно аспекты зональной 
стратиграфии рассмотрены в “Общей стратиграфии” . Четкие формулировки М ихаила Семеновича, касающиеся 
биостратиграфических подразделений, составили специальную главу в проекте второго издания 
“Стратиграфического кодекса СССР” (1988) и самого “Стратиграфического кодекса” (1992), в подготовке 
которых он принимал активное участие. И последняя прижизненная публикация М ихаила Семеновича - это 
тезисы доклада на 35-й сессии Всесоюзного палеонтологического общества: “Филогенезы, тренды и детальные 
хроностратиграфические сопоставления” (М есежников, 1989а). Доклад он прочел на открытии сессии 23 
января, а 27 февраля его не стало.

Статья, в которой подведены итоги его исследований в области зональной стратиграфии, была 
опубликована одновременно со вторым изданием “Стратиграфического кодекса” уже в 1992 г.

Постоянное привлечение обширного конкретного материала к подтверждению даже как будто мелких 
выводов общ его плана - одна из важнейших и привлекательных особенностей научных трудов М ихаила 
Семеновича.

Каковы же основы, возможности и ограничения зональной стратиграфии, как важнейш его компонента 
биостратиграфии, по М. С. М есежникову?

Продолжая рассмотрение возможностей биостратиграфического метода, ранее сформулированных Д. 
Л. Степановым (1958), М. С. Месежников показал некоторые важные особенности биостратиграфического 
расчленения и корреляции разрезов, а также значение использования этапности развития организмов для 
стратиграфии.

При биостратиграфическом расчленении разрезов необходимо иметь в виду следующее:
а) учитывая неоднозначность соотношений границ распределения остатков организмов с 

литологическими границами, предпочтительнее выбирать уровни, контролируемые появлением в разрезе или 
исчезновением не одного, а нескольких таксонов, особое значение придавая зонам совместного 
распространения таксона;

б) при практической равноценности фактов появления или исчезновения видов, преимущество 
принадлежит тому уровню, на котором появляются виды, филогенетически связанные с видами ниже лежащего 
биостратона;
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в) учет численности таксонов и количества экземпляров видов эффективен на ограниченных 
территориях, однако при этом могут быть использованы транзитные виды.

Таким образом, основой надежного биостратиграфического расчленения признаются установленные 
филогенетические отнош ения видов. Впоследствии автор добавил - поиск определенны х.тенденций (трендов) 
развития таксонов (М есежников, 1989а).

Рассматривая принципы биостратиграфической корреляции с помощью руководящих видов или 
фаунистических и флористических комплексов, М. С. М есежников, вслед за Д. Л. Степановым указывает на 
необходимость учета полноты разреза, условий захоронения п возможностей переотложений остатков 
организмов, связи с определенными лито- и биофациями, наличием и скоросттью  миграции фаун (флор). Он 
особо подчеркивает важность выявления как трассируемых по простиранию эврифациальных биогоризонтов, 
так и закономерностей смены фациальных и биогеографических комплексов по латерали, то есть 
использования принципа стратиграфии, названного С. В. Мейеном (1989) принципом хронологической 
взаимозаменяемости признаков. Тем не менее, эволюционный (филогенетический) фактор, в частности учет 
трендов, М. С. М есежников (1989а) считает необходимым при биостратиграфической корреляции.

Сущ ественным для биостратиграфического расчленения и корреляции признается этапность в развитии 
ф у п п  организмов, которая должна устанавливаться также на филогенетической основе с учетом мирового 
распространения соответствующих групп. Зональный комплекс фауны рассматривается при этом как
определенный этап развития этой группы (М есежников. 1969).

Обращая внимание на бпределяющую роль биостратиграфических зон при выявлении перерывов, 
М .С.М есежников предупреждает о том, что непрерывность осадконакопления можно контролировать с 
помощью зон лиш ь с точностью  до продолжительности зонального момента (фазы - по отечественному 
“Стратиграфическому кодексу”) - применительно к юрскому периоду с точностью  0,5-1 млн. лет. Из этого 
вывода следует ряд следствий при восстановлении условий осадконакопления и реконструкции
палеогеографии.

В итоге зона признается элементарной стратиграфической единицей, “является как бы “абсолютным 
стратоном”, атомом стратиграфии, а стратиграфическая классификация, основанная на зонах, представляется 
наиболее объективной и универсальной” (Степанов, Месежников, 1979, с.361). Отсю да “сумма
последовательных зон безусловно определяет объем (и следовательно, границы) всех более крупных
биостратиграфических подразделений” (М есежников, 1969, с.47). Ярус признается определенной группировкой 
зон разных провинций и областей, то есть, по существу является синтетическим, а значит - надпровинциапьным 
подразделением.

Биостратиграфические зоны, основанные на ортостратиграфических группах, могут играть роль 
реперных горизонтов при межрегиональной корреляции. Под таковыми М .С.М есежников (1983) понимает 
относительно изохронные слои или пачки, хорошо распознаваемые благодаря содержанию богатых комплексов 
фауны (флоры). Реперные горизонты приобретают особую ценность в районах развития однотипных по 
литологическому составу отложений, в том числе континентальных, а также при глубинном картировании.

В последней своей статье Михаил Семенович расширяет понятие “зональная стратиграфия” , определяя 
ее как “раздел стратиграфических исследований, занимающийся выделением, прослеживанием и выяснением 
пространственно-временных соотношений зональных стратонов.... предметом зональной стратиграфии 
является в первую очередь широкое прослеживание одновозрастных слоев” (М есежников, 1992, с .5-6). 
Расширение применения зональной стратиграфии происходит, прежде всего, за счет включения в ее сферу 
парастратиграфических групп фауны, которые из резерва палеонтологии постепенно превращаются в 
“действую щ ую  армию ” (Ж амойда, Лепехина, 1974).

Признается ведущая, но не исключительная роль биостратиграфического метода в зональной 
стратиграфии и подчеркивается плодотворность сочетания последнего с другими методами. “Важ но однако 
заметить, что литологические, геофизические и геохимические методы используются для прослеживания 
биостратиграфических подразделений, но именно последние организую т (подчеркнуто мною, А .Ж .) эти 
качественно неоднородные данные в систему четко распознаваемых объектов” (М есежников, 1992, с .8).

Поэтому, кроме основных задач зональной стратиграфии - прослеживание одновозрастных узких 
интервалов разреза в масштабе потенциально глобальном и в пределах геологических регионов, - появилась 
новая задача: “обоснование границ магнитостратиграфнческнх и различного рода ритмостратиграфических 
подразделений и уточнение привязок образцов, используемых в радиологической хронометрии” (там же, с.7).

Палеобиогеография. Если распространение зонального комплекса во времени обусловлено эволю цией 
соответствующ ей группы фауны, то распределение его в пространстве контролируется зоогеографическим 
районированием как результирую щ ей всего комплекса физико-географических условий. Это заклю чение М. С. 
М есежникова (1969) было бы правильнее сформулировать несколько по-иному, а именно: зоогеографическое 
районирование контролируется распределением зональных комплексов в пространстве. Однако не в выражении 
дело. Главное, что он обратил особое внимание на значение палеобиогеографии для стратиграфии, посвятив 
этому вопросу специальную главу в докторской диссертации. На примере кимериджского и волж ского веков 
были раскрыты особенности, динамика и причинность палеозоогеографического районирования севера 
Евразии.
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Развивая идеи Г. Я. Крымголыда и Н. И. Ш ульгиной об изменении границ палеозоогеографических 
провинций во времени, М ихаил Семенович пришел к ключевому выводу в палеозоогеографии вообще: “В 
сущности, провинции имеют определенные границы лишь в течение одного зонального момента” 
(М есежников, 1969, с.51). Этот вывод требует тщ ательного изучения изменений распространенности зональных 
комплексов в пространстве в ходе геологической истории региона, на чем и долж но быть основано 
динамическое палеобиогеографическое районирование как часть районирования палеогеографического, в свою 
очередь связанное с тектоническим. Отмечается и определенное соотношение биозональных подразделений с 
палеобиогеографическими: “Зоны имеют отчетливую связь именно с провинциями, в то время как 
подпровинции обычно оказываются внутри ареала какой-либо зоны, а подобласти, если они состоят из ряда 
провинций, оказываются ареалом нескольких зон” (там же, с.51).

Рассмотренный вопрос обсуждался на XXYIII-й сессии М еждународного геологического конгресса, в 
до(<ладе М. С. М есежникова (1984), посвященного соотношению степени детальности и размеров ареалов 
биостратиграфических подразделений. Автор пришел к выводу, что возможная реальная детальность 
последних зависит не только от особенностей развития и расселения фауны, но и от особенностей 
осадконакопления в соответствующем регионе. П рерывисто-непрерывное осадконакопление приводит к потере 
в реальных разрезах тех слоев, которые могли бы квалифицироваться как детальные биостратиграфические 
подразделения. “Реальность детального и сверхдетального расчленения определяется в первую очередь не 
истинными (первоначальными) стратиграфическими диапазонами отдельных видов, а седиментационной 
результирующ ей, которая в большей или меньшей степени приводит эти первоначальные стратиграфические 
диапазоны к некоторым эрозионным уровням” (М есежников, 1984, с .39).

Следовательно, процесс седиментапции влияет и на окончательное распределение остатков древних 
организмов, ниже которого установление широко распространенных биостратиграфических подразделений с 
изохронными границами становится невозможным” (там же, с.39). На размеры ареалов биостратиграфических 
подразделений влияет степень изоляции морских бассейнов, особенности климата, временные интервалы 
зональных моментов (фаз) и эврибионтность зональных комплексов фауны или отдельных ее представителей. К 
этому следует добавить наличие и скорости морских палеотечений, которые, по-видимому, недостаточно 
учитывались М. С. М есежниковым при палеогеографических построениях. Систематические публикации К. М. 
Худолея (1990, 1997 и др.), посвященные палеобиогеографии акваторий различных веков юрского периода, 
показали значение этого фактора.

При лю бом районировании возникают вопросы о границах выделенных подразделений и причинах 
изменения границ. Поэтому не случайно, что М. С. Месежников (1971, 1974) заинтересовался этой проблемой. 
Анализируя расселение аммонитов и других организмов в позднеюрских морях Бореального пояса, он выяснил, 
что принципы выделения современных и древних зоогеографических провинций сущ ественно различны. 
Изменения ареалов современных фаун являются в значительной мере следствием изменений (развития) 
ландш афтов, то есть тесно связаны с палеогеографическими перестройками. В то же время изменение границ 
палеозоогеографических провинций недостаточно увязывать только с изменением ландш афтов, поскольку 
каждая палеозоохория интегрирует несколько последовательных зоохорий, отвечаю щ их очень узкому 
временному интервалу и, следовательно, подобных современным зоохориям. Образно можно сказать, что 
зоохории являю тся двумерными категориями биогеографии, а палеозоохории - трехмерными. Таким образом, 
перемещ ение границ палеозоогеографических таксонов обусловлено также эволюцией самой фауны в пределах 
определенного временного интервала. Выделив шесть особенностей своеобразия фаун, находящихся в 
определенной связи, М. С. М есежников показывает возможность различать причины изменений границ 
палеозоохорий, доминирующ ие в каждом конкретном случае. Он обращ ает внимание на то, что указанные 
особенности палеозоохорий, сильно усложняющие процедуры их выделения и обоснования, в то же время 
позволяют определять стратиграфический объем зон в районах, удаленных от стратотипических, и благодаря 
этому проводить широкие корреляции, вплоть до межконтинентальных.

Таким образом, палеогеографический анализ, обеспечивая восстановление истории формирования 
палеобиот и способствуя уточнению стратиграфических сопоставлений, является непременной составляющей 
всех палеонтолого-стратиграфических работ (М акридин, М есежников, 1987).

Соотнош ение общих и региональных стратонов. Поддерживая выделение трех категорий стратонов, 
предусмотренных отечественными Стратиграфическими кодексами, - общих, региональных (вклю чая местные) 
и частного обоснования (специальных), М. С. М есежников (1992) в каждой из этих категорий находит место 
зональным стратонам, соответственно: хронозоне, региональной хронозоне и биостратиграфическим зонам. 
Несколько непривычно он сопоставляет с региональной хронозоной стандартную зону, удовлетворительного 
определения которой нет ни у него, ни в известной мне литературе.

Общ ую стратиграфическую шкалу (фанерозоя) М. С. М есежников считал, по существу, 
биостратиграфической, так же как границы подразделений этой шкапы, которые, по его убеждению , являются 
границами смежных зон. “Все более высокие таксоны общей стратиграфической шкалы являются 
группировками зон” (М есежников, Ш ульгина, 1972, с.66). Он, конечно, понимал всю “деликатность” такого 
заключения. До сих пор продолжаются дискуссии даже о статусе яруса. И хотя в настоящ ее время во всех 
национальных кодексах и обоих изданиях М еждународного руководства по стратиграфии ярус помещен в 
общую (хроностратиграфическую ) шкалу, все-таки многие исследователи оценивают его как региональное или
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провинциальное подразделение. В Стратиграфическом кодексе (1992) допускается некоторые горизонты 
именовать региоярусами.

Еще сложнее обстоит дело с зонами (хронозонами). Если в первом издании М еждународного 
руководства по стратиграфии наименьшей единицей общей шкалы признавалась хронозона, которая не 
обязательно могла быть кратной частью яруса, то во втором издании Руководства (International Stratigraphic 
Quide, 1994) она вовсе исключена из шкалы. Примерно половина национальных, в том числе отечественные. 
Стратиграфические кодексы квалифицируют зону как единицу, иерархически подчиненную ярусу. Однако, 
“превращ ение” некоторых парастратиграфических групп фаун и флор в ортостратиграфические привело к 
созданию так называемых стандартных зональных шкал, параллельных традиционным. Это еще более 
усложнило вопрос о статусе зон общей шкалы.

Оставаясь сторонником реальности обшей зональной шкалы и в то же время принимая 
провинциальный характер зон, и, следовательно, существование ряда провинциальных зональных шкал, М. С. 
М есежников пришел к необходимости исследовать вопрос о соотношении провинциальных (региональных) 
биостратиграфических подразделений с единицами общей (международной) стратиграфической шкалы. Здесь 
возможны несколько вариантов выбора общей зональной шкалы и ее подразделений, которые называю т такж е 
хронозонами. Оптимальным случаем является введение в общую шкалу, в качестве стандарта, зональной 
шкалы стратотипа яруса. Вторым способом может быть выбор, по согласованию, одной из провинциальных 
шкал, основанной на полных разрезах какого-либо региона. Наконец, допустимо обобщение более или менее 
одновозрастных зональных комплексов и выделение на их основе синтетического комплекса “мировой” зоны 
(М есежников, 1966, 1969).

На примере юрской системы Михаил Семенович показывал реш аю щ ее значение общей зональной 
шкалы при сопоставлении разнообразных по вещественному составу и палеонтологической характеристике 
отложений в пределах обш ирной территории СССР. Такое сопоставление “оказалось возможным лиш ь путем 
последовательного сравнения зональных схем отдельных бассейнов со стандартной шкалой Северо-Западной 
Европы” (Крымгольц, М есежников, 1984). В свою очередь, указанная операция реализуется благодаря 
изменениям границ палеобиогеографических областей и провинций во времени, что “позволяет видеть в 
разрезах последовательно залегающие зоны разных провинций” (М есежников, 1974). Оценивая точность 
биостратиграфической синхронизации в интервале зонального момента (фазы), М. С. М есежников (1982, с .56) 
показывает, что “анализ интервалов совместного существования форм дает возможность выделять и 
прослеживать более короткие временные интервалы, длительность которых меньше времени сущ ествования 
отдельных видов” .

В последних своих статьях М. С. М есежников (1986, 19896) привлекает для уточнения соотнош ение 
различных категорий стратонов так называемую событийную стратиграфию, оценивая ее не в качестве 
самостоятельного раздела этой науки, а как синтетический метод. Он справедливо признает больш ое значение 
событийного метода для бассейновой стратиграфии, в том числе при детализации расчленения разрезов и их 
корреляции. Рассматривая соотношения общих стратонов, в частности титонского, волжского и портландского 
ярусов, М. С. М есежников (19896) в определенной мере привлекает кратковременные события, которые 
оказали коренное влияние на распределение фаун в конце юрского периода. К ним он относит так называемое 
позднекиммерийское событие в конце ранневолжского времени и обширную Пурбекскую регрессию, которая 
привела к полной изоляции северных морских бассейнов Европы от южных с принципиально различными 
ассоциациями аммоноидей. Продолжить указанные исследования Михаил Семенович уже не успел.

Подводя итоги обсуждения вклада М. С. М есежникова в теоретические проблемы стратиграфии, 
отметим, прежде всего, его убеждение о том, что, во-первых, биостратиграфические подразделения являются 
реальными геологическими телами, и во-вторых, именно биостратоны характеризуются рядом вполне 
объективных признаков и в пределах точности измерения имеют изохронные границы.

Главная заслуга М ихаила Семеновича заключается в создании достаточно стройной концепции 
зональной стратиграфии, представляющей собою комплексный метод, органически интегрирующ ий 
исследования филогении и этапности развития фаун (флор), палеобиогеографию, палеогеографию и в 
определенной мере седиментологию бассейнов прошлого. Были сформулированы принципы, возможности и 
ограничения зональной стратиграфии, упорядочены некоторые ее аспекты, подчеркнута ее организующ ая роль 
по отнош ению к другим методам стратиграфической корреляции. Впервые были наиболее полно раскрыты 
особенности, динамика и причинность палеобиогеографического районирования и доказано значение 
палеобиогеографических реконструкций для стратиграфии.

Все это мы и попытались показать в настоящей статье. Пусть она будет данью светлой памяти нашему 
коллеге, замечательному ученому и удивительно привлекательному человеку
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Н АП РАВЛ ЕН И Я П АЛЕОН ТОЛОГИЧЕСКИХ И СТРАТИГРАФ ИЧЕСКИХ РАБОТ М.С. 
М ЕСЕЖ Н И КО ВА ПО Ю РЕ И ИХ РАЗВИТИЕ

С.В.М еледина
Объединенный институт геологии, геофизики и минерального сырья (ОИ ГГМ СО РАН), Новосибирск, Россия

В статье отмечены наиболее крупные достиж ения М.С. М есеж никова в области  
практической и теоретической стратиграфии, а такж е в области палеонтологии. 
Подчеркивается, что его разработ ки по созданию аммонитовых зональных шкал 
верхних ярусов юры остались почти без изменений и послуж или стимулом к 
дополнит ельному исследованию целого ряда  юрских подразделений от тоарского до 
келловейского ярусов. Продолж аются комплексные биостратиграфические работ ы  
с привлечением пар астр ат играфических групп, продолж ается исследование 
м алоизученны х групп микрофоссилий; динофлагеллят, радиолярий и др., которых 
М.С. М есеж ников считал важ ным резервом биостратиграфии.

Необратимо уходит время. Уже 10 лет нет М.С. М есежникова -  талантливого человека, выдающегося 
деятеля отечественной геологии, видного палеонтолога и стратиграфа -  теоретика. И только воспоминания и 
сознание участия в продолжении вместе начатых дел примиряют нас с мыслью о потере того, в чей уход из 
жизни до сих пор невозможно поверить в полной мере. М.С. М есежников был настоящим научным лидером, в 
котором сочетались горячая увлеченность делом и творческая неутомимость, энциклопедические знания, 
интеллигентность, естественность поведения, демократичность и больш ая человеческая доброта и 
доброжелательность. Работать вместе с М.С. М есежниковым было всегда интересно, поучительно, легко и 
радостно.

Все монографии и статьи, написанные М.С. М есежниковым, не утратили своей актуальности. 
Настольной книгой остается справочно-методическое пособие «Общая стратиграфия» Д.Л. Степанова и М.С. 
М есежникова (1979). Известно, что стратиграфия - это основа геологии, без которой не обходится практически 
ни одна ее область, ни теоретическая, ни практическая. Характеризуя сущность, возможности и области 
применения различных методов, используемых в стратиграфии, авторы книги подчеркивали ведущую роль 
палеонтологического метода.

Сам М.С. М есежников был и остался крупнейшим палеонтологом. Объектом его исследований 
являлись аммониты — группа ископаемых головоногих, архистратиграфичная для мезозоя. М.С. М есежников -  
автор многих работ по общим вопросам систематики аммонитов (Друщиц, М есежников, Алексеев, 1982, 
М есежников и др., 1983) и по систематике наиболее распространенных в бореальной юре их семейств 
Cardioceratidae и Perisphinctidae. Им монографически описаны многочисленные роды и виды главным образом 
из верхнеюрских отложений северных территорий России и выявлена таксономическая характеристика и 
стратиграфическое распределение аммонитовых комплексов в юре (М есежников, 1965,1967,1972,1984; 
М есежников, Ромм. 1973; Захаров, Месежников, 1974; «Баженовый горизонт..., 1986; М есежников и др., 1989 и 
др.). Эти исследования явились основой юрской биостратиграфии Сибири.

Еще в своей докторской диссертации М.С. М есежников (1975) разработал основные положения 
зональной стратиграфии, важнейшей целью которой определены: широкие хроностратиграфические
сопоставления; однозначное установление границ ярусов, отделов и систем; датировка слоев в единицах 
геохронологической шкалы; определение полноты конкретных разрезов. Инструментом для стратиграфических 
построений была признана биостратиграфическая зона.

М ихаил Семенович четко сформулировал требования к зонам: конкретность, эмпиричность; 
неразрывную связь с определенным комплексом фауны; провинциальный характер. Все эти положения успешно 
применялись на практике при исследовании мезозойских отложений в разных районах России. Разработанный 
при самом активном участии М.С. М есежникова метод зональной биостратиграфии остается главным 
инструментом для разделения осадочной толщи, широкого площадного прослеживания биостратонов и 
установления с их помощью геологического времени путем сопоставления с хроностратиграфическим 
стандартом. Результатом такого подхода является современная зональная шкала бореальной юры Сибири, не 
уступающая по дробности международному хроностратиграфическому стандарту.

Вместе с В.Н. Саксом и Н.И. Ш ульгиной, М.С. Месежников является одним из первооткрывателей 
арктической юрской биоты. Благодаря его многолетним полевым исследованиям на юрских разрезах во многих 
районах Арктики и постоянной работе с аммонитами, им и его ближайшими коллегами, начиная с 60-х годов 
разрабатывалась зональная стратиграфическая шкала юрской системы для Сибири. М.С. М есежников был 
ведущим в изучении всех ярусов юры. Однако зональные шкалы двух верхних ярусов -  кимериджского и
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волжского, являются особой заслугой М.С. Месежникова. Защищенная им в 1975 г. докторская диссертация 
была на тему «Кимериджский и волжский ярусы Севера СССР». Все проблемы, связанные с установлением этих 
ярусов в Сибири и соотношением их со стандартом, подробно изложены М.С. М есежниковым в сводках по 
зональной стратиграфии юры, выполненной коллективом ведущих стратиграфов страны под руководством Г.Я. 
Крымгольца и самого М.С. М есежникова (Зоны ... ,  1982; The Jurassic Ammonite Z o nes..., 1988). 
Непревзойденной и пока единственной является монография М.С. М есежникова по кимериджу и волжскому 
ярусу , вышедшая в 1984 г. В ней собраны описания всех наиболее полных разрезов кимериджа и волжского 
ярусов на Восточном склоне Урала, Западной Сибири, Таймыра, бассейна рек Хатанги, Анабара, Лены; 
монографически описано 86 видов аммонитов; обосновано зональное деление двух верхних ярусов юры 
северных территорий Евразии и корреляция этих отложений как в пределах, так и за пределами России.

Зональная аммонитовая шкала кимериджа Восточной Сибири в своем завершенном современном виде 
полностью разработана М.С. Месежниковым.

М ало изменилась и зональная шкала волжского яруса, которая была разработана и предложена В.Н. 
Саксом, М.С. М есежниковым и Н.И. Ш ульгиной (1968) и утверждена Стратиграфическим Совещанием по 
Средней Сибири в 1978 г. Впоследствии М.С. Месежников внес в нее незначительные номенклатурные 
изменения (The Jurassic Ammonite Zones ..., 1988). В обновленном варианте зональная шкала волжского яруса 
Сибири сохраняется поныне.

М.С. М есежников является автором зональной шкалы среднего и верхнего Оксфорда для Средней 
Сибири, официально принятой Стратиграфическим совещанием 1978 г. (Решения ..., 1981). Под его научным 
руководством были изучены В.Г. Князевым нижнеоксфордские Cardioceratidae и предложена зональная схема 
для нижнего яруса Оксфорда Средней Сибири (Князев, 1975). Схема эта не претерпела изменений.

На протяжении нескольких лет М.С. М есежников организовывал коллективные выезды специалистов 
из разных учреждений и городов на Русскую платформу, на разрезы Оксфорда. С больш ой детальностью 
проводилось послойное изучение отложений и отбирались палеонтологические образцы. Впоследствии были 
изучены аммониты и фораминиферы. Результатом явилась монография коллектива авторов во главе с самим 
М.С. М есежниковым «Средний и верхний Оксфорд Русской платформы» (1989). К счастью, М.С. М есежников 
увидел книгу незадолго до своей кончины.

Эта работа послужила импульсом к дополнительному изучению сибирского Оксфорда. А.Н. Алейников 
переизучил летом 1987 г. разрезы Оксфорда на Восточном Таймыре -  единственном месте в Сибири, где этот 
ярус представлен полно. После определения собранной им коллекции аммонитов удалось уточнить зональный 
состав самой нижней зоны Оксфорда, а, главное, детализировать зональную шкалу среднего и верхнего 
Оксфорда. Было установлено значительное сходство на уровне зон и подзон, как с бореальным стандартом 
среднего и верхнего подъярусов Оксфорда в Восточной Гренландии и Ш отландии, так и с Русской платформой 
(Алейников, М еледина, 1993; Aleynikov, M eledina, 1993; Меледина, Алейников, 1995).

М.С. М есежников всегда был причастен к изучению келловейского яруса. Он был в числе первых 
исследователей, определивших объем и положение келловейского яруса в Сибири (Сакс и др., 1970). Уже на 
посту председателя юрской комиссии МСК М.С. Месежников организовал в нашей стране обсуждение широкой 
научной общ ественностью вопроса о месте келловея в общей биостратиграфической шкале. На 
М ежведомственном стратиграфическом совещании по отложениям фанерозоя Русской платформы, прошедшим 
под его руководством во ВНИГРИ в 1988 г., было вынесено решение на основании приведенного опроса 
специалистов о помещении келловея в средний, как это принято во всем мире, а не в верхний отдел юры.

М .С.М есежников особо курировал верхнюю юру Сибири и потому был автором, ответственным за эту 
ее часть в сводке «Стратиграфия юрской системы Севера СССР» (1976). В то же время М ихаил Семенович 
сначала вместе с В.Н.Саксом, а с 1980 г. уже без него, держал под контролем всю сибирскую зональную шкалу 
юры. Под его руководством регулярно проводились собрания специалистов для группового обсуждения 
отдельных неясных вопросов юрской стратиграфии, проводились совместные просмотры фауны, выносились 
коллективные решения. Это создавало атмосферу дружелюбия, творческой радости и взаимопонимания, 
сплачивало специалистов из разных городов и институтов в команду единомышленников. Научным лидером 
неизменно оставался М.С. Месежников. Объектом совершенствования -  зональная шкала юры.

М ногие нерешенные проблемы в биостратиграфии нижнего и среднего отделов юры, работа над 
которыми была начата при жизни М.С. Месежникова. при постоянных консультациях с ним и при 
заинтересованном внимании с его стороны, увидели свет уже без М ихаила Семеновича. Таковы проблемы 
сибирского верхнего тоара, аалена, байоса, бата. келловея (Князев, 1991. Князев и др., 1991, 1993; Полуботко, 
Репин, 1992; Репин, Полуботко, 1993,1994,1996; Репин, 1977, М еледина, 1991, 1994; М еледина и др., 1991; 
Меледина, Захаров, 1996 и др.).

Вместе с разработкой и совершенствованием региональной шкалы по аммонитам, шло широкое 
изучение парастратиграфических групп юрских фоссилий и выяснение их стратиграфических возможностей. 
Эти работы, поставленные в свое время В.Н. Саксом, впоследствии оставались постоянно в поле зрения М.С. 
М есежникова. Он не только живо интересовался успехами отдельных специалистов в изучении той или иной
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группы фоссилий, но не раз руководил специальными совещаниями или рабочими встречами исследователей, 
работавших с разными группами ископаемых; был неизменным арбитром в решении разнообразных проблем 
систематики и биостратиграфии. Использование зонального метода для расчленения осадков с привлечением 
парастратиграфических групп привело к созданию нескольких параллельных зональных шкал, кроме 
аммонитовой. Для Сибири усилиями разных специалистов разработана комплексная зональная 
биостратиграфическая основа юры из взаимоувязанных шкал по белемнитам, двустворкам, фораминиферам, 
остракодам, спорам и пыльце, диноцистам (Нальняева, 1989; Полуботко, 1991; Полуботко, Репин, 1994; Репин, 
Полуботко, 1993; Ш урыгин, 1989; Шурыгин, Лутиков, 1991; Ш урыгин и др., 1996; Ш урыгин, Никитенко, 1996; 
Nikitenko, Shurygin, 1994; Ильина 1991; Ильина, Кулькова, Лебедева, 1994; М еледина и др., 1991, 1997 и др.).

Постоянной заботой Михаила Семеновича было расчленение юрских континетальных толщ. Возлагая 
большие надежды на палеоботаничесчкий метод, он придавал особое значение изучению систематического 
состава крупномерных остатков растений, спор и пыльцы на видовом уровне. В последние годы значительным 
вкладом в этом направлении стали исследования В.А. Самылиной и А.И. Киричковой (1994) по систематике 
широко распространенного в юре и раннем мелу Сибирской папеофлористической области рода Czek.anowsk.ia с 
применением эпидермапьно-кутикулярного анализа. Благодаря этому было впервые установлено 
исключительное видовое разнообразие этого рода, что позволило выявить стратиграфически важные таксоны и 
использовать их для детального расчленения и корреляции континентальных отложений юры и мела 
(Киричкова, Самылина, 1989;Киричкова, Травина, 1993). Успешно используются в зональной стратиграфии и 
палиностратиграфические исследования (М еньш икова и др., 1993; Куликова, 1993 и др.).

Велика заслуга М.С. М есежникова перед отечественной нефтяной геологией. Возглавляя отдел 
Стратиграфии и Палеонтологии во ВНИГРИ, М.С. М есежников оставался неизменным куратором 
биостратиграфии мезозоя в нефтегазоносных провинциях России. Еще при В.Н.Саксе сложилась добрая 
традиция регулярного совместного просмотра специалистами из разных институтов палеонтологических 
образцов из керна скважин в Западной Сибири. Эта традиция сохранилась благодаря инициативе и усилиям 
М.С. М есежникова. Именно под его руководством оформилась аммонитовая зональная шкала верхней юры 
(включая келловей) для Западной Сибири, вобравшая в себя более полутысячи накопившихся к средине 90-х 
годов определений аммонитов, а также шкала по бухиидам (М есежников и др., 1984; М есежников, 1989). Обе 
шкалы продолжаю т наполняться новыми определениями аммонитов и бухий, поступающих в результате 
проводимых сейчас буровых работ. Однако существенных изменений в аммонитовой шкале Западной Сибири 
за прошедшие 15 лет не произошло (Решения ... ,  1991).

Изображения аммонитов, двустворок и фораминифер, прошедших коллективную ревизию определений 
на многочисленных коллоквиумах при неизменном участии и руководстве М ихаила Семеновича, были собраны 
в изданном «Атласе моллюсков и фораминифер Западной Сибири» (1990).

Биостратиграфия юры Западной Сибири за последние 10 лет шагнула далеко вперед в результате 
разработки серии зональных шкал по двустворчатым моллюскам, фораминиферам, остракодам, спорово
пыльцевым комплексам. Причем шкалы по парастратиграфическим группам фоссилий охватили не только 
верхнюю морскую юру, но и нижнюю-среднюю, представленную широким спектром фаций от прибрежно
морских до континентальных, где аммониты практически отсутствуют. Ш калы эти являются производными от 
шкал, отработанных на естественных выходах юры в Средней Сибири на сугубо морских отложениях. В 
настоящее время вся серия зональных шкал успешно используется при разведочных работах в нефтяной 
геологии. (Сапьяник, 1991; Никитенко, 1991,1992,1994; Яковлева, Азбель,1993, Яковлева, 1994; Ш урыгин и др. 
1996; Ровнина: 1994:1997; Ильина, 1997; Тимош ина и др. 1997 и др.)

Важным резервом биостратиграфии М.С. М есежников считал плохо изученные в то время некоторые 
группы микрофоссилий. Его предвидения воплотились в серию работ по изучению мезозойских радиолярий, 
динофлагеллат, результаты которых способствуют разработке детальной стратиграфии юры и мела на закрытых 
территориях Сибири, Русской платформы и шельфа Баренцева моря (Басов и др, 1989; Козлова, 1994; Козлова и 
др., 1994; Ф едорова, 1994; Ильина, 1991; Ильина и др., 1994).

Стратиграфические исследования самого М.С. Месежникова и возглавляемого им коллектива 
биостратиграфов не ограничились районами азиатской части страны. В 70-е годы, а начиная с 80-х уже 
широким фронтом, проводились исследования юрских отложений па Русской платформе, как продолжение 
работ предыдущих исследователей этого региона. М.С. М есежников возглавил подготовку новой 
биостратиграфической схемы суббореальной юры Русской платформы; под его руководством прошло 
стратиграфическое совещ ание по этому региону, где была утверждена сущ ественно обновленная зональная 
шкала юры —впервые после 1962 г. (Унифицированная ... ,  1993).

Достижения в изучении келловейского яруса в Среднем Поволжье и на М ангышлаке, в основе которых 
лежат монографические исследования аммонитов, изложены в недавно увидевшей свет специальной 
монографии (Репин, Рашван, 1996).

За полгода до своей кончины М.С. М есежников организовал и провел международный полевой 
коллоквиум по изучению пограничных отложений юрской и меловой систем на Северном Кавказе. Этот регион
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в конце юры -  начале мела представлял собой окраинную зону Бореальных акваторий, где смешивались 
бореальные и тетические фауны. Целью работ ставилось послойное изучение осадков с отбором разнообразных 
фоссилий и реш ение, посредством палеонтологического метода, вопросов об объеме терминального яруса юры, 
позонной корреляции кимериджа, волжского яруса и титона и положения границы между ю рой и мелом.

Аммониты и двустворки изучены были участниками полевых работ И.И. Сей и Е.Д. Калачевой. Эти 
авторы проанализировали палеонтологические материалы не только из северокавказских разрезов, но и других, 
тоже характеризующихся смешанными бореально-тетическими аммонитами (Русская платформа, Мангышлак, 
Крым, Польш а), а также из разрезов, где с тетическими аммонитами ассоциируют бореальные двустворки- 
бухии (Дальний Восток). Вывод И.И. Сей и Е.Д. Калачевой (1993, 1997): терминальный ярус бореальной юры 
должен состоять из нижнего и среднего волжского подъярусов, равнозначных титону, что означает 
возможность выделения титона в Бореальной области. Верхневолжский подъярус рассматривается как нижняя 
часть берриаса. Эта точка зрения получила широкую поддержку среди отечетсвенных специалистов. Имеются 
однако и противники упразнения волжского яруса.

Не удалось пока полностью преодолеть разногласия во взглядах исследователей на зональное 
подразделение верхнего тоара, байоса, бата, нижнего келловея Сибири. Далека от соверш енства изученность 
некоторых интервалов юры в европейской части России. Работы в этом регионе продолжаются. Недавно 
вышли в свет атласы келловейских и волжских ископаемых Русской платформы (Герасимов и др., 1995,1996). А 
молодые биостратиграфы Д.Б. Гуляев и Д.Б. Киселев обнаружили неизвестные прежде естественные выходы 
средней юры и нашли бореальные аммониты верхнего бата в центре Русской платформы. Вообще новое 
поколение исследователей решительно принимает эстафету, заявляя о себе серьезными работами (Никитенко, 
1991,1992,1994; М итга, 1993; Киселев, 1996; Гуляев, 1997 и др.).

Время летит непостижимо быстро. Изменились границы страны; стал иным характер геологических 
работ; исчезли многие геологические коллективы. Подток палеонтологических материалов происходит сейчас 
не за счет геологической съемки широкого охвата и специально поставленных тематических работ, как это было 
в 60-80-е годы, а главным образом в связи с бурением в нефтегазоносных территориях, куда сместились 
интересы геологии. И особенно ясно видны сейчас огромные достижения, сделанные в биостратиграфии 
недавнего прошлого. И все более отчетливо выступает выдающаяся роль видных отечественных ученых -  
теоретиков и практиков, прекрасных организаторов исследований в области палеонтологии и стратиграфии 
всего мезозоя, и юры, в частности, таких, как В.Н. Сакс, Г.Я. Крымгольц и М.С. Месежников.
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П РО БЛЕМ Ы  ПАЛЕОГЕОГРАФ ИИ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФ ИИ В ТРУДАХ М ИХАИЛА  
СЕМ ЕН О ВИ Ч А М ЕСЕЖ НИ КОВА

В.А. Захаров
Объединенный институт геологии, геофизики и минерального сырья (ОИ ГГМ СО РАН), Новосибирск, Россия 

В статье излож ены представления о палеогеографии и палеобиогеографии северной  
Евразии юрского периода одного из наиболее ярких пАлеонтологов и стратиграфов  
СССР в 20-м веке М.С. М есеж никова -  специалиста по бореальным юрским ам м о
нитам.

Будучи многогранным по интересам и широко образованным профессионалом - геологом и палеозоо
логом - М.С. М есежников одинаково свободно владел биологическими методами для решения геологических 
задач и располагал обширной геологической информацией для объяснения причинно-следственных связей био
логической эволюции. Проблемы взаимоотношения среды и биоты и пространственно-временные аспекты раз
вития и расселения морских безпозвоночных и прежде всего аммонитов в юрском периоде постоянно находи
лись в центре его внимания. Однако вопросы палеобиогеографии никогда не были в творчестве М.С. самодос
таточными. Он всегда тесно увязывал их с одной из важнейших стратиграфических задач- прослеживанием 
биостратонов: зон и слоев с остатками фауны на площади. «Изменение границ палеобиогеографических облас
тей и провинций имеет значение прежде всего для стратиграфии» (М есежников, 1974, стр.78).

Осадочные бассейны

Исследования по систематике и зональной биостратиграфии бореальной юры занимали в трудах М.С. 
М есежникова наиболее значительное место. Однако, наряду с исследованиями по морфологии, систематике и 
филогении бореапьных верхнеюрских аммонитов, разработкой и совершенствованием зональных аммонитовых 
шкал и корреляционных схем Оксфорда, киммериджа и волжского яруса, М.С. большое внимание уделял геоло
гической истории осадочных бассейнов юры и мела на севере Евразии, общим закономерностям осадконакоп
ления и условиям формирования геологических тел разной природы. Начало этим работам было положено в 
конце 50-х годов, когда по предложению оргкомитета «Атласа литолого-палеогеографических карт Русской 
платф орм ы ...»  М.С. М есежников совместно с В.И.Бодылевским составили по векам юрского периода палеогео
графические карты Тимано-Уральской области, включенные в выше упомянутое издание (А тлас..., 1961). Эта 
работа получила продолжение в крупном синтезе по «Палеогеографии севера СССР в юрском и меловом перио
дах» (1971), выполненном коллективом геологов ВНИГРИ под руководством М.С. М есежникова и С.А Чирвы. 
Несмотря на то, что исследование явилось продолжением сравнительно недавно проведенных работ по всей 
територии страны (А тлас..., 1968) и Советской Арктики (Грамберг,1967), оно оказалось важным и своевремен
ным. В нем реализованы некоторые новые «динамические» идеи, связанные с «показом на картах-схемах изме
нений соотношения море-суша в течение века», что позволяло по единому рисунку судить об изменении палео
географической ситуации во времени. Общие закономерности терригенного осадконакопления в эпиконтинен- 
тальных североевразийских бассейнах, его скорости и динамика были выявлены путем подсчета объемов оса
дочных толщ  по методу А.Б. Ронова и В.Е. Хайна, размеров седиментационных бассейнов разных типов и т.д. 
по литолого-фациальным картам-схемам. Весьма перспективной следует назвать попытку количественно оце
нить палеоглубины эпиконтинентальных бассейнов, с выделением трех групп фаций, формировавш ихся на глу
бинах соответственно до 100, 200 и 500м. Причем в пределах мелководных фаций удалось вычленить крайне 
мелководные -д о  20м. На ряде карт-схем были показаны различные типы берегов: абразионный, отмелый и ват- 
товый. Столь же детально на картах-схемах показан рельф суши. Как известно, в геологической летописи нет 
прямых свидетельств абсолютных палеоглубин, они не отмечены ни среди осадков, ни на отдельных минералах, 
ни на каких-либо организмах. Конкретная глубина может быть реконструирована (в определенных пределах), на 
основе анализа данных по всем трем указанным группам признаков. Именно этим путем шли авторы рассмат
риваемой публикации и именно эти подходы в дальнейшем получили развитие в работе над коллективной моно
графией по «Палеогеографии севера СССР в юрском периоде». Для реконструкции малых глубин в особенности 
эффективным оказался биофациальный анализ, основанный на изучении катен бентоса - закономерной смены 
донных палеоценозов от палеоберега в сторону открытого моря (Палеогеография..., 1983, рис.З). Выявление 
абсолютных значений палеоглубин остается крайне актуальным в современной палеогеографии и, в частности, в 
связи с исследованиями по изменению уровня моря в геологическом прошлом - разработкой кривых эвстатики. 
Так, детальные реконструкции палеоглубин для эпиконтинентальных бассейнов Русской и Сибирской платформ 
были прямо использованы для построения количественной кривой эвстатики в морях юрского и мелового пе
риодов (Sahagian et al., 1996).
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Проведенный М.С. М есежниковым сравнительный анализ динамики развития седиментационных бас
сейнов триаса, юры и мела Северной Евразии, показал, что в отличие от триасового и мелового, юрский седи- 
ментационный бассейн непрерывно рос во времени (от 4,5 млн. км~ в начале юры до 6 млн. км ' в средней и 
поздней юре), « ...часто  характеризовался некомпенсированным осадконакоплением (в киммеридже и волжском 
веке объем платформенных осадков составлял только 18% от общего объема накопившихся осадков) и 
...наименьш им  в мезозое развитием пресноводных и солоноватоводных отложений» (Палеогеография..., 1983,

В последние годы жизни все 
больш ее внимание М.С. М есежнико
ва привлекают черносланцевые бас
сейны юры. Совместно с Ю.В. Бра- 
дучаном и В.А. Захаровым он провел 
сравнительный анализ условий нако
пления битуминозных сланцев в 
позднеюрских бассейнах Европей
ской России и Западной Сибири, и 
пришел к выводу о значительных 
различиях в основных характеристи
ках этих бассейнов (Брадучан и др., 
1989). М.С. обратил внимание на не
которые особенности в строении 
толщ, вмещающих эти сланцы, и са
мих сланцев, в основании верхнего 
Оксфорда, в волжском ярусе бассей
нов р. Волги и р. П ечоры, а также 
баженовской свиты Западной Сибири 
(рис.1). Образование горючих слан
цев в Прикаспии и Поволжье наи
лучшим образом объясняет модель, 
предложенная Н.М. Страховым, в 
соответствии с которой сланцы ф ор
мировались в условиях мелководно
го бассейна, при слабой циркуляции 
атмосферы, отсутствии взмучивания 
и застойного режима в придонных 
частях, вызванного гниением дон

ных-водорослей, способствовавш их накоплению органики. Горючие сланцы бассейна р. Печоры, как и поздне
оксфордские М осковской синеклизы, образовались на прибрежных участках асимметричного открыто-морского 
бассейна, в котором энергия волн затухала при удалении от периферии и на некотором удалении от берега воз
никали застойные условия (модель Кьюлигена -К рум бейна). Наконец, образование битуминозной толщ и Запад
ной Сибири происходило в глубоководном бассейне (не менее 300-500 м.) в условиях сероводородного зараж е
ния придонного слоя в соответствии с моделью, описанной в «Баженовском горизонте» (1986) (рис.2). «Основ
ным источником органического вещества здесь являлся фитопланктон. Ф ормирование этого глубоководного 
бассейна происходило в два этапа: вначале (вероятно, в конце раннего киммериджа) образовалась глубоковод
ная впадина на севере бассейна, а в конце ранневолжского -  начале средневолжского времени произошло рез
кое углубление всего обширного Западно-Сибирского моря, причем наиболее прогнутая его часть была смещ е
на к западу, а  профиль бассейна был несколько асимметричным, с более крутым западным и отлогим восточ
ным бортом» (Брадучан и др., 1989, стр. 113). Этот вывод имеет определяющее значение для сторонников боко
вого «клиноформного» заполнения Западно-Сибирского бассейна в неокоме (Трофимук, 1996).

П алеобиогеограф ия.
С геологической историей осадочных бассейнов тесно связана историческая палеобиогеография -  

наука о закономерностях в распространении остатков организмов в морях геологического прош лого и 
вызвавших их причинах. Особенности пространственного распространения и причины неравномерного распре
деления позднеюрских аммонитов в Северном полушарии постоянно были в поле зрения М.С. Эта тем а занима
ла его наряду и одновременно с представлением о провинциальности аммонитовой зоны. И именно в этой связ
ке в статье «Зональная стратиграфия и зоогеографическое районирование» им впервые были изложены началь
ные представления о границах палеобиохорий и пределах распространения зон. « ...Распространение каждой 
зоны связано с особенностями расселения фауны в течение зонального момента, т.е. с биогеографическим рай
онированием этого момента» (М есежников, 1969, с.49). «...П ровинции имеют определенные границы лишь в

рис. 36).

1

Рис.1. П ал ео гр аф и ч еск ая  р еко н стр у кц и я  и расп ростран ени е в ы 
сокоуглерод и сты х  чёрн ы х  слан ц ев  в м орях волж ского  времени 
(п оздняя ю ра) на С реднерусской  н Западно-С ибирской  равнинах  
(из Б рад учан  и др., 1989; рнс.1, м одернизирован).
Условные обозначения: I -  суша, 2 -  море, 3 -  высокоуглеродистые 
чёрные сланцы.
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Море средневолжского времени на Русской платформе

Море средневолжского времени на территории басс. р. Печора

 2 ___________________________

s  удаленные от берега аноксидные мелководные фации

удаленные от берега умеренно глубоководные 
карбонатные фации

прибрежно
мелководные 
песчаные фации

Западно-Сибирское баженовское море

V В

Рис.2. П ал ео б ати м етр и ч еск и е  и ф а ц н ал ьн ы е  модели бассейнов волж ского  века (п оздн яя  ю ра), в к о то 
ры х  ф о р м и р о вал и сь  вы сок оуглерод и сты е чёрн ы е сланцы . Все проф или  о р и ен ти р о в ан ы  в ш иротном  
н ап р а в л ен и и  . Условные обозначения: 3-запад, В-восток, (из Брадучан и др., 1989; рис.З, модернизирован).

течение одного зонального момента», и, таким образом, зоны имеют отчетливую связь именно с провинция
ми» (там же, с.51). Эта идея нашла отражение в региональных зональных шкалах на севере СССР и в боре- 
альной области в целом (Сакс, 1976; Сакс и др., 1980; Месежников и др., 1985), а позднее та же мысль легла в 
основу представлений о мезозойском зональном бореальном стандарте (Захаров и др, 1997). Дальнейш ее раз
витие рассматриваемая тема получила в одной из наиболее ярких статей по общим вопросам палеобиогео
графии - «О характере изменения границ палеозоогеографических областей и провинций» (М есежников, 
1974). В этой статье на примере динамики расселения позднеюрских аммонитов бореальной области дан бле
стящий анализ принципов выделения палеозоохорий и показано, что разница между нео -  и палеозоохориями 
прежде всего в том, что последние прямо не связаны в отличие от первых с ландшафтами. Это положение 
соверш енно непривычно для палеонтологов, которые обычно напрямую связывают границы палеозоохорий с 
однородностью  факторов среды в ее пределах. Учитывая актуальность затронутых в статье проблем для на
стоящего времени, есть смысл рассмотреть их подробнее. Указав на важность исследования изменения гра
ниц палеозохорий во времени для межрегиональных зональных корреляций, и стало быть суждения об объе-
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ме ярусов в разных провинциях, М.С. 
подчеркнул значение этого направления
исследований для решения вопросов
палеогеодинамики и региональной
палеогеографии. Вместе с тем, М.С. 
предостерегает от прямолинейных
реконструкций физико-географических
условий древних морей на основании
изменений границ палеозоохорий. В
обоснование этого положения он обращ ает 
внимание на несовпадение схем
палеозоогеографического районирования по 
разным группам организмов. Стало быть 
«изменение физико-географических условий, 
вызывающие смещение границ ареала какой- 
либо группы, могут не отразиться на ареале 
другой..., поэтому миграция во времени
ареалов какой-либо группы фауны не может 
сама по себе указывать на коренные 
изменения ландшафта» (там же, стр.79). Об 
этом же свидетельствуют факты изменения 
ареалов отдельных групп во времени. Так, 
ареалы арктических родов кардиоцератид 
Amoebites (в раннем киммеридже) и 

H oplocardioceras и Euprionoceras (в позднем 
киммеридже) значительно не совпадали. 
Если первый занимал территорию  севера 
Азии восточнее п-ова Таймыр, то второй -  
западную часть Арктики (к западу от п-ова 
Таймыр до Северо-Восточной Гренландии) 

(рис. 3). Нелепо было бы объяснять, считает М.С., смещение ареала арктических родов столь же значительным 
перемещением географического полюса во времени. Ясно, что условия среды обитания в раннем и позднем 
киммеридже Палеоарктики были разными, но вряд ли можно с уверенностью говорить, что все указанные роды 
предпочитали наиболее охлажденные воды, скорее они обладали различной термофильностью.

Другая методологическая особенность, часто ускользающая из внимания палеонтологов при 
составлении последовательных схем палеобиогеографического районирования, касается учета геологического 
времени. М.С. настоятельно рекомендует задумываться над эффектом времени: «любая палеозоогеографиче-
ская схема является проекцией реальных пространственных распределений фауны», менявшихся на протяжении 
времени ее существования. Сказанное иллюстрируется схемой, на которой на отдельных плоскостях показаны 
границы палеозоохорий для двух зональных моментов. Эти границы являются результатом синтеза по трем ги
потетическим временным срезам, на которых показаны особенности пространственного распространения так
сонов и возможные границы палеозоохорий, реально не наблюдаемые из-за ограниченных временных рамок 
элементарного хроностратона -  зоны (рис.4). Основная идея рисунка заключается в том, чтобы показать, что 
границы установленных палеонтологами палеозоохорий не соответствуют в точности контурам определенных 
физико-географических условий среды обитания из-за эффекта геологического времени. «Поэтому палсозоогео- 
графические провинции не могут связываться непосредственно с определенными ландшафтами, а изменение их 
границ нельзя прямолинейно увязывать с изменением этих ландшафтов». Ясно, что чем быстрее и резче изме
нялись факторы среды, тем менее вероятно соответствие палеозоогеографической схемы реальному распреде
лению фаун. Отсю да следует довольно неутешительный для палеонтологов вывод о том, что «принципы выде
ления современных и древних зоогеографических провинций существенно различные» (там же, стр. 83). К ате
горичность этого утверждения, однако, вытекала из особенностей главного объекта исследований М .С.. -а м м о 
нитов -группы  ш ироко расселявшейся и быстро изменявшейся во времени. Консервативные группы беспозво
ночных, такие , как белемниты, двустворки, брахиоподы, фораминиферы, по мнению М .С.М есежникова, даю т 
более объективные сведения о причинах изменений во времени границ палезоохорий. Еще эффективнее заклю 
чения, основанные на комплексном использовании данных по разным группам фауны. Так, общее смещ ение к 
северу границ палеозоохорий в конце позднего Оксфорда сопровождалось проникновением на север рифообра- 
зующих кораллов, теплолюбивых моллюсков и фораминифер. В это же время в Арктический бассейн проникли 
средиземноморские перисфинктиды (аммониты). Тем не менее, благодаря высоким темпам формообразования 
во времени, такие группы, как аммониты, «позволяют различать изменение границ палеозоохорий, обусловлен-

Рис.З. А р еал ы  н аиболее обеднённы х ассоциаций  кнм е- 
ридж ских  ам м о н и то в  А ркти ческ ого  бассейна. 1- Amoebites 
(нижний кимеридж), 2- (верхний кимеридж), H oplocardioceras 
и Euprionoceras (из М есежников, 1974, рис.2). Суша показана 
крапом.
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II / К'1 У  /  у
Ч / с г / C ,C 2C3D, Ог/ О г/  Современная
УС ' '  / С  /  реконструкция

/  /  2 /

Рис.4. Схема современны х палеогеографических реконструкций, косвенно отражающ их реальны е изме
нения ареалов, происходивш их в течение зональных моментов I и II (из М есежннков, 1974, рисЗ).
Из схемы видно, что несовпадение границ провинций в современных реконструкциях не отраж ает реальных 
изменений среды, установленных с помощью ряда гипотетических срезов. Слева помещён график реального 
изменения площади (S) провинций во времени (1), справа тот же график по современным реконструкциям. 
Сплошными линиями показаны границы провинций, пунктиром -  положение изотермы, являю щ ейся темпера
турным барьером в зональном моменте I; штрихом -  граница фаунистических ассоциаций на современных ре
конструкциях. А,, В | и т.д. -  виды (экологические ниши отдельных видов не показаны).

ные сменой таксонов и ландшафтов», (там же, стр.84-85) (рис. 5). В качестве примера рассматривается посте
пенное смещение к северу в течение позднего Оксфорда -ранневолж ского времени южной границы арктической 
провинции. Так, в конце Оксфорда смещение к северу ареала низкобореальных Ringsteadia, сопровождается 
сокращением ареала арктических Amoeboceras (Prionodocerus). В течении киммериджа этот процесс
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Р ис.5. Х ар а к т ер н ы е  особенности ассоциаций  позднею рских ам м о н и то в  А р к т и 
ческого  бассейна (из М есеж ников, 1974, рнс.4).

продолжается вытеснением характерных для Арктики Cardioceratidae нижнебореальными Perisphinctidae, а в 
конце века - средиземноморскими Oppelidae и Ataxioceratinae. Наконец, уже в ранневолжское время в 
высоких широтах повсеместно распространяются низкобореальные Pseudovirgatitinae. «Все эти данные, по 
мнению М.С. М есежникова, позволяют утверждать о потеплении арктических морей к концу киммериджско- 
го века» (там же, стр. 86). Совершенно иная ситуация возникла в средневолжское время, когда в Арктику 
проникли средиземноморские « Virgatosphinctes». Инвазия этого рода не сопровождалась сокращением ареа
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лов арктических групп аммонитов. Следовательно, она не была связана с изменением каких-либо жизненно 
важных факторов среды обитания организмов.

Примером комплексного подхода к решению вопросов палеобиогеографического районирования, 
является вторая статья того же сборника, написанная совместно с В.А. Захаровым: «Палеозоогеография севера 
Евразии в волжском веке»(М эсежников, Захаров, 1974). Это, пожалуй, первая попытка столь детально 
“поэтапного” районирования папеобассейнов огромной территории в течение века. Благодаря столь высокой 
детальности (6 временных срезов на протяжении около 8 млн.лет) удалось показать неоднократное изменение 
положения границ Бореально-Атлантической и Арктической областей в течение века, а такж е установить, «что 
проникновение элементов бореапьно-атлантических и тетических фаун и Арктический бассейн совпадает со 
временем существования в этом бассейне наиболее специализированных групп (эндемичных родов и видов)..., 
по-видимому, аналогичные соотношения сохраняются и при вторжении в бореапьные моря арктических 
групп»(там же, с.98).

Бореалы ю -тетические миграции
П роблема взаимоотношения бореальных и тетических фаун в юрском периоде рано привлекла внима

ние М.С. М есежникова. Наиболее последовательно она рассматривалась им в коллективных статьях совместно 
с В.Н. Саксом и Н.И. Ш ульгиной, посвященных также связям фаун и палеобиогеографии мелового периода 
(Сакс и др., 1964, 1971; М есежников и др.,1971, 1983; Басов и др., 1972). Наряду с выше упомянутыми соавто
рами М.С. разделял мнение М. Неймайра, поддержанное в отечественной литературе В.И. Бодылевским (1957), 
о том, что главной причиной, вызвавшей дифференциацию биот на тропическую (тетическую) и бореальную, 
был климат. Относительная таксономическая обедненность бореальной юрской и меловой фаун по сравнении с 
тетической, и ее значительный эндемизм на видовом и родовом уровнях объяснялись разницей в температуре 
морских вод на севере и юге Евразии. Отсутствие резких границ между палеобиогеографическими провинциями 
было связано с действием именно этого фактора, поскольку такая же картина наблюдается и в современных 
краевых морях Атлантики и Пацифики. Авторы полагали, что уже с начала юрского периода в пределах боре
альной палеобиогеографической области следует обособить арктическую провинцию, в которую помимо терри
тории полярной Евразии и арктических островов, входят Северная Аляска и полярные районы Канады (Сакс и 
др., 1964). Этот вывод полностью подтвердился исследованиями последних 35 лет по всем без исключения 
группам фауны морских беспозвоночных. Столь же плодотворным оказался и другой вывод авторов о постоян
но сущ ествовавших связях арктических морей с мировым океаном на протяжении всего юрского и мелового 
периодов. Районы, где такие связи отмечаются регулярно, располагались на границах арктического бассейна с 
бореально- палеоатлантическим и бореально-палеотихоокеанским бассейнами. « ...Ч ерез эти районы осуществ
лялось и проникновение в арктический бассейн фауны более низких широт и, напротив, происходила эмиграция 
арктических аммонитов и белемнитов в южные моря» (М есежников и др., 1971, стр. 559). Позднее территории, 
в пределах которых происходило смешение бореальных и тетических элементов фаун были названы палеобио
географическими экотонами (Репин, 1977). Анализ особенностей расселения моллюсков по векам мезозоя по 
обе стороны от северотихоокеанского экотона привел к выводу о «бореальном» происхождении большинства 
террейнов Северо-В осточной Азии (Захаров и др., 1996). Одним из аргументов в поддержку идеи о местонахо
ждении сиалических блоков (террейнов) в мезозое севернее современной 55 широты приводились факты посто
янно сущ ествовавш ей периодической иммиграции в высокие широты тетических (тропических) моллюсков. Это 
же явление было описано М.С. М есежниковым для поздней юры Северной Атлантики (М есеж ников и др., 
1971). Вместе с тем им замечено, что « широкое появление в арктическом бассейне средиземноморских и тихо
океанских родов, которые в целом совершенно не свойственны морям высоких широт и появляются в этих мо
рях в течение строго определенных, сравнительно коротких, отрезков геологического времени. ... Необходимо 
отметить сразу, что эти иммиграции совпадают по времени с максимальным сокращением ареала собственно 
арктических родов и подродов» (там же, стр.560). Этот факт также является косвенным свидетельством влияния 
теплового режима на распространение моллюсков, которые, по мнению В.Н.Сакса, были в мезозое весьма чув- 
ствительтельны даже к минимальным колебаниям температуры вод. Ярким примером влияния теплового режи
ма служит история проникновения в Арктику перитетического рода Prorasenia. « ...О сновной предпосылкой 
проникновения Prorasenia  и других перисфинктид в арктические бассейны явилась нивелировка температурных 
режимов раннекиммериджских бассейнов (а не адаптация аммонитов -  В.З.) не только в пределах бореальной 
области, но также и, в известной мере, между окраинными субтетическими (Польш а) и бореально- 
атлантическими морями, хотя в последних все же, по крайней мере в начале киммериджа, не могли обитать 
наиболее характерные представители тетических фаун (Sutneria , Ataxioceratinae, O ppelidae)»(М есежников, 
Алексеев, 1974). Открытые морские связи не привели и к нивелировке самих бореальных фаун, обеднявшихся в 
направлении с запада на восток, что лишний раз подтверждает вывод о более теплых водах западно
арктических морей, по сравнению с центрально- и восточно-арктическими (там же, стр. 150). Таким образом, 
климатический фактор играл ведущую роль при обособлении тетических и бореальных биот. Однако многие 
особенности расселения биот были связаны с палеогеографическими барьерами. Так, уже на раннем этапе
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изучения морских арктических фаун было установлено, что в ранней юре на их состав наиболее сильное 
влияние оказывала Северная Палеопацифика, в средней юре отмечалось влияние такж е и 
северопалеоатлантических (Сакс и др., 1971). Для объяснения этого феномена В.Н. Сакс (1977) предложил 
воспользоваться реконструкциями плитной тектоники. В соответствии с этой моделью арктический бассейн в 
начале юрского периода представляется «в виде сравнительно узкой акватории, почти замыкавш ейся на западе 
Гренландией и сравнительно широко открытой на востоке. В середине среднеюрской эпохи пролив между 
Скандинавией и Гренландией исчез и связь арктического бассейна с европейским оказалась утраченной. 
Напротив, с начала поздней юры в связи с началом раздвига Северной Атлантики этот пролив вновь возникает и 
прогрессивно расширяется, в то же время надвигание «Колымского блока» (Чукотка) на Северо-Восточную  
Азию и резкое усиление магнетизма обусловили существенные поднятия на востоке Евразии» (М есеж ников и 
др., 1983, стр. 28-29). Для объяснения этапности в развитии арктических головоногих и особенностей их разви
тия и расселения в бореальном поясе М.С. М есежников с соавторами (1983) принимают эту палинспатическую 
реконструкцию В.Н. Сакса. Надо сказать, что идея хотя бы частичного «блокирования» в юре арктического бас
сейна с востока «бореапьными» террейнами, располагавшимися на северо-западе Северной Палеопацифики, 
весьма привлекательна для объяснения специфичности арктической биоты (Захаров и др., 1996). На больш инст
ве геодинамических реконструкций Арктический бассейн показан в виде залива Северной Палеопацифики. При 
столь значительной открытости этого бассейна, он вряд ли мог сохранить в течение юры и неокома характер
ную по таксономическому составубиоту.

Коллективная организация труда и комплексность в решении проблем -  путь к повы ш ению  эф 
фективности НИР

В заключение необходимо напомнить о том, что М.С. М есежников, как и его старший коллега и учи
тель В.Н.Сакс, являлся горячим сторонником коллегиальности в организации работ и комплексности (м еж дис
циплинарности) в решении задач палеонтологии, стратиграфии и палеогеографии (Сакс, М есежников, 1977). 
Это выражалось в участии во время полевых исследований специалистов практически по всем группам иско
паемых организмов (аммонитам, двустворкам, гастроподам, фораминиферам, радиоляриям, палинологии), а 
также специалистов по веществу -  литологов и геохимиков. Понятно, что трудно было найти хорош их профес
сионалов в одном, даже самом представительном учреждении, поэтому с самого начала работ М.С. на П рипо
лярном Урале и севере Сибири был взят fcypc на междуведомственную кооперацию. В составе палеонтолого
стратиграфических отрядов, работавших в течение многих лет на территории Приполярного и Ю жного Урала, 
Северной Сибири, Тимано-Уральской области, центральной части Европейской России, на Северном Кавказе, в 
северо-западном Казахстане и в Литве постоянно находились специалисты из разных научно-исследовательских 
институтов: ВНИГРИ, НИИГА, ВСЕГЕИ, ЗапСибНИГНИ, ЛитНИГНИ, института геологии и геофизики СО АН 
СССР, ГИН АН СССР. Представители этих учреждений являлись соавторами отчетов, публикаций и региональ
ных стратиграфических схем нефтегазоносных районов СССР. Время показало, что такой подход к организации 
труда способствовал повышению научного уровня и эффективности научно-исследовательских работ и полно
стью себя оправдал. Этому во многом способствовал сам М.С. Месежников, незаурядная личность которого 
оказывала глубокое влияние на дела и результаты работ коллектива.
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УДК 551.76(47+571-17)

С ТРАТИ ГРАФ И ЧЕСК И Е УРОВНИ БО РЕАЛЬНОГО МЕЗОЗОЯ

Ю.С. Репин, А.И. Киричкова, В.В. Быстрова, М.Н. Вавилов, Г.Э. Козлова, Н.Н. Колпенская,
Н.Н. Куликова, Е.В. Н икифорова, Л.Л. Овчинникова, Н.А. Тимош ина, Т.А. Травина, В.А. Ф едорова
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
С.-Петербург, Россия

П роанализированы схемы биостратиграфии, разработ анные по аммоноидеям, ф о
раминиф ерам, радиоляриям, раст ит ельным остаткам и др. Рассмотрены страто- 
ны, имеющ ие наибольш ую территорию распрост ранения и выст упающ ие в роли  
каркасных. Произведена оценка веса границ стратонов различны х биост ратиграф и
ческих схем. П оказана тесная взаимосвязь радиуса действия стратонов каж дой  
группы с ее хорологическим типом.

В геологической практике'в качестве стратиграфического уровня часто используется термин “реперный 
горизонт” . Представление о реперных горизонтах в стратиграфии наиболее четко сформулировал М .С. М есеж
ников (1983): “Реперные горизонты (РГ) - детальные биостратиграфические подразделения, имеющ ие широкие 
ареалы и легкоустанавливаемые в разрезах”, РГ устанавливаются по различным группам фауны и флоры. Если 
строго следовать этому определению, то РГ могут быть выделены только среди биостратонов, как это практи
чески и продемонстрировано в цитируемом сборнике, где в качестве РГ рассматриваются аммонитовые зоны, 
комплексные зоны по фораминиферам и др. С другой стороны, М.С. М есежников допускает наличие литоло
гических РГ, но при условии, если установлена (доказана другими методами - в первую очередь биостратигра- 
фическими) изохронность границ этих литостратонов.

Таким образом, по первоначальному определению в качестве РГ выступают биостратоны, позволяю щ ие 
создать каркас внутри - и межрегиональной корреляции, а также литостратоны, обладаю щ ие уже меньшим ра
диусом действия, чем биостратоны.

Возникает вопрос, чем реперный горизонт отличается от термина “горизонт”, используемого в страти
графии.

Согласно статье 1Y.4 (Кодекс, 1992, с.32):
1. “Горизонт - основная таксономическая единица региональных стратиграфических подразделений, вы 

полняющая корреляционную функцию в пределах своего географического распространения. Вклю чает одно
возрастные свиты (серии) или их части, лито- или биостратиграфические подразделения” .

2. “Горизонты фанерозоя устанавливаются, как правило, на биостратиграфической основе. Их географи
ческое распространение охватывает чаще всего палеобиографическую область (провинцию) или палеобассейн 
седиментации. Такие горизонты могут быть названы региоярусами” .

Следуя определению  “горизонт”, видим, что этот термин полностью поглощает как характеристику, так 
и практику выделения РГ, что делает излишним термин реперные горизонты.

Если же свести РГ только к “детальным биостратиграфическим подразделениям” , тогда становится не
правомерным использование термина горизонт, так как в качестве “реперных горизонтов” выступаю т хроно
зоны, лоны, биозоны, слои с фауной - т.е. стратоны, составляющие всего лиш ь части ярусов и горизонтов, и 
занимающие определенное и узаконенное Стратиграфическим Кодексом место в общей структуре стратигра
фии.

Поэтому для демонстрации различий корреляционного потенциала стратонов, для выявления группы 
стратонов, формирую щ их стратиграфический каркас (а эта задача представляется очевидной и необходимой), 
мы можем говорить в общем случае о системе стратиграфических реперов или о системе реперных (каркасных) 
стратонов.

Каркас стратиграфической структуры образую т границы стратонов. Поэтому задача сводится в первую 
очередь к установлению  (выделению), прослеживанию и корреляции границ стратонов

Типы стратиграфических границ
Каждый (любой) стратон в силу своей индивидуальности (выделенности среди других одноранговых 

единиц), что подчеркивается одним из основных принципов стратиграфии, постулирующим “объективную  ре
альность и неповторимость (уникальность) стратиграфических подразделений” (Степанов, М есежников, 1979; 
Ж амойда, 1984, 1995), является своеобразным репером. Но различные стратоны имеют не всегда изохронные 
границы и различаю щ ую ся площадь распространения, чем определяются их корреляционные возможности.

Предлагается стратоны, имеющие изохронные (одну или обе) границы разделить на две группы: репер
ные и каркасные.

В качестве реперных стратонов можно рассматривать стратоны, характеризую щ ие только один тип раз- 
раза. Эту группу составляю т преимущественно стратоны, формирование которых определяю т процессы, соз
дающие историю седиментационного бассейна, т.е. стратоны местной стратиграфии (пачка, свита и т.д.). Рас
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пространение последних обычно не выходит за пределы конкретного седиментационного бассейна и их грани
цы можно рассматривать как реперные уровни.

В качестве каркасных стратонов могут выступать стратоны любого типа и уровня организации, имею
щие больш ую  площадь распространения и, соответственно, больший радиус действия по сравнению  с одноран
говыми стратонами (сравниваются свита со свитами, зона с зонами по одной и той же группе биоты и т.д.), т.е. 
стратоны, которые являются общими, прослежены не менее чем в двух (обычно смежных) типах разреза.

Группу каркасных стратонов составляют преимущественно биостратоны, основанные в первую очередь 
на истории ортогрупп (зоны различного типа и др.), территория распространения которых обусловлена, глав
ным образом, хорологическим потенциалом каждой группы и выходит за рамки конкретного седиментационно
го бассейна. Такого рода биостратоны выступают в роли основных коррелянтов событий смеж ных седимента- 
ционных бассейнов, входящих в состав крупных палеобиохорий - от провинций до биогеографического пояса. 
Границы таких биостратонов создают каркас стратиграфической структуры в пределах единой палеозоохорий и 
выступают в роли каркасных уровней.

Любой стратон (лито- или био-) прослеживается по признакам прямого действия. Т.е. по тем характер
ным признакам (свойствам), которые позволяют проводить непрерывное прослеживание стратона по площади. 
В случае биостратонов - это характерный вид (вид-индекс) или комплекс видов, которые присущи именно это
му стратону. Поэтому можно рассматривать границы таких биостратонов как стратиграфическую границу п р я 
м о го  действия (каркасная граница). С другой стороны мы можем достаточно надежно скоррелировать между 
собой границы биостратонов самостоятельных (в первую очередь смежных) палеозоохорий. Этому способст
вуют: наличие эволю ционного параллелизма в развитии родственных линий (сущ ествующ их одновременно в 
разных биогеографических провинциях и областях); явления геологически мгновенных миграций, обусловлен
ные трансгрессивными волнами; наличие биогеографических экотонов.

Используя принцип хронологической взаимозаменяемости признаков (принцип М ейена), мы создаем 
планетарный каркас пространственно-временной системы геологических событий. Границы такой системы 
имеют наибольший радиус действия и могут рассматриваться как корреляционные уровни.

Радиус действия стратиграфических границ1.
Территория распространения биостратонов определяется хорологическими возможностями биоты, ха

рактеризующ ей тот или иной стратон. Поэтому радиус действия каркасных стратонов находится в прямой зави
симости от биогеографической дифференциации рассматриваемого временного среза.

а) каркасные уровни: 1 - провинциальные, 2 - областные, 3 - поясные, 4 - субпанталассоидные.
Для корреляционных уровней возможен тот же термин с приставкой “меж” .
б) корреляционные уровни: 1 - межрегиональный, 2 - межобластной, 3 - межпоясной.
Вес стратиграфических границ.
В биостратиграфических шкалах любая граница означает определенный, в той или иной степени выра

женный, рубеж в истории биоты конкретного бассейна. Основным показателем такой границы является изме
нение систематического состава в палеосообществах. Поэтому при оценке веса (значения, степени выраженно
сти) границ в шкалах Бореального мезозоя мы приняли трехступенчатую градацию. На границе происходят 
изменения (в первую очередь обновление): 1 - на уровне видов, 2 - на уровне родов, 3 - на уровне семейств. В 
случае необходимости, этот ряд может быть продолжен в соответствие с палеонтологической таксономией.

Т рпас
В этом разделе рассмотрено несколько стратиграфических уровней, связывающих между собой разрезы 

континентального и морского генезиса. Присутствие спор и пыльцы как в континентальных, так и в морских 
осадках делает их единственной группой органических остатков, которая позволяет проводить прямую корре
ляцию разнофациальных толш. Основой этого являются палипокомплексы. установленные в разрезах прибреж
но-морского генезиса, где наблюдается чередование морских и континентальных отложений и где остатки ам- 
моноидей определяю т стратиграфический объем палинокомплексов. Такой тип разреза изучен на севере Сред
ней Сибири (рис.1, 1-3). Здесь выделено два палинокомплекса. В них на первом месте указаны доминирующ ие 
таксоны, затем характерные.

Палинокомплекс с Nevesisporites, Densoisporites nejbitrgii, Vernuosisporites, A lisporites отличается вы
держанностью  состава, выделен в Буур-Оленекской зоне (чекановская, ыстанахская свиты), в ыстанахской и 
прибрежнинской свитах Восточно-Таймырской зоны. Стратиграфический интервал палинокомплекса подтвер
ждается находками аммоноидей и отвечает объему оленекского яруса.

Сходный палинокомплекс, в составе которого лишь в роли доминантов выступают другие виды, просле
жен на севере европейской части России - в бызовской и краснокаменской свитах и их аналогах (впадины Пре- 
дуральского прогиба), больш ей части чаркабожской и харапейской свит и их аналогов в Печорской синеклизе и 
Ю жно-Баренцевской впадине (рис. 1, 5-7). В отложениях с рассматриваемым папинокомплексом встречены тет- 
раподы зоны Wetlugosciurus нижнего оленека и зоны Paratosuchus верхнего оленека зональной шкалы конти
нентального триаса Русской платформы. Положение верхней границы палинокомплекса определяется доста
точно четко. Она совпадает с границей оленекского и анизийского ярусов. Нижняя граница в этом регионе про-

1 Рассматриваются только каркасные и корреляционные границы.
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Рис.1. Схема корреляции триасовы х отложений. Изученные районы: 1 -  Буур-Оленекская зона, 2 -  Нордвик- 
Анабарская зона, 3 -  Восточно-Таймырская зона, 4 -  Надым-Тазовская впадина, 5 -  Болынесынинская впадина, 
6 -  Печорская синеклиза, 7 -  Ю жно- Баренцевская впадина.

ведена в основании оленека несколько условно.
В индско-оленекском интервале разреза отсутствует смыкаемость палинокомплексов. В морских палео

сообществах граница инда-оленека выражена очень резко. Она обусловлена субглобальной трансгрессией, со
пряженной с климатическим оптимумом. Эта граница является рубежом между двумя смежными палеоэкоси
стемами (Репин и др., 1993). Поэтому можно предположить с достаточным основанием, что нижняя граница 
оленекского палинокомплекса с Nevesisporites... изохронна по всей территории его распространения и выступа-
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ет в роли корреляционной границы, связывающей индско-оленекскую границу морского триаса Северо- 
Восточной Азии с подобной границей в разрезе континентальных отложений Русской платформы.

Следующ ий палинокомплекс с Osmundacidites, Duplexisporites, Annulispora microannulatci, 
Cam arozonotriletes rudis прослежен в Нордвик-Анабарской зоне в верхах гуримисской и чайдахской свит и в 
Восточно-Таймырской зоне - в верхах кульдиминской и осипайской свит. Возраст чайдахской и осипайской 
свит определен по находкам аммоноидей как карнийский. Верхи же гуримисской и кульдиминской свит по ам- 
моноидеям отнесены к ладину. Однако отложения, охарактеризованные палинокомплексом с Osmundacidites..., 
занимаю т положение выше зоны Indigirites krugi (рис. I). Это обстоятельство позволяет ограничить возраст па- 
линокомплекса с Osmundacidites как верхи ладина (предположительно в объеме зоны Nathorstites maconnelli) - 
карний.

На севере Западной Сибири в Уренгойском районе в мощной континентальной толщ е триаса в отложе
ниях варенгаяхинской и витютинской свит выделен палинокомплекс с O smundacidites, Cam arozonotriletes rudis, 
Annulispora microannulata, Hiliosaccus dimorphus, Florinites pseudostriatus. Возраст варенгаяхинской и витютин
ской свит определяется по положению в разрезе и находкам остатков листовой флоры как ладинско- 
карнийский, вследствие чего положение границ рассматриваемого палинокомплекса в этом районе достаточно 
условно. В целом палинокомплекс Уренгойского района очень близок к ладинско-карнийскому комплексу 
Анабарского района, но не является полностью тождественным, так как в его составе выявлены таксоны, отсут
ствующие в анабарских разрезах.

Разрезы Уренгойского района выступают в роли экотона, связывающего анабарские разрезы с разрезами 
севера Русской платформы, где выделен палинокомплекс с Florinites pseudostriatus, H eliosaccus dimorphus, 
Converrucosisporites conferornatus, Aratrisporites, Camarozonotriletes rudis. Этим палинокомплексом охарактери
зованы верхи ангуранской и нарьянмарской свит (Печорская синеклиза и Ю жно-Баренцевская впадина), верхи 
керьямаельской и сынинской свит и их аналогов (впадины Предуральского прогиба) (рис.1, 5-7). Палиноком
плекс с Florinites pseudostriatus.. .встречен совместно с ладинско-карнийским комплексом флоры, охватывает 
значительную  часть ладина (зона M astodonsaurus) и карний. Положение границ комплекса в этом регионе дос
таточно условно.

Ю ра - ниж ний мел
А м м оноиден. В силу палеогеографических причин в течение ранней-средней юры основные акватории 

бореального типа на территории России располагались на севере и востоке. Начиная с бата. а окончательно с 
раннего келловея. они расширились за счет западной части России, когда произошло соединение Арктического 
бассейна и океана Тетис.

А ммонитовая зональная шкала Бореальной юры отражает, главным образом, филогенетическую или ми
грационную сукцессию (рис.1, 2). Территория действия шкалы меняется во времени, что находится в полном 
соответствии и определяется особенностями зоогеографии аммонитовых палеосообществ. Бореапьная юра ха
рактеризовалась двумя основными типами аммонитовых папеосообществ. Суббореальный тип характерен для 
Северо-Западной Европы (Бореально-Атлантическая палеозоохория), арктический - для севера и востока Рос
сии, островов Ледовитого океана и севера Американского континента (Арктическая палеозоохория).

В развитии аммонитовых палеосообществ Арктической папеозоохории выделяется ряд последователь
ных, достаточно однотипно построенных, циклов (палеоэкосистем) (Репин, 1975). В начальную фазу палеоэко
системы, совпадающ ую с трансгрессией и обусловленную ею, сглаживаются физико-географические и клима
тические различия и устанавливаются широкие связи с окружающими бассейнами. С этой фазой обычно со
пряжен климатический оптимум. В начальную фазу происходит иммиграция аммоноидей в рассматриваемую 
акваторию, где расселяются космополитные или амфибореальные таксоны. Выравнивание систематического 
состава аммоноидей, наличие общих видов, в том числе видов-индексов, позволяет выделение аммонитовых 
зон единых для всего Бореального пояса. Таковы зоны геттанга, середины плинсбаха, нижнего тоара.

В конечную фазу развития палеоэкосистемы происходит усиление климатической контрастности, ослаб
ление (или даже закрытие) связей с соседними акваториями. В аммонитовых сообществах оно сопровождается 
обеднением систематического состава и развитием длительно существующих эндемичных ветвей. В эти страти
графические интервалы возможно выделение только местных аммонитовых зон, характеризующ их всю Аркти
ческую палеозоохорию или только ее отдельные элементы. Таковы зоны позднего плинсбаха, позднего тоара, 
байоса и бата. Их корреляция со стандартными зонами затруднена, и в достаточной степени условна. Особенно 
это касается позднего байоса-бата.

В юрском периоде наиболее широко распространенным каркасным сгратоном является зона Psiloceras 
planorbis. Вид-индекс или близкие ему виды (часто викарирующие виды) встречены во многих районах, где 
имеются отложения нижней юры, Европы, Азии, Америки, Австралии. Нижняя граница зоны является каркас
ным уровнем панталассоидного ранга. С этим уровнем связано появление отряда A m m onitida2.

2 Есть единичные данные, указывающие на появление аммоноидей юрского типа ниже этого уровня 
(Полуботко и др., 1981).
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В качестве каркасных стратонов субпанталассоидного ранга выступаю т последую щ ие зоны гетганга и 
низов синемюра (рис.2). Их виды-индексы и таксоны зонального комплекса установлены не только в пределах 
Бореапьного пояса, но и в ряде районов Тетиса. Значительная близость аммонитовых сообщ еств геттанга и на
чала синемюра бореального и тетического типа обусловлена незначительной зоогеографической диф ференциа
цией этого времени.
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Рис.2. С тр ати гр аф и ч еск и е  уровни  ранней ю ры .

К каркасным стратонам субпанталассоидного ранга можно отнести зону Amaltheus stokesi основания 
позднего плинсбаха и базальную зону тоара - Tiltoniceras antiquum. Amaltheus stokesi (Sow.) известны во многих 
районах Бореального пояса и установлены в некоторых районах Тетиса (Северная Африка. Северная Америка). 
С этой зоны начинается семейство Amaltheidae.

Присутствие видов Tiltoniceras в сообществах суббореального и арктического типов позволяет просле
дить базальную зону тоара. Субпанталассоидное распространение зон stokesi и antiquum  обусловлено значи
тельными трансгрессиями середины плинсбахского века и раннего тоара. С последней трансграссией связана 
миграция аммоноидей из акватории Северо-Западной Европы в Арктический бассейн, что позволяет в этом ин
тервале выделять зоны поясного ранга (рис.2).
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В дальнейш ем, начиная с позднего тоара, возрастают хорологические различия между Бореально- 
А тлантической и Арктической палеозоохориями. Эти различия достигаю т кульминации в середине байосского 
века, когда Арктическая палеозоохория превратилась в самостоятельный циркумполярный палеозоогеографи- 
ческий пояс (рис.З). В качестве каркасных стратонов Арктического пояса выступают зоны Cranocephalites 
pompeskji, Arctocephalites arcticus, Arcticoceras ishmae.

В результате значительной трансгрессии в 
начале келловейского века произошло соедине
ние А рктического бассейна с Тетисом, когда 
почти полностью была затоплена европейская 
часть России (рис.4). Одновременно образова
лось Западно-Сибирское море. В результате 
трансгрессии произошла экспансия представи
телей высокобореальных аммонитовых сооб
ществ - род Cadoceras распространился до Се
верного Кавказа, чему вероятно способствовала 
соответствую щ ая палеогеографическая обста
новка (наличие течений и сглаживание климати
ческих различий). Одновременно произошло 
встречное проникновение элементов низкоборе- 
альных (суббореальных) аммонитовых комплек
сов - Kepplerites, Sigaloceras, Proplanulites. Часть 
из них (Kepplerites, Sigaloceras) освоила аквато
рию Тимано-Печорской провинции (ТПП) (в Р и с .З . С хема зоогеограф ии среднего бата .
основном южную половину) и, вероятно, про

шла в Западно-Сибирский бассейн.
В распределении аммонитовых сообществ 

при движении с севера на юг (от Арктического бас
сейна к Тетису) наглядно вырисовывается опреде
ленная закономерность - возрастает разнообразие и 
происходит замена высокобореальных элементов на 
низкобореальные.

В целом изменение состава и хорологических 
особенностей аммонитовых сообщ еств келловея 
происходит постепенно (клинально). Клинальные 
изменения комплексов аммонитов при движении с 
севера на юг обусловили практически непрерывную 
экотопную природу структуры аммонитовых палео
сообществ и размытость границ палеозоохорий низ
кого ранга (Репин и др., 1996).

Средний келловей наследует зоогеографиче- 
ский план раннего почти без изменений. С наступ
лением позднего келловея возрастает бореальность 
аммонитовых сообществ акватории ТПП, Западной 
Сибири и Сибирской платформы, когда в них пре

обладают представители высокобореальных родов Longaeviceras, Stenocadoceras, Eboraciceras и эта территория 
в больш ей степени тяготеет к Арктической зоогеографической области.

Для Русской платформы вполне применима зональная шкала стандарта келловея, начиная с зоны 
Proplanulites koenigi. Территория ТПП выступала в роли экотона, но более тяготела к А рктической области 
(М еледина и др., 1997). В качестве каркасных стратонов этой области выступают зоны верхнего келловея - 
Longaeviceras keyserlingi и Eboraciceras subordinarium  (рис.5).

В раннем Оксфорде происходит выравнивание климатических условий (сопряженное, вероятно, с транс
грессией) в пределах всего Бореального пояса, что позволило расселиться по всей этой акватории бореальным 
кардиоцератидам - Cardioceras, Vertumniceras (бореальная экспансия). Зоогеографические различия между от
дельными палеозоохориями Бореального пояса в этот момент не превыш ают провинциального уровня. В 
дальнейшем (со среднего Оксфорда) вновь усиливается дифференциация аммонитовых фаун, что приводит к 
обособлению и повышению ранга палеозоохорий, когда вновь восстанавливаются Арктическая и Бореально- 
Атлантическая области. Лицо первой определяли кардиоцератиды - Cardioceras, Am oeboceras, для второй были 
характерны перисфинктиды. Оксфордские акватории России (кроме Кавказа) входили в состав единой зоогео
графической области.

Зональная и подзональная разбивка стандарта нижнего Оксфорда (стратотип расположен в Англии) ос
нована на сукцессии видов кардиоцератин. Зоогеографический пенеплен привел к тому, что в пределах всего

Рис. 4. С хем а зоогеограф ии  раннего  к елловея .
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Бореального пояса мы можем проследить единые биохронологические уровни - 1) Vertumniceras
mariae, Cardioceras (Scarburgiceras) и 2) Cardioceras cordatum  (рис.5). Усиливающаяся дифференциация (начи
ная со среднего Оксфорда) аммонитовых палеосообщсств вызвала необходимость разработки для различных 
зоохорий Бореального пояса - Бореально-Атлантической и Арктической областей, своих зональных аммонито
вых шкал. Для первой палеозоохорий в качестве таковой выступает зональный стандарт Оксфорда, отражаю 
щий в основном сукцессию перисфинктид. Для Арктической области зональная шкала основана на смене видов 
и родов кардиоцератин (= “бореальный стандарт” Оксфорда) (Sykes, Surlyk, 1976; Sykes, Callom on, 1979). Этот 
стандарт, несколько модифицированный М.С. М есежниковым и др. (1989), применяется при корреляции разре
зов Оксфорда России (кроме Кавказа).

С началом кимериджа зоогеографические отличия в пределах Бореального пояса несколько сглаживаю т
ся. Различия между Арктической и Бореально-Атлантической палеозоохориями, вероятно, не превыш аю т про
винциального уровня. В пределах Средне-Русской подпровинцни. охватывающей территорию  Русской плат
формы (включая ТПП), доминировали Amoeboceras (Amoebites), присутствуют редкие Rasenia. В Западно- 
Сибирском бассейне и на Сибирской платформе преобладали Pictonia, Rasenia, Amoeboceras (Amoebites).

В позднем кимеридже условия в акваториях России выравниваются. Фон аммонитовых сообществ со
ставляю т различные виды Aulacostephanus, Zonovia, сопровождаемые Am oeboceras (Euprionoceras, 
Haplocardioceras). В целом позднекимериджские сообщества состоят из нпзкобореальных (перисфинктиды) и 
высокобореальных (кардиоцератины) элементов.

В это время граница Бореально-Атлантической подобласти сдвигается к востоку - до Таймыра. Арктиче
ская подобласть на территории России включает архипелаг ЗФИ и Северо-Восточную Азию.

На Русской платформе в объеме всего нижнего кимериджа выделяется единый стратон (Am oeboceras 
kitchini), в то время как в смежных бассейнах на севере Сибири выделяются две самостоятельные зоны, кото
рые прослеживаются, начиная от восточного склона Приполярного Урала и до бассейна р.Хатанги. Наличие 
общих видов в разрезах нижнего кимериджа смежных регионов позволяет довольно надежно коррелировать эти 
разрезы между собой.

В верхнем кимеридже зональная шкала основана на сукцессии Aulacostephanus, наличие которых во всех 
зоохориях Бореально-Атлантической подобласти, простиравшейся в это время до бассейна р. Хатанги, позволя
ет выделять единые стратоны, если же различные, то уверенно коррелируемые между собой и стандартом. В 
этом отнош ении весьма примечателен биохронологический уровень - нижняя граница хронозоны 
Aulacostephanus eudoxus, трассирующей разрезы верхнего кимериджа во всей северной части Евразии.

В начале волжского века (хронозоны klimovi и sokolovi) продолжают сущ ествовать Бореально- 
Атлантическая и Арктическая области (М есежников и др., 1974). В первой обособляются две провинции; За
падно-Европейская (по присутствию Pectinatites, Subdichotomoceras, Subplanites) и Восточно-Европейская, ох
ватывавшая акватории Средне-Русской равнины (без ТПП) и Польши. Восточно-Европейскую провинцию оп
ределяли Ilowaiskia, реже местные виды Pectinatites и Subdichotomoceras.

В конце ранневолжского времени (хронозона pseudoscythica) происходит сущ ественное изменение гра
ниц палеозоохорий. Восточно-Европейская провинция по-прежнему характеризуется преобладанием Ilowaiskya. 
В это время Гренландско-Хатангская провинция (ранее относившаяся к Арктической области) по родовому 
(Pectinatites, Paravirgatites) составу аммонитовых комплексов не обособлена от Западно-Европейской провин
ции - элемента Бореально-Атлантической области.

В начале средневолжского времени вновь четко разграничиваются Бореально-Атлантическая и Арктиче
ская области. Первую характеризуют Virgatitinae и немногочисленные виды Pavlovia  и Dorsoplanites. Арктиче
скую область заселяли многочисленные эндемичные виды Pavlovia и Dorsoplanites. Территория ТПП в это вре
мя тяготеет к Северо-Уральской подпровинцни Арктической области, а север Сибири входит в Хатангскую 
подпровинцию той же области.

Начавш аяся в это время регрессия моря из Северо-Западной Европы сокращает территорию  Бореально- 
А тлантической области.

В поздневолжское время Восточно-Европейская провинция характеризуется разнообразными 
Craspeditidae. Территория этой провинции включала бассейны Печоры, Приполярного Урала, тем самым сокра
тив акваторию  Арктической области.

Следствием дифференциации аммонитовых сообществ волжского века стала необходимость создания 
самостоятельных аммонитовых схем для Русской платформы. Приполярного Урала и Сибирской платформы. 
Западно-Сибирский бассейн испытывал влияние как со стороны Приполярного Урала, так и с востока (Сибир
ская платформа). Территория ТПП временами входила в состав Восточно-Европейской провинции, что позво
ляет прослеживать в ТПП стратоны, выделенные в центральных районах Русской платформы. К примеру - зона 
Ilowaiskya pseudoscythica  верхов нижневолжского подъяруса, зона Dorsoplanites panderi средневолжского 
подъяруса и зоны- верхневолжского подъяруса. В иные временные интервалы аммонитовые сообщ ества ТПП 
испытывали влияние со стороны северо-сибирских акваторий, тогда в ТПП устанавливаются стратоны, общие с 
этими регионами (например, зона Dorsoplanites maximus - каркасный стратон, связывающий средневолжские 
разрезы ТПП, восточного склона Приполярного Урала, Западной Сибири и севера Сибирской платформы) (М е
сежников, 1984).
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Биозонация верхневолжских разрезов центра Русской платформы, ТПП и Приполярного У рала произво
дится по смене видов Kashpurites, Craspedites, где выделяются общие зоны, создаю щие биохронологический 
каркас этих седиментационных бассейнов.

Р ад и оляри и . В разрезе бореальной юры-мела (ТПП, Баренцевоморская акватория, Западная Сибирь и 
др.) установлен ряд последовательных комплексов радиолярий (Козлова, 1971, 1976, 1983, 1996). Они доста
точно дискретны, что отчасти объясняется тем, что комплексы не всегда имеют смыкаемость и в разрезах раз
делены интервалами, не содержащими остатков радиолярий. С другой стороны, находки радиолярий совместно 
с аммонитами, позволяю т установить объемы и скоррелировать границы комплексов с границами аммонитовой 
шкалы.

Приводимые ниже комплексы представляют характеристику радиоляриевых зон, которые выступаю т в 
роли каркасных стратонов бореального типа (поясного ранга ?).

Комплекс с Crucella crassa включает более 30 видов, где количественно преобладают представители ро 
дов Acaeniotyle Foreman, Crucella Pessagno, Parvicingula Pessagno  и “Praeconocaryom m a” Pessagno. Отмечено 
значительное число видов, распространенных и в более южных районах - в Средиземноморской области и в 
низких широтах Тихоокеанского пояса. Руководящие виды: Crucella crassa  (Kozlova), Paronaella paenorbis 
(Ruest), Parvicingula haeckeli (Pantanelli), P. santabarbarensis Pessagno. Зона С. crassa сопоставляется с объемом 
нижнего кимериджа.

Хорологический тип комплекса - бореапьно-атлантический.
Комплекс с Parvicingula papulata  установлен в низах паромесской свиты средневолжского подъяруса 

(ТПП). В составе комплекса доминирую т виды и роды семейства Praeconocaryommidae, Parvicingulidae , 
Orbiculiformidae. Руководящие виды: Parvicingula papulata  Kozlova, P. simplicis Kozlova, Acaeniotyle uralica 
(Ruest). В этом комплексе, также как и в раннекимериджском, присутствуют ш ирокотропические (пандемики?) 
виды, но абсолютное и относительное их число существенно меньше. Видно, что обмен планктонными орга
низмами между морями высоких и низких широт в это время еще сохранился, но интенсивность его заметно 
снизилась и начался процесс обособления фаун.

Рассматриваемая ассоциация относится к бореально-атлантическому типу.
Комплекс с Quasicrolanium planocephala  впервые выделен в верхневолжских отложениях восточного 

склона Приполярного Урала. Нижняя граница зоны Planocephala  представляет резкий рубеж в истории радио- 
ляриевой биоты. Здесь меняется таксономический и морфологический тип радиоляриевого палеосообщ ества, 
исчезает основная масса Parvicingulidae. На смену многочисленным представителям этого семейства появляю т
ся новые доминанты, главным образом, из семейства Stichocapsidae - роды Anisicyrtis  Kozur et M ostler, 
Spongocapsula  Pessagno и Stichocapsa  Haeckel. В роли руководящих видов выступают: “A nisicyr tis” cornuta  
Kozlova, Quasicrolanium  planocephala  (Kozlova), Stichocapsa devorata  Ruest.

К моменту существования поздневолжской ассоциации, вероятно, соверш енно прекратился приток ю ж 
ных элементов. Несомненно, что кардинальные перемены в истории радиолярий явились следствием палеогео
графических и структурных перестроек в северном полушарии на границе средней-поздней волги.

Комплекс с planocephala  относится к сугубо бореальной (арктической?) ассоциации.
Комплекс с Hymicryptocapsa salymica  впервые установлен в баженовской свите Западной. Сибири (К оз

лова, 1983) и сопоставляется с “бореальным берриассом” . Этот комплекс резко отличается от предш ествую щ их 
позднеюрских; основу его составляют мелкие раковинки вида-индекса и чуть более крупные Zhamoidelliuni 
multipora  (Khudjaev). Представители других таксономических групп редки.

Нарушение нормально-морского режима на рубеже юрского и мелового периодов, выразивш ееся в от
ступлении моря и так называемом предваланжинском размыве осадков, провело резкую грань между поздне
волжским и раннемеловым комплексами радиолярий. Вновь кардинально изменился таксономический состав, 
исчезли не только все поздневолжские виды, но почти все роды. М алочисленная ассоциация, никак не связан
ная преемственностью  с более древней, содержит обычно до 5 видов, с преобладанием одного-двух и не имеет 
никаких общих видов с одновозрастными ассоциациями тетической области.

Состав и характер комплекса указывают на его бореальный тип. Постоянство состава комплекса при ш и
роком географическом распространении, отчетливые диагностические признаки даю т возможность использо
вать вмещ аю щ ие слои как каркасный стратон в основании нижнемеловой толщи. Площадь распространения 
комплекса вклю чает Тимано-Печорскую провинцию, более южные районы Русской плиты, Баренцевоморский 
шельф и Западную Сибирь; судя по изображениям радиолярий, приведенных в статье Дайера и Коупстейка, 
этот комплекс присутствует в Северном море.

Ф о р ам и н и ф ер ы . В основу выделения зон положена сукцессия комплексов фораминифер, отражаю щ ая, 
с одной стороны, изменения фациально-экологических обстановок бассейна седиментации, а с другой - эволю 
ционную этапность в развитии филумов, этапность, обусловленную более общ ими (надрегиональными) причи
нами.

Ф ациально-экологические факторы обуславливают наиболее детальную последовательность форамини
фер, создание на ее основе наиболее детальных схем, которые применимы на ограниченных территориях.

Зональная последовательность, установленная на основе эволюционной этапности, менее детальна, но 
имеет большую территорию  распространения, что позволяет рассматривать границы таких зон как межбассей- 
новые корреляционные уровни.
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В пределах Бореального папеозоогеографического пояса в течение юры и неокома сущ ествовало два ос
новных хорологических типа фораминиферовых сообществ (Басов, 1974): 1 - нодозариидово-эпистоминидовый 
(теплоумеренный, субтропический = суббореапьный), 2 - нодозариидово-аммонисцидовый (арктический, хо
лодноводный).

Центр и юго-запад Русской платформы охарактеризованы комплексами первого типа. В Западной и Вос
точной Сибири развиты комплексы второго типа. Территория ТПП и прилегающей части Баренцевоморской 
акватории на протяжении большей части юрского периода тяготела к последней палеозоохорий, но довольно 
часто сюда проникали элементы сообществ первого типа, в результате чего Печорский регион выступает в роли 
палеозоогеографического экотона.

Последний вариант зональной шкалы по фораминиферам для Русской платформы (Унифицированная 
стратиграфическая схема..., 1993) состоит из ряда зон и слоев, имеющих различную площадь распространения. 
Схема отражает, главным образом, последовательность комплексов, смену доминирующих таксонов (видов- 
индексов) на уровне видов ряда длительно существующих родов - Lenticulina, Astacolus. Pseudolamarckina, 
Epistomina.

В отдельные стратиграфические интервалы радиус действия фораминиферовых зон расш иряется, что по
зволило К.И. Кузнецовой рассматривать часть из них как зоны общие для Бореального и Тетического поясов 
(Кузнецова, 1989, табл. 15). Связано это с появлением (расширением) экотонов по периферии Бореально- 
Атлантической палеозоохорий - Днепровско-Донецкая впадина, Стрыйский прогиб, Северный Кавказ, Большой 
Балхан, Печорский регион (Биостратиграфия..., 1982). На наш взгляд, зоны в рассматриваемой схеме представ
ляю т собой каркасные стратоны суббореального типа (провинциального или областного радиуса) и не могут 
быть распространены на территорию Арктической палеозоохорий, где выявлена иная сукцессия комплексов 
фораминифер, охарактеризованных преимущественно иным набором таксонов (Захаров и др., 1997).

Как сказано выше, границы зон характеризуются изменениями систематического состава на уровне ви
дов и по этому признаку выглядят равноценными. Поэтому при оценке веса границ на первый план выходит 
степень (коэффициент) обновления комплексов. В этом плане примечательными являются несколько рубежей. 
Первый - нижняя граница зоны Ophtalmidium sagitum  (основание Оксфорда). На этой границе происходит зна
чительное обновление зонального комплекса. В частности, в юрских разрезах Литвы коэффициент обновления 
составляте более 80% (Григялис, 1980). На этой границе появляется род Rectoepistominoides Grigetis. С этой же 
границей связано вымирание рода Riycidhella H edm ond , широко распространенного в подстилающ их отложени
ях.

Второй, вероятно, самый значительный в юрской истории фораминифер рубеж приходится на нижнюю 
границу зоны Lenticulina ponderosa - Saracenaria pravoslavlevi (основание средне волжского подъяруса). Обнов
ление зонального комплекса на этой границе составляет около 75%, с нею связано появление новых родов - 
Flabelammina  и Spirofrondicularia  (Биостратиграфия..., 1982). Не менее резкой выглядит и верхняя граница этой 
зоны, совпадающ ая с границей средне- и верхневолжского подъярусов.

В нижнемеловых отложениях в качестве каркасного стратона выступает зона M iliammina mjatliukae - 
Conorbinopsis? barremicus, отвечающая верхнебарремскому подъярусу (Практическое руководство..., 1991).

Характерными видами являются: H aplophragmoides kolvaensis Bystrova ct Kossitskaja, H. kravezae  Bystr. et 
Koss., Q uasispiroplectammina parbula  (A.Kuzn.), Ammobaculites akobskensis Mjall., A. reophacoides Bartenstrin, 
Vem euilinoides subfdiform is  Bart., M iliammina mjatliukae Dain, M arginulinopsis spinulosus (M jatl.), Conorbinopsis?  
barremicus (M jatl.), Gyroidinoides sokolovae (Mjatl.).

Нижняя граница зоны резкая, устанавливается по первому появлению видов-индексов и больш ей части 
характерных видов. Коэффициент обновления более 80%. С этой границей связано появление семейства 
Discorbiidae. Верхняя граница также довольно отчетливая, характеризуется исчезновением видов-индексов и 
ряда характерных видов. Зона распространена по востоку европейской части России, от о-ва Колгуев на севере 
до Каспийского моря на юге.

Остракоды  . В пределах Русской платформы остатки остракод распределены весьма неравномерно по 
площади и по разрезу. В целом, по смене ассоциаций остракод в средне-верхпеюрском разрезе можно выделить 
несколько комплексов.

1. Бат-келловейский комплекс с преобладанием Camptocythere. Этот комплекс прослежен по северу Рос
сии - Тимано-Печорская провинция, Баренцевоморская акватория, север Средней Сибири (Лев, 1961; Лев, Кра
вец, 1982).

В Брянской, Белгородской областях и в Днепровско-Донецкой впадине в отложениях бат-келловея резко 
уменьшается количество Camptocythere, доминирующая роль переходит к Glyptocythere, Crucicythere, 
Fuhrbergiella , не встречающимся в одновозрастных отложениях севера России. Комплекс с названными таксо
нами остракод прослеживается и далее в западном направлении - Польша, Германия, Англия (Пермякова, 1978; 
Blasryk, 1967; Klingler, 1962; Kilenyi, 1978).

2. Следую щ ий оксфорд-нижнекимериджский комплекс остракод установлен на востоке Русской плат
формы (Верхнее Поволжье). Основание комплекса совпадает с основанием Оксфорда. На этой границе на смену 
семейству Progonocytheridae  приходят представители семейств Pleurocytheridae и Neurocytheridae  (роды 
Sabacythere, Kletnicella, Lophocythere, Nophrecythere), а также других семейств - Amphicythere,
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Exophtalm ocythere и Schuleridea. Близкий комплекс остракод прослежен в одновозрастных отлож ениях У краи
ны, Германии, Франции, Англии (Пермякова, 1978; Kilenyi, 1978; Atlas..., 1985).

В Белгородской, Брянской областях и Днепровско-Донецкой впадине, а такж е в Англии наряду с пере
численным комплексом широко распространены роды Galliaecytheridea, M andelstamia, M acrodentina, которые 
на востоке Русской платформы появляются позднее.

3. С наступлением позднего кимериджа формируется новый комплекс остракод, образую щ ийся как за 
счет развития местных линий (Kletnicella  преобразуется в Reticythere), так и в результате миграции родов с 
ю го-запада - Galliaecytheridea, M andelstamia, Cytherella. В ранне-средневолжское время названные роды стано
вятся многочисленнее, происходит расцвет позднекимериджского комплекса.

К концу средневолжского времени постепенно прекращается связь акватории восточной части Русской 
платформы с бассейнами Западной Европы на юге, поэтому развитие остракодовых сообществ происходит не
зависимо, что приводит к сильному различию комплексов на уровне родов и видов. Единственным родом, свя
зывающим разрезы Русской платформы и Англии, является Galliaecytheridea.

Роды Cytherella, Mandelstamia, H echticythere, многочисленные виды которых присутствую т в волжских 
отложениях на Русской платформе, в одновозрастных отложениях на территории Англии встречаются редко.

В качестве заключительной стадии развития позднекимериджско-волжского комплекса остракод на Рус
ской платформе можно рассматривать поздневолжское время, когда в обедненных палеосообщ ествах в роли 
доминанта выступает род Hechticythere, происходящий от Reticythere (филогенетическое событие, произош ед
шее в конце средневолжского времени).

Нанопланктон. Основными разрезами на территории Русской платформы, которые удалось расчленить 
по нанопланктону, оказались кимеридж-волжские отложения Среднего Поволжья (разрезы “Городищ е” и 
“ Кашпир”) (Никифорова и др., 1983; Никифорова, 1986). В Среднем Поволжье по известковому нанопланктону 
выделено три последовательных зоны.

Зона stradneri. В этой зоне кокколитофориды наиболее многочисленны, имею т прекрасную сохранность 
и наибольшее родовое и видовое разнообразие. В качестве каркасного уровня можно рассматривать верхнюю 
границу зоны. Эта граница устанавливается по исчезновению ряда родов и видов, сущ ествовавш их в течение 
келловейского и оксфордского веков. К ним относятся Stephanolithion bigoti (вид-индекс), Podorhabdus s.pp., 
Discorhabdus tubus. Верхняя граница зоны stradneri совмещается нами с границей кимериджа и волжского 
яруса. Авторы, выделившие НП зону stradneri в разрезах Англии (Barbard et al., 1974), совмещ аю т ее верхнюю 
границу с границей нижнего и среднего кимериджа.

Зона com munis. Выделение этой зоны в объеме нижневолжского подъяруса носит условный характер, 
т.к. она не имеет своего вида-индекса и характеризуется обедненным комплексом транзитных видов.

Зона atmetros. Нижняя граница этой зоны определяется появлением вида-индекса Stephanolithion atmetros 
Cooper и выступает в роли каркасного уровня, совмещенного с границей нижнего и среднего подъярусов волж
ского яруса. Этот вид, вероятно, характерен только для суббореальной палеозоохорий. В рамках Тетиса он не 
известен. Зона atm etros  отвечает верхней половине зоны embergeri английского разреза.

Динофлагелляты . Динофлагелляты входят в состав планктона морских биот, и несмотря на свою при
надлежность к растительному царству, в своем пространственном и временном распространении подчиняются 
закономерностям распределения морских организмов. Кроме того, наряду с аммонитами и другими планктон
ными группами (планктонные фораминиферы, радиолярии, диатомовые, нанопланктон) они широко использу
ются при секвенсстратиграфических построениях для датировки секвенций различного порядка, приобретая 
парастратиграфическое значение.

Корреляционный потенциал цист динофлагеллят определяется:
а) широким географическим распространением и нередко массовой встречаемостью в разнофациальных 

морских отложениях, а также их микроскопическими размерами и резистентными органическими оболочками, 
позволяющ ими им сохраняться в любых породах, вскрываемых при бурении на лю бых глубинах;

б) таксономической дифференциацией составов морских микробиот в зависимости от их палеобиогео
графической принадлежности (наибольшие различия наблюдаются при изучении разрезов бореальной и тети- 
ческой областей; наименьшие - в пределах одной провинции); от разобщ енности или целостности морских па
леобассейнов; от степени выровненности и схожести папеообстановок в различных палеобассейнах; от фаци- 
альной принадлежности вмещающих осадков (от прибрежных до относительно глубоководных); от принадлеж
ности той или иной части трансгрессивно-регрессивных циклов седиментации или, согласно современной сек- 
венсстратиграфической терминологии, трактам высокого и низкого стояния, а такж е от характера морских па
леотечений;

в) синхронностью  биособытий, происходящих в палеобассейнах,,,
Сравнительный анализ диноцистовых шкал верхней юры-нижнего мела (рязанский горизонт) бореаль- 

ных регионов Русской платформы и Северо-Западной Европы (Федорова, 1996; Райдинг, Ф едорова, Ильина, 
1997) выявил общую с другими планктонными группами ископаемых организмов закономерность, которая сво
дится к тому, что региональные последовательности биостратонов нередко характеризуются комплексами, со
храняющ ими свои неповторимые особенности в довольно широких пространственных пределах. Это позволило 
выделить каркасные диностратоны различного ранга (Федорова, 1996)(рис.5).
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Н аибольш ую ценность представляют каркасные стратоны поясного ранга, позволяющ ие выходить на 
прямую корреляцию со стандартной шкалой Северо-Западной Европы. На данном этапе исследований автором 
раздела устанавливается 4 таких уровня - первые два в Оксфорде (диноцистовая интервал-зона Wanaea 
fim briata , датируемая ранним Оксфордом; диноцистовая интервал-зона Cribroperidinium grobratum  на Русской 
платформе, датируемая поздним Оксфордом = интервал-зоне Scriniodinium  crystallinum, датируемой в англий
ском стандарте как поздний оксфорд-ранний кимеридж, в объеме аммонитовых зон glossense - bailey, Riding, 
Thomas, 1988, 1992); третий - в волжском ярусе и кимеридже (sensu anglico) (диноцистовая интервал-зона 
G lossodinium  dimorphu, датируемая на Русской платформе средней волгой в объеме аммонитовых зон sokolovi - 
pfnderi, а в английском стандарте - как поздний кимеридж в объеме аммонитовых зон elegans - fitton i), четвер
тый уровень прослеживается в приграничных слоях юры-мела (диноцистовая интервал-зона Gochteodinia  
villosa, датируемая на Русской платформе поздней волгой-рязанью в интервале аммонитовых зон fu lgens - 
riasanensis - spasskensis, в английском стандарте - портландием-рязанью в объеме зон opressus-stenomphalus). 
Это создает надежный каркас при проведении межбассейновой и внутрибассейновой корреляции, с одной сто
роны, а с другой - является дополнительным критерием для датировки отложений.

Ф лора. В последнее время для обоснования корреляции стратонов, выделенных в континентальных от
ложениях, все большую значимость приобретают результаты комплексного изучения макро- и микроостатков 
растений. П роводимые исследования по детальной систематике макро- и микрофитофоссилий позволило вы 
явить коррелятивные (по С.В. М ейену, 1970) таксоны с узким стратиграфическим диапазоном, уточнить палео- 
фитогеографические особенности палеофлор регионов, уровень их эндемизма и возможности ш ирокой корре
ляции континентальных толщ.

Изучение ранне-среднеюрских флор из опорных и стратотипических разрезов угленосных впадин юга 
Западной и Средней Сибири, Северного и Восточного Казахстана, многочисленных скважин Западной Сибири, 
севера Печорского бассейна позволило:
1. Уточнить границы Сибирской палеофлористической области на северо-западе и юге.
2. Выявить тафофлоры, которые по уровню развития отдельных групп растений и систематическому составу 
могут быть приняты в некоторых случаях в качестве коррелятивных, и обосновать корреляцию соответствую 
щих им стратонов на значительные расстояния. Такими тафофлорами оказались тафофлоры слоев с Coniopteris 
spp., Phoenicopsis markovitchiae, Ph. samylinae, Ph. spp., Leptotonui sibirica, прослеживающиеся в верхней поло
вине осиновской свиты Кузбасса (опорный разрез юры юга Сибири), в камалинской свите Канского, верхах 
черемховской свиты Иркутского бассейнов, в верхней части (салатская свита, по предложению сибирских ис
следователей) или верхах котухтинской свиты Западной Сибири (Киричкова и др., 1990, 1992, 1996).

Эти слои, возраст которых условно определяется ааленом, могут быть приняты в качестве каркасного 
стратона для территории Западной Сибири. Слои охарактеризованы единым палинокомплексом с Cycadopites 
jansonii, Leiotriletes tenuis. Нижняя граница резкая (на уровне семейств), верхняя постепенная. В качестве кар
касного уровня выступает нижняя граница слоев с Coniopteris-Phoenicopsis, определяющая границу томской 
тафофлоры, пришедшей на смену раннеюрской уренгойской тафофлоре, а в целом эти слои выступаю т как пер
вая фаза развития томской тафофлоры.
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Repin Ju.S., Kirichkova A.I., Bystrova V.V., Vavilov M.N., Kozlova G.E., Kolpenskaya N.N., Kulikova N.K., 
Niriforova E.V., Ovchinnikova L.L., Timoshina N.A., Fedorova V.A.
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The biostratigraphic schemes developed on the ammonites, foram inifera, radiolarians, p lan t residues and others 
have been analysed. The stratones having the most territory o f  the extension and playing the role o f  the fram e-w ork  
elements have been considered. The estimate o f  boundaries character o f  these stratones on the different 
biostratigraphic schemes was made. The close interconnection between distribution o f  the stratones on each fo ssil 
group and its chorologic type was demonstrated.
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П РО БЛЕМ Ы  БО РЕАЛЬН О -ТЕТИ ЧЕСКО Й  И М ЕЖ БО РЕАЛЬНОЙ КО РРЕЛЯЦ И И  П О ГРАН И ЧН Ы Х  
О ТЛО Ж ЕН И Й  Ю РЫ  И М ЕЛА  

И. И. Сей, Е. Д. Калачева
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ),
С.-Петербург, Россия

Обсуж даются дискуссионные вопросы корреляции пограничных отлож ений юры и 
м ела  Тетической и Бореальной областей и внутри Бореальной области. В настоящее  
время мож но считать уст ановленным несоответствие объемов титонского и 
волж ского ярусов. В результате на первый план выступает проблема зональной и 
инфразональной корреляции пограничных подразделений юры и мела  
средиземноморской и бореальной шкал. Разбираются варианты такой корреляции, 
предлож енные различны м и исследователями. Как считают авторы, наиболее 
обоснованной являет ся параллелизация верхневолж ского подъяруса с зонами  
Berriasella jacobi/PseudosubpIanites grandis и Tirnovella occitanica, европейского  
берриаса, рязанского горизонта и сибирского “бореального берриаса” - с зоной  
Fauriella boissieri европейской шкалы. При таком сопоставлении уровень юрско- 
меловой границы в основании зоны Jacobi/Grandis, принятый на Лионском  
коллоквиуме в 1973 г., мож ет  быть четко прослеж ен в Бореальной области. Это  
позволяет  принять для территории России в качестве хроност рат играф ических  
подразделений единые ярусы  - т итонский и берриасский, последний в объеме, 
уст ановленном в Ю ж ной Европе. Волж ский ярус и рязанский горизонт следует  
использовать как региональны е стратиграфические подразделения  - региоярусы.

Вопросы бореально-тетической корреляции терминальных ярусов ю рской системы и положение юрско- 
меловой границы в Бореальной области обсуждаются более 30 лет. За эти годы представление о несоответствии 
объемов титонского и волжского ярусов, принадлежности части волжского яруса к мелу и необходимости 
изменения ю рско-меловой границы в Бореальной области (или глобально) приобрело больш ое число 
сторонников, но и вызвало возражение ряда исследователей. Понятно стремление специалистов по бореальной 
юре сохранить волжский ярус в составе юрской системы и положение ю рско-меловой границы в его кровле, что 
было традиционным для бореальных регионов России и других стран (Захаров и др., 1997). Но желание 
сохранить status quo все более приходит в противоречие с накопленным фактическим материалом. История 
развития взглядов на данную  проблему рассматривалась во многих работах, в том числе кратко и в работе 
авторов (Сей, Калачева, 1997). Но еще немного истории.

И стория вопроса

Впервые мнение о несовпадении объемов титонского и волжского ярусов высказано в 1964 г. известным 
специалистом по бореальной фауне Р. Кейси (Dodson et al., 1964). Более детально этот вопрос разобран им 
позже (Casey, 1973). Буквально вслед за Р. Кейси, А. Цайс (Zeiss, 1965, 1968, 1971) коррелирует 
верхневолжские зоны Kachpurites fulgens, Craspedites subditus  и C.nodiger с берриасскими зонами Berriasella  
grandis и В. boissieri s .I. Аналогичное сопоставление проводит Р. Эне (Епау, 1972). В 1973 г. члены 
М еждународной рабочей группы по юрско-меловой границе К. Бартель, Ю. Ремане, А. Цайс (Barthel, Remane, 
Zeiss, 1973, с .166), говоря о верхнем ярусе юрской системы, отмечают: “Понятие “Волга” в качестве названия 
этого яруса не рекомендуется по причинам приоритета, фауны и фаций” . И далее: “Название “П ортланд” и 
“Волга” - подобно названию “Пурбек” - впредь может употребляться в качестве фациальных понятий” . Начиная 
с 1974 г., А. Цайс совместно с Я. Кутеком (Kutek, Zeiss, 1974; 1975; 1988; также Zeiss, 1977) и другими 
исследователями (Zeiss, Bachm ayer, 1989) осущ ествляет детальную корреляцию смешанной волж ско-титонской 
аммонитовой фауны Польш и с титонской фауной Центральной и Ю жной Европы. В результате этой 
скрупулезной работы сделан вывод о соответствии нижнего и среднего волжских подъярусов титонскому 
ярусу, а верхневолж ского - нижней части берриаса (Цейс, 1979; Zeiss, 1986). К аналогичному заклю чению  
относительно положения юрско-меловой границы в Бореальной области в основании “верхней волги” пришел 
Ф. Ходемакер (Hoedem aeker, 1987; 1991).

Для Русской платформы этот вывод поддержали И.Г. и Н.Т. Сазоновы (1984; Sasonova, Sasonov, 1983), 
но он не был принят подавляющей частью российских специалистов. В 1977 г. в совместной работе по 
сопоставлению  пограничных слоев юры и мела в Бореальной области Р. Кейси, М.С. М есежников и Н.И. 
Ш ульгина (1977) четко оговариваю т различие в подходе к положению юрско-меловой границы в бореальных 
разрезах. Если Р. Кейси считает, что эта граница леж ит ниже кровли волжского яруса, то М.С. М есежников и
Н.И. Ш ульгина “в соответствии с традиционными представлениями русских геологов” относят верхневолж ский
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подъярус к юрской системе. Но уже в 1982 г. М.С. М есежников допускает, “что зоне Ggrandis (s.l.) и низам 
зоны О ccitanica  будет отвечать какая-то часть верхневолжского подъяруса” (Зоны юрской системы в СССР, 
1982, с. 137, табл. 17). И наконец, В.А. Захаров, один из наиболее активных противников изменения границы в 
Бореальной области, в обобщенных им решениях М еждународной рабочей группы по границе юра/мел, 
принятых в Брюсселе в 1995 г., вынужден признать возможность изохронности кровли верхнего титона и 
средневолжского подъяруса (Zakharov, 1995; Zakharov, Bown, Rawson, 1996), хотя в его более поздней работе 
(Захаров и др., 1997) это не нашло отражения.

Таким образом, соответствие титонского яруса нижнему и среднему волжским подъярусам и 
принадлежность верхневолжского подъяруса к меловой системе сейчас уже принимается больш им числом 
специалистов, и эта позиция была зафиксирована в Решениях МСК в феврале 1996 г. В результате на первый 
план выступает проблема корреляции “верхней волги”, рязанского горизонта и “бореального берриаса” с 
берриасом Ю жной Европы и внутрибореального соотношения этих подразделений.

Рязанский горизонт, корреляция с европейским берриасом

Ключевое место в решении данной проблемы занимает рязанский горизонт, т.к. это практически 
единственный стратон, заключающий наряду с бореальными аммонитами тетические берриаселлиды - 
Riasanites и Euthymiceras. Последние являются тем “мостом”, который дает возможность прямой корреляции на 
уровне подзон с европейским берриасом. Еще Н.А. Богословский (1895), основываясь на этих аммонитах, 
сопоставил рязанский горизонт с низами неокома - зоной Boissieri s.l. Все последующие исследователи 
использовали ассоциацию Riasanites-Euthymiceras для бореально-тетической корреляции как на зональном, так 
и на инфразональном уровне. С зоной Boussieri s. str. коррелирует рязанский горизонт И.Г. Сазонова (1977) - 
единственный после Н.А. Богословского специалист, монографически описавшая аммониты (кроме 
Euthymiceras) из рязанских слоев. Позднее И.Г. и Н.Т. Сазоновы (1984) сопоставили зону Riasanites rjasenensis 
Русской платформы, заключающую указанную ассоциацию, с подзонами Paramimounum  и Picteti берриаса. 
Практически также коррелирует ее Ф. Ходемакер (Hoedemaeker, 1987, 1991), А.Цайс (Zeiss, 1986), кроме двух 
указанных европейских подзон, параллелизует зону R. rjasanensis Русской платформы и с частью подзоны 
Callisto, тогда как Т.Н .Богданова считает эту зону аналогом только подзоны Paramimounum  (Зоны меловой 
системы в СССР, 1989, рис.2). А.С. Сахаров, многие годы изучавший берриасские аммониты Северного 
Кавказа, коррелирует выделенные им в этом регионе зону Е. euthymi с подзоной Paramimounum, а зону R. 
rjasanensis с остальной частью зоны Boissieri (Sakharov, 1975). С подзонами Paramimounum  и Picteti 
сопоставляю тся слои (зоны, лоны) с Euthymiceras и Riasanites (=Tauricoceras) Крыма и М ангыш лака (Зоны 
меловой системы в СССР, 1989; Луппов и др., 1988).

Некоторое несоответствие в корреляции слоев с Euthymiceras и Riasanites с европейскими берриасскими 
подзонами видимо связано с более широким диапазоном Riasanites в южных разрезах. На основании 
изученного авторами наиболее полного и фаунистически обеспеченного разреза (берриас) на Северном Кавказе 
по р. Урух с учетом близкого разреза по р. Асса (руч. М яг-Секябир) (Сахаров, 1976, 1984) разработана 
зональная схема берриаса региона (Сей, Калачева, 1997), которая объясняет указанные несоответствия. Однако 
эта схема вызвала ряд критических замечаний со стороны специалистов по бореальной юре: отмечается 
неправомерность выделения зоны Occitanica и, следовательно, неопределенность возрастного интервала фауны 
Riasanites - Euthymiceras.

Зона Occitanica, близкая по объему одноименной зоне ЮВ Франции, выделена авторами по фрагментам 
вида-индекса в урухском разрезе и по сведениям о присутствии этих аммонитов в разрезе по р.Асса (Sakharov, 
1976). Кроме того, в коллекции О. Ретовского из района г. Феодосии нами обнаружен прекрасный экземпляр 
Tirnovella occitanica, что подтверждает присутствие данной зоны в Крымско-Кавказском регионе. Но для 
проводимой корреляции наиболее существенен прослеживаемый в обоих регионах уровень с Dalmasiceras, 
отвечающ ий подзоне Dalmasiceras dalm asi европейской шкалы и фиксирующ ий верхи зоны Occitanica.. 
Соответственно, следующий выше уровень с Riasanites (“нижние” Riasanites) (табл.1) параллелизуется нами с 
низами зоны Boissieri - нижней частью подзоны Paramimounum. а сменяющий его уровень с Euthymiceras 
(табл.2) - с остальной частью подзоны, где этот род установлен во французских разрезах (Le Hegarat, 1973). 
Ф иксируемый выше второй уровень с рязанитесами - “верхние” Riasanites (табл.З) может бы ть сопоставлен 
полностью или частично с подзоной Picteti (рис.1). Собственно, такая корреляция не является “открытием” 
авторов и, как было показано выше, проводилась практически всеми исследователями, а некоторые 
разночтения связаны с использованием при сопоставлении разных рязанитесовых уровней.

Исходя из приведенной корреляции, зону R. rjasanensis s.l. Русской платформы, в которой рязанитесы 
начинаются с основания зоны (аналог “нижних” рязанитесов Северного Кавказа), а эутимицерасы приурочены 
к верхней ее части, мы параллелизуем с подзоной Paramimounum  европейской шкалы. “Верхние” рязанитесы не 
имеют аналогов на Русской платформе и, соответственно, завершающую рязанский горизонт зону Surites 
tzikwinianus мы коррелируем с остальной частью зоны Boissieri - подзонами Picteti и Callisto (рис.1).
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Такое сопоставление подвергается сомнению на том основании, что центром расселения фауны 
Riasanites - Euthymiceras, в отличие от представлений авторов, является Русская платформа, где эти аммониты 
более многочислены и могли появиться здесь раньше, чем в южных регионах. В качестве аргумента приводятся 
данные Н .А .Богословского (1895), который описал из рязанского горизонта 4 вида эутимицерасов и ряд 
образцов в открытой номенклатуре, тогда как авторы статьи на Северном Кавказе установили только два вида - 
Е. euthym i и Е. transfigurabilis и аммониты, близкие к этим видам (ex gr.). Но следует сказать, что коллекция
Н.А. Богословского включает не более 10 образцов подобных аммонитов, из которых часть скорее всего к 
эутимицерасам не принадлежит. В дальнейшем в работах, посвященных рязанскому горизонту (Сазонова, 1977; 
М есежников и др., 1979), отмечается присутствие эутимицерасов в разрезе, но они не были описаны и 
изображены. М .С.М есежников, В.А.Захаров и их коллеги ((М есежников и др., 1979) приводят два изображения 
“эутимицерасов” из рязанских слоев, но один из них представляет фрагмент небольшого аммонита диаметром 
около 1,5 см (там же, табл.1, фиг.1, увеличено в 2 раза), чей род не может быть однозначно установлен; второй 
более крупный образец (также табл. I , фиг.2) скорее всего принадлежит к Riasanites.

Из кавказских разрезов С.А. Сахаров определяет 13 видов эутимицерасов. Наша урухская коллекция 
включает более 100 представителей данного рода. Эти аммониты, с одной стороны, достаточно разнообразны, с 
другой - тесно связаны взаимопереходами и нередко трудно отличимы от Neocosmoceras (напомним, что 
Euthymiceras ранее рассматривался как подрод Neocosmoceras) (табл.2). Поэтому перед авторами встала 
дилемма: или выделять большое число видов, или, учитывая переходные формы, понимать виды более широко. 
В результате был выбран второй вариант. Что касается рязанитесов, то их видовое разнообразие на Русской 
платформе и на Северном Кавказе (на уровне “нижних” Riasanites) совпадает (4 вида). Поэтому говорить о 
максимальном таксономическом разнообразии обоих родов для Русской платформы не приходится. Следует 
добавить, что говоря о Северном Кавказе как о центре расселения этих аммонитов, авторы опять-таки не были 
первооткрывателями. Подобные выводы были сделаны специалистами, изучавшими рассматриваемы е фауны 
Кавказа и Русской платформы. Так знаток меловых аммонитовых фаун южных регионов бы вш его СССР Н.П. 
Луппов (1954, с. 138) писал, что Riasanites rjasanensis и “Protacanthodiscus” (-E u thym iceras) transfigurabilis 
"очень близки по своим признакам к одновременным им средиземноморским видам и несомненно тесно 
связаны с последними генетически” . Они “являются представителями средиземноморской фауны, проникшей с 
нижневаланжинской трансгрессией в море Русской платформы. В последнем они быстро вымерли, не оставив 
после себя потомков” . Аналогичную картину воссоздает И. Г. Сазонова (1977), иллюстрируя ее 
палеогеографическими схемами.

Таким образом, в результате проведенных бореально-тетических сопоставлений рязанский горизонт 
определяется как возрастной аналог зоны Fauriella boissieri европейской шкалы (верхней его границей является 
основание валанжина, которое практически скоррелировано в бореальных и тетических разрезах). Это является 
отправным моментом для решения задач внутрибореальной корреляции - установление возрастного интервала 
верхневолжского подъяруса и “бореального берриаса” .

Верхневолжский подъярус, корреляция, возраст

Захаров В.А. в Решениях М еждународной рабочей группы по границе юра/мел (Zakharov, 1995), говоря о 
возможной изохронности кровли титонского яруса и средневолжского подъяруса, отмечает, что это не означает 
изохронность основания берриаса и верхневолжского подъяруса. По этому поводу могут быть высказаны 
следующие соображения. В Испании в непрерывных разрезах зона Durangites верхов титона непосредственно 
сменяется зоной Jacobi s.l. низов берриаса. На Русской платформе в основных разрезах волж ского яруса - 
городищ енском и кашпирском верхневолжские отложения на средневолжских залегаю т с размывом. Но по 
данным П .А .Герасимова (1969, с .12) и А .Г.Олферьева (устное сообщение) имеются (и имелись) разрезы, где в 
пределах литологически единой толщи без видимых следов размыва аммониты средневолжской зоны 
Epivirgatites nikitini сменяются таковыми верхневолжской зоны Kaclipurites fu lg e n s '. Об изохронности или 
близости основания берриаса и “верхней волги” может свидетельствовать резкая смена - на уровне семейств и 
подсемейств аммонитовых фаун на этом рубеже в обеих зоохориях, что было показано авторами ранее (Сей, 
Калачева, 1997). Что же касается границы верхневолжского подъяруса и рязанского горизонта, то она 
представлена поверхностью размыва. Но еще А.Н. Богословский и А.П. Павлов, а вслед за ними М.С. 
М есежников (1984) отмечали литологическое тождество пород и фаунистическое сходство верхневолж ских и 
рязанских слоев, что говорит об отсутствии значительного перерыва на их границе и сближ енности кровли 
верхневолжского подъяруса и основания “рязани” . Таким образом, верхневолжский подъярус с учетом 
предрязанского размыва скорее всего отвечает зоне Jacobi/Grandis (=Jacobi s.l.) и значительной части зоны 
Occitanica  европейского берриаса (Сей, Калачева, 1997). Близкая корреляция приведена в работах А. Цайса 
(Zeiss, 1986), но верхневолжский подъярус параллелизуется им с полным объемом двух указанных зон.

1 Позднее - в 1986 г. М .С.М есежников верхи зоны Nikitini выделил в качестве самостоятельной зоны 
Paracraspedites oppressus.
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Иная модель корреляции “верхней волги” с европейским берриасом предложена Ф. Х одемакером 
(Hoedem aeker, 1987; 1991). За ее основу принята стратиграфическая схема пограничных слоев юры и мела 
Северной Сибири, а в качестве инструмента корреляции - бухиевые зоны этой схемы. Они сопоставляю тся с 
таковыми Калифорнии и Британской Колумбии, содержащ ими наряду с бухиями тетические аммониты.

Исходным моментом этой корреляции служат данные Р. Имлея (lm lay, Jones, 1970) о находках в 
калифорнийских разрезах аммонитов Spiticeras и Proniceras совместно с верхневолжскими бухиями. Подобная 
ассоциация аммонитов, как принято в настоящее время (Le 1 legarat, 1973) возможна лишь в низах берриаса - 
подзоне Jacobi зоны Jacobi/G randis (или Jacobi s.l.). Соответственно Ф. Ходемакер с подзоной Jacobi 
сопоставляет весь верхневолжский подъярус Русской платформы и часть “верхней волги” Сибири.

Но такое сопоставление нельзя признать корректным. Во-первых, после публикации в 1922 г. 
монографии М. Джанелидзе, посвященной спитицерасам (и проницерасам) Ф ранции, стратиграфической и 
таксономической ревизии этой трудной группы на современном уровне не проводилось. Во-вторых, Proniceras 
в ассоциации с Neocosm oceras приводится Р.Имлем также из верхней части берриаса (зона Buchia uncitoides). В 
третьих, калифорнийские Spiticeras и Proniceras, на наш взгляд, близки между собой и скорее всего 
принадлежат к одному достаточно своеобразному таксону. Поэтому они вряд ли могут служить основанием для 
предлагаемой корреляции. Тем не менее, несмотря на неоднозначность таких сопоставлений, наиболее 
существенным в построениях Ф. Ходемакера является параллелизация таких важнейших уровней как основание 
зоны Jacobi s.l. (основание берриаса) и верхневолжского подъяруса и основание зоны Boissieri и зоны Riasanites 
rjasanensis s.l. Русской платформы, что совпадает с представлением больш инства специалистов и в том числе 
авторов статьи.

Рязанский горизонт и “бореальный берриас”

При корреляции “бореального берриаса” Сибири и рязанского горизонта основная роль принадлеж ит 
зоне H ectoroceras kochi, которая “является наиболее выдержанным горизонтом бореального берриаса” (Кейси и 
др., 1988, с .82). Как было показано нами ранее (Сей, Калачева, 1997), вертикальное распределение Н. kochi в 
зоне R. rjasanensis пока точно не установлено, но присутствие этих аммонитов в средних и возможно верхних 
слоях зоны Rjasanensis скорее всего означает, что две указанные зоны близки по объему. Остается открытым 
вопрос о месте зоны Chetaites sibiricus. По присутствию Praetollia в нижней части этой зоны, последняя 
коррелируется с зоной Praetollia (Runctonia) runctoni, которая составляет основание рязанского яруса Англии 
(Кейси и др., 1988; Rawson et al., 1978). Но сопоставление зоны Ch. sibiricus  непосредственно с рязанским 
горизонтом Русской платформы достаточно сложно. Если интервал И. kochi действительно отвечает средней и 
верхней части зоны R. rjasanensis, то зона Ch. sibiricus вполне может быть сопоставлена с низами “рязани”, как 
это делает А. Цайс (Zeiss, 1986). Однако нельзя исключить, что частично она может занимать более низкий 
уровень. Но в любом случае основная часть “бореального берриаса” Сибири отвечает рязанскому горизонту.

В связи со сказанным странно выглядит схема корреляции европейского берриаса и верхневолжского 
подъяруса и “бореального берриаса” Сибири, опубликованная в уже упоминавш ихся материалах 
М еждународной рабочей группы (Zakharov, 1995; Zakharov et al., 1996). В этой схеме сибирская “верхняя 
волга” коррелируется с зоной Jacobi s.l., а с зоной Occitanica  сопоставляется не только зона Ch. sibiricus (что 
можно допустить), но и вся зона Н. kochi, что представляется совершенно неоправданным. Даже Ф. Ходемакер 
параллелизует с зоной Occitanica  только низы этой зоны (“нижние” kochi), тогда как Основную ее часть 
коррелирует с зоной R. rjasanensis и соответственно с зоной Boissieri. Поэтому приведенная схема, по мнению 
авторов, не может быть принята.

Ю рско-меловая граница и пограничные подразделения бореальны х юры и мела

Подводя итоги сказанному, наиболее обоснованной представляется корреляция верхневолжского 
подъяруса с зоной Jacobi/G randis  и всей или частью зоны Occitanica, а рязанского горизонта и “бореального 
берриаса” - с зоной Boissieri. Поэтому при решении поставленного М еждународной рабочей группой вопроса 
об альтернативной позиции юрско-меловой границы в основании зоны Jacobi/G randis или зоны Occitanica, 
несомненно более приоритетным представляется основание первой зоны. Этот уровень, принятый как граница 
двух систем на Лионском коллоквиуме в 1973 г., отвечает крупнейшему эволю ционному событию в развитии 
аммонитовых фаун и сущ ественному изменению в фауне кальпионеллид (зона В). Учитывая приведенную 
выше корреляцию, он может быть четко прослежен в пределах Бореальной области. Предлагаемый Ф. 
Ходемакером (Hoedem aeker, 1987; 1991) уровень границы в основании зоны Occitanica, во-первых, в 
тетических разрезах менее выразителен в фаунистическом отношении, чем первый. Во-вторых, этот уровень, 
как в аммонитовой, так и в бухиевой шкале не может быть установлен на Русской платформе и в Сибири. 
Согласно Ф. Ходемакеру, который основывает корреляцию главным образом на бухиях, эта граница в Сибири 
проходит внутри зоны В. unschensis, в Канаде - внутри зоны В. terebratuloides, в Калифорнии - внутри зоны В. 
ajf. В. okensis  (Hoedem aeker, 1991, фиг.1). В то же время основание зоны Jacobi/G randis  в бухиевой шкале на 
Русской платформе и Дальнем Востоке отвечает основанию зоны В. piochii - В. terebratuloides, в Сибири -

45



основанию  зоны В. obliqua (=В. terebratuloides), в Канаде - основанию зоны В. piochii, в Калифорнии - 
основанию  зоны В. p iochii - В. fischeriana.

При положении юрско-меловой границы в основании зоны Jacobi/G randis и приведенной выше 
корреляции бореальной и средиземноморской шкал встает ряд номенклатурных проблем в отношении 
пограничных подразделений бореальных юры и мела. Предложенная корреляция означает возможность 
выделения в Бореальной области титонского яруса (=нижнему и среднему волжским подъярусам) и 
европейского берриаса (=верхневолжскому полъярусу+ рязанский горизонт или его синоним “бореальный 
берриас”). Но при проведении юрской и меловой комиссиями МСК опроса российских специалистов 
больш инство высказалось за сохранение волжского стратона в полном его объеме в качестве региояруса. Кроме 
того, номенклатурные изменения будут представлять известные трудности и для практической геологии. На 
расш иренном бюро М СК в феврале 1996 г. принято решение о переводе волжского яруса в ранг региояруса, 
датируя его верхами юры (“нижняя и средняя волга”) и низами мела (“верхняя волга”), а в общ ей шкале юрской 
и меловой систем России в качестве хроностратиграфических подразделений оставить только титонский ярус и 
берриас, последний в объеме, принятом в Ю жной Европе.

Рязанский горизонт также следует считать региоярусом, как это было предложено Н.Т. Сазоновым в 
1951 г. Термин “рязанский ярус” широко используется зарубежными исследователями, в частности для 
бореальных шкал мела Англии (Casey, 1973; Kelly, 1984; Rawson et al., 1978), Гренландии (Hakansson et al., 
1981; Surlyk, Zakharov, 1982), Норвегии (Zakharov, Bown, Rawson, 1996). Этот ярус с разделением на два 
подъяруса еще недавно был принят В. А. Захаровым для нижнего мела Сибири (Surlyk, Zakharov, 1982). Если же 
такой вариант не приемлем для сибирских биостратиграфов (учитывая перерыв между “волгой” и “рязанью”), 
то для “бореального берриаса” Сибири может быть применено название “паксинский региоярус”, 
предложенное В.Н. Саксом и его коллегами (Сакс и др., 1979). Но следует подчеркнуть, что введение 
региоярусов представляет промежуточный этап, т.к. задачей межрегиональных корреляций является 
использование единых ярусных наименований, и такая возможность для пограничных ярусов юры и мела 
Тетической и Бореальной областей в настоящее время вполне реальна.
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D ebatable issues o f  correlation o f  the Jurassic/ Cretaceous boundary sediments o f  the Tethys and Boreal realms 
and within the Boreal Realm are discussed. A t present, the non-correspondence between the range o f  the Tithonian and 
Volgian might be regarded as ascertained. Ля a result, the zonal and infrazonal correlation o f  the Jurassic/ Cretaceous 
boundary deposits o f  the Mediterranean and Boreal scales has become most important. The options fo r  such a 
correlation are considered, proposed by different researchers . The authors presume, that parallelization o f  the Upper 
Volgian substage with Berriasella ja c o b i/ Pseudosubplanites grandis and Tirnovella occitanica zones, and Ryazanian 
Horizon and the Siberian “Boreal Berriasian ” with the Fauriella boissieri Zone o f  the European Berriasian is most 
grounded. In the course o f  such a correlation, the level o f  the Jurassic/ Cretaceous boundary at the base o f  the Jacobi/ 
Grandis Zone, adopted a t the Lyons Colloqium in 1973, can be clearly traced in the Boreal Realm. This enables to 
accept fo r  the territory o f  Russia Tithonian and Berriasian stages as chronostratigraphic units, the latter in the range 
adopted in Southern Europe. It is proposed to use the Volgian stage and the Ryazanian H orizon as regional 
stratigraphic units, i.e. regiostages.

О бъяснение к палеонтологическим таблицам  

Таблица I.
Ф иг.1,2. Riasanites rjasanensis (Nikitin). 1 - экз.54/12950, 2 - экз.55/12950*.
Фиг.З. Riasanites subrjasanensis (Nikitin).3K3.61/12950. Северный Кавказ, р.Урух. Берриас, подзона Riasanites 
rjasanensis - Spiticeras cautleyi (“нижние” Riasanites).

Таблица 2
Фиг.1-3. Euthymiceras euthymi (Pictet). 1 - экз.79/12950, 2 - экз.82/12950, 3 - экз.80/12950.
Фиг.4, 5. Euthymiceras exgr. euthymi (Pictet). 4 - экз.83/12950, 5 - экз.90/12950.
Фиг.6, 7. Euthymiceras transfigurabilis (Bogoslowski). 6 - экз.94/12950, 7 - экз. 107/129^3.
Фиг.8. Euthymiceras ex gr. transfigurabilis (Bogoslowski). Экз.9 1/12950. Северйый Кавказ, р.Урух. Подзона 
Euthymiceras euthymi.

Таблица 3
Фиг.1. Riasanites rjasanensis (Nikitin /.Экз.56/12950.
Фиг.2, 3. Riasanites subrjasanensis (Nikitin). 2 - экз.60/12950, 3 - экз.57/12950.
Фиг.4. Riasanites swistowianus (Nikitin). Экз.64/12950.
Фиг.5-8. Riasanites angulicostatus (Kvantaliani et Lyssenko). 5 - экз.67/12950, 6 - экз.68/12950, 7 - экз.65/12950, 8 - 
экз.69/12950.
Ф иг.9-11. Riasanites proprius (Sakharov). 9 - экз.53/12950, 10 - экз.75/12950, 11 - экз.73/12950. Северный Кавказ, 

р.Урух. П одзона Riasanites rjasanensis - R. angulicostatus (“верхние” Riasanites).

ЦНИГРМузей, г.С.-Петербург, коллекция N  12950. Все изображения даны в натуральную величину. 
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УДК 551.862(470.1+268.45)

К П АЛ ЕО ГЕО ГРАФ И И  СЕВЕРО-ВОСТО КА РУССКОЙ ПЛАТФ ОРМ Ы  И БАРЕН ЦЕВА М ОРЯ В 
РАН Н Е-СРЕДН ЕЮ РСКО Е ВРЕМЯ

С.А. Чирва
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
С.-Петербург, Россия

В результате анализа состава осадков, фаунистических и, главным образом, 
палинологических данных установлен генезис отдельных свит, выявлена направленность 
палеогеографических изменений в среднеюрскую эпоху, уточнены области распространения 
суши и моря. Определено время начала батской трансгрессии - средний бат. Впервые 
применен метод мелкомасштабных палеогеографических реконструкций по данным  
палиностратиграфии.

Наиболее крупными обобщениями по юрской палеогеографии северо-востока Русской платформы и 
Баренцева моря являются “Атлас литолого-пагтеогеографических карт СС СР” (1968) и “Палеогеография севера 
СССР в юрском периоде” (1983). В них на основании анализа литолого-фациапьных особенностей отложений и 
состава связанных с ними ископаемых организмов сделаны реконструкции папеорельефа суши и моря для 
различных отрезков геологического времени.

Исследования, проведенные за последние десятилетия, позволяют внести сущ ественные уточнения в 
юрскую палеогеографию северо-востока платформы и, особенно, Баренцева моря, в пределах которого 
выполнен большой объем глубокого бурения.

На большей части этой обширной территории юрский разрез представлен континентальными (нижняя 
ю ра-батский ярус?) и морскими (батский-келловейский ярусы) отложениями. Только на Ш токмановской 
площади и в северной части Баренцева моря морской генезис имеют более низкие горизонты юрской толщи.

В результате детальных палиностратиграфических исследований, проведенных Н.К. Куликовой (Чирва, 
Куликова, 1986; Куликова, 1993), разрез нижней-средней юры Сысольского района, Западного Предтиманья, 
Печорской синеклизы и Баренцева моря подразделен на ряд слоев с палинофлорой, прослеженных во всех этих 
регионах (рис. 1). Нижнеюрские-батские? преимущественно континентальные отложения охарактеризованы 
только палинокомплексами (слои с палинофлорой I-1I1), привязка которых к общей шкале носит условный 
характер. Выш ележащ ие морские батские и келловейские осадки (слои с палинофлорой IY-YI) содерж ат 
остатки фораминифер, аммонитов и других организмов (Унифицированная схема..., 1993), подтверждающ их их 
морской генезис и уточняю щ их положение в провинциальной биостратиграфической шкале. Следует отметить, 
что в батской части разреза (слои с палинофлорой IY-Y), формировавшейся в условиях развиваю щ ейся 
трансгрессии, палинокомплексы встречаются гораздо чаще, чем фораминиферы (особенно это касается 
баренцевоморских скважин), а сопутствующие им представители морского микрофитопланктона являются 
надежными показателями морского генезиса отложений.

В данной работе предпринята первая (насколько нам известно) попытка мелкомасш табных 
палеогеографических реконструкций на основании палиностратиграфического расчленения разреза, 
позволяющ его выделять и прослеживать по площади отдельные части свит. Отдавая себе отчет в том, что 
привязка палиностратонов к общей шкале является условной и что трассируемые с их помощью временные 
уровни не являются идеально изохронными, мы считаем их более одновременными, чем границы свит 
(используемые обычно для палеогеографических построений в континентальных толщах), особенно учитывая 
их скользящ ий характер при переходе от континентальной к морской седиментации (рис.2). Еще менее 
достоверными представляются реконструкции, основанные на произвольном сопоставлении отдельных 
интервалов континентальных толщ  с ярусами общей шкалы.

На северо-востоке Русской платформы к настоящему времени не установлены палеонтологически 
охарактеризованные нижние горизонты юрского разреза (геттангского?- плинсбахского? ярусов) (рис.1). В 
скважинах Баренцева моря (М урманская, Северо-М урманская, Куренцовская, Ш токмановская, Лудловская и 
Ледовая площади) нижние интервалы юры пройдены без керна, что не позволяет уверенно определять их 
стратиграфический диапазон. Однако, значительные мощности интервалов, заключенных между триасом (в 
ряде скважин его кровля контролируется палинокомплексами) и юрскими слоями с палинофлорой (рис.1, слои 
II), дают возможность предполагать присутствие в их составе нижних горизонтов юры, которые с учетом общей 
тенденции палеогеографических преобразований в Северной Евразии (Палеогеография..., 1983) могут иметь 
озерно-аллювиальный генезис. Некоторым подтверждением высказанного предположения является 
присутствие в палинокомплексе II (рис.1) элементов, характерных для раннеюрских палиноассоциаций.

К началу раннеюрской эпохи рассматриваемая территория представляла собой сушу, в пределах 
которой основные элементы рельефа, по-видимому, унаследованно сохранялись на протяжении геттангского- 
плинсбахского? времени, что позволило их объединить на одной схеме (рис.2).
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Рпс.1. Схема корреляции ннжне-среднеюрскнх отложений северо-востока Русской платформы и Баренцева моря (разведочные площ ади).
Слои с палинофлорой: I - с Cadargasporites robustus, Taurocusporites bigramulatus, Concavispirites\ II - с Cyatidites, Lycopodiumsporites, Stereisporites; III с 

Cyatidites, Lycopodiumsporites, Neoraistrickia rotundiformis; IY - с Cyathidites, Lycopodiumsporites, Neoraistrickia rotundiformis, G leichenia ; Y - с Sestrosporites
pseudoalveolatus, Sciadopityspollenites macroverrucosus\ YI - с Classopollis Gleichenia.



Больш ую часть современной суши занимала денудационная равнина, смыкавшаяся с более высокими и 
расчлененными денудационными плато: Балтийским, Тиманским и Уральско-Новоземельским. Внутренняя 
денудационная равнина, постепенно понижаясь к северу, в пределах Баренцева моря переходила в озерно
аллювиальную равнину (рис.2). По данным каротажа, здесь происходило накопление преимущ ественно 
песчаных осадков с прослоями и пачками глин и алевролитов.

В северной части Баренцева моря на островах Земли Ф ранца-Иосифа в течение больш ей части 
рассматриваемого времени в озерно-аллювиальных обстановках формировались разнозернистые пески с 
прослоями алевролитов, галечников, с крупными обломками древесины и пластами углей (тегетгофская свита). 
Появление в верхних слоях свиты фораминифер позволяет предполагать в этом районе переход к 
мелководноморской седиментации в плинсбахе (Палеогеография..., 1983).

В Печорской синеклизе начало юрского осадконакопления связано предположительно с тоарским 
веком (рис.1). На нескольких изолированных участках установлены осадки харьягинской свиты, которая 
первоначально была соотнесена со всей нижней юрой (Калантар, Голубева, 1976). По данным Н.К. Куликовой, 
палинокомплексы харьягинской свиты (рис.1, слои с палинофлорой 1) содерж ат таксоны, встречаю щ иеся в 
тоарских отложениях других регионов (Чирва, Куликова, Яковлева, 1997), что послужило основанием для 
ограничения диапазона свиты тоаром. В морских скважинах из-за отсутствия керна слои с палинофлорой на 
этом уровне не установлены.

Харьягинская свита представлена песками, иногда каолинизированными, с гравием и галькой в 
основании, с обломками обугленной древесины. Верхние слои разреза имею т преимущ ественно глинистый 
состав и охарактеризованы палинофлорой. Приведенная характеристика свидетельствует о континентальном 
генезиса осадков. По-видимому, понижения рельефа, возникшие в результате активной денудации в течение 
предш ествующ его времени (геттанг?-плинсбах?), в тоаре стали заполняться озерно-аллю виальными 
образованиями. Ф рагменты озерно-аллювиальной равнины, сохранившиеся в Притиманье и на севере 
Печорской синеклизы (рис.З), возможно, соединялись между собой, открываясь на север, где постепенно 
переходили в обш ирную озерно-аллювиальную равнину, существовавшую на территории Баренцева моря с 
начала ранней юры. На ней в долинах рек и озерах, как и ранее, накапливались пески с прослоями глин и 
алевролитов (данные каротажа).

~  1 2 П Л *

Рис.2. П алеогеографическая схема геттангского- 
плинсбахского времени.

Рис.З. Палеогеографическая схема тоарского?  
века (время слоев с палинофлорой I).

1 - море; 2 - озерно-аллювиальная равнина; 3 - денудационная равнина; 4 - денудационное плато; 5 -
направление сообщения морских бассейнов.
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На севере Баренцева моря в районе Земли Франца-Иосифа в тоаре в зоне морского мелководья, как и в 
позднем плинсбахе, формировались верхние слои тегетгофской свиты: мелкозернистые пески с прослоями 
глинистых алевритов с фораминиферами (Палеогеография..., 1983). Возможно, в это время границы моря 
расш ирились в южном направлении.

Очертания основных элементов денудационного рельефа в тоарском веке не претерпели серьезных 
изменений (рис.З), хотя под влиянием интенсивного размыва они, возможно, пенепленизировались и неуклонно 
снижались. Преимущ ественно глинистый состав верхних слоев харьягинской свиты подтверж дает это 
предположение.

Среднею рский этап ознаменовался существенными палеогеографическими преобразованиями. 
Расширение площади озерно-аллювиальной равнины в аалене? привело в батском веке к стабилизации границ 
бассейна седиментации в Печорской синеклизе. Вероятно, ко второй половине батского века оформились 
впайины в Предтиманье, в бассейне Сысолы и в Вятско-Камском междуречье (рис.1). Кроме этого, в батском 
веке началась и постепенно развивалась обширная трансгрессия, к келловею подтопивш ая значительную 
территорию  (рис.4-6). Самые низкие горизонты средней юры на северо-востоке Русской платформы 
установлены в Печорской синеклизе (рис.1, слои с палинофлорой II), где к ним относится базальная часть 
сысольской свиты, иногда с включением гравийно-галечного материала, которые расслоены пачками глинисто
алевритовых осадков. Встречаются обломки обугленной древесины и линзы углей. Эти осадки имеют 
континентальный генезис. Их локальное распространение (рис.4) указывает на то, что во время их 
формирования (рис.1, время слоев II) в седиментацию, как и в тоаре, были вовлечены изолированные участки 
во внутренней части Печорской синеклизы.

Рис.4. Палеогеографическая схема 
ааленского-байосского? времени 

(время слоев с палинофлорой II).

Рис.5. П алеогеографическая схема 
байосского-раннебатского? времени  

(время слоев с палинофлорой III).

На значительной площади Баренцева моря сохранялась озерно-аллювиальная равнина, унаследованная 
от тоара, в пределах которой продолжалось накопление глинисто-алевритово-песчаных или преимущ ественно 
песчаных осадков (рис.1). Следует отметить, что по керну в скважинах на Ш токмановской, Ледовой и 
Лудловской площадях зафиксированы слои с палинофлорой II, которым только на Ш токмановской площади 
сопутствует морской микрофитопланктон. Это позволяет предположить, что в ааленское-байосское? время в 
пределы Ш токмановской площади проникало море, к которому с севера примыкала озерно-аллю виальная 
равнина (Ледовая, Лудловская площади). На севере Баренцева моря на Земле Франца-Иосифа (о-ва Нортбрук, 
Гуккера и Райнера) установлены алевритово-глинистые осадки с аммонитами, двустворками и 
фораминиферами позднего аалена, подтверждающие существование на этом участке мелководного морского
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Рис.6. П алеогеографическая схема Рис.7. П алеогеографическая схема
ранне-позднебатского времени келловейского века

(время слоев с палинофлорой IY-Y). (время слоев с палинофлорой YI).

бассейна. Сходство баренцевоморских ассоциаций фораминифер и двустворок позволяет предполагать прямую 
связь этих акваторий (Палеогеография..., 1983) в позднеааленское время.

О бласти денудации в аален-байосское? время, в целом, были унаследованы от тоара, хотя 
продолжалось их понижение и выравнивание. В последующее байосское-раннебатское? время (рис.1, время 
слоев с палинофлорой III) произошло значительное приращение площади озерно-аллю виальных равнин. 
О садконакоплением были охвачены большая часть Печорской синеклизы, впадины Предтиманья, Сысольско- 
Яренгского района и Вятско-Камского междуречья (рис.5). Соответственно резко сократилась площадь 
денудационных равнин на северо-востоке Русской платформы.

В Вятско-Камской впадине в озерных и, отчасти, речных обстановках накапливалась омутнинская 
толща: глины, пески, алевриты, с конкрециями сидерита (Унифицированная схема..., 1993). В Сысольско- 
Яренгском районе и в . Западном Предтиманье началось формирование сысольских осадков: мелко- и 
среднезернистых песков с пачками и прослоями алевритов и глин, с обугленными растительными остатками. В 
Печорской синеклизе продолжалась (но на значительно большей площади, чем ранее) аккумуляция сысольских 
отложений сходного состава (рис.5). Следует отметить, что слои с палинофлорой III прослежены в Сысольско- 
Яренгском районе, на р. М езенской Пижме и в ряде скважин Печорской синеклизы и нигде в них не отмечен 
морской микрофитопланктон.

Озерно-аллю виальная равнина в пределах Баренцева моря в рассматриваемое время сущ ествовала в 
унаследованных границах (рис.4-5) и, как и ранее, заполнялась глинисто-апевритово-песчаными и 
преимущ ественно песчаными осадками (рис.1), в которых на Куренцовской, Северо-М урманской, 
Ш токмановской, Ледовой и Лудловской площадях по керну выделены слои с палинофлорой III. Только на 
Ш токмановской площади, как и в предшествующее время, они содержат морской микрофитопланктон - 
показатель морского генезиса отложений. Здесь же С.П.Яковлевой найдены единичные фораминиферы, 
известные из байосских-батских отложений Енисей-Хатангского района.

На Земле Ф ранца-Иосифа не установлены отложения рассматриваемого времени. Но западнее, в 
пределах Ш пицбергена (о-в Вильгельма) выявлены осадки, охарактеризованные байосскими-батскими 
фораминиферами, близкими по составу ассоциациям Анабаро-Хатангского района (Палеогеография..., 1983). 
По-видимому, морской бассейн на севере Баренцева моря, как и прежде, сохранялся (хотя конфигурация его 
изменялась) и периодически сообщался с морем Анабаро-Хатангского района.

Области денудации на северо-востоке Русской платформы в байосское-батское? время, хоть и 
значительно сократились по площади, но поставляли огромное количество обломочного материала, что может
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свидетельствовать об интенсивной эрозионно-денудационной деятельности в условиях активного их 
воздымания.

Выш ележащ ие слои с палинофлорой IY (рис. 1) установлены в ограниченном числе разрезов, чтр не 
позволило нам использовать их для самостоятельных палеогеографических реконструкций. Следующая 
палеогеографическая схема отражает отрезок времени, соответствующий слоям IY-Y (рис.1), диапазон которых 
определяется как нижний?- верхний бат. На большей части изученной территории с этим временем связан 
переход к морскому осадконакоплению (рис.6).

Как и ранее, в Вятско-Камской впадине сохранялся континентальный режим. Здесь происходило 
накопление песковской толщи (Унифицированная схема..., 1993), представленной песками с галькой и гравием, 
с прослоями глин и алевролитов, с обугленной растительной органикой. Состав осадков позволяет 
предполагать усиление роли аллювиальной седиментации.

В Сысольско-Яренгском районе, вероятно, в неустойчивых условиях морского мелководья . 
формировалась верхняя часть сысольской свиты: пески с прослойками алевритов, глин, с глауконитом, с 
редкими фораминиферами, вверху - с неопределимыми обломками аммонитов, белемнитов и двустворок. 
Севернее, в Западном Предтиманье в морских условиях началось накопление глин с гнездами и прослойками 
алевритов и песчаников, с глауконитом.

В П ечорской синеклизе по периферии подтопившего ее моря завершалась седиментация сысольской 
свиты: песков, иногда с гравием, с прослоями и линзами глин, с остатками обугленной древесины, с 
ассоциациями фораминифер (Унифицированная схема..., 1993) с Am m odiscus pseudoinfunus, Lenticulina sp. (слои 
с палинофлорой IY) и с Riyadhella sibirica  (слои с палинофлорой Y). Одновременно во внутренней части 
морского бассейна началось накопление чуркинской свиты (рис.1): глин алевритистых или тонкоотмученных с 
подчиненными прослоями глинистых алевритов, охарактеризованных в рассматриваемом диапазоне разреза 
указанными комплексами фораминифер.

Таким образом, значительная территория северо-востока Русской платформы в батском веке была 
затоплена морем (рис.6), о чем неоспоримо свидетельствуют литогенетические признаки осадков и их 
палеонтологическое содержание. Следует отметить, что в тех разрезах, в которых отсутствую т фораминиферы 
и обломки фауны, палинокомплексам сопутствует морской микрофитопланктон, особенно в интервале слоев Y, 
подтверждающ ий их морской генезис. В батском веке морская трансгрессия, охвативш ая северо-восток 
Русской платформы, по-видимому, распространялась с севера со стороны современного Баренцева моря, на 
территории которого море подтопило новоземельскую сушу, превратив ее в архипелаг, и вплотную  подступило 
к Балтийской суше. В рассматриваемое время (время слоев с палинофлорой IY-Y) на отдельных участках 
акватории происходило накопление глинисто-алевритово-песчаных, преимущественно глинистых или 
сущ ественно песчаных осадков (рис.1). По керну морской режим фиксируется на М урманской (слои с 
палинофлорой IY-Y), Северо-М урманской (слои с палинофлорой Y) и на Ш токмановской (слои с 
палинофлорой Y) площадях, в разрезах которых палинокомплексам сопутствует морской микрофитопланктон.

На Новой Земле в валунах и развалах песчаников найдены ранне-, средне- и позднебатские аммониты 
(Палеогеография..., 1983). Позднебатские глины с пиритом и аммонитами известны на Земле Ф ранца-Иосифа 
(о-в Нортбрук). Все эти данные подтверждают развитие крупной батской трансгрессии в западной части 
Арктики.

Области сноса сохранялись по периферии морских бассейнов и характеризовались не высоким 
выровненным рельефом (рис.6).

В келловейском веке (рис. 1, время слоев с палинофлорой YI) на больш ей части изученной территории 
палеогеографические обстановки были унаследованы от батского времени. Лиш ь на юге море подступило к 
Вятско-Камской впадине и затопило ее. Здесь в течение раннего и среднего келловея происходило накопление 
преимущ ественно глинистых осадков (рис.1, черниговская и докучаевская толщ и) с аммонитами, белемнитами 
и фораминиферами (Унифицированная схема..., 1993), четко определяющими их стратиграфический объем и 
указываю щ ими на морской генезис.

В Сысольско-Яренгском районе и в Западном Предтиманье (р. М езенская Пижма, р. Пеша) в условиях 
неглубокого моря формировались глины и глинистые пески с келловейскими аммонитами и фораминиферами.

В келловейском веке пониженные участки Тиманской суши были затоплены морем и она превратилась 
в цепь небольш их островов (рис.7), через проливы между которыми происходило сообщ ение морей 
Предтиманья и Печорской синеклизы. В Печорской синеклизе на сравнительно небольших участках морского 
мелководья вблизи Тиманских островов с Уральской суши до среднего келловея включительно 
(Унифицированная схема..., 1993) продолжалось накопление сысольских песков с включением гравия, с 
линзами и прослоями глин и глинистых алевритов, с аммонитами и фораминиферами. Только в позднем 
келловее здесь начали отлагаться глины чуркинской свиты, что, по-видимому, было связано с углублением 
моря вследствие повышения его уровня.

На огромной площади во внутренней зоне Печорской синеклизы в течение келловея происходило 
формирование довольно однообразных глинистых осадков чуркинской свиты (рис.7), участками 
переслаиваю щ ихся с глинистыми алевритами, иногда с прослоями песчаников. Осадки содерж ат аммониты и 
фораминиферы, позволяющие датировать их с точностью до подъярусов и зон (У нифицированная схема...,
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1993). Выдержанный во времени и в пространстве состав осадков свидетельствует об устойчивы х глубинах 
(нижняя сублитораль?) келловейского моря и слабой расчлененности рельефа дна.

Площ ади Баренцева моря в келловее, как и в батское время, занимал морской бассейн (рис.7), в 
котором происходило накопление глинистых, реже - песчано-глинистых осадков (рис.1). Редкие находки 
аммонитов и фораминифер в скважинах Ш токмановской и Лудловской площадей подтверждаю т келловейский 
(в основном, позднекелловейский) возраст и морской генезис вмещающих отложений. Слои с палинофлорой YI 
вместе с морским микрфитопланктоном установлены только на Ледовой площади.

На Земле Ф ранца-Иосифа (о-в Гукера) найдены только раннекелловейские глины с конкрециями 
известняков или фосфоритов (о-в Нортбрук), с аммонитами (Палеогеография..., 1983). Следует отметить, что 
морские келловейские отложения присутствуют на Ш пицбергене. Таким образом, в келловее современная 
баренцевская акватория, вероятно, полностью была затоплена морем, которое сообщалось с морями Западной 
Сибири (через проливы в Уральско-Новоземельской суше) и Енисей-Хатангского района (Палеогеография..., 
1983).

Области сноса (Балтийская и Уральская суша, острова Тиманского и Новоземельского архипелагов), 
вероятно, имели невысокий, пенепленизированный рельеф, что обеспечивало седиментацию преимущ ественно 
глинистых осадков на значительных пространствах келловейских морей.

Проведенные исследования, несмотря на мелкий масштаб схем, позволили внести сущ ественные 
уточнения в представления о палеогеографии ранней-средней юры на территории северо-востока Русской 
платформы и, особенно, современного Баренцева моря.

На двух палеогеографических схемах (рис.2-3), иллюстрирующих раннеюрскую эпоху, показаны 
соотношения крупных элементов рельефа и их преобразование во времени. Оконтурены участки раннею рской 
седиментации на юге Печорской синеклизы (южная часть Ижма-Печорской впадины) и расш ирена (по 
сравнению с предыдущ ими представлениями) их площадь благодаря больш ому объему колонкового бурения. 
Изучение полученного каменного материала позволило Н.К. Куликовой конкретизировать время начала 
седиментации в этом регионе, соотнеся его с тоарским? веком (время слоев с палинофлорой I). Н а основе 
анализа каротажных данных по скважинам Баренцева моря (Ю жно-Баренцевская впадина, Лудловский вал) 
высказано предположение о возможной раннеюрской седиментации на этой территории.

На четырех палеогеографических схемах (рис.4-7), относящихся к средней юре, отражена 
направленность палеогеографических изменений в течение этой эпохи. Анализ нового фактического материала 
по Печорской синеклизе и Баренцеву морю и, в первую очередь, его палинологическое исследование, 
проведенное Н .К.Куликовой, позволил уточнить время начала батской трансгрессии и характер ее развития во 
времени. Особенно важными представляются результаты, полученные по Баренцеву морю, т.к. ранее все 
построения по его акватории были чисто умозрительными (Палеогеография..., 1983). Теперь установлено, что в 
ааленское-раннебатское? время (время слоев с палинофлорой II-III) на значительной его площади (М урманская, 
Северо-М урманская, Куренцовская и Лудловская площади) происходила седиментация в озерно-аллю виальных 
условиях и только на Ш токмановскую площадь в это время проникало море. Со средне-позднебатским 
временем (время слоев с палинофлорой Y) связана широкая трансгрессия моря, подтопившего не только ранее 
континентальные участки Баренцева моря, но и территорию  Печорской синеклизы, Предтиманья, Сысольско- 
Яренгского района, а в келловейском веке (время слоев с палинофлорой YI) распространивш егося даже в 
Вятско-Камскую впадину. Следует подчеркнуть, что ранее (Палеогеография..., 1983) батский век на большей 
части рассматриваемой территории характеризовался как время преимущ ественно континентальной 
седиментации, которая нарушалась кратковременными ингрессиями. Келловейский век унаследовал, в целом, 
от бата распределение суши и моря.
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TO PA LEO G EO G RA PH Y OF THE N O RTH EA ST RUSSIA PLATFO RM  AN D  BARENTS SEA D U RIN G  THE  
EA RLY-M ID D LE JU RA SSIC TIME
Chirva S.A.
All-Russian Petroleum  Research Exploration Institute (VNIGRI), St. - Petersburg, Russia

In the result o f  sediments composition analysis and also o ffaun istic  mainly palynological data the genesis o f  
separate suites was established; the tendensy o f  the paleogeographical changes during M iddler Jurassic epoch was 
recognised; the area o f  the land and sea expansion were refined. The beginning o f  the Bathonian transgression was 
determ ined as M iddle Bathonian.



УДК 551.762.22:564.53(470.1/.6)

М АКРО Ц ЕФ АЛ И ТИ Н Ы  И ГОВЕРИЦЕРАТИНЫ  (AM M O NO IDEA) ЗОНЫ  ELATM AE И 
СТРАТИ ГРАФ И Я Н И Ж НЕГО КЕЛЛОВЕЯ ЦЕНТРАЛЬНЫ Х РАЙОНО В РУССКОЙ П ЛА ТФ О РМ Ы  

Д. Б. Гуляев
М осковский государственный университет (МГУ), Москва, Россия

Изучены аммониты подсемейств M acrocephalitinae и Gowericeratinae из ниж ней зоны келловея Cadoceras elat- 
тае. Описано шесть видов, три из которых являю т ся новыми.
Верт икальная последовательност ь аммонитовых комплексов ниж некелловейского подъяруса центральных 
районов Русской плиты позволяет выделить десять фаунистических горизонтов, обоснованно коррелируемых  
со ст андартной шкалой Западной Европы.

В результате среднеюрской бореальной морской трансгрессии в конце бата - начале келловея на 
территории Русской платформы сформировался морской бассейн, соединившийся в раннюю фазу келловея 
(зона Elatmae) с Тетическим и Западно-Европейским морями. В итоге помимо изначально резко доминирующ их 
бореальных групп аммонитов в Восточно-Европейский бассейн мигрировали представители тетических и 
суббореальных таксонов. Комплексы аммонитов зоны Elatmae характеризуются преимущественно четырьмя 
палеобиогеографически разнородными подсемействами: Cadoceratinae H yatt (сем. Cardioceratidae Siemiradzki), 
M acrocephalitinae Salfeld  (сем. Sphaeroceratidae Buckman), Gowericeratinae Buckman (сем. Kosmoceratidae Haug), 
Pseudoperisphinctinae Sh indew olf (сем. Perisphinctidae Steinmann); в верхах зоны возможно также появляются 
первые Proplanulitinae Buckman. (Последние два подсемейства представлены крайне скудным материалом.)

Истинно бореальным по своему происхождению является подсемейство Cadoceratinae, сф ормировав
шееся в позднем бате в пределах Арктической (Бореальной) области1 (Callomon, 1985; М еледина, 1994 и др.). 
Представители этого подсемейства выступают одним из важнейших компонентов фауны аммонитов Русской 
платформы на протяжении большей части келловея и достаточно хорошо изучены.

Подсемейство M acrocephalitinae имеет тетическое происхождение. Его наиболее ранние представители 
известны из среднего бата Ю го-Западной Пацифики —  Индонезии и Новой Гвинеи (W estermann, Callomon,
1988). В Западной Европе макроцефалитины впервые появляются в зоне Orbis верхнего бата (Dietl, 1981; Dietl, 
Callomon, 1988), а в начале келловея они получают широкое распространение по всему Тетическому и субборе- 
альным европейским морским бассейнам.

Палеобиогеографическая интерпретация подсемейства Gowericeratinae не так однозначна. Эта группа 
эволюционировала от Cadomitinae на границе среднего и позднего бата в пределах Северной П ацифики и, сле
довательно, является суббореальной по происхождению. Но практически одновременно с моментом своего 
появления говерицератины распространились в западной части Арктической области (Гренландская провин
ция), где начали играть значительную роль в фауне аммонитов (Callomon, 1984, 1985, 1993). Однако, как спра
ведливо замечает Дж. Кэлломон (Callomon, 1984), говерицератины не стали истинно бореальной группой. Засе
лив регион Арктического бассейна наиболее удаленный от полюса, который по палеомагнитным данным нахо
дился тогда в районе Берингова пролива, говерицератины так и не проникли в Северо-Сибирскую провинцию 
(М еледина, 1977, 1994), а на севере Западной Канады оставались крайне малочисленными (Poulton, 1987). В 
конце бата говерицератины из Гренландской провинции по Печорскому проливу распространились в форми
рующийся Восточно-Европейский морской бассейн, где стали доминирующей группой аммонитов (Гуляев, 
Киселев, 1998). Однако в самых ранних аммонитовых комплексах келловея Русской платформы (низы зоны 
Elatmae) они практически отсутствуют и, постепенно увеличиваясь в численности, вновь начинают играть зна
чительную роль уже в следующей фазе келловея (зона Koenigi). В Западно-Европейский бассейн отдельные 
представители говерицератин проникали по Норвежско-Гренландскому проливу в конце бата (зона Orbis, под
зона Hannoveranus) (Dietl, Callomon, 1988) и в самом начале келловея (зона Herveyi, подзона Keppleri) (Callomon 
et al., 1988, 1989). Начиная приблизительно с середины раннего келловея (зона Koenigi) говерицератины рас
пространились на большей части Европы.

В комплексах аммонитов зоны Elatmae резко доминирует подсемейство Cadoceratinae, давш ее на Рус
ской платформе начало нескольким самостоятельным эволюционным линиям. Представители подсемейств M ac
rocephalitinae и Gowericeratinae характеризуются меньшим разнообразием и значительно меньшим обилием, с 
чем, по-видимому, связана их сравнительно слабая изученность.

До сих пор наиболее объемлющим рассмотрением макроцефалитин нижнего келловея Русской плат
формы остаются работы С.Н. Никитина (Nikitin, 1881, 1885), посвященные юрским отложениям Елатьмы. К 
настоящему времени эти исследования существенно устарели. В более поздних публикациях можно довольно

1 Палеобиогеографическое районирование бореального пояса, используемое в статье, принимается согласно 
представлениям С.В. М елединой (1994).
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часто встретить указания на присутствие макроцефалитин в зоне Elatmae, однако они, за редким исключением, 
не изображаются и обычно стереотипно определяются как M acrocephalites m acrocephalus (Schloth.). В свете 
пересмотра в последние десятилетия понимания типа М. macrocephalus (Callomon, 1971) и стратиграфического 
распространения этого вида в топотипическом районе (Callomon et al., 1988, 1989, 1992) эти данные теряют 
всякую научную ценность. Лишь в позднейших работах, посвященных келловейским аммонитам Русской плат
формы стали появляться более корректные описания и изображения макроцефалитин (М еледина, 1987; Репин, 
Рашван, 1996), однако сохранность представляемого материала к сожалению оставляет желать лучш его.

Еще в меньшей степени изучены говерицератины зоны Elatmae. Встречающиеся в литературе отдель
ные упоминания о присутствии в этом стратиграфическом интервале Kepplerites gowerianus (Sow.) (Камышева- 
Елпатьевская и др., 1956, 1959) ставят под сомнение либо корректность определения имеющегося материала, 
либо правильность его сопоставления с названным стратиграфическим уровнем, поскольку данный вид харак
теризует последующую нижнекелловейскую зону Koenigi, которая сопоставляется с нижней частью  выделяв
шейся ранее на Русской платформе выше зоны Elatmae местной зоны Gowerianus.

Перечисленные выше обстоятельства создают необходимость специального исследования макроцефа
литин и говерицератин зоны Elatmae, которое невозможно без уточнения и детализации стратиграфического 
подразделения нижнего келловея Русской платформы. В свою очередь такое исследование может способство
вать реш ению  некоторых проблем стратиграфии и межрегиональной корреляции, а также пролить свет на от
дельные спорные вопросы палеобиогеографии и выявить некоторые закономерности развития аммонитовой 
биоты, различные компоненты которой, изначально сформировавшиеся в разных условиях среды, вынуждены 
совместно осваивать вновь заселенный морской бассейн.

В ходе изучения фауны юрских отложений центральных областей Русской платформы автором за пери
од нескольких последних лет был собран материал по макроцефалитинам и говерицератинам зоны Elatmae, 
описание и интерпретация которого проводится в настоящей работе. Кроме того, рассматривается инфразо- 
нальное подразделение нижнего келловея Русской платформы, которое достаточно хорош о увязывается со 
стандартной стратиграфической шкалой нижнего келловея Западной Европы.

С тр ати гр а ф и я
Изученный материал по макроцефалитинам и говерицератинам зоны Elatmae происходит из ряда разре

зов нижнего келловея, расположенных на территории Нижегородской и Костромской областей (рис. 1):
1) разрез П росек-Исады (Нижегородская обл., Лысковский р4н, карьер на северо-западной окраине с. Просек и 
серия обнажений в верхней части правого берега р. Волги между селами Просек и Исады); 2) разрез Ужовка 
(Нижегородская обл., Починковский р-н, карьер на северо-западной окраине пос. Ужовка); 3) разрез Пеженга 
(Костромская обл., Кологривский р-н, обнажение на левом берегу р. Унжи ниже устья р. Пеженги); 4) разрез 
М антурово-Знаменка (Костромская обл., М антуровский р-н, серия обнажений на правом берегу р. Унжи в рай
оне г. М антурово и д. Знаменка); 5) разрез Ивкино (Костромская обл., М антуровский р-н, обнажение на правом 
берегу р. Унжи между деревнями Ивкино и Самылово).

Рис. 1. Схема расположения
Разрезов нижнего келловея,
из которых происходит
изученный материал
1.- Просек-Исады,
2. -  Ужовка,
3 .-  Пеженга,
4. - Мантуро Знаменка,
5. - Ивкино

Ниже приводятся описания первых трех из перечисленных разрезов, в которых отложения зоны Elatmae 
наиболее хорош о фаунистически охарактеризованы и детально изучены. Списки комплексов встреченных видов 
аммонитов приведены на схемах разрезов (рис. 2 - 4).

Р азрез П росек-И сады  (рис. 2). Описывался ранее (Сибирцев, 1886; Герасимов, Казаков, 1939; Гуляев, 
Киселев, 1998 и др.).

В карьере на северо-западной окраине с. Просек (кроме слоя 1) и в серии обнажений в верхней части 
правого берега р. Волги между селами. Просек и Исады на неровной поверхности песчаников и глин татарско
го яруса трансгрессивно залегают:
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Алевриты и 
алевролиты

Пески

Песчаники

Глины

Конкреции

Стратиграфические
перерывы

Cadoceras (Cadocercis) cf. sublaeve  (Sowerby) 
Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) spp. 
Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense  (Sowerby) 
S. (Gulielniina) quinqueplicatum  (Buckm an) 
Proplanulites sp.

Рис. 2. Сводный разрез юрских отложений в районе сел Просек и Исады с установленными фаунисти- 
:ими комплексами аммонитов (фаунистическими горизонтами): a l -  С. infimum, а2 - С. elatmae, аЗ С. 
rise, я4 - С. subpatruum , а5 - К. cf. densicostatus, аб - К. curtilobus, а7 - К. trichophorus, а 8  - S. calloviense.

oxf(?)-km

Зона
Calloviense

Зона
Koenigi

Clj

Зона 
Elatm ae

, ,  Зона 
М э  Infim um  Ю м

Породы татарского

Cadoceras (Cadoceras) tolype Buckman 
С. (С.) ex gr. sokolovi Kisselev 
C. (C .I) confusion (Gulyaev)
C. ( “Bryocadoceras") laetum  Gulyaev 
Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) boreale Buckm. 
P. (P.) agitabile Kisselev 
P. (P.'l) off. whithami Callom on et W right 
P. (Novocadoceras) bella tor  Kisselev 
Chamoussetia cham ousseti (Orbigny) (sensu lato)
Ch. sp. (m)
Kepplerites (Gowericeras) curtilobus (Buckm an)
K. (G.) cf. densicostatus T in tant 
K. (Toricellites) laliuseni Parona et Bonarelli 
К. (T.) approxim atus  (Buckm an)
Proplanulites spp.

Cadoceras (Cadocham oussetia) surense N ikitin 
С. (C.) subpatruum  N ikitin 
C. (C .'l)exgr. tschernyschewi Sokolov 
C. (Paracadoceras) prim aevum  Sasonov 
Costacadoceras aff. m undum  (Sasonov) 
M acrocephalites (M.) pavlow i Sm orodina 
Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov.
K. (Toricellites) pezhengensis sp. nov. 
Hom oeoplanulites spp.

Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (N ikitin) 
C. ("B ryocadoceras”) sim ulans Spath 
Costacadoceras mundum  (Sasonov) 
M acrocephalites (K am ptokephalitesl) sp.
M. (M acrocephalites) volgensis sp. nov.
М. (M.) ex gr. jacquo ti (H. Douville)
'? Kepplerites sp. ind.
H om oeoplanulites sp. ind.

Cadoceras (Catacadoceras) infimum  Gulyaev et 
Kisselev

Costacadoceras pisciculus  Gulyaev 
Kepplerites (Kepplerites) svalbardensis Sokolov et 

Bodylevsky
К. (K.) c f/a ff. svalbardensis Sokolov et Bodylevsky 
К. (K.) cf. rosenkrantzi Spath 
K. (Toricellites) pauper  (Spath)
К. (T.) aff. pauper  (Spath)

| Kepplerites (Gowericeras) trichophorus (Buckm an)

есок серо-желтый, мелкозернистый, алевритистый, слюдистый, в самом основании сильно глинистый, ино- 
с тонкой неясной слоистостью и редкими примазками глауконита. М естами содержит мелкую глинистую
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гальку, редкие конкреции пирита, линзовидные включения серого глинистого песка, небольшие куски неоже- 
лезненной древесины, редкие шаровидные конкреции карбонатного песчаника диаметром до 0,7 м. Преимущ е
ственно к верхней части слоя приурочен комплекс аммонитов a l  (см. рис. 2). М ощность 8-10 м..
2. Глина темно-серая, слюдистая, плотная, неслоистая, местами слабо песчанистая. Контакт с предыдущим сло
ем представлен мелкоплойчатым переслаиванием глины и песка мощностью около 5 см. В нижней части глин 
иногда наблюдаются линзовидные включения алевритов. В слое рассеяны конкреции пирита, сростки кристал
лов гипса, редкие куски пиритизированной древесины. Приблизительно в 5-8 м от кровли встречаю тся упло
щенные конкреции плотного серого мергеля диаметром до 1 м, редкие небольшие конкреции мергеля встреча
ются такж е в самой верхней части слоя. Преимущественно к средней и частично верхней третям  слоя приурочен 
комплекс аммонитов а2, к самой верхней части слоя - комплексы аЗ и а4 (см. рис. 2). М ощность 12-15 м.
3 .,Песок зеленовато-серый, среднезернистый, местами с углифицированными растительными остатками и мел
кими железистыми конкрециями. Контакт с предыдущим слоем имеет признаки размыва .2 М ощ ность 0,4 м.
4. Пачка алевритов и алевролитов желтых и желтовато-бурых, глинистых, с прослоями и отдельными конкре
циями буровато-серого оолитового мергеля. В нижней половине слоя встречаются аммониты комплексов а5 и 
аб, выше - а7, вблизи кровли - а8 (см. рис. 2). М ощность 0,2-0,7 м.

Выше залегает пачка серых карбонатных глин Оксфорд (?)-кимериджского возраста, мощ ностью  1-3 м, 
с несколькими горизонтами конденсации и мелкими фосфоритовыми конкрециями в нижней части. Выше глин 
в районе с. Исады местами залегает тонкая прослойка зеленовато-бурого песчаника волжского яруса.

_____________________________________________ Разрез Ужовка_____________________________________________

Cadoceras (Cadoceras) sp. ind.
Pseudocadoceras sp. ind.
Chamoussetia chamousseti (Orbigny) (sensu lato) 
Kepplerites (Gowericeras) cf. densicostatus Tintant 
K. (Toricellites) approxim ate  (Buckm an)
Proplanulites sp. ind.

Chamoussetia sp. ind.
Kepplerites (Gowericeras) sp. ind.

Chamoussetia (?) saratovensis Callom on et W right 
Costacadoceras (?) sp. ind.
Kepplerites (Gowericeras) ex gr. toricelli (Oppel) 
Perisphinctidae gen. et sp. ind.

Cadoceras (Cadochamoussetia) subpatruum  N ikitin 
С. (C.) surense/subpatruum  (переходная ф орм а) 
Kepplerites (Gowericeras) cf. unzhensis sp. nov. 
Perisphinctidae gen. et sp. ind.

Cadoceras (Cadochamoussetia) surense Nikitin 
С. (C.l) ex gr. tschernyschewi Sokolov 
Costacadoceras aff. mundum  (Sasonov) 
Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov.
K. (G.) cf/aff. unzhensis sp. nov.
K. (Toricellites) pezhengensis sp. nov. 
Homoeoplanulites sp. ind.

Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (N ikitin) 
C. ( “Bryocadoceras”) simulans Spath 
Costacadoceras mundum  (Sasonov)

Рис. 3. Сводный разрез юрских отложений в карьере около пос. Ужовка с установленными фаунистиче- 
скими комплексами аммонитов (фаунистическими горизонтами): 61- С. elatmae, 62 - С. surense, 63 - С. subpa- 
truum, 64 - Ch. saratovensis, 65 - К. cf. densicostatus. (Уел. обозн. см. на рис. 2.) Описывался ранее (Герасимов и 
др. 1996).

В карьере на северо-западной окраине пос. Ужовка залегают:
1. Песок светло-серый, местами почти белый, слюдистый, косослоистый, с тонкими (до 1-4 см) невыдержанны
ми прослойками серой глины и глинистого песка, к которым приурочены редкие конкреции пирита и куски 
углифицированной древесины. Видимая мощность до 3 м.

2 Ранее с этим стратиграфическим уровнем были ошибочно сопоставлены найденные в осыпи Costacadoceras pisciculus 
Gulyaev и Kepplerites ex gr. tychonis Ravn (Гуляев, 1997). В настоящее время с появлением дополнительного материала ус
тановлена принадлежность этих видов к слою 1 (комплекс al), а К. “ex gr. tychonis” переопределен как К. (К.) svalhardensis 
Sok. et Bodyl. (Гуляев, Киселев, 1998).

c b ,  зон а  Jason

Зона
Koenigi 0 ,4  м 3 / щ

e l l
Зона

Elatmae 7 м 2

63

62

61

b t t
К онтинен

тальны е > 3 м 1
отлож ения

■
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2. Глина темно-серая, слюдистая, плотная, неслоистая, в основании и средней части слабо песчанистая, содер
жит рассеянные конкреции пирита, редкие конкреции серого мергеля и куски пиритизированной древесины. К 
слою приурочены последовательно сменяющие друг друга комплексы аммонитов 61, 62, 63, 64 (см. рис. 3). 
М ощность 6-7 м.
3. Алеврит темно-серый и буровато-серый, книзу опесчанивающийся, местами оолитовый, вблизи основания 
содержит тонкий прослой раковинного детрита с комплексом аммонитов 65а, выше находится горизонт кон
креций серого оолитового мергеля с комплексом аммонитов 656 (см. рис. 3). Контакт с предыдущим слоем 
имеет признаки размыва. М ощность 0,2-0,4 м.

Выше залегает сконденсированная пачка алевритов и мергелей с богатой ископаемой фауной зон Jason и 
Coronalum среднего келловея.

________________________________________________________________________________________________ Р азрез П еж енга

O X f(? ) -  отторж енец /
9

Cadoceras (C adocham oussetial) tschernyschewi 
Sokolov

С. ( “Bryocadoceras ”) aff. sim ulans Spath (2) 
Costacadoceras sp. nov. (aff. m undum  (Sasonov)) 
Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov.
K. (Toricellites) pezhengensis sp. nov. 
H om oeoplanulites sp. ind.

Clj Зона
Elatm ae

1 , 6  м 9
еРтшшдажг-----

0 ,7  м 8 в 2

1,2 м 7
X

\

Cadoceras (Paracadoceras) sp. nov. (aff. apertum  I 
Callom on et Birkelund)

C. ( “Bryocadoceras") aff. sim ulans Spath (1)
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Рис. 4. Разрез юрских отложений на левом берегу р. Унжи, ниже устья р. Пеженги с установленными фаунисти- 
ческими комплексами аммонитов (фаунистическими горизонтами): в1 - С. elatmae, в2 - С. sp. nov. (aff. apertum ) 
(локализация в разрезе гипотетична), вЗ - С. tschernyschewi. (Уел. обозн. см. на рис. 2.) Описывается впервые.

В обнажении на левом берегу р. Унжи ниже устья р. Пеженги залегают:
1. Песок светло-серый и белый, с рыжими участками и прослоями ожелезнения, слабо слюдистый, рыхлый, 
местами с тонкими (до 1 см) невыдержанными прослойками глины. Содержит редкие куски углифицированной 
древесины. Видимая мощность 1,3 м.
2. Песок темно-серый, иногда почти черный, слабо слюдистый, уплотненный, местами ожелезненный, с угли
фицированной древесиной. М ощность 0,3 м.
3. Песок светло-серый, рыхлый. М ощность 0,15 м.
4. Песок темно-серый, слюдистый, глинистый, уплотненный, с углифицированной древесиной и горизонтом 
уплощенных конкреций черного фосфоритизированного песчаника, обычно содержащ их вертикальные ходы 
бентосных организмов, а также крайне редких аммонитов комплекса в1 (см. рис. 4). М ощность 0,12 м.
5 .Песок светло-серый, слюдистый, переходящий в светло-бурый плотный ожелезненный песчаник, содержащ ий 
углифицированную древесину и пустоты от ростров белемнитов. М ощность 0,6 м.
6 . Песок серый, слюдистый, глинистый, уплотненный, с прослойками глины и участками ожелезнения. М ощ 
ность 0,5 м.
7. Песок светло-серый, слюдистый, рыхлый, с участками ожелезнения. М ощность 1,2 м.
8 . Песок аналогичный слою 6 . М ощность 0,7 м.
9. Песок аналогичный слою 7. В 10-20 см от основания и в 10-50 см от кровли встречаются невыдержанные 
линзовидные прослойки темно-серой песчанистой глины мощностью 0,5-10 см. К ним приурочены плоские 
септированные конкреции черной фосфоритизированной глины, нередко содержащ ие вертикальные ходы бен
тосных организмов. В толщ е слоя также присутствуют конкреции черного фосфоритизированного песчаника. В 
слое встречается комплекс аммонитов вЗ (см. рис. 4). Возможно с самой нижней частью этого слоя можно со 
поставить комплекс аммонитов в 2 , точная локализация в разрезе которого неизвестна, так как все его компо
ненты происходят из единственной найденной в осыпи конкреции. М ощность 1,6 м.

Выше залегает невыдержанная по мощности черная слюдистая глина с редкими конкрециями пирита и 
раздавленными раковинами Cardioceratidae предположительно оксфордского возраста. В глину вмешаны лед
никовые валуны и галька.

На основании вертикального распространения и совместной встречаемости видов аммонитов в иссле
дованных разрезах представляется возможным выделить серию фаупистических (видовых) комплексов (см. рис.
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2 - 4), которым в стратиграфическом смысле соответствуют фаунистические горизонты. Их сопоставление зна
чительно облегчается благодаря присутствию в нижнем келловее Центральной России четко прослеживающ ей
ся эволю ционной последовательности доминирующей группы кадоцератин: Cadoceras (Paracadoceras) elatmae 
(Nik.) — С. (Cadocham oussetia?) tschernyschewi Sok. — С. (C.) surense Nik. — С. (C.) subpatruum Nik. — Chamous- 
setia (?) saratovensis Call, et Wright — Ch. chamousseti (Orb.) sensu lato. Ф орма раковины здесь за сравнительно 
короткий срок изменяется от кадиконической с широким умбиликусом (С. (P.) elatmae) до оксиконической 
(Chamoussetia), причем наблюдаются все переходные состояния. Виды этой последовательности используются в 
качестве индексов установленных фаунистических горизонтов зоны Elatmae. В этой же зоне берет начало ха
рактерная для нижнего келловея суббореальных районов Европы эволюционная последовательность говерице- 
ратин: Kepplerites (Gowericeras) unzhae sp. nov. — К. (G.) toricelli (Opp.) —  виды группы К. (G.) gowerianus 
(Sow.), K. (G.) metorchus (Buckm.) и К. (G.) densicostatus Tint. — K. (G.) cartilobus (Buckm.) — K. (G.) trichophorus 
(Buckm.) [ -  K. (G.) galilaeii (Opp.) sensu Page, 1989] —  виды группы Sigaloceras (Sigaloceras) calloviense (Sow.) 
— виды группы S. (Catasigaloceras) enodatum (Nik.). Здесь наблюдается постепенный морфологический переход 
от форм с широкими груборебристыми шиповатыми оборотами, сравнительно густо скульптированной конеч
ной жилой камерой и широким умбиликусом (К. (G.) unzhae. К. (G.) gowerianus) к формам с высокими тонко
ребристыми оборотами, сильно разреженными или совершенно сглаженными первичными ребрами на конечной 
жилой камере и довольно узким умбиликусом (Sigaloceras). Виды этой последовательности начинают играть 
существенную роль в аммонитовых комплексах следующих за зоной Elatmae зон Koenigi и Calloviense, поэтому 
фаунистические горизонты, установленные в пределах названных стратиграфических уровней, индексируются 
по говерицератинам.

Ниже рассматриваются фаунистические горизонты зоны Elatmae и дается краткая характеристика фау
нистических горизонтов соседних зон. Сопоставление инфразональных схем описанных разрезов между собой и 
их корреляция со стандартными стратиграфическими шкалами Северо-западной Европы показаны на рис. 5.

Верхний бат
Зона Infimum
Г о р и з о н т  С . i n f i m u m
Фауна аммонитов зоны Infimum  ( a l  на рис. 2) была детально описана ранее (Гуляев, Киселев, 1998). В 

настоящее время она известна лишь в единственном местонахождении, в районе сел Просек и Исады. Отложе
ния этой зоны характеризуют наиболее ранний этап формирования Восточно-Европейского м орского бассейна, 
когда он еще не соединился с Тетическим и Западно-Европейским морями.

Судя по составу фауны зона Infimum  может быть сопоставлена в основном с нижней частью зоны Calyx 
Восточной Гренландии и верхней частью зоны Barnstoni Северной Сибири. Точное положение зоны Infimum  
относительно западно-европейского стандарта верхнего бата по причине резкой географической дифференциа
ции аммонитовых фаун проблематично. С различных точек зрения оно может колебаться в пределах верхней 
части зоны Orbis и зоны Discus.

Н иж ний келловей
Зона Elatmae
Зона Cadoceras elatmae бала выделена на Русской платформе по предложению Н.Т. Сазонова решением 

Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы мезозоя (Решения..., 1955). Она помещалась 
над зоной Arcticoceras ishmae и под зоной Kepplerites gowerianus и характеризовалась следующим зональным 
комплексом аммонитов: Cadoceras elatmae (Nik.), С. modiolare (Luid.) [=C. simulans Spath], C. frearsi (Orb.), C. 
surense Nik., C. subpatruum  Nik., M acrocephalites macrocephalus (Schloth.) (Сазонов, 1957). Позже (Решения..., 
1962) зона была обозначена двумя индексами: Cadoceras elatmae и M acrocephalites macrocephalus, причем от
мечалось, что М. m acrocephalus приурочен к нижней части зоны, тогда как в верхней ее части присутствует 
только Cadoceras.

Впоследствии на основании изучения состава аммонитов в нижнем келловее Сибири и Русской плат
формы С.В. М елединой был сделан вывод, что зона Elatmae охарактеризована исключительно кадоцератинами. 
Зона была вновь обозначена индексом С. elatmae (Nik.), а слои с М. m acrocephalus до выяснения их объема и 
фаунистической характеристики условно стали выделять в самых низах келловея, под зоной Elatm ae  (Зоны ю р
ской системы, 1982). Позже С.В. М еледина (1986, 1987) пришла к заключению, что не сущ ествует достоверных 
данных о распространении на Русской платформе M acrocephalites ниже уровня с Cadoceras, поэтому нет ника
ких оснований выделять ниже зоны Elatmae особый биостратон M acrocephalites.
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Северо-западная Европа
(Callomon et al., 1988, 1989, 1992; Dietl, 1981; 

Dietl, Callomon, 1988; Page, 1989)
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Рис. 5. Сопоставление инфразональных шкал описанных разрезов и корреляция с инфраподзональными ш кала
ми нижнего келловея и верхней части верхнего бата Англии и Германии
Сокращения: В. - Bullatimorphites, С. - Cadoceras, Callov. - Calloviense, Ch. - Chamoussetia, Cl. - Clidoniceras, 
Gal. - Galilaeii, H. - Homoeoplanulites, Hann. - Hannovercinus, Holl. - Hollandi, K. - Kepplerites, M. - M acrocepha
lites, O. - Oxycerites, S. - Sigaloceras, Terebr. - Terebratus.

C.H. Алексеев и Ю.С. Репин (Алексеев, Репин, 1989; Репин, Рашван, 1996) базируясь на данных по вер
тикальному распространению  аммонитов в нижнем келловее Саратовского Поволжья (М алиновый овраг) пред
ложили изменить номенклатуру зоны Elatmae. В качестве зонального индекса ими используется Costacadoceras 
mundum  (Sas.). Это аргументируется тем, что Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (Nik.) обнаружен только в 
верхней части зоны, а ниже уровня его распространения встречены лишь единичные С. mundum  (Sas.) и M acro
cephalites (M acrocephalites) cf. triangularis Spath  (первоначально был определен как М. (М.) m acrocephalus 
(Schloth.)). На этом основании зона M undum  подразделяется на подзоны M acrocephalites ex gr. jacquo ti и Cado
ceras elatmae.

В настоящей работе зона Elatmae рассматривается в объеме, близком к первоначальному ее пониманию
Н.Т. Сазоновым (1957).

Г о р и з о н т  С . e l a t m a e  Это самый нижний достоверно установленный в изученных разрезах фау- 
нистический горизонт келловея. Однако не исключено, что под ним может существовать еще один уровень с 
Cadoceras (Paracadoceras) frearsi (Orb.), который по данным Н.Т. Сазонова (1957) встречается обычно ниже С. 
(P.) elatmae (Nik.) и, кроме того, имеет более архаичную морфологию.
Горизонт С. elatmae прослеживается во всех изученных разрезах (а2 на рис. 2, 61 на рис. 3, в1 на рис. 4). Х арак
терными видами являются Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (Nik.), С. ( “B ryocadoceras") sim ulans Spath, Costa
cadoceras mundum  (Sas.). К горизонту также приурочены сравнительно ранообразные, хотя и малочисленные, 
макроцефалитины, из которых наиболее обычен M acrocephalites (M acrocephalites) volgensis sp. nov. Кроме того, 
по-видимому из верхней части горизонта происходят еденичные находки в разрезе Просек-Исады плохо сохра
нившихся H om oeoplanulites sp. ind. и Kepplerites sp. ind.

На основании значительного сходства (или даже идентичности) С. (P.) elatmae (Nik.) с С. (P.) quenstedti 
Spath и С. (P.) suevicum  Call, et al., известных почти из самого основания базальной для келловея Северо- 
западной Европы стандартной зоны Herveyi Германии (Callomon et al., 1988, 1989), горизонт С. elatm ae  может
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быть сопоставлен с подзоной Keppleri и, вероятно, нижней частью подзоны Terebratus этой зоны. В пользу та
кой корреляции говорит также морфологическая близость встречающегося в горизонте С. elatm ae  вида М. (М.) 
ex gr. jacquo ti (Н. Douv.) к характерному для подзоны Keppleri Англии и Германии М. (М.) jacquo ti (Н. Douv.) 
[=М. com pressus (Quenst.)] (Callomon et al., 1988, 1889).

Г о р и з о н т  C . c a d o c e r a s . s p .  n o v .  ( a f f .  a p e r t u m ) .  В настоящее время этот горизонт ус
танавливается условно, поскольку встреченный в разрезе Пеженга характеризующий его комплекс аммонитов 
(в2 на рис. 4) найден не in situ. Судя по таксономическому составу комплекс С. sp. nov. (aff. apertum ) должен 
занимать промежуточное положение относительно комплексов С. elatmae и С. tschernyschewi.

Г о р и з о н т  С.  t s c h e r n y s c h e w i .  Горизонт достоверно установлен только в самом северном из 
изученных разрезов - Пеженга (вЗ на рис. 4). Формы напоминающие Cadoceras (Cadochamoussetia?) tschernys
chewi Sok. встречены также в горизонте С. surense в разрезах Просек-Исады и Ужовка. Однако они отличаются 
более эволю ционно продвинутой морфологией и сближаются, с одной стороны, с Cadoceras s.s., а с другой - со 
вздутыми вариантами Cadoceras (Cadochamoussetia) surense Nik. По-видимому, С. (С.?) tschernyschewi в целом 
более характерен для северных районов Русской платформы. В пользу этого, например, говорят его частые 
находки в бассейне р. Печоры (Соколов, 1912; Меледина, 1977, 1994; Меледина, Захаров, 1996). Упоминаю
щийся в литературе С. (С.?) tschernyschewi из нижнего келловея Саратовского Поволжья (Камышева- 
Елпатьевская и др., 1956, 1959), судя по приводимым изображениям, относится к вздутому варианту С. (Р.) 
elatmae.

С. (С.?) tschernyschewi, вероятно, является непосредственным или близким потомком С. (P.) elatmae и 
филетически замещ ает его в северных регионах. Судя по всему, па этом этапе происходит разделение главного 
эволюционного ствола кадоцератин на Русской платформе на две ветви; одна из которых стала эволю циониро
вать по направлению увеличения вздутости раковины и сужения умбиликуса и дала в конце концов истинно 
кадиконические формы Cadoceras s.s., другая - эволюционировала в сторону уменьшения вздутости раковины и 
еще больш его сужения умбиликуса, образовав вначале дискоконические формы Cadochamoussetia, а затем ок- 
сиконические Cham oussetia.

Помимо вида-индекса для горизонта С. tschernyschewi характ ерны Kepplerites (Gowericeras) unzhensis 
sp. nov. и К. (Toricellites) pezhengensis sp. nov., составляющие приблизительно 10 % от общего количества аммо
нитов. К горизонту также приурочены единичные остатки Homoeoplanulites sp. ind.

Судя по морфологическим особенностям С. (С.?) tschernyschewi, занимающего в эволю ционной после
довательности кадоцератин положение между С. (P.) elatmae it С. (С.) surense, горизонт С. tschernyschewi дол
жен сопоставляться с пограничным уровнем горизонтов С. elatmae и С. surense, установленных в более южных 
разрезах. По присутствию в горизонте С. surense в разрезах Просек-Исады и Ужовка С. (С.?) ex gr. tschernys
chewi и общ их с горизонтом С. tschernyschewi видов говерицератин К. (G.) unzhae и К. (Т.) pezhengensis  (см. рис. 
2 , 3) эти горизонты могут быть частично параллелизованы.

Горизонт С. tschernyschewi, как и два последующих горизонта С. surense и С. subpatruum, нельзя непо
средственно по фауне скоррелировать со стандартной биостратиграфической шкалой нижнего келловея. Поэто
му сопоставление проводится по положению относительно тех стратонов, для которых фаунистическая корре
ляция со стандартом установлена. Таким образом, по положению относительно горизонта С. elatmcie горизонт 
С. tschernyschewi должен приблизительно соответствовать подзоне Terebratus зоны Herveyi стандарта.

Г о р и з о н т  С . s u r e n s e .  Горизонт наиболее хорошо выражен и фаунистическн охарактеризован в 
разрезах Просек-Исады (аЗ на рис. 2) и Ужовка (62 на рис. 3). Он также устанавливается в разрезах Мантурово- 
Знаменка и Ивкино. Доминирующим видом является Cadoceras (Cadochamoussetia) surense Nik. Кроме того, 
довольно характерны Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov. и К. (Toricellites) pezhengensis sp. nov., состав
ляющие, как и в горизонте С. tschernyschewi, около 10 % от общего числа аммонитов. В разрезах Просек-Исады, 
М антурово-Знаменка и Ивкино в горизонте С. surense встречен своеобразный представитель макроцефалитин - 
M acrocephalites (M acrocephalites) pavlowi Smor. На этом стратиграфическом уровне также отмечаю тся обычно 
плохо сохранивш иеся псевдоперисфинктины (Homoeoplanulites), представленные несколькими видами.

Во всех разрезах, где устанавливается горизонт С. surense, свойственный ему комплекс аммонитов сле
дует почти сразу за комплексом С. elatmae. На этом основании горизонт может быть приблизительно сопостав
лен с верхней частью подзоны Terebratus и низами подзоны Kamptus зоны Herveyi стандарта.

Г о р и з о н т  С. s u b p a t r u u m .  Горизонт наиболее хорошо выражен в разрезе У ж овка (63 па рис. 
3). Он такж е устанавливается в разрезе Просек-Исады (а4 на рис. 2); но здесь в сборах единичные встреченные 
представители Cadoceras (Cadocamoussetia) subpatruum Nik. не были отделены от фауны горизонта С. surense, 
поэтому на схеме (рис. 2) приводится смешанный комплекс аммонитов, хотя совместное нахождение С. (С.) 
subpatruum Nik. и С. (С.) surense Nik. не отмечалось.

С. (С.) subpatruum Nik. характеризует очередной этап эволюционной ветви кадоцератин, приведшей к 
появлению Chamoussetia. В пределах своего распространения этот вид демонстрирует полный спектр морфоло
гических преобразований от форм близких к С. (С.) surense Nik., до - практически неотличимых от Chamoussetia  
(?) saratovensis Call, et Wright.
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В разрезе Ужовка в горизонте С. subpatruum , помимо доминирующ его вида-индекса, присутствуют 
сравнительно редкие говерицератины, сходные с Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov., и неопределимые 
остатки перисфинктид.

По положению относительно соседних фаунистических уровней горизонт С. subpatruum  м ож ет быть 
приблизительно сопоставлен в основном со средней частью подзоны Kamptus зоны Herveyi стандарта.

Г о р и з о н т  C h . s a r a t o v e n s i s .  Горизонт устанавливается только в разрезе Ужовка (64 на рис. 
3). Он замыкает последовательность фаунистических горизонтов зоны Elatmae.

Вид-индекс горизонта3 по своим морфологическим параметрам уже может быть отнесен к роду 
Chamoussetia Douville. Но в то же время, он отличается от классических представителей группы Chamoussetia  
chamousseti (Orb.) из зоны Koenigi такими архаичными признаками как слабо выраженная килеватость вен
тральной стороны и более грубая сравнительно долго сохраняющаяся в онтогенезе скульптура, это в значитель
ной мере сближает его с Cadoceras (Cadochamoussetia).

Помимо доминирующ его Chamoussetia (?) saratovensis Call, et Wright в горизонте присутствуют сравни
тельно редкие Kepplerites (Gowericeras) ex gr. toricelli (Opp.) и неопределимые остатки перисфинктид.

Вид К. (G.) toricelli (Орр.) в нижнем келловее Германии характеризует базальный одноименный фауни- 
стический горизонт зоны Koenigi (Callomon et al., 1988, 1989). Исходя из этих данных, горизонт Ch. saratovensis 
может быть по крайней мере частично сопоставлен с основанием зоны Koenigi стандарта.

Такая корреляция создает методологическое затруднение. Так, по формальным соображениям горизонт 
Ch. saratovensis должен быть отнесен к зоне Koenigi, выделяющейся в настоящее время и на Русской платфор
ме. С другой стороны, фаунистически и литологически горизонт С/г. saratovensis тяготеет к зоне Elatmae, отло
жения которой на большей части Русской платформы формировались в условиях единой фациальной обстанов
ки и характеризую т единый этап эволюции Восточно-Европейского морского бассейна; в комплексах аммони
тов этого времени резко доминировали представители подсемейства Cadoceratinae, остальные группы находи
лись в подчиненном положении. Между отложениями зон Elatmae и Koenigi в больш инстве известных автору 
среднерусских разрезов наблюдается стратиграфический перерыв и смена фаций. В фазу Koenigi в Восточно- 
Европейском море изменилась не только обстановка осадконакопления, но .и состав аммонитовой биоты: поми
мо подсемейства Cadoceratinae в комплексах аммонитов стали играть весьма существенную роль представители 
подсемейств Gowericeratinae и Proplanulitinae, причем первые из них обычно численно доминируют.

На основании сказанного представляется целесообразным рассматривать горизонт Ch. saratovensis в со
ставе зоны Elatmae. Это приводит к несоответствию нижней границы зоны Koenigi в Западной Европе и на Рус
ской платформе (см. рис. 5). Однако разница, скорее всего, не превышает пределов одного фаунистического 
горизонта, что кажется вполне допустимым, если учитывать существенные региональные различия в эволюции 
раннекеловейских морских бассейнов на названных территориях.

Зона Koenigi.
Довольно долгое время в нижнем келловее Русской платформы выше зорны Elatmae выделялась м ест

ная зона Keppleriteses gowerianus (Решения..., 1955; 1962; Постановление..., 1978), которая обычно характеризо
валась аммонитами Kepplerites gowerianus (Sow.), Sigaloceras calloviense (Sow.), Chamoussetia cham ousseti (Orb.).
C.B. М еледина (1986, 1987) на основании значительного сходства аммонитовых фаун этого уровня в Западной 
Европе и на Русской платформе предложила привести биозонацию верхней части нижнего келловея Централь
ных регионов России в соответствие со стандартной шкалой. Таким образом, согласно разработанной для За
падной Европы схеме Дж. Кэлломона (Callomon, 1964), на русской платформе на месте зоны G owerianus  бтала 
выделяться зона Calloviense с подзонами Koenigi, Calloviense и Enodatum. П оследнюю подзону в нижнем келло
вее С.В. М еледина, однако, не признавала. В настоящее время западноевропейские исследователи вернулись к 
трехчленному делению  нижнего келловея. Согласно которому на месте зоны Calloviense выделяются самостоя
тельные зоны Koenigi (с подзонами Gowerianus, Curtilobus и Galilaeii) и Calloviense (с подзонами Calloviense и 
Enodatum) (Page, 1989 и др.).

Г о р и з о н т  К . c f . d e n s i c o s t a t u s  Горизонт устанавливается в разрезах П росек-И сады 4 (а5 на 
рис. 2) и Ужовка (65 на рис. 3). Наиболее характерными аммонитами являются Kepplerites (Gowericeras) cf. 
densicostatus Tint, и Chamoussetia chamousseti (Orb.) sensu lato [? = Ch. phillipsi Call, et Wright],

В нижнем келловее Германии К. (G.) densicostatus Tint, и Ch. cf/a ff. phillipsi Call, et Wright отмечаю тся в 
горизонте M. m acrocephalus  в кровле подзоны Gowerianus (Callomon et al., 1989, 1992). Это дает основания со 
поставить установленный горизонт приблизительно с указанным стратиграфическим уровнем.

3 Вид Chamoussetia saratovensis был номинально выделен Дж. Кэлломоном и Дж. Врайтом (Callom on, W right,
1989) по экземплярам из нижнего келловея Саратовского Поволжья, которые ранее описывались как Ch. 
chamousseti (Orb.) (Сазонов, 1965, стр. 38, табл. 9, фиг. 1 (голотип); Камышева-Елпатьевская и др., 1956, стр. 47, 
табл. 19, фиг. 57; 1959, стр. 148, табл. 11, фиг. 5).

На схеме разреза Просек-Исады (рис. 2) приводится смешанный комплекс аммонитов горизонтов К. cf. densi
costatus и К. curtilobus, поскольку из-за сконденсированности вмещающих отложений не удается установить 
точную стратиграфическую приуроченность некоторых видов.
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Г о р и з о н т  К . c u r t  Н о  b u s .  Горизонт хорошо выражен в разрезе Просек-Исады (аб на рис. 2). Из 
богатого комплекса аммонитов наиболее характерны Kepplerites (Gowericcras) curtilobus (Buckm.) и Cadoceras 
(Cadoceras) tolype Buckm.

В нижнем келловее Англии указанные виды приурочены к одноименным горизонтам подзоны Curtilo
bus (Callomon et al., 1988, 1989; Page, 1989). На этом основании установленный горизонт сопоставляется пре
имущественно с нижней и средней частью подзоны Curtilobus стандарта.

Г о р и з о н т  К. t r i c h o p h o r u s .  Г оризонт устанавливается в разрезе Просек-Исады (а7  на рис. 2) 
по нескольким находкам вида-индекса выше уровня распространения Kepplerites (Gowericeras) curtilobus 
(Buckm.).

В нижнем келловее Англии К. (G.) trichophorus (Buckm.) указывается преимущественно в одноименном 
горизонте в кровле подзоны Curtilobus (Callomon et al.. 1988. 1989). По мнению автора, от этого вида неотличим 
также изображенный в работе К. Пэйджа (Page, 1989) экземпляр К. (G.) galilaeii (Opp.) из одноименной подзоны 
келловея Англии. Таким образом, установленный горизонт К. trichophorus может быть сопоставлен преимуще
ственно с верхней частью подзоны Curtilobus и подзоной Galilaeii стандарта.

Зона Calloviense
Г о р и з о н т  S . c a l l o v i e n s e . Г оризонт устанавливается в разрезе Просек-Исады (а8  на рис. 2). 

Наиболее характерными аммонитами являются Sigaloceras (Sigaloseras) calloviense (Sow.) и Cadoceras (Cado
ceras) cf. sublaeve (Sow.).

В нижнем келловее Англии указанные виды приурочены к нижней части подзоны Calloviense (Callomon 
et. al., 1988; Page, 1989). Это позволяет сопоставить установленный горизонт с названным стратиграфическим 
уровнем стандарта.

О писание ам м он и тов
Ниже описываются виды макроцефалитин и говерицератин зоны Elatmae. В таблицах измерений ис

пользуются следующие сокращения: Д - диаметр раковины, III - ширина раковины, Ш /Д - степень вздутости 
раковины, У - внутренний диаметр умбиликуса, У/Д - относительная ширина умбиликуса, ПР - количество пер
вичных ребер на половине оборота, ВР - количество вторичных ребер на половине оборота, РО - реберное от
ношение. Звездочкой помечены измерения, проводившиеся на уровне конечной апертуры. Описанный материал 
хранится на кафедре палеонтологии МГУ.

С ем ейство  Sphaeroceratidae B u ck m a n , 1920 
П одсем ейство M acrocephalitinae Sa lfe ld , 1921

Род Mac ro c evu m jte s  Ziltel, 1884 
Подрод M acrocephalites Ziltel, 1884

Macrocephalites (Macrocephalites) volgensis Gulyaev, sp. nov.
Табл. I, фиг. 5: табл. II, фиг. 2

Н а з в а н и е  в и д а  от р. Волга.
Г о л о т и п .  № 283/3, МГУ; разрез Просек-Исады; нижний келловей, зона Elatm ae , горизонт С. elatmae.
М а т е р и а л .  4 экземпляра из типового местонахождения, 1 экземпляр из разреза Мантурово- 

Знаменка.
О п и с а н и е .  Раковина крупная (диаметр более 20 см), умеренно вздутая. Сечение оборотов округло

треугольное с высотой несколько превышающей ширину. Латеральные стороны слабовыпуклые, вентральная 
сторона полого закругленная. Умбиликус узкий, ступенчатый с крутыми почти отвесными стенками. Ребра ши
рокие, преимущественно трех- и четырехраздельные. Первичные ребра грубые, широко расставленные особен
но на средних оборотах; они начинаются от внутренней части умбиликального перегиба, на котором полого 
выгибаются назад, на латеральных сторонах слабо наклоняются вперед. Ветвление ребер происходит на 1/3-1/2 
высоты оборота, имеются сравнительно многочисленные вставные ребра. Вторичные ребра слабо наклонены 
вперед, на вентральной стороне очень полого выгнуты. Сглаживание скульптуры в нижней части латеральных 
сторон начинается при диаметре 8,5-10 см. На вентральной стороне дистальные элементы вторичных ребер 
могут сохраняться до второй половины конечной жилой камеры.

Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :
Э к з . № Д Ш ш/д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 3 1 1 5 5 3 0 , 4 6 1 6 0 , 1 4 - 4 9 -

8 6 3 8 0 , 4 4 1 2 0 , 1 4 9 4 0 4 , 4
С р а в н е н и е .  По форме раковины М. (М.) volgensis sp. nov. особенно близок к М. (М. ) madagascarien- 

sis (Lem.) [? - М. lamellosus (Sow.), M. triangularis Spath), характеризующему в Западной Индии (Кач) самые 
нижние горизонты келловея (Krishna, W estermann. 1987; Krishna cl al., 1988), но отличается от него широко

72



расставленными, грубыми первичными ребрами. Этот же признак хорошо отличает описываемый вид и от дру
гих представителей M acrocephalites s.s., обладающих сходной формой раковины.

З а м е ч а н и я .  Ранее описываемый вид указывался в списках фауны нижнего келловея района сс. П ро
сек и Исады как М. (М.) ex gr. lamellosus (Sow.) (Гуляев, Киселев, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatmae центральных районов 
Русской платформы.

Macrocephalites (Macrocephalites) pavlowi Smorodina, 1928 
Табл. I. фиг. 4: табл. II, фиг. I ; табл. Ill, фиг. 3; табл. IV, фиг. 1

M acrocephalites pavlowi: Смородина, 1928, с. 423, табл. 3, фиг. 1-3.
? M acrocephalites (Macrocephalites) c f . form osus: М еледина , 1987, с. 81, табл.21, фиг. 6 ; табл. 22, фиг. 1,

2 .
Л е к т о т и п  изображен в работе Н. Смородиной (1928, табл. 3, фиг. 1, 2); нижний келловей К остром

ской области.
М а т е р и а л .  2 экземпляра из разреза Просек-Исады, 2 экземпляра из разреза Ивкино, 1 экземпляр из 

разреза М антурово-Знаменка.
О п и с а н и е .  Раковина крупная (диаметр более 20 см), уплощенная или слабо вздутая. Сечение оборо

тов высоко-треугольное. Латеральные стороны слабо выпуклые, вентральная сторона узко закругленная, на 
ранних оборотах с небольшим приострением. Умбиликус очень узкий с крутыми, нередко отвесными стенками. 
Ребра двух- трех- и четырехраздельные, тонкие, на латеральных сторонах слабо рельефные. Первичные ребра 
умеренно разреженные, полого выгнутые назад и наклоненные вперед. Ветвление ребер происходит приблизи
тельно на 1/3-1/2 высоты оборота, имеются вставные ребра. Вторичные ребра тонкие, густые, наклонены вперед 
и выгнуты на вентральной стороне. Сглаживание скульптуры в нижней части латеральных сторон начинается 
очень рано - при диаметре 2-2,5 см. На вентральной стороне дистальные элементы вторичных ребер сохраняю т
ся до середины конечной жилой камеры.
Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :

Э к з . № д Ш Ш / Д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 6 2  1 0 * 6 5 0 , 3  1 2 9 0 , 1 4 - - -

1 6 9 5 7 0 , 3 3 1 6 0 , 0 9 - 5 3 -

8 0 3 2 0 , 4 0 8 1 , 1 0 - 5 6 -

1 6 7 0 , 4 4 - - 1 1 3 6 3 , 3
С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от всех известных представителей M acrocephalites узкой, 

приостренной на ранних оборотах вентральной стороной и крайне ранним сглаживанием скульптуры в онтоге
незе. По этим признакам к М. (М. )  pavlowi наиболее близок описываемый ниже М. (М.) ex gr. jacquo ti (Н. Douv.), 
который, вероятно, является его предком.

З а м е ч а н и я .  Ранее описываемый вид указывался в списках фауны нижнего келловея района сс. 
Просек и Исады как М. (?) cf./aff. pavlowi Smor. (Гуляев, Киселев, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense центральных районов 
Русской платформы.

M acrocephalites (Macrocephalites) ex gr. jacquoti (H. Douvillc, 1878)
Табл. I, фиг. 1

М а т е р и а л .  2 экземпляра из разреза Просек-Исады.
О п и с а н и е .  Известны только молодые возрастные стадии. Раковина уплощенная. Сечение оборотов 

высокое, округло-треугольное. Латеральные стороны слабо выпуклые, вентральная сторона узкая, полого за
кругленная. Умбиликус узкий с крутыми, почти отвесными стенками. Ребра двух- трех- и четырехраздельные, 
тонкие, на ранних оборотах довольно рельефные. Первичные ребра на ранних оборотах несколько разреженны; 
начинаясь на внутренней части умбиликального перегиба они полого выгибаются назад, а затем наклоняются 
вперед. Ветвление ребер происходит приблизительно на 1/3-1/2 высоты оборота, имеются сравнительно много
численные вставные ребра. Вторичные ребра тонкие, густые, наклонены вперед, на вентральной стороне замет
но выгнуты. Сглаживание скульптуры в нижней части латеральных сторон начинается при диаметре около 4,5 
см.

Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :
Э к з . № д Ш Ш / Д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 1  ■ 4 1 1 7 0 , 4  1 6 0 , 1 5 1 4 5 5 3 , 9

3 2 1 3 0 , 4  1 5 0 . 1 6 1 2 4 8 4
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2 4 1 1 0 , 4 6 4 0 , 1 7 1 1 - -

1 7 8 0 , 4 7 3 0 , 1 8 I 1 4 2 3 , 8
С р а в н е н и е .  По многим признакам описываемый вид наиболее близок к М. (М.) jacquo ti (Н. Douv.) 

[ -  М. compressus (Querist.)], который в Западной Европе распространен в зоне Discus верхнего бата и в основа
нии зоны H erveyi нижнего келловея (Callomon, et al., 1988, 1989). Однако среднерусский вид отличается не
сколько более узкой вентральной стороной и раньше сглаживающейся в онтогенезе скульптурой. Его, насколько 
позволяет сохранность, можно также сравнить с описанным Ю.С. Репиным и Н.Х. Рашваном (1996, с. 67, табл. 
44, фиг. 1) М. (М.) cf. triangularis Spath  из самых низов келловея Саратовского Поволжья. Этими же авторами 
дается описание встреченного в более высоком горизонте М. (М.) sp. (с. 6 8 , табл. 44, фиг. 2), который крайне 
близок к М. (М.) ex gr. jacquo ti, но отличается раньше сглаживающейся в онтогенезе скульптурой, это, в свою 
очередь, делает его похожим на М. (М.) pavlowi. По-видимому, указанная саратовская форма является переход
ной между М. (М.) ex gr. jacquoti и М. (М.) pavlowi.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatrnae центральных районов 
Русской платформы.

Подрод Kamptokeplialites Buckman, 1922 
M acrocephalites (Kamptokeplialites?) sp.

Табл. I, фиг. 2

М а т е р и а л .  1 мелкий экземпляр из разреза Просек-Исады.
О п и с а н и е .  Известны только ранние возрастные стадии. Раковина вздутая. Сечение оборотов округ

лое с шириной несколько превышающей высоту. Ребра рельефные, двух- и преимущественно трехраздельные. 
Первичные ребра несколько разреженные, радиальные. Вторичные ребра слабо отклоняющиеся назад, на вен
тральной стороне выгнуты вперед.
Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :

Э к з . № Д 111 Ш / Д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 2 2  1 1 1 0 , 5 2 5 0 , 2 4 1 2 33 2 , 8

С р а в н е н и е .  Ввиду мелких размеров описываемая форма может быть определена только до подро- 
да. О ее принадлежности к Kamptokephalites свидетельствует сравнительно широкий умбиликус и вздутая рако
вина.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatmae центральных районов 
Русской платформы.

С ем ейство  Kosmoceratidae H ang, 1887 
П одсем ейство Gowericeratinae B uckm an , 1926

Род KEPPLERITES Neumayr, 1892 
Подрод G ow ericeras  B uckm an , 1921 

Kepplerites (G o w ericera s) iinzhae  G u lyaev , sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 1; табл. IV, фиг. 2

Kepplerites (Gowericeras) gowerianus: Камышева-Елпатьевская и др., 1956, табл.З (крупный экземп
ляр); 1959, табл. 2, фиг. 2.

Н а з в а н и е  в и д а  от р. У нж а.
Г о л о т и п .  №  283/7, МГУ; разрез Пеженга; нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschernys

chewi.
М а т е р и а л .  3 экземпляра из типового местонахождения, 3 экземпляра из разреза Просек-Исады, 4 

экземпляра из разреза Ужовка.
О п и с а н и е .  Раковина средних и крупных размеров (диаметр до 12 см), полуинволютная. Сечение 

оборотов округло-трапециевидное с шириной превышающей высоту. Латеральные стороны сильно выпуклые, 
плавно переходящие в вентральную сторону, которая на взрослых оборотах равномерно закруглена, а на моло
дых - имеет хорош о заметное, иногда очень слабо вогнутое уплощение. Умбиликус довольно широкий, ступен
чатый с крутой на внутренних оборотах и пологой на конечной жилой камере стенкой. Ребра двух- и преимуще
ственно трехраздельные, рельефные, грубые, особенно на молодой раковине, на конечной жилой камере тонкие 
и густые. Первичные ребра начинаются от шва, плавно выгибаются назад и наклоняются вперед, на конечной 
жилой камере сильно сгущаются. Ветвление ребер происходит между 1/3 и 1/2 высоты оборота, имеются от
дельные простые и вставные ребра. В точке ветвления отдельных более приподнятых ребер формирую тся высо
кие ш иповидные бугорки, обычно повторяющиеся через 1-3 более низких первичных ребра со слабыми бугор
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ками или без бугорков, это особенно выражено на последнем обороте. Вторичные ребра наклонены вперед, 
сильно сгущаются на конечной жилой камере.

Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :
Э к з . № д Ш Ш / Д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 7 9 7  * 3 6 0 , 3 7 3 6 0 , 3  7 2 6 7 5 2 , 9
2 8 3 / 1 1 3 0 1 5 0 , 5 0 1 0 0 , 3 3 1 4 3 3 2 , 4

С р а в н е н и е .  По форме раковины и характеру скульптуры описываемый вид близок к К. (G.) goweri- 
anus (Sow.) и К. (G.) metorchus (Вискт.), характеризующим в Англии нижнюю подзону Gowerianus зоны Koenigi 
(Callomon et al., 1988, 1989, 1992; Page, 1989), но отличается от них более густыми первичными ребрами на 
конечной жилой камере и характерным чередованием приподнятых ребер, несущих высокие ш иповидные бу
горки. От К. (G.) toricelli (Орр.) из самого основания зоны Koenigi Германии (Callomon et al., 1989) описы вае
мый вид также отличается более крупными размерами и грубой скульптурой.

З а м е ч а н и я .  Сгущение скульптуры на конечной жилой камере свойственно ранней группе говери- 
цератин - подроду Kepplerites s.s. [= Seymourites Kilian et Reboul], распространенному преимущественно в верх
нем бате и самом основании нижнего келловея бореальных и суббореальных районов. Этот признак также со
храняется у первых G ow ericeras,'особенно у описываемого вида. Однако, у него уже намечается выклинивание 
отдельных первичных ребер, выраженное в чередовании их приподнятости и бугорчатости. В ходе дальнейш ей 
эволюции Gowericeras процесс разрежения первичных ребер продолжает прогрессировать, а уменьшение их 
количества компенсируется увеличением мощности.

Ранее описываемый вид указывался в списках фауны нижнего келловея района сел Просек и Исады как 
К. (G.) aff. metorchus (Buckm.) (Гуляев, Киселев, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschernyschewi, горизонт С. 
surense и, возможно, горизонт С. subpatruum  центральных районов Русской платформы.

Подрод Toricellites Buckman, 1922 
Kepplerites (Toricellites) pezhengensis Gulyaev, sp. nov.

Табл. Ill, фиг. 2; табл. IV, фиг. 3

? Kepplerites (Toricellites) approximatus: Меледина, 1987, с. 25, табл. 4, фиг. 4.

Н а з в а н и е  в и д а  от р. Пеженга.
Г о л о т и п .  №  283/8, МГУ; разрез Пеженга; нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschernischevi.
М а т е р и а л .  10 экземпляров из типового местонахождения, 3 экземпляра из разреза Просек-Исады, 1 

экземпляр из разреза Ужовка.
О п и с а н и е .  Раковина мелкая (диаметр 3,5-4 см), умеренно эволютная. Сечение оборотов трапецие

видное с высотой несколько превышающей или равной ширине. Латеральные стороны выпуклые, вентральная 
сторона имеет выраженное, слабовогнутое на внутренних оборотах уплощение. Умбиликус довольно широкий с 
низкими пологими стенками. Ребра рельефные, приостренные, двух- и трехраздельные, сгущаются вблизи ко
нечной апертуры. Первичные ребра начинаясь от шва полого выгибаются назад и слабо наклоняются вперед. 
Ветвление ребер происходит между 1/3 и 1/2 высоты оборота, имеются отдельные простые и вставные ребра. В 
точке ветвления отдельных более приподнятых ребер формируются высокие шиповидные бугорки, обычно 
повторяющиеся через 1-3 более низких первичных ребра со слабыми бугорками или без бугорков. Вторичные 
ребра наклонены вперед, на перегибах вентрального уплощения образуют два ряда мелких приостренных бу
горков, в центральной части вентрального уплощения сильно понижаются.

Р а з м е р ы  ( м м )  и о т н о ш е н и я :
Э к з . № Д Ш Ш / Д У У / Д П Р В Р Р О
2 8 3 / 8 3 4 * 1 1 0 , 3 2 1 3 0 , 3  8 1 6 3 2 2
2 8 3 / 1 0 3 6 * 1 1 0 , 3  1 1 4 0 , 3  9 1 7 3 4 2

С р а в н е н и е .  По форме раковины описываемый вид близок к К. (Т.) hexagonus (Loeve), но отличается 
главным образом характерным чередованием приподнятых ребер, несущих высокие шиповидные бугорки.

З а м е ч а н и я .  Ранее описываемый вид указывался в списках фауны нижнего келловея района сс. П ро
сек и Исады как К. (Т.) sp. (Гуляев, Киселев, 1998).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschernyschewi, горизонт С. 
surense и, возможно, горизонт С. subpatruum  центральных районов Русской платформы.
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Заключение

На основании вертикальной последовательности фаунистических комплексов (ассоциаций) аммонитов 
в ряде разрезов юрских отложений, расположенных на территории Нижегородской и Костромской областей, 
разработан вариант инфразонального расчленения нижнего келловея центральных районов Русской платформы. 
Выделяется десять фаунистических горизонтов, в целом с небольшим перерывом охватывающих промежуток от 
основания зоны Elatmae до нижней части зоны Calloviense. Большинство установленных фаунистических гори
зонтов надежно коррелируется со стандартной стратиграфической шкалой нижнего келловея Западной Европы.

Все это позволило уточнить распространение и состав проблематичных для базальной нижнекелловей- 
ской зоны Elatmae представителей подсемейств M acrocephalitinae и Gowericeratinae.

М акроцефалитины появляются на Русской платформе в самом нижнем установленном в келловее фауни- 
стическом горизонте С. elatmae. По своему количественному обилию они резко уступают встречающ имся со
вместно кадоцератинам, но при этом не мене разнообразны. В более высоком горизонте С. surense  макроцефа
литины представлены единственным, вероятно, эндемичным (лучше - э у д е м и ч н ы м  в понимании Дж. Кэл- 
ломона (Callomon, 1985)) видом M acrocephalites (M acrocephalites) pavlow i Smor., а выше вообщ е не встречены. 
Из имеющихся фактов складывается впечатление, что миграция макроцефалитин в Восточно-Европейский бас
сейн имела характер единичной инвазии. Она, по-видимому, происходила непосредственно из Тетиса, хотя 
нельзя исключить и возможность влияния Западно-Европейского моря. Вопреки мнению многих исследовате
лей, макроцефалитины не были “случайными переселенцами” . На территории Русской платформы они дали 
несколько эндемичных/эудемичных видов и очень своеобразную, правда короткую, эволю ционную  линию, 
связывающ ую М. (М.) ex gr. jacquoti (Н. Douv.) и М. (М.) pavlowi Smor.

Первые в нижнем келловее Русской платформы говерицератины появляются, вероятно, в кровле горизон
та С. elatmae. В горизонтах С. tschernyschewi и С. surense они нередко составляют уже около 10 % от общего 
числа аммонитов и представлены диморфной парой видов Kepplerites (Gowericeras) unzhensis sp. nov. и К. (Tori- 
cellites) pezhengensis sp. nov., у которых еще проявляются некоторые признаки передковой группы Kepplerites 
s.s. Эти же виды, или их потомки продолжают встречаться в горизонтах С. subpatruum и Ch. saratovensis. М и
грация говерицератин в Восточно-Европейское море в фазу Elatmae происходила, по-видимому, из Гренланд
ской провинции Арктической палеобиогеографической области через Печорский и М езенский проливы. Судя 
по практически аналогичному видовому составу в фазу Koenigi говерицератины с Русской платформы мигриро
вали в Западно-Европейский бассейн, хотя возможно, что он заселялся также из западной части Арктики, через 
Норвежско-Гренландский пролив.

Л и тер ату р а
Алексеев С.Н., Репин Ю.С. Проблемы зонального расчленения нижнего келловея Русской платформы 

//М етодические аспекты стратиграфических исследований в нефтегазоносных бассейнах. - Л.: ВНИГРИ, 1989.- 
с. 122-134.

Герасимов П.А., Казаков М.П. Геология юго-восточной части Горьковской обл., М АССР и ЧАССР. Лист 
90. М .:Г О Н Т И , 1939.-119 с.

Герасимов П.А., Митта В.В., Кочанова М.Д., Тесакова Е.М. Ископаемые келловейского яруса Централь
ной России,- М.: ВНИГНИ, 1996,- 127 с.

Гуляев Д.Б. Новые аммониты семейства Cardioceratidae из нижнего келловея Русской платформы 
//Палеонтол. журн,- 1997,- № 1,- С. 37-41.

Гуляев Д.Б., Киселев Д.Н. Бореальный морской верхний бат в центре Среднего Поволжья (Аммониты и 
стратиграфия) //Стратигр. Геол. корреляция, 1998 (в печати).

Зоны ю рской системы. - Л.: Наука, 1982.- 192 с.
Камыш ева-Елпатьевская В.Г., Николаева В.П., Троицкая Е.А. Определитель юрских аммонитов Саратов

ского Поволжья. - М.: Госгеолтехиздат, 1956,- 60 с.
Камыш ева-Елпатьевская В.Г., Николаева В.П., Троицкая Е.А. Стратиграфия юрских отложений Саратов

ского Правобережья по Аммонитам //Стратиграфия и фауна юрских и меловых отложений Саратовского По
волжья.- Л.: Гостоптехиздат, 1959,- с. 3-265.

М еледина С.В. Аммониты и зональная стратиграфия келловея Сибири. - М.: Наука, 1977.- 289 с.
М еледина С.В. Зональное деление нижнего келловея Русской платформы //Изв. АН СССР. Сер.: геол. -

1 9 8 6 ,-№ 7 ,-с. 66-74.
М еледина С.В. Аммониты и зональная стратиграфия келловея суббореальных районов СССР.- М.: Наука,

1987,- 182 с.
М еледина С.В. Бореальная средняя юра России (аммониты и зональная стратиграфия байоса, бата и кел

ловея).- Новосибирск: Наука, - 1994.- 184 с.
М еледина С.В., Захаров В.А. Последовательность аммонитовых зон бата и келловея бассейна р. Печора 

—  ключевая для зональной корреляции средней юры Сибири со стандартом //Геология и геофизика, - 1996.- Т. 
3 7 , - № 2 .- с .  25-36.

76



Постановление М ежведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий: Комис
сия по юрской системе //М ежведомств. стратигр. ком,- JL: Недра, 1978. - Вып. 1 8 .-е .  32-34.

Репин Ю .С., Рашван Н.Х. Келловейские аммониты Саратовского Поволжья и М ангышлака. - С.-Пб.: М ир 
и семья-95, 1996.- 256 с.

Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированной схемы стратиграфии мезозойских от
ложений Русской платформы. - JI.: Гостоптехиздат, 1955.

Решения Всесоюзного совещания по уточнению унифицированной схемы стратиграфии мезозойских от
ложений Русской платформы. - Л.: Гостоптехиздат, 1962. -  89 с.

Сазонов Н.Т. Ю рские отложения центральных областей Русской платформы. - Л.: Гостоптехиздат, 1957.-
156 с.

Сазонов Н.Т. Новые данные о келловейских, оксфордских и кимериджских аммонитах //Ф ауна мезозоя 
Европейской части СССР и Средней Азии,- М.: Недра, - 1965.- с. 3-49.

Сибирцев Н.М. Заметка о юрских образованиях в северной части Нижегородской губернии (М акарьев- 
ском, Семеновском и Балахнинском уездах) //Зап. СПБ, мин. общ., 1886.- Ч. 2 3 .-е . 72-81.

Смородина Н. О систематическом положении рода Chamoussetia Douv. II Изв. Ассоц., 1928.-№  3-4.-с. 
417-426.

Соколов Д.Н. К аммонитовой фауне Печорской юры //Тр. Геол. Ком.- Нов.сер., 1912,- Вып.76-65 с.
Callom on J.H. Notes on the.Callovian and Oxfordian Stages // I. Colloq. du Jurassique Luxemburg, 1962. -Paris, 

1964,- P. 269-291.
Callom on J.H. On the type species of M acrocephalites Zittel 1884 and the type specimen of Am m onites m acro

cephalus Schlotheim 1813 //Palaeontology, - 1971,- Vol. 14, Pt. 1. P.- 114-130.
Callom on J.H. A review o f the Biostratigraphy o f the Post-Lower Bajocian, Jurassic Ammonites o f W estern and 

Northern North A m erica//G eol. Assoc. Canada Spec. Pap.- 1984. -№ 27-. P. 143-174.
Callom on J.H. The evolution of the Jurassic Ammonite Family Cardioceratidcie //Spec. Pap. in Paleont., 1985.- 

№ 33.- P. 49-90.
Callom on J.H. The Ammonite succession in the M iddle Jurassic of East Greenland //Bull. geol. Soc. D enm ark.- 

1993 ,-Vol. 40,- P. 83-113.
Callom on J.H., Dietl G., Page K.N. On the Ammonite faunal horizons and standard zonations o f the Lower 

Callovian Stage in Europe //2nd International Symposium on Jurassic Stratigraphy.- Lisboa, 1988.- P. 359-376.
Callom on J.H., Dietl G., Niederhofer H.-J. Die Am m onitenfaunen-Horizonte im G renzbereich Batho- 

nium/Callovium des Schwabischen Juras und deren Korrelation mit W -Frankreich und England //S tuttgarter Beitr. 
Naturk.- 1989,- Ser. B.- №  148.- S. 1-13.

Callom on J.H., Dietl G., N iederhofer H.-J. On the true stratigraphic position of M acrocephalites macrocephalus  
(Schlotheim, 1813) and the nomenclature of the standard M iddle Jurassic “M acrocephalus Zone” // Stuttgarter Beitr. 
Naturk.- 1992,- Ser. В,- №  185. P. 1-65.

Callom on J.H., W right J.K. Cardioceratid  and Kosmoceratid  Ammonites from the Callovian of Yorkshire 
//Palaeontology,- 1989,- Vol. 32,- P. 799-836.

Dietl G. Uber M acrocephalites (Am m onoidea) aus dem • Aspidoides-Oolith und die Bathonium /Callovium - 
Grenzschichten der Zollernalb (SW -Deutschland) // Stuttgarter Beitr. Naturk.-1981,- Ser. B.- №  6 8 ,- S. 1-15.

Dietl G., Callom on J.H. Der Orbis-Oolith (Ober-Bathonium , Mittl. Jura) von Sengenthal/Opf., Frank. Alb, und 
seine Bedeutung fur die Korrelation und Gliederung der Orbis-Zone //Stuttgarter Beitr. Naturk.-1988- Ser. B.- № 142,-
S. 1-31.

Krishna J., Cariou E., Enay R. Succession of M acrocephalitinae assemblages as revealed at K eera dome in 
Kachchh, western In d ia //2nd International Symposium on Jurassic Stratigraphy. -  Lisboa,- 1988.- P. 383-394.

Krishna J., W esterm ann G.E.G. Faunal associations of the M iddle Jurassic Ammonite genus M acrocephalites  in 
Kachchh, western India//C anad. Jour. Earth Sci. ,- 1987,- Vol. 24,- P. 1570-1582.

Nikitin S.N. Der Jura der Umgegent von E latm a//M em . Soc. Natur. M oscou, - 1881.- Vol. 15, -P t.l.-  51 s.
Nikitin S.N. Der Jura der Umgegen von Elatma //M em. Soc. Natur. M oscou, - 1885.- Vol. 15,- Pt. 2.- S. 43 - 6 6 .
Page K.N. A stratigraphical revision for the English Lower Callovian //Proc. Geol. Ass., 1989.- №  100(3).- P. 

363-382.
Poulton T.P. Zonation and Correlation of M iddle Boreal Bathonian to Lower Callovian (Jurassic) Ammonites, 

Salmon Cache Canyon, Porcupine River, Northern Yukon //Bull. Geol. Surv. Canada. - 1987.- №  358. - P. 1-155.
W esterm ann G .E .G ., Callomon J.H. The M acrocephalitinae and associated Bathonian and early Callovian (Ju

rassic) Ammonites of the Sula Islands and New G uinea//Paleontographica,- A.- 1988,- Vol. 203,- №  1-3.- P. 1-90.



M AC RO CEPPH ALITINAE AN D  GOW ERICERATINAE (AM M ONOIDEA) FRO M  TH E E L A T M A E  ZO N E AND  
THE STR A TIG R A P H Y OF TH E LO W ER C ALLO VIAN OF CENTRAL A R E A S OF RU SSIA N  PLATFO RM
D. B. Gulyaev
State University, Moskva, Russia

The ammonites o f  Macrocephalitinae and Gowericeratinae subfamilies from  the lower Callovian (Cadoceras 
Elatmae zone) were studied . The eight species are described from  which three ones are new.

The vertical succession o f  the ammonite complexes during Early Callovian within central regions o f  the 
Russian platform allow ed to evolve 10 faunistic horizons standard stratigraphic scale o f  the west Europe to correlate 
with the lower Callovian.

П оясн ен и я к  таб ли ц ам  
(все изображения, кроме особо помеченных, даны в натуральную величину)

Т аб л и ц а I
Фиг. 1. M acrocephalites (M acrocephalites) ex gr. jacquoti (H. Douville). №  283/1, la  - сбоку, 16 - с вентральной 
стороны, 1в - сечение, 1г - внутренние обороты сбоку, 1д - то же (X  1,7). Разрез Просек-Исады, нижний келло
вей, зона Elatm ae, горизонт С. elatmae.
Фиг. 2. M acrocephalites (Kamptokephalites?) sp. №  283/2, 2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны, 2в - сбоку 
(X 1,5). Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatmae.
Фиг. 3. Скопление мелких раковин Macrocephalites. № 283/4 (X  1,5). Разрез Просек-Исады, нижний келловей, 
зона Elatmae, горизонт С. elatmae.
Фиг. 4. M acrocephalites (M acrocephalites) pavlowi Smorodina. №  283/5 (см. табл. II, фиг. 1), 4а - внутренний обо
рот сбоку, 46  - то  же (X  2). Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense.
Фиг. 5. M acrocephalites (M acrocephalites) volgensis Gulyaev, sp. nov. Голотип №  283/3 (см. табл. И, фиг. 2), сбоку. 
Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatmae.

Т аб л и ц а II
Фиг. 1. M acrocephalites (M acrocephalites) pavlow i Smorodina. №  283/5 (см. табл. I, фиг. 4), la  - сбоку, 16 - сече
ние, 1в - с вентральной стороны. Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense.
Фиг. 2. M acrocephalites (M acrocephalites) volgensis Gulyaev, sp. nov. Голотип №  283/3, 2a - с устья, 26 - с вен
тральной стороны. Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. elatmae.

Т аб л и ц а III
Фиг. 1. Kepplerites (Gowericeras) unzhensis Gulyaev, sp. nov.
№  283/9, сбоку. Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense.
Фиг. 2. Kepplerites (Toricellites) pezhengensis Gulyaev, sp. nov.
№  283/10, сбоку. Разрез Просек-Исады, нижний келловей, зоил Elatmae, горизонт С. surense.
Фиг. 3. M acrocephalites (M acrocephalites) pavlow i Sm orodina
№  283/6 (см. табл. IV, фиг. 1), сбоку (Х 0 ,7 ). Разрез Ивкино, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense.

Т аб л и ц а IV
Фиг. 1. M acrocephalites (M acrocephalites) pavlow i Smorodina. №  283/6 (см. табл. III, фиг. 3), с устья (ХО Д). Раз
рез Ивкино, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. surense.
Фиг. 2. Kepplerites (Gowericeras) unzhensis Gulyaev, sp. nov. Голотип №  283/7, 2a - сбоку, 26 - с вентральной 
стороны. Разрез Пеженга, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschernyschewi.
Фиг. 3. Kepplerites (Toricellites) pezhengensis Gulyaev, sp. nov. Голотип №  283/8, За - сбоку, 36 - то же с другой 
стороны, Зв - с вентральной стороны. Разрез Пеженга, нижний келловей, зона Elatmae, горизонт С. tschemys- 
chewi.
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УДК 564. 53: 551. 762. 23 (470.3)

ЗО Н АЛ ЬН Ы Е И ПО ДЗО Н АЛЬН Ы Е АМ М О Н И ТО ВЫ Е КО М П ЛЕКСЫ  СРЕДНЕГО КЕЛЛ О ВЕЯ  
ЦЕН ТРА ЛЬН О Й  РОССИИ  

Д.Н. Киселев
М осковский государственный университет (МГУ), М осква, Россия

Зональному и подзональному подразделению среднего келловея Ц ентральной  
России преяпятствует отсутствие достаточно полных разрезов этого возраста. 
Аммонит овые ассоциации отдельных разрезов отличаются дискретностью и обра
зуют несколько комплексов, в каж дом из которых почти всегда присутствует под- 
зональны й вид-индекс европейского стандарта. Сопоставление данных аммони
т овых комплексов со стандартной шкапой обнаруж ивает четкую эволюционную  
направленность в разны х аммонитовых линиях, главным образом в семейст вах кос- 
м о- и кардиоцератид. Объединение отдельных разрезов среднего келловея в свод
ные на подзональном уровне выявляет четкие транс- и регрессивны е серии, что 
вмест е с предыдущ им фактом, в целом, подтверж дает пригодность ст андарт 
ной зональной и подзональной шкалы к разрезам среднего келловея на территории  
Ц ент ральной России. Среднекелловейские аммонитовые комплексы данной т ерри
тории отличаются исключительным разнообразием и доминированием кардиоце
ратид. Развитие этой группы хорош о прослеж ивается на подзональном уровне, 
что позволяет создание параллельной зональной и подзональной шкалы по ф илозо
нам кардиоцератид.

В работ е описано 10 новых видов кардиоцератид.

Зональное и подзональное разделение среднего келловея в бореальном и суббореальном поясе основа
но, главным образом, на филогенетических изменениях в семействах космо- и кардиоцератид. Эволюция кос- 
моцератид леж ит в основе построения европейской стандартной шкалы. В аммонитовых комплексах Ц ен
тральной России доминирую щ ее положение занимаю т представители Cardioceratidae, где эта группа состав
ляет от 50 до 100 процентов в ассоциациях аммонитов большинства келловейских разрезов, что ставит ее в 
особое положение, как в стратиграфическом, так и в палеобиогеографическом плане. Несмотря на доминиро
вание кардиоцератид, среднерусские аммонитовые комплексы носят промежуточный характер, совмещ ая ев
ропейские, в т.ч. зональные и подзональные виды-индексы, и арктические элементы. Подобное совмещ ение 
имеет ключевое значение для корреляции бореальных разрезов с европейским стандартом, поскольку напря
мую этот процесс, как было еще упомянуто Бодылевским (1960), почти невозможен. Кардиоцератиды, в 
больш ей части случаев, абсолютно, т.е. на 1 0 0 %, доминирую т в среднекелловейских комплексах аммонитов 
Канады (Frebold, Tipper, 1967), Аляски (Callomon, 1984; Imlay, 1953), Северной Сибири (Бодылевский, 1960; 
Меледина, 1977). При этом они, почти или полностью, не содержат космоцератид и пахицератид, служащ их 
руководящей основой для европейской стратиграфии среднего келловея. В европейских разрезах ситуация со
вершенно противополож ная (Callomon, 1964; Callomon et al, 1988; Thierry et al, 1997; Tintant, 1963, 1967), по
этому, в данном случае, среднерусские разрезы являются, видимо, единственным стратиграфическим посред
ником для корреляции европейского и арктического среднего келловея. Кэлломон предлагает использовать 
для этой цели разрезы Восточной Гренландии (Callomon, 1984, 1993). Аммонитовые ассоциации келловея 
этого района, действительно, имеют большое, иногда, даже, полное, сходство с европейскими комплексами. 
Однако, средний келловей здесь имеет моночленное строение, охарактеризованный неотчетливо определен
ным комплексом аммонитов в открытой номенклатуре, что, на сегодняшний день, исключает его корреляцию  
на подзональном и, даж е,'зональном уровне.

В связи с выш еперечисленным, перед изучением аммонитовой фауны среднего келловея, в том  числе и 
кардиоцератид, стоят особые задачи, связанные с тщ ательными филогенетическими реконструкциями узлов 
разных линий. Это требует, как минимум, особенно четких стратиграфических наблюдений не менее чем на 
подзональном уровне. К сожалению, для Центральной России почти не известно достаточно полных выходов 
всего среднего келловея, так, чтобы можно было бы провести местное подзональное расчленение и, одновре
менно, проследить распространение отдельных аммонитовых линий. Сущ ествую т отдельные, достаточно 
многочисленные, выходы среднего келловея во всех областях данного региона, которые, чаще всего, отно
сятся к разным стратиграфическим уровням европейского стандарта.

Стратиграфия среднего келловея различных регионов Европы изучена достаточно полно, в особенно
сти благодаря работам Кэлломона (Callomon, 1964), Тинтанта (Tintant, 1963, Tintant, Thierry, 1967), Кэриу, 
Тьерри (Thierry et al, 1997) и др., часть которых специально посвящена стратиграфии среднего келловея. В ре
зультате этих исследований, стратиграфческая шкала оказалась детально разделенной на подзональном или, 
даже, инфраподзональном уровне (Thierry et al, 1997).
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По ряду причин, среди которых следует выделить отсутствие достаточно полных разрезов, биостра
тиграфия среднего келловея Центральной России не имеет такой подробной разработки. До сих пор не сущ е
ствует отечественной работы, специально посвященной проблеме среднего келловея. Все авторы, которые 
так или иначе затронули этот вопрос (Сазонов 1957, 1965), М еледина (1987), оставляли деление среднего кел
ловея двучленным, состоящим либо из двух зон (Jason и coronatum), либо из двух, фаунистически монолит
ных, свит (например, великодворской и криушской, Олферьев, 1986). Соответствует ли среднерусский средний 
келловей в том объеме, в каком он понимается в отечественной литературе, подзональному делению  евро
пейской стандартной шкалы, остается под вопросом , хотя М елединой (1987) отмечалось некоторое соответст
вие фаунистических комплексов приводимых ею разрезов с комплексами стандартных подзон. Наши данные 
позволяют провести эти сопоставления более уверенно, т.к. приводимые ниже комплексы аммонитов обладают 
достаточной обособленностью и выдерживают логику и характер эволюционных изменений в разных фило
генетических линиях.

М атериалом для данной работы послужили личные полевые наблюдения в Ярославской, Рязанской, 
Костромской, Нижегородской и других областях, а также коллекционные данные из разных источников.

Как уже отмечалось, на территории Центральной России неизвестно ни одного полного разреза сред
него келловея, однако сущ ествуют редкие выходы, которые позволяют проследить фаунистические измене
ния на протяжении двух-трех среднекелловейских подзон, а также согласный контакт с соседними подъяру- 
сами. Наиболее полные непрерывные выходы среднего келловея прослеживаются в верховьях р. Унжи (Ко- 
логривский район Костромской области). Эти слои лучше всего обнажаются в разрезе, расположенном в 4 км 
вверх от с. Черменино, в районе, ныне исчезнувших, сел Горка и Архангельское, отмеченном еще Никитиным 
(1985) и Спижарским (1932). Здесь, снизу вверх, выше уреза воды, последовательно обнажаются:

1. Песчаник, местами переходящий в гравелит, рыхлый ржаво-бурый косослоистый с обильными ос
татками обугленной древесины. Из фауны изредка встречаются окатанные ядра конечных жилых камер 
Cadoceras (Cadoceras) ex.gr. tolype Buckm., до 1 м.

2. Песок буровато-серый мелкозернистый слюдистый с небольшими (до 0,2м), шаровидными, конкре
циями черного, или темно-бурого фосфатизованного песчаника. Последние часто переполнены фауной. Среди 
аммонитов определены: Kepplerites c f  curtilobus (B uckm ./, Torricelites approximatum  Buckm., T. cf.
corticornutus Bucm., Chamoussetia cf. fillip si Call, et Wright, Cadoceras (Cadoceras) sp.nov., C .(Eichwaldiceras) cf. 
laetum  Gulyaev., Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) cf. boreale Buckm., Ps.(Costacadoceras) sp. indet. 
1,2 m .

3. Песок темно-серый, до черного, глинистый, мелкозернистый с небольшими, гороховидными, кон
крециями красно-бурого лимонита. 0 , 2  м.

4. Песок серовато-бурый мелкозернистый слюдистый с железистыми прослоями. В верхней части слоя 
найдены конкреции железистого, местами фосфатизованного, песчаника с Cadoceras (Cadoceras) sp. nov. (cf. 
" С. coriniense" Callomon, 1993, стр .105), С. (С.) cf. sokolovi Kiselev, Pseudocadoceras (Costacadoceras) cf. 
grewingki (Pomp.). 1,15 м.

5. Песок темно-серый глинистый мелкозернистый с гороховидными лимонитовыми конкрециями. В 
центре слоя проходит тонкая черная глинистая прослойка. 0,25 м.

6 . Песок серый мелкозернистый слюдистый. 0,4 м.
7. Песок темно-серый мелкозернистый, глинистый, с черным глинистым прослоем в подошве. В слое 

встречена конкреция плотного сидерита, местами пиритизированного, переходящего в фосфатизованный пес
чаник, местами переполненная деформированными аммонитами. Среди последних определены: Cadoceras 
(Cadoceras) cf. sublaeve (Sow.), Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) sasonovi Kiselev var. a , var. nov. 0 ,25m .

8 . Песок серо-желтый или желто-серый мелкозернистый слюдистый с конкрециями темно-бурого 
фосфатизофанного песчаника с Cadoceras (Cadoceras) cf. sublaeve (Sow.), Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) 
sasonovi Kiselev var. a ,var.nov. В середине слоя наблюдается горизонт с ядрами аммонитов плохой сохранно
сти. Все они принадлежат одному виду С.(С.) cf. sublaeve (Sow.). 1,5 м.

9. Песок серый глинистый с рыжим ожелезненным горизонтом в кровле.
1,5 м.

10. Песок светло-серый, иногда с лимонным оттенком, мелкозернистый слюдистый с редкими карто
фелевидными конкрециями темно-серого фосфатизированного песчаника. В верхней части слоя найдена кон
креция с Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) homoeomorphum  Kiselev, Elatm ites cf. elatmaensis (Sas.). 1,6 m .

11. Песок серовато-желтый мелкозернистый, плотный, местами переходящий в песчаник яркого, ры
жевато-бурого, цвета. В середине слоя (1,2-1,8 м от подошвы) располагается горизонт с обособленными скоп
лениями аммонитов, до 5-8 экз. в каждом. Они состоят из Cadoceras (Rondiceras) cf. m ilaschevici milaschevici 
(Nik.) и C.(R.) cf. sisolae  Khud.. На этом же уровне найдена небольшая конкреция фосфатизированного песча
ника, содержащ ую  те же виды, а также Kosmoceras (Gulielmites) cf. jason  (Rein.) и Pseudocadoceras 
(Pseudocadoceras) dorbignyi Maire var. a ,var. nov. 3 м.

12. Песок лимонно-желтый с беспорядочными рыжеватыми прослоями и пятнами, мелкозернистый, 
рыхлый. В 1,5 м от кровли располагается горизонт с крупными, до 1,5 м, глыбовидными конкрециями очень 
плотного серого карбонатно-фосфатизированного песчаника, покрытого черной, ж елезо-марганцевой оболоч
кой. В конкрециях найдены Kosmoceras (Gulielmites) obductuni (Buckm.), Cadoceras (Rondiceras) sysolae Khud.,
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C.(R.) cf. m ilaschevici compressum  (Nik.), Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) dorbignyi M aire var.a, var. nov., 
Ps.fPs.) dorbignyi M aire var. f ) , var. nov., Indosphinctes wischniakoffi (Teis.j, Elatm ites cf. submutatus (Nik.). 7 м.

13. Песок лимонно-желтый или желтовато-серый мелкозернистый с небольш ими конкрециями черно
го фосфатизированного песчаника. В последних найдены аммониты Kosmoceras (Gulielmites) obductum  
(Buckm.), К.(Kosmoceras) castor (Rein.), K. (Gulielmiceras) cf. gulielmi (Sow.) Cadoceras (Rondiceras) sysolae 
Khud., C.(Streptocadoceras) cf. tchefkini (Orb.), Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) dorbignyi Maire var. a, var. 
nov. , Ps.fPs.) dorbignyi M aire var. Д  var. nov. , Ps.(Percacosticeras) sp., Indosphinctes sp., Elatmites cf. submutatus 
(Nik.). 3 м.

14. Глина серая комковатая с мелкими фосфоритами с Cardioceras (Plasmatoceras) tenuicostatum  
(Nik.) 0,4 м.

Данный выход келловейских слоев представляет единую трансгрессивную  серию (рис. 1). Она начи
нается мелководной, вероятно пляжной, фацией косослоистых песков (слой 1) с Cadoceras (Cadoceras) 
ex.gr.tolype Buckm., характерных для зоны koenigi английских (подзона curtilobus  (Callomon et al., 1988) и вос
точногренландских разрезов (фауна 32. Kepplerites cf.gowerianus (Callomon, 1993, стр. 104)). Выше (слои 
2-9) появляются обычные прибрежно-морские пески, чередующиеся с глинистыми слоями (вероятно, лагунные 
фации), сформированные в неустойчивом колебательном режиме глубины бассейна. Над ними располагаются 
пески, образованные в стабильном, относительно глубоководном, режиме (слои 9-13), составляющие большую 
часть разреза. Замечательной особенностью последнего (слои 2-13), наряду с его относительно большой 
мощностью, является отсутствие каких бы то ни было следов перерыва в осадконакоплении, что позволяет 
проследить в нем детальные фаунистические изменения на тонком стратиграфическом уровне. В разрезе на
блюдаются, как минимум, 7 аммонитовых комплексов (рис.1). Среди них безраздельно господствуют кардио- 
цератиды, в основном количественно (95-100%  всех экземпляров). Космоцератиды, служащие зональной и 
подзональной основой европейского стандарта, встречаются очень редко, и позволяю т непосредственно с ним 
сопоставить только слои 2 и 11-13. Возраст остальных слоев устанавливается по кардиоцератидам. Последние 
на протяжении всего разреза, обнаруживают плавные эволюционные изменения в одной из линий Cadoceras 
и Pseudocadoceras. Из Cadoceras присутствует только одна линия С.(Cadoceras) - С .(Rondiceras). Результатами 
эволю ционных изменений в ней явились следующие преобразования: 1) исчезновение скульптуры; 2 ) расш и
рение пупка; 3) сглаживание пупковой воронки и возникновение ее вторичной ступенчатости. На первых трех 
стадиях этих изменений, прослеживаемых в разрезе, С.(Cadoceras) sp.nov. - С.(С.) c f 'co r in ie n se"  Call.- С.(С.) cf. 
sublaeve (Sow.), наблюдаются плавная редукция ребристости, расширение и сглаж ивание пупковой воронки. 
Возраст первой фазы (подзона curtilobus зоны koenigi) надежно определяется по космоцератидам, второй 
(подзона galilaeii) и третьей (зона calloviense) - по присутствию этих форм на соответствую щ их уровнях в раз
резах Англии (Callomon, 1988; Thierry et al., 1997) и Восточной Гренландии (Callom on, 1993). Полное исчезно
вение скульптуры знаменует начало группы С.(Rondiceras) с появления C.(R.) m ilaschevici m ilaschevici Nik., 
обладающ его, вдобавок, и наиболее сглаженной пупковой воронкой. В разрезе на Оке, у  д. Никитино, по
следний ассоциирован с Catasigaloceras enodatum  (Nik.) (см. ниже). Н епосредственный переход этой формы 
от С.(С.) cf. sublaeve не найден в разрезе. Близкая к ней форма, (C.(R.) cf. m ilachevici m ilachevici), обладающая 
более широким пупком, найдена на 3,5 м выше от слоя 10 с С. cf. sublaeve, в слое 11, вместе с Kosmoceras 
cf. jason  (Rein.), что позволяет определять возраст последнего слоя как зону ja son  (его подзональный уровень 
определяется по Pseudocadoceras, как и нижележащий слой, см. ниже).

Следующ ая фаза развития С.(Rondiceras) характеризуется образованием наиболее эволютной ракови
ны и ступенчатой пупковой воронки с появлением C.(R.) sysolae Khud. Этот вид незначительно отличается от 
С. m ilaschevici и, возможно, является его подвидом. В стратоэкотоне этих форм (слой 10) их почти невозмож
но отличить, однако, несовпадение их акме-уровней (слои 10 и 12,13) в разрезе позволяет разделять эти 
формы на самостоятельные виды. C.(R.) sysolae отмечается с 11 слоя (зона и подзона ja son)  и переходит в вы
шележащие слои (подзона obductum), на которых история группы прерывается.

В развитии Pseudocadoceras прослеживается переход от Ps. (Costacadoceras) ex. gr. grewingki 
(Pomp.) к Ps. (Pseudocadoceras) ex. gr. dorbignyi Maire., рассмотренный мною ранее (Киселев, 1996). В разрезе 
подробно просматриваю тся основные направления эволюции этой линии: увеличение реберного отношения, 
уплощения с боков оборотов и их инволютизация, и др. Начало этой линии отмечается в самых низах разреза, 
зоне koenigi. Найденные там формы наиболее близки к Ps. grewingki (P om p), но по ряду признаков их следует 
отнести к новым видам (они будут рассмотрены в отдельной работе). Выше, вместе с С. sublaeve, встречается 
древняя разновидность Ps. Scisonovi Kiselev, которая рассматривается здесь как а. Более молодая вариация 
Ps. sasonovi f  K iselev не встречена в данном разрезе и известна из выходов среднего келловея Оки и Унжи 
(см. ниже). В настоящем разрезе, чуть выше, в слое 10, встречается другой потомок этой формы - Ps. 
hom oeomorphum  Kiselev - наиболее груборебристая стадия эволюции в данной линии. По положению в разрезе 
(между зонами jason  и calloviense) ее возраст может быть определен уровнем enodatum , что подтверждается в 
других разрезах, где вид-индекс Catasigaloceras enodatum присутствует, например, в разрезе на Оке у д. Ники
тино (см. ниже).
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Рис.1 А м моннтовы с комплексы  ш  разреза ннжпего-срсднсго келловея, располож енного на р. Унже,
между д. Ч срменнно н Морхнпмпо.

Курсивом отмечены кардиоцератиды одной (филогенетической линии: жирным - Cadoceras (Cadoceras) - 
С. (Rondiceras) ; тонким - Pseudocadoceras ex.gr. grewingki - Ps. dorbignyi. Литологические обозначения :

1 - песок; 2 - глинистый песок; 3 - косослоистый песок; 4 - конкреции фосфатизированного песчаника; 5 - 
конкреции карбонатно-фосфатизированного песчаника; 6  - местонахождения аммонитов (одиночных и в

виде скоплений), найденных in situ.
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В слое 11 (зона jason) появляется потомок предыдущего вида - Ps. dorbignyi Maire. П одзональны й 
уровень внутри зоны jason стандарта определяется наличием-отсутствием индекса нижней подзоны 
Kosmoceras medea Call. В нашем разрезе этот вид не найден, однако уровни, соответствую щ ие подзонам 
medea и jason могут быть определены по ассоцияциям Pseudocadoceras данной линии. О тсутствие в слое 11 
переходных форм между обоими видами позволяет определять его как верхнюю часть зоны jason , подзону 
jason. В нижней ее части, подзоне medea, отложения которой лучше всего вскрываются в районе г. М акарьева 
(см. ниже), наблюдается смесь переходных форм, между которыми трудно провести границу. П одобные 
формы в нашем разрезе еще не найдены, но, вероятно, их следует ожидать в промежутке 6 - 8  м, которы й еще не 
охарактеризован аммонитами (рис.1).

Для подзоны ja son  (слой 11) характерна более древняя разновидность Ps. D orbignyi а .  В подзоне 
obductum  (слой 12, 13) появляется более изящная форма Ps. dorbignyi ft, имеющая небольшой диам етр ракови
ны, более высокие обороты, тонкую скульптуру, которая иногда может исчезать совсем. Для ниж них горизон
тов этого уровня (слой конкреций на отметке 15 м) характерно преобладание первой формы, между тем, выш е 
17-18 м уже преобладает вторая.

Таким образом, кардиоцератиды позволяют подробно разделить данный разрез на уровни и привя
зать их к подзональному стандарту, хотя, зачастую, для этого требуется не один вид, а комплекс видов и, даже 
данные об их количественных соотношениях. Это тем более важно, что космоцератиды здесь почти не встре
чаются. Границы между стратонами проводятся несколько условно, в виду редкой встречаемости руководя
щих аммонитов на определенных уровнях. В разрезе присутствуют почти все горизонты среднего келловея, 
(кроме самого верхнего - подзоны grossouvrei), обладающие характерным набором видов, причем подзональ- 
ные виды-индексы не перекрывают друг-друга. Последнее повторяет стандарт и противоречит данны м  об их 
совместной встречаемости. В разрезе отсутствуют зональные индексы двух зон (calloviense  и coronatum ), од
нако они достаточно надежно устанавливаются по сопутствующим кардиоцератидам (в зоне calloviense) или по 
индексам подзон (в зоне coronatum). Подзоны, соответствующие стандарту, установлены либо прямо, по ви
дам-индексам (подзоны curtilobus и obductum), или косвенно, по кардиоцератидам (подзоны enodatum, medea, 
jason). Непрерывность разреза придает рассмотренной картине повышенную достоверность. Совмещ ение м но
жества благоприятных признаков (отсутствие перерывов, большая мощность разреза, его стратиграфическая 
полнота и др.) ставит разрез у с. Черменино в особое положение по отношению к другим разрезам среднего 
келловея, и позволяет его рассматривать как опорный для, как минимум, Ц ентральной России. При сравне
нии данного разреза со стратотипическим (Петерборо, Англия, Callomon, 1964) или опорным разрезом В. 
Ф ранции (М асон, Бургундия, Tintant, Thierry, 1967), которые также обладают качеством непрерывности, м ож 
но видеть замечательное сходство в соотношении мощностей выделенных зон и подзон (подзона obductum  
вдвое-втрое превыш ает мощность подзон enodatum, medea и jason, вместе взятых), что повыш ает достовер
ность предложенной здесь стратиграфической схемы.

Верхние горизонты среднего келловея на контакте с верхним келловеем можно наблю дать в Рязан
ской области в М ихайловском районе в карьере у г. Михайлов. В стенке карьера выходит однородная толщ а 
темно-серых глин великодворской свиты (Олферьев, 1986) с двумя горизонтами мергелистых конкреций в са
мой верхней части. На вертикальном протяжении глинистой толщи, последовательно, от подошвы разреза, в 
сантиметровом диапазоне, собрана фауна аммонитов (сборы М.Рогова), которая изменяется по разрезу в соот
ветствии с рис.2 .

В данном разрезе наблюдается четкая смена как фаунистических комплексов, так и филогенетических 
изменений в разных группах аммоноидей (рис.2). Нижний комплекс содержит типичные, согласно литератур
ным данным (Thierry et al., 1997; Tintant, 1964; Tintant, Thierry, 1967), среднекелловейские формы подзоны 
grossouvrei зоны coronatum, в том числе Erymnoceras ex.gr.coronatum  (Brug.). Последний найден только в 
осыпи, но соверш енно очевидно, что он происходит из этого уровня.

Также присутствует и подзональный вид-индекс, что позволяет надежно определить данный возраст. 
Исчезновение этих форм и появление новых, типичных для зоны athleta верхнего келловея, дает основание для 
разделения этих зон. Граница между ними проводится на уровне последней встречаемости Cadoceras allae 
sp.nov., который найден несколько выше последней встречаемости зональных и подзональных видов- индек
сов. Поскольку он является характерной формой для подзоны grossouvrei, это позволяет его использовать в 
качестве одного из индикаторов верхней границы среднего келловея в данном разрезе. Выше этой границы по
является верхнекелловейский потомок последнего вида - Cadoceras patruum (Eichw.), который такж е можно 
использовать как пограничный индикатор. Вместе с последним встречается комплекс космоцератид, среди 
которых особенно часто встречается Kosmoceras ornatum  (Shlol.), что, согласно европейским разрезам 
(Thierry et al., 1997), указыает на самые низы зоны athleta, соответствующие подзоне phaenium.
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СРЕДНИМ КЕЛЛОВЕЙ ВЕРХНИМ КЕЛЛОВЕЙ подъярус

CORONATUM ATHLETA зона

GROSSOUVREI PHAENIUM PRONIAE подзона

т
мощность, М

литологическая
колонка

1 Binatisphinctes rjasanensis (Teis.)
' B inatisphinctes mosquensis (Fisch.)

1 Kosmoceras cf. pollucinum (Teis.)
' Brightia cf. subinvoluta (Bonar.)

1 Kosmoceras pullux (Rein.)
1 Pseudocadoceras aff. primigenium (Par. et Bon.) 

Kosmoceras grossouvrei Douv.
Cadoceras (Cadoceras) allae sp. nov.

1 Binatisphinctes scopinensis (Neum.)
1 Cadoceras (Eichwaldiceras) sp. nov.

1 Kosmoceras om atum  (Schlot.)
' Vertumniceras sp. nov.

1 Lunuloceras cf. lunuloides (Kilian) 
Cadoceras (Cadoceras) a f f  allae sp. nov. ^

Pseudocadoceras cf. primigenium (Par. et Bon.)
Kosmoceras cf. com pressum (Quenst.)

Cadoceras (Cadoceras) patruum (Eichw.)
Kosmoceras gemmatum (Phill.)

B inatisphinctes aff. comptoni (Pratt.)
Kosmoceras cf. proniac Teis. 

___________________________________________ Putealiceras lugeoni (Tsyt.)

Рис. 2. А м м он и товы е к ом п лек сы  из разреза среднего-верхнего к ел л о вея , располож енного  в стен к е  к а р ь е 
ра у г. М и хай лов  Р язан ской  области. Литологические обозначения см. на рис.З.

Ниже приводятся характерные разрезы и аммонитовые комплексы Центральной России, которые мо
гут быть соотнесены со стандартными подзонами среднего келловея. Подзона enodatum  здесь рассматривается 
как среднекелловейская без обсуждения вопросов ее подъярусного и зонального положения (в нижнем или в 
среднем келловее).

Подзона enodatum
Ф аунистически достаточно полно представлена на р. Оке у д. Никитино. Вмещающей породой явля

ются крупные шаровидные или караваеобразные конкреции очень плотного оолитового мергеля, находящиеся 
в конденсированном состоянии у уреза воды вместе с конкрециями с фауной зон jason  и coronatum . Аммони
ты: Catasigaloceras enodatum  (Nik.), С. planicerclus Вист., Sigaloceras sp., Kosmoceras (Gulielmiceras) 
anterior Brink., Cadoceras (Cadoceras) proniense Sas., C.(C.) aff. tenuicostatum  Im i, C.(C.) wosnessenski (Grew.), 
C.(Streptocadoceras) tschejkini (Orb ,),C.(Rondiceras) m ilaschevici milaschevici (Nik.), Pseudocadoceras sasonovi 
Kis., Ps. homoeomorphum  Kiselev., Ps.(Novocadoceras) ajf.suraense (Sas.), Indosphinctes cf. m utatus (Trd.), 
Elatmites cf.submutatus (Nik.), Properisphinctes cf. pseudobernensis Sas. Сходным фаунистическим спектром от
личаются отложения данной зоны на р. Унжа в районах Макарьева, М антурова, Ивкино и др.

В разрезе у с. Черменино эта подзона выражена слоем серовато-желтых песков (мощ ностью  1-1,5 м) с 
конкрециями фосфатизированного песчаника. Аммониты: Pseudocadoceras homoeomorphum  Kiselev, Elatmites 
cf. elatmaensis Sas.

П одзона medea
Прослежена на p. Унжа у г. Макарьева, мощностью до 1 м, под нижнеоксфордским горизонтом кон

денсации и над глинистыми песками с Catasigaloceras enodatum  (Nik.). Литологически представлена темно 
серыми алевритами с фосфоритовыми, мергелистыми и пиритовыми конкрециями. Аммониты: Kosmoceras 
(Gulielmites) jason  (Rein.), K.(G.) medea Call., K .(Gulielmiceras) gulielm ii (Sow.), Cadoceras (Cadoceras) proniense
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Sas., С.(С.) wosnessenskii (Grew.), С.(С.) aff. sublaeve (Sow.), С.(Streptocadoceras.) tschefkini (Orb.),
C. (Rondiceras) m ilaschevici milaschevici (Nik.), Pseudocadoceras sasonovi Kiselev var./?, var. nov., Ps. 
hom oeom orphum  Kiselev,, Ps. homoeomorphum  Kiselev trans. dorbignyi M aire var. a, var. nov., 
Ps.(Percacosticeras) crassicostatum  Iml. , Indosphinctes mutatus (Trd.j, Elatmites submutatus (Nik.), E.nikitinoensis 
Sas.

П одзона ja son
Х орош о представлена в Ярославском Поволжье, в частности на р.Черемухе (Баранов и др., 1996), в 

виде плотных неслоистых темно серых глин, мощностью до 1м, с конкрециями пирита и марказита. Аммони
ты: Kosmoceras (Gulielmites) jason  (Rein.), К. (Gulielmiceras) gulielmii (Sow.), K. (Kosmoceras) aff.castor  (Rein.), 
Cadoceras (Cadoceras) proniense Sas., C.(C.) wosnessenskii (Grew.) C.(Bryocadoceras) bryocostilatum  sp. nov., 
C.(P.) postelatm ae  Sas., C. (Streptocadoceras) tschefkini (Orb.), C. (Rondiceras) m ilaschewici m ilaschevici (Nik.), 
C.(R.)m .compressum  (Nik.), Lunuloceras (Lunuloceras) taeniolatum  (Bon.).

В разрезе у д. Черменино на р. Унжа (Кологривский район) подзона jason  сложена толщ ей (до 4 м) се
роватожелтых песков с конкрециями фосфатизованного песчаника. Аммониты: Kosmoceras (Gulielmites) cf. 
ja son  (Rein.), Cadoceras (Rondiceras) cf.m ilaschevici m ilaschevici (Nik.), C.(R.) cf. sysolae Khud.,
Pseudocadoceras dorbignyi M aire var. a, var. nov.

П одзона obductum
Очень полно представлена в обнажении карьера у с. Ужовка, Починковского р-на, Нижегородской 

области. Слой, мощностью до 0,3 м, представлен сконденсированными конкрециями ж елтоватосерого оолито
вого мергеля. Не исключено, что конденсация затронула и нижележащие горизонты зоны jason , т.к. наблю да
ется некоторая примесь форм этого возраста, но основной состав явно более молодой из зоны coronatum: 
Erym noceras coronatum  (Brug.), Kosmoceras (Gulielmites) obductum  (Bucm.), K. (Gulielmiceras) gulielm ii (Sow.), 
K. (Kosmoceras) jenzen i Teiss., К. (K.) cf. bigoti Douv., К. (K.) cf. trinode (Bukm.), K. (Zugokosm oceras) cf. 
fibuliferum  (Buckm.), Cadoceras (Rondiceras) milaschevici (Nik.), C. (Streptocadoceras) stenolobum  (Nik.), 
Pseudocadoceras (Costacadoceras) laminatum  Buckm., Indosphinctes cf. m utatus (Trd.), Elatm ites cf.submutatus 
Sas., Binatisphinctes (Binatisphinctes) mosquensis (Fisch.), Grossouvria cf. variabilis (Lah.), Properisphinctes 
bernensis (Lor.), Putealiceras (Putealiceras) punctatum  (Stahl.), Brightia cf. salvadorii (Par.et. Bon.), 
Hecticoceras nodosulcatum.

На p. Унжа у д. Черменино Кологривского р-на, данный уровень превосходно выражен мощной, до 
8  м, толщей белых кварцевых, средне- и мелкозернистых песков. Фауна встречается в слое и в крупных, до 1,5 
м, плотных конкрециях карбонатно-фосфатизованного песчаника. Аммониты: Kosmoceras (Gulielmites) 
obductum  Buckm., К. (Gulielmiceras) cf. gulielm ii Sow., K. (Kosmoceras) castor (Rein.), Cadoceras (Rondiceras) cf. 
m ilaschevici compressum  (Nik.), C. (R.) sysolae Khud., Cadoceras (Streptocadoceras) cf. tschefkini (Orb.), 
Pseudocadoceras dorbignyi M aire var. a, var.nov., Ps. D orbignyi Maire var.ft, var. nov., Indosphinctes cf.w ischniakoffi 
(Teiss.), Elatm ites cf. subm utatus (Nik.), Properisphinctes sp.

Своеобразный аммонитовый комплекс встречен на р.Унжа у с. Половчинова (М акарьевский район). 
Ф ауна найдена в крупных мергелистых конкрециях, выпадающих из плотных темносерых глин. Аммониты: 
Kosmoseras (Kosm oceras) castor (Rein.), К. (Gulielmites) cf. obductum  (Buckm.), Cadoceras (Streptocadoceras) 
stenolobum  (Nik.), C. (Cadoceras) cf. proniense Sas., C. (Eichwaldiceras) carinatiforme sp.nov., Pseudocadoceras 
(Pseudocadoceras) macellum  sp.nov., Ps. (Novocadoceras) suraense (Sas.).

К этому горизонту следует, видимо, отнести выход темно-серых глин с пиритовыми конкрециями на р. 
Волге у с. Переборы, который соответствует верхней части среднекелловейских глин Ш умарово и Ф оминское 
(ныне затопленных Рыбинским водохранилищем), своеобразие которой было отмечено еще Никитиным 
(1881) Сохранился единственный разрез у с. Переборы (ниже Рыбинской плотины), в котором обнажаю тся 
темно-серые глины мощностью около 1 м, из которого собрана следующая фауна: Kosmoceras (Gulielm ites) 
obductum  (Bucm.), (Gulielmiceras) complanatum  Tint., К. (K.) castor (Rein.), К. (K.) bigoti Douv., Cadoceras 
(Cadoceras) cf. wosnessenski (Grew.), C. (Rondiceras) milaschevici compressum  (Nik.), C. (R.) cf. sysolae  Khud., 
C. (Streptocadoceras) tschefkini (Orb.), C.(S.) c f  stenolobum  (Keys.) C.(Bryocadoceras) schumarovi (Nik.), C.(B.) 
vetulum sp. nov., Binatisphinctes (Binatisphinctes) m osquensis (Fisch.), Putealiceras (Zieteniceras) cf.krakoviense 
(Neum.).

П одзона gpossouvrei
Этот уровень лучш е всего прослеживается в разрезах, имеющих согласный контакт с нижними гори

зонтами зоны athleta  верхнего келловея. Нам известно два таких разреза, в Костромской и Рязанской областях.
Ф аунистически наиболее полно эта подзона представлен в обнажении на р. Унжа у д. Бурдово (Колог

ривский район Костромской области). Это маломощные (до 1 м от уреза воды) рыжевато-бурые пески с плот
ными песчанистыми конкрециями, включающими следующую фауну: Erym noceras coronatum  (Brug.), 
Kosmoceras (Zugokosmoceras) grossouvrei Douv., K. (Z.) cf. fibuliferum  (Bucm.), K. (Z.) aff. fibu liferum  
(Buckm.), К. (K.) aff. clavifer Tint., К. (K.) castor (Rein.), К. (K.) pollux (Rein.) ,K. (K.) caucasicum  Khim., К. (K.) 
cf. crassum  Tint., К. (K.) cf. bigoti Douv., K. (Gulielmiceras) cf. robustum  Tint., Longaeviceras sp. nov., 
Cadoceras (Cadoceras) cf. pom eroyense  (Iml.), C. (Biyocadoceras) vetulum, sp. nov., C. (Eichwaldiceras) sp .nov., 
Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) tribulatum sp.nov., Ps. (Soaniceras) m eledinae sp.nov., Ps. (Percacostites)
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callomoni sp. nov., Ps. (P.) Gulyacvi sp.nov., Ps. (Novocadoceras) diffusum sp. nov., Binatisphinctes (B inatisphinctes) 
m osquensis (Fisch.). Выше согласно залегаю т плиты песчаника (0,5 м мощности) с Kosmoceras 
(Zugokosmoceras) phaenium  (Buckm.), К.(Kosmoceras) aff. acutistriatum  (Buckm.), Pseudopeltoceras cf. 
chauvinianum  (Orb.), характеризующие низы верхнего келловея (подзона phaenium  зоны athleta).

В Рязанской области, в карьере у с. М ихайлово, данная подзона представлена темно серыми глинами с 
пиритовыми конкрециями мощностью до 3 м. Фауна: Kosmoceras (Zugokosmoceras) grossouvrei Douv., К. 
(Kosmoceras) cf. pollucinum  Teis., К. (K.) pollux  (Rein.), К. (K.) cf. pollux  (Rein.), Cadoceras (Cadoceras) allae 
sp.nov., C. (Eichwaldiceras) sp., Pseudocadoceras aff.primigenium (Par.et Bon.), Binatisphinctes (Binatisphinctes) 
m osquensis (Fisch.), B.(B.) rjasanensis (Teis.), B.(B.) cf.scopinensis (Neum.), Brightia cf. subinvoluta  (Bonar.),
B.brighti (Pratt.).

В общем виде изменение аммонитовых ассоциаций в среднем келловее центральной России показано в 
таблице 1 .

Приведенная картина смены фаунистических комплексов позволяет сделать ряд сущ ественных заклю 
чений относительно закономерности их изменений. Во-первых, видно, что каждый аммонитовый комплекс, 
соотносимый с той или иной подзоной, обладает достаточным своеобразием, т.е. обладает набором хроноэнде- 
мичных видов, причем в этом наборе обязательно присутствует вид-индекс европейского стандарта. 
Коэффициент обновления (табл.1) варьирует от 30% до 70%, что говорит о достаточной степени разделения 
фаунистических комплексов, так, чтобы они могли отражать подзональные изменения. Во-вторых, наблюдает
ся определенная закономерность смены видов в пределах отдельных таксономических групп, что отражает, в 
их границах, определенные эволюционные тенденции. В рассматриваемых здесь комплексах присутствуют 
две группы, филогения которых запечатлена в разрезах достаточно последовательно и полно. Это 
Kosmoceratidae и Cardioceratidae. Смена космоцератид в течение среднего келловея изучена достаточно 
подробно, благодаря работам ряда авторов, в частности Тинтанта (1963). Смена в линии макроконхов (в общем 
виде Catasigaloceras - Gulielmites - Zugokosm oceras) отражена в индексации подзон, где линией enodatum  - 
medea -  jason  - obductum - grossouvrei отражена также и филогенетическая цепочка, с точностью  до вида. Ли
ния микроконхов изучена не менее полно, хотя и с несколько большей проблематичностью. В общих чертах 
наши данные подтверж даю т английскую схему и модель эволюции этой группы, хотя, конечно, для изучения 
этой проблемы нужно особое исследование.

Гораздо менее изучены кардиоцератиды, являющиеся второй, наиболее представительной группой ам
монитов в среднем келловее в Центральной России. В среднем келловее Англии, как и всей Европы, эта группа 
почти не встречается, за исключением таких видов, как Cadoceras milaschevici (Nik.), С. durum  (Buckm.), 
Pseudocadoceras laminatum  Bucm. (Thierry, 1997). Вероятно, это объясняется значительным влиянием на Европу 
Тетической палеогеографической области. В бореальном поясе кардиоцератиды являются безраздельно гос
подствующей группой, как в Сибири (Масин, Усатюк, 1959), так и в Вост. Гренландии (Callomon, 1993) и Сев. 
Канаде (Frebold, Tipper, 1967).

Однако, в силу чрезвычайной бедности и неразвитости среднего келловея, последний делится в боре
альном поясе максимум на два горизонта (Бодылевский 1962, М еледина 1977, 1987), но чаще всего вообще не 
делится (М еледина, 1959). В связи с этим, эволюция среднекелловейских кардиоцератид до сих пор не изучена, 
несмотря на то, что Арктический бассейн был, вероятно, едва ли не главным центром видообразования 
Cardioceratidae. М ежду тем, приведенные здесь данные по Центральной России позволяют проследить плав
ные филогенетические изменения внутри кардиоцератид на подзональном уровне. Эти изменения наблю
даются как среди Cadoceras, так и у Pseudocadoceras, причем каждая группа развивается по 5-6 относительно 
независимым линиям, что дает возможность создания подзональной стратиграфической шкалы, построенной 
по кардиоцератидам, параллельной стандартной, основанной на эволюции космоцератид.

Развитие среднекелловейских кардиоцератид в данной работе не обсуждается и будет рассмотрено в 
отдельной публикации.

П рименимость стандартной зональной и подзональной шкалы среднего келловея для Центральной 
России подтверждается не только дискретностью рассмотренных аммонитовых комплексов и последователь
ностью филогенетических изменений аммонитовых линий, но и последовательностью литофациальны х изме- 
ненй на протяжении среднего келловея в пределах отдельных территорий. Подобную последовательность 
можно наблюдать в сводных разрезах, составленных в соответстви с подзональной шкалой стандарта (рис.З). 
Например, сводный разрез нижнего-среднего келловея М акарьевского района представляет отчетливую  транс
грессивную серию, начинающуюся относительно мелководными песчанистыми фациями нижнего келловея и 
заканчиваю щ ую ся в фазе obductum  относительно глубоководными глинистыми фациями. Также трансгрессио- 
ным является сводный разрез Кологривского района, за исключением подзоны grossouvrei (железисто
песчанистые мелководные фации), отражающ ей регрессионные изменения в условиях осадконакопления.

Литофациальная корреляция в пределах отдельных подзон такж е отражает закономерные изменения 
условий осадконакопления уже в границах отдельного бассейна. Так, в фазе obductum  сравнительно глубо
ководные глинистые фации отмечаются в Ярославском Поволжье и М акарьевском районе. Севернее (Колог- 
ривская юра) и южнее (Нижегородская юра) эти фации окаймляются мелководными песчанистыми, причем 
нижегородские слои, вероятно, образовались в более тепловодной обстановке, о чем говорит присутствие до
ломитизации и оолитовая обогащенность породы.
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Р ис.З. Л итофациальная корреляция сводных разрезов среднего келловея и соседних  
горизонтов для 6 районов Центральной России.

Состав сводных разрезов: Оки - разрезы у д. Никитино и у г. Елатьмы; Рыбинского р-на - разрезы на р. Волге и 
р. Черемухе; М акарьевского района - разрезы у г. М акарьева, с. Половчиново, д. Ярцево и др.; Кологривскрго р- 
на - разрезы у д. Черменино, д. Бурдово. Литологические обозначения: 1 - сидеритовые конкреции; 2- пирит- 
марказитовые конкреции; 3- конкреции фосфатизированного песчаника; 4 - железистые оолиты; 5- конкреции 
фосфатизированного карбонатного песчаника или мергеля; 6  - массивный плитчатый песчаник; 7 - глина; 8 - 
алеврит или песчанистая глина; 9 - глинистый песок; 10- песок.

Закономерность горизонтальных (в пространстве) и вертикальных (во времени) фациальных изменений 
подтверждает общую картину смены рассмотренных аммонитовых комплексов. И спользование менее дробной
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шкалы среднего келловея, чем подзональная, вряд ли может объяснить наблюдающееся разнообразие фаций и 
аммонитовых комплекс.ов.

В ы воды
Разнообразие аммонитовых комплексов среднего келловея Центральной России отраж ает зональную 

и подзональную картину европейской стандартной шкалы. Несмотря на отсутствие достаточно полного опор
ного разреза среднего келловея на данной территории, это соответствие доказывается дискретностью  и свое- 
образиеми аммонитовых комплексов из отдельных разрезов;

закономерными изменениями в филогенезе космо- и кардиоцератд при расположении данных ком
плексов в соответствии со стандартом ( т.е. стандартные подзоны совпадаю т с филозонами больш инства ли
ний) ;

последовательностью лито-фациальных изменений в сводных разрезах, отражающих направленные 
изменения условий осадконакопления.

Высокое разнообразие кардиоцератид в среднекелловейских комплексах, превыш аю щ ее разнообразие 
космоцератид, позволяет составление подзональной стратиграфической шкалы, основанной на эволюции раз
личных линий этой группы.

Систематическая часть
Семейство Cardioceratidae Siemiradzki, 1891 

Подсемейство Cadoceratinae Hyatt, 1900 
Род Cadoceras Fischer, 1882 

Подрод Cadoceras Fischer, 1882 
Cadoceras (Cadoceras) allae Kiselev, sp.nov.

Табл. 3 , фиг. 1-9
Вид назван женским именем.
Голотнп - ЯПУ, экз. N 7/1; Рязанская область, г. М ихайлов, карьер; средний келловей, зона 

coronatum , подзона grossouvrei.
Описание. Конечный диаметр раковины неизвестен. ОбороТы инволютные, вздутые Устьевое отноше

ние никогда не превышает единицу. Стадия высоких оборотов, с устьевым отношением примерно равным 1, 
наступает при Д  = 20-30 мм. В эту стадию поперечное сечение имеет характерную квадратно-овальную  форму: 
пупковые стенки низкие и отвесные, с округлым, но крутым перегибом; боковые стороны плоские и соверш ен
но параллельные плоскости спирали, занимаю т примерно чуть больше половины боковой высоты оборота, и 
переходят, с округлым перегибом, в широкую вентральную сторону. Вентральное заострение отсутствует. 
Подобная форма поперечного сечения сохраняется довольно долго, до Д = 50 мм, при этом боковые стороны 
постепенно вытесняются вентральной стороной, соединяющейся с пупковым перегибом.

Скульптура выражена слабо, начинается сравнительно поздно (10-12 мм) и заканчивается сравнитель
но рано (35-40 мм), состоит из низких, однообразных по высоте ребер. Последние очень хорош о дифференци
рованы (коэффициент ветвления 2,57-3,1), простые ребра отсутствуют, доминирую т трехраздельные ребра. 
Ребра прорзирадиатные, со слабым наклоном, имеют синусоидальную форму. Оба синуса, боковой и вен
тральный, имеют сильный выгиб в сторону устья. Вершина бокового синуса находится в точке ветвления ре
бер, в нижней трети высоты оборота. Вентральный синус острый и временами создает впечатление ложной 
заостренности вентера. С возрастом, все элементы скульптуры исчезают синхронно или с некоторым запаз
дыванием вентральных ребер. Линии нарастания на поздних оборотах такж е имеют синусообразную  форму.

N /экз. Д В Ш П % пР вР в/ш вР/пР
7/1 (гол.) 50,8 21,4 32,8 21,45 - - 0,65 -

- 64,3 27,7 46,4 21,1 - - 0 , 6 -

7/2 40 19,3 23,5 19 11 34 0,82 3,09
- 50,8 22,1 30,3 17,3 - - 0,73 -

7/3 44,5 21 21,7 18,4 14 36 0,97 2,57
7/8 32,6 15,5 15 19,6 13 35 1,03 2,69
7/9 20,3 9,4 9,4 20,7 12 34 1 2,83

Сравнение. Главное отличие данного вида от стратиграфически предшествующего ему близкого вида
С.(С.) wosnessenskii (Grew.) (Grcwingk, 1850, стр. 344, табл. 4, фиг. 1, Pompeckj, 1990, стр. 251, табл. 5, фиг.5) 
сильная синусоидальная изогнутость скульптуры. Этот же признак, наряду с характером формы поперечного 
сечения, отличает данный вид от большинства остальных С. (Cadoceras) и С. (Rondiceras). С. (С.) allae, вероят
но стоит вблизи основания рода Eboraciceras s.sir., от представителей которого отличается вздутыми внутрен
ними оборотами и изящной ослабленной скульптурой.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei Рязанской области.
М атериал. Более 20 экз. из разреза карьера у г. Михайлов, Рязанской области.
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Cadoceras (Cadoceras) patruum  (Eichwald) emend. Nikitin 
Табл. 3 , фиг. 10-12, табл. 4, фиг. 1-5

Am monites patruus: Eichwald, 1865-68, стр. 1061, табл.34, фиг. 6 .
Cadoceras patruum : Nikitin, 1885, стр. 60, табл. (XI)XIII, фиг. 59, 60.

Голотип -  экземпляр, изображенный Эйхвальдом (Eichwald, 1865-68, табл.34, фиг. 6 ).
Описание. Конечный диаметр раковины неизвестен. Средние обороты очень инволютные на всех ста

диях онтогенеза. Наибольший диаметр пупка наблюдается на ранних оборотах и постепенно он уменьшается 
до самых низких значений. Поперечное сечение оборотов очень высокое вплоть до самых ранних стадий. 
Устьевое отношение принимает значение 1 уже при Д = 7-10 мм, и в дальнейшем повышается. Ф орма попереч
ного сечения округло-прямоугольная: пупковая стенка низкая крутая, переходит в боковые площадки с резким
перегибом; последние занимаю т 2/3- 3/4 оборота п совершенно параллельны или субпараллельны плоскости
спирали; вентральная сторона округлая, без любых следов прпострения.

Скульптура сравнительно редкая и слабовыраженная. Ребристость очень дифференцированна: двух
раздельные ребра почти отсутствуют, преобладают трех- и четырехраздельные ребра. Двураздельные ребра 
преобладают только на ранних оборотах. Ребра низкие, прорзирадиатные, имеют субрадиальный наклон. 
Форма ребер на всех оборотах почти прямая, с еле заметным синусоидальным изгибом, состоящим из бокового 
и вентрального выгиба. Последний выражен более сильно и образует округлый ветральный синус.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
7/10

(гол.)
40,6 21 15,8 15,7 - - 1,33 -

- 51 25,9 2 2 , 2 13,52 - - 1,17 -

7/4 37,2 19,3 14 14,2 12 40 1,38 3,33
- 45,9 23,4 17,8 12,8 - - 1,31 -

7/5 43 21 15,2 17,7 - - 1,38 -

7/6 35,2 17,9 14 16,1 12 35 1,28 2,92
7/12 27 13,4 10,4 18,5 14 32 1,29 2,28
7/11 19 9,5 7,4 18,9 - - 1,28 -

Сравнение. О т Cadoceras (Cadoceras) allae, sp. nov., рассматриваемого здесь как вероятного предка 
данного вида, последний отличается на всех стадиях онтогенеза выпрямленной скульптурой, высокими и ин- 
волютнымн оборотами. От представителей Stenocadoceras рассматриваемый вид отличается более диф ферен
цированной скульптурой на всех стадиях онтогенеза и синусоидальной изогнутостью ребер. От конвергентно 
близкого Cadoceras (Rondiceras) milaschevici compressum  (Nik.) (Никитин, 1884, стр. 90, табл.УП(Ш ), фиг. 26, 
27) данная форма отличается более платиконической формой раковины, отсутствием привентрального заостре
ния, четкой выраженностью первичных ребер и их синусоидальной изогнутостью, дифференцированностью  
скульптуры и другими признаками.

Замечания. Согласно стратиграфическим данным, рассматриваемый вид является непосредственным 
потомком Cadoceras (Cadoceras) allae. Между обоими видами, в разрезе М ихайловского карьера, наблюдается 
последовательная серия переходных форм. Однако, за исключением ряда особенностей, морфотип С. (С.) p a 
truum  хорош о совпадает с диагнозом рода Stenocadoceras вплоть до ранних оборотов. Явный верхнекелловей- 
ский возраст этого вида и отсутвие конечной жилой камеры не позволяет идентифицировать его с этой груп
пой. Больш инство работ, посвященных бореальному келловею(Са11отоп, 1994, Frebold, Tipper, 1967 и др.) по
мещает слои со Stenocadoceras в средний келловей, даже в нижнюю ее часть, что предполагает происхождение 
этой группы от другой линии, хотя Имлей (Implay, и отмечает Stenocadoceras в самых верхних слоях ф орм а
ции Чинитна, соответствующ их верхнему келловею. Вероятно, новый вид и Stenocadoceras имеют независимое 
происхождение и морфологическая их близость имеет конвергентно-параллельную природу. Стенокадоидный 
морфотип, видимо не раз возникал в келловее в разных группах, например у С.(Cadoceras), С. 
(Streptocadoceras) и С. (Rondiceras), заполняя стенокадоидную эконишу в разных палеобиогеографических об
ластях.

Распространение. Верхний келловей, зона athleta  Рязанской и Тверской областей.
Материал. 9 экз. из разреза в карьере М ихайлов-Цемент Рязанской области, 8 экз. из разреза на р.Унжа 

у с. Бурдово.
Подрод Bryocadoceras Meledina, 1977 

Cadoceras (Bryocadoceras) hryocostilatum  Kiselev, sp. nov.
Табл. 1 , фиг. 6 -8

Название вида от bryo (греч.) - пышный, costilatus (лат.) - ребристый.
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Голотип - ЯПУ, экз. N 2 /4 2 ; Ярославская область, Рыбинский район, правый берег р. Волга, с. LUy- 
марово; средний келловей, зона ja so n , подзона jason.

Описание. Конечный диаметр раковины неизвестен. На средних оборотах раковина умеренно инво- 
лютная. Поперечное сечение широкое, устьевое отношение никогда не достигает единицы в течение онтогене
за. На стадии высоких оборотов оно не превышает 0,83. Форма поперечного сечения округлая субтрапецие- 
видная. Вентральная сторона широкая закругленная.

Скульптура грубая, состоящая из проволокообразных ребер, редкая (до 11 первичных ребер на полу
оборот), хорошо дифференцированная: простые ребра отсутствуют, двух- и трехраздельные ребра присутсвуют 
в одинаковой пропорции, попеременно чередуясь; на более ранних оборотах двураздельные ребра преоблада
ю т в соотнош ении 3/2. Точка ветвления находится выше вентрального перегиба и ниже середины боковой вы
соты. Припупковые бугорки отсутствуют. Ребра прорзирадиатные, слабо наклоненные, прямые. С возрастом 
наклон уменьшается и появляется некоторое отклонение назад вторичной скульптуры, в то время, как первич
ная сохраняет прежний наклон.

N /экз. д  ■ В 111 П % пР вР В/Ш вР/пР
2/42 (гол.) 46 18,7 28,4 27,2 12 29 0,65 2,41 ■

- 51 25,9 2 2 , 2 25,9 12 27 0,79 2,25
7/4 37,2 19,3 14 26,7 - И -27 0,75 2,43

- 45,9 23,4 17,8 - - - 0,83 -

Сравнение. Отличия от С. (В.) vetuluin, sp.nov. смотри при описании последнего. От С. (В.) schumarovi 
Nik. (Никитин, 1884, стр. 6 8 , табл. III, фиг. 16; также см. табл.2, фиг. 13-15 настоящей работы) данный вид от
личается более эволютной раковиной и менее дифференцированной скульптурой. От С. (В.) rugosum  Spath 
(Buckman, 1909-1930, табл. CCLXXV), своего вероятного предка, рассматриваемый вид отличается высоким 
коэффициентом ветвления ребер и редкой скульптурой. От С.(В.) mologae (Nik.) (Никитин, 1881, стр.70, табл.1, 
фиг. 1 0 - 1 2 ), своего вероятного потомка из верхнего келловея, отличается более высокими заостренными и 
эволютными оборотами.

Распространение. Средний келловей, зона jason, подзона jason  Ярославского Поволжья.
М атериал. 2 экз. из обнажения у с. Ш умарово на реке Волге, 1 экз. из обнажения на реке Черемухе у д. 

Конюшино.
Cadoceras (Bryocadoceras) vetuluin Kiselev, sp.nov.

Табл. 2, фиг. 1-9 
Cadoceras tschefkini (Orb.): Масин, Усатюк, 1959, табл.II, фиг. 1.

Название вида от vetulum  (лат.) - старенький.
Голотип - ЯПУ, экз. N 2/1; Ярославская область, Рыбинский район, правый берег реки Волги, ниже с. 

Переборы; средний келловей.
Описание. Конечный диаметр раковины неизвестен. На средних и ранних оборотах раковина умеренно 

инволютная с относительно высоким поперечным сечением оборотов (В/Ш  до 1,1). Середина стадии выоких 
оборотов размещается при Д=21 мм. Форма поперечного сечения на ранних оборотах (до 10-14 мм) широко
овальная с широкой округлой вентральной стороной, затем высота оборотов незначительно повыш ается, и на 
стадии высоких оборотов форма принимает заостренно-овальный или субтреугольный характер. При этом, 
наибольшая ш ирина оборота располагается в нижней половине его высоты, чуть выше пупковогЪ перегиба. 
Позднее, сечение приобретает широкую округленно-пятиугольную форму. Вентральная сторона узкая, за
кругленная; пупковая стенка высокая, пологая; боковые стороны несколько выпрямлены и опираю тся на вен
тральную сторону с наклоном. Начиная с Д=50 мм боковые и вентральная стороны сливаются в единую дуго
видную поверхность.

Скульптура грубая, проволокообразная, занимает 3,5 и более оборотов. Ребристость редкая, диффе
ренцированная. Простые ребра иногда присутствуют до Д=26-33 мм, в количестве 1-2 на полуоборот, но это не 
является правилом. Двураздельные ребра доминирую т и соотносятся с трехраздельными как 3/2. Точка ветвле
ния располагается чуть выше пупкового перегиба. На ранних оборотах ребра прорзирадиатные, синусоидально 
изогнуты, причем вентральный синус длиннее, чем боковой. На стадии высоких оборотов последний исчезает, 
ребра выпрямляются и остается только небольшая привентральная изогнутость. Позднее ребра почти полно
стью выпрямляются и приобретают сильный наклон от пупкового перегиба, что сохраняется и на взрослых 
оборотах.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
2/1

(гол.)
53,6 21,9 31,9 26,49 12 28 0 , 6 8 2,33

45 28,9 26,7 26,6 13 29 1,08 2,23
2 / 2 34,5 14,3 16,9 24,6 13 31 0,85 2,38
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- 26,4 11.7 12 22,27 12 28 0,97 2,33
2/3 33 14,8 16,4 26,06 15 29 0,9 1,93

- 26 10,9 11,8 26,53 15 27 0,92 1,8
1/38 21 9,4 8 , 6 23,3 14 27 1,09 1,93

- 14,7 6,3 6,7 26,53 - - 0,94 -

3/49 24 10,3 9,6 24,17 12 27 1,07 2,25

Сравнение. От наиболее близкого С. (В.) bryocostilatum sp. nov. отличается более высокими оборотами, 
сильным наклоном скульптуры и чуть более дифференцированными ребрами. От близкого по возрасту С. (В.) 
schumarowi Nik. высокими оборотами и частой, менее дифференцированной скульптурой. По форме попереч
ного сечения данный вид напоминает верхнекелловейский ?Eboraciceras rybinskianum  (Nik.), найденный в тех 
же краях, что и настоящая форма. Голотип первого, видимо, утерян и судить о виде приходится по изображе
нию голотипа (Никитин, 1881, табл. 1, фиг.8 ). Описываемый вид резко отличается отсутствием заострения вен
тральной стороны и по скульптуре, в основном, высокодифференцированной ребристостью (присутствием 
тройных и отсутствием простых ребер на средних и поздних оборотах) и отсутствием острого вентрального 
синуса.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei бассейна р. Унжи. 4 образ
ца, в т.ч. и голотип, найдены в Рыбинском районе на р. Волге у пос. Переборы, в обнажении, ныне затопленом 
Рыбинским водохранилищем. Точное местоположение этих образцов указано в работе М асина, У сатю к 
(1959) как среднекелловейские глины, в которых, вместе с рассматриваемыми экземплярами, найдены 
Kosmoceras cf.obductum  (Buckm.), К. castor (Rein.), Cadoceras tschefkini (Orb.) (переопределения автора), что 
говорит о принадлежности этих слоев к зоне coronatum, вероятно, к подзоне obductum.

Материал. 4 экз. из обнажения на р. Волге у с. Переборы, 4 экз. из обнажения на р. Унжа у д. Бурдово.

Подрод Eichwaldiceras Buckman, 1920 
Cadoceras (Eichwaldiceras) carinatiforme Kiselev, sp.nov.

Табл. 1 , фиг. 1-5

Название вида от видового названия Cadoceras (Eichwaldiceras) carinatum  (Eichwald).
Голотип - ЯПУ, экз. N 3/37, Костромская область, М акарьевский район, правый берег р. Унжи у с. По- 

ловчиново; средний келловей, зона coronatum, подзона obductum.
Описание. Конечный диаметр раковины неизвестен. Обороты очень широкие, вздутые на всех стадиях 

онтогенеза. Наибольшая высота поперечного сечения оборотов наблюдается при диаметре 20-28 мм. Ф орма 
поперечного сечения на ранних оборотах субтрапециедальная, с отчетливым уплощ ением вентральной сторо
ны, переходящей в боковые с заметным, но округлым, перегибом. На средних оборотах сечение принимает 
субтреугольную  форму, при этом вентральный перегиб несколько заострен, а пупковая стенка соверш енно 
вертикальная, отвесная. Ш ирина пупка максимальна на стадии высоких оборотов. С возрастом он сильно су
жается, в результате чего раковина становится инволютной.

Скульптура сохраняется долго: на последнем обороте голотипа она еще превосходно выражена. Реб
ристость сравнительно редкая, грубая, проволокообразная неплохо дифференцированная (коэффициент ветв
ления около 2 ), состоит в основном из двуветвистых ребер, простые ребра крайне редки ( 1-2  на оборот), трех
раздельные отсутствуют. Точка ветвления располагается на пупковом перегибе. Пупковые бугорки отсутству
ют. Ребра сильно ректирадиатные на всех оборотах, но в особенности на последних. На вентральной площ ад
ке ранних оборотов ребра прямые, параллельные поперечному сечению. Позднее, с утерей вентральной пло
щадки, вентральные ребра образуют тупоугольный обратный синус.

N /экз. д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
3/37 (гол.) 2 0 Г 6 , 6 10 29,5 . - 0 , 6 6 -

- 28 10,7 16,7 30 _ . 0,64 -
- 35 12,8 24 29,4 14 27 0,53 1,92
- 43 17,14 32 27,9 13 26 0,532 2
- 56 2 0 , 6 46 25,3 12 25 0,447 2,08
- 6 8 24,5 59 26,7 11 21 0,41 1,9

Сравнение. От близкого С. (Eichwaldiceras) laetum  Gulyaev ((Гуляев, 1997, стр. 40, табл.У, фиг.4) отли
чается формой поперечного сечения на всех оборотах (у сраниваемого вида она округлая), редкой, грубой, 
сильно ректирадиатной скульптурой. В отличие от С. (Е.) carinatum  (Eichw.) (Eichwald, 1865-68, стр. 1072, 
табл. XXXIV, фиг. 81) данный вид имеет более "тахиморфный" облик: низкие, инволютные обороты, изящ 
ную скульптуру. Также эти виды отличаются формой поперечного сечения и формой ребер: последние у С. (Е.) 
carinatum  имеют с боков синусоидальную форму с выгибом привентральных ребер в сторону устья. С. (Е.) 
grande  (Ark.) (Douville, 1912, стр.65, табл.IV, фиг. 56-58) отличается от описываемого вида, в основном,

99



скульптурой: синусоидальной на ранних и прорзирадиатной на поздних оборотах и обилием трехраздельных 
ребер.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона obductum  бассейна р. Унжи.
М атериал. 1 экз.

Род Pseudocadoceras Buckman, 1918 
Подрод Pseudocadoceras s. str.

Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) macellum sp. nov.
Табл. 5 , фиг. 20-22

Pseudocadoceras petelinifPomp.): Imlay, 1953, табл. 48, фиг. 1,2,5,6 .
Название вида от macellus (лат.) - худощавый.
Голотип - ЯПУ, экз. N 5/21; Костромская область, М акарьевский район, р. Унжа, с. Половчиново; 

средний келловей, зона coronatum , подзона obductum.
Описание. Раковина средних и мелких размеров, инволютная, платиконическая. Поперечное сечение 

оборотов очень высокое, вентральная сторона узкая, закругленная. Боковые стороны плоские, располагаю щ ие
ся параллельно оси раковины, без наклона; высокие, занимают 3/4 высоты оборота. Переход на привентраль- 
ную площ адку совершается с отчетливым перегибом.

Скульптура очень тонкая, густая, изящная, слабо дифференцирована. Простые ребра наблюдаются да
же на конечном обороте, в основном в первой его половине (в равном соотношении с двойными). Припупковая 
часть первичных ребер является наиболее грубым элементом скульптуры. Ребра прорзирадиатные, сильно 
наклоненные. Они имеют характерную угловатую изогнутость: изгибы ребер совпадают с точками перегибов 
раковины (припупкового и привентрального), тогда, как на боковой и привентрапьной площ адках они пря
мые. Привентральный перегиб ребер происходит с большим наклоном, образуя привентральный синус.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
5/21 29 12,8 8 23,44 17 34 1,6 2

Сравнение. Данный вид четко отличается от всех остальных Ps. (Pseudocadoceras) самым изящным 
морфотипом раковины, уникальным платиконическим сечением оборотов, угловатым изгибом скульптуры и 
др. Ps. (Ps.) petelin i (Pomp.) (Pompeckj, 1990, стр. 267, табл. 6 , фиг. 4-6) имеет совсем иной морфологический 
облик: более эволютные высокоовальные обороты с грубой, еще менее дифференцированной скульптурой, 
состоящей из слабоизогнутых, почти прямых ребер. Экземплярам Помпецкого, гораздо лучш е соответствует 
форма из Британской Колумбии, изображенная Фребольдом (Frebold, Tipper, 1967, табл.II, фиг. 4). Вообще, Ps. 
(Ps.) petelini довольно редкая, своеобразная форма, и возможно, она не встречается в среднем келловее России, 
несмотря на многочисленные попытки в литературе определить разного Pseudocadoceras как этот вид. От 
морфологически близких, но стратиграфически далеких Ps. (Pseudocadoceras) типа Ps. (Ps.) tsitowtchae Par. 
(Парышев, 1968, стр. I l l ,  112)данная форма отличается на подродовом уровне: отсутствием пиловидного з&- 
острения вентрального перегиба, низкодифференцированной скульптурой и рядом иных особенностей.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона obductum  Верхнего Поволжья; средний 
келловей формации Ш елихова, Аляска.

Материал. 4 экз. из разреза на р. Унжа у с. Половчиново.

Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) tribulatum  Kiselev, sp.nov.
Табл.’4 , фиг. 19-21

Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) dorbigny Maire: Репин, Рашван, 1996, табл. XXX, фиг. 9, 11.
Название вида от tribulatus (лат.) - заостренный.
Голотип - ЯПУ, экз. N 5/14, Костромская область, Кологривский район, р. Унжа, д. Бурдово; средний 

келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei.
Описание. Раковина средних и крупных размеров (до 40 мм), инволютная. Поперечное сечение высо

кое (до В/Ш  до 1,6), субтреугольное, в начале и середине конечной жилой камеры, с наибольш ей толщ иной в 
районе пупкового перегиба, и приостренно-овальное, вблизи конечного устья. Вентральная сторона узкая, ок
руглая, но не пиловидная.

Скульптура редкая (пР 11-12), хорошо дифференцированная: простые ребра отсутствую т на всех 
скульптурированных оборотах, на конечной жилой камере присутствует 2-3 тройных ребра, что обусловливает 
высокий коэффициент ветвления (2,08-2,3). Ребра прорзирадиатные, сильно наклоненные, имею т серповидно 
изогнутую форму. В привентральной стороне они несколько изгибаются вперед, образуя синус. Все ребра 
равномерно утолщ ены на протяжении их длины, с некоторым превышением их на вентральном перегибе.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
5/14 38 17 1 1,4 21,3 12 25 1,49 2,08
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Сравнение. О т Ps. (М.) macellum sp.nov. данный вид четко отличается крупными размерами раковины, 
редкой, высокодифференцированной скульптурой, формой и наклоном ребер, формой поперечного сечения 
оборотов. Формой оборотов и выраженностью скульптуры Ps. (Ps.) tribulation несколько напоминает Ps. (Ps.) 
petelini (Pomp.), однако между этими видами наблюдаются принципиальные различия: последний несет значи
тельно более густую, недифференцированную скульптуру, с присутствием на конечной жилой камере даже 
простых ребер. Данный вид имеет конвергентное сходство с Pseudocadoceras dorbignyi M aire (Dorbigny, 
табл. 179, фиг.7,8; Сазонов, стр. 32, табл. VI, фиг.5) в основном, по инволютности и высоте оборотов, по густо- 
тоте и дифференцированности скульптуры. Между тем, филогенетически это очень далекие виды. О ни отлича
ются по конечному размеру раковины, по форме и сечению ребер (группоспецифичным признакам, по кото
рым почти не наблюдается эволюционных изменений) и онтогенезу. От параллельно-конвергентно близкого 
Ps. (Ps.) boreale Bucm. (Buckm an, стр. 121, табл. CXX1B, фиг.2) описываемый вид отличается отсутствием 
пиловидной килеватости вентрального перегиба и особенностями скульптуры.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei Верхнего Поволжья и бас
сейна р. Печоры.

М атериал. 3 экз. из разреза на р. Унже у с. Бурдово.

Подрод Soaniceras (M eledina), 1977 
Pseudocadoceras (Soaniceras) meledinae Kiselev, sp. nov.

Табл. 4 , фиг. 17, 18

Название вида в честь С. В. Мелединой.
Голотип - ЯПУ, экз. N 5/15, Костромская область, Кологривский район, р. Унжа, д. Бурдово; средний 

келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei.
Описание. Раковина средних размеров, инволютная. Поперечное сечение высокое, субтреугольное. 

М аксимальная толщ ина конечного полуоборота находится в точке пупкового перегиба. Боковые стороны уп
лощ енные, наклонены от пупкового перегиба в-сторону вентрального. Вентральный перегиб небольш ой, но не 
заостренный, а скорее округлый. Пупковая стенка высокая.

Скульптура редкая, грубая, хорошо дифференцированная (двойных и тройных ребер примерно поров
ну). Ребра прорзирадиатные, с синусоидальным выгибом на вентральной стороне. Наибольшая высота ребер 
находится в двух точках: между пупковым перегибом и точкой ветвления, и на вентральной стороне.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
5/15 36,3 16,8 12,3 2 2 , 6 11 26 1,37 2,36

Сравнение. От Pseudocadoceras homoeomorphum  Kiselev (Киселев, 1996, стр.25, табл.3, ф иг.8 , 10-12) 
отличается узким пупком и высокими оборотами. В отличие от Ps. dorbignyi M aire, данный вид обладает более 
крупной раковиной, субтреугольным сечением оборотов (у первого сечение оборотов высокоовальное) и гру
бой скульптурой. От Ps. sasonovi Kiselev (Киселев, 1996, стр.25, фиг. 7,9) вид отличается узким пупком, высо
кими оборотами и редкой, грубой, более дифференцированной скульптурой. Очень близким, почти тож дест
венным, является экземпляр из верхнего келловея, изображенный в работе М елединой (1997, табл. 42, 
фиг.З) под названием Ps. (Soaniseras) angustatum  Mel., который отличается от описываемого вида несколько 
более редкой скульптурой и слабым изгибом ребер. Близкий по возрасту, Ps. (Soaniceras) chinitnense Iml. 
(Implay, 1953, стр.94, табл. 48, фиг. 7-10), отличается от описываемого вида значительно более диф ференци
рованной скульптурой. От Ps. (S.) cupressum  (Sas.)(Ca30H0B, 1957, стр. 122, табл. XII, ф и г .З ) , данный вид отли
чается высокими инволютными оборотами и более густой скульптурой.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei бассейна р.Унжи.
Материал. 3 экз. из разреза под д. Бурдово на р. Унже.

Подрод Percacosticeras Kiselev, 1996 
Pseudocadoceras (Percacosticeras) gulyaevi Kiselev, sp.nov.

Табл. 5 , фиг. 8-12
Название вида в честь Д.Б.Гуляева.

Голотип - ЯПУ, N 3/907; Костромская область, Кологривский район, правый берег р.У нжи у д. Бур
дово; средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei.

Описание. Раковина средних размеров, инволютная (пупок 23,6-25,7% ). Поперечное сечение обо
ротов высокое (В/Ш  1,38-1,58), заостренно-овальное или субтреугольное. Вентральная сторона узкая, но не ки- 
леватая. Пупковая стенка высокая, крутая, скульптурированная.

Скульптура занимает 2 последних оборота, редкая (пР 12-13) слабодифференцированная: на конеч
ной жилой камере встречаются простые ребра и отсутствуют трехраздельные, что обусловливает сравни
тельно низкий коэффициент ветвления (1,9-1,92). Ребра прорзирадиатные, сильно наклоненные, дуговидные, с
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сильным плавным выгибом на вентральной стороне. Скульптура грубая, гребневидная. Вы сота ребер макси
мальна в двух точках: на вентральной стороне и в промежутке между пупковым перегибом и началом вторич
ных ребер.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
3/907 31,7 14,1 9,5 23,6 13 25 1,48 1,92
3/577 -36 ,3 14,5 10,6 -25,1 - 1 2 -23 1,37 1,9

Сравнение. Данный вид ближе всего стоит к паратипу Ps. (P.) crassicostatum  Iml. (Impl&y, 1953, табл. 
49, фиг. 19,20), от которого отличается более высокими инволютнымп оборотами, заострением вентера и силь
но выгнутой более дифференцированной скульптурой. Морфотип Ps.(P.) gulyaevi обладает наиболее упло
щенной раковиной внутри Ps. (Percacosticeras) и, вероятно является особым направлением эволю ционного 
развития в Ps.(P.) crassicostatum. От Ps. (P.) callomoni sp.nov. и Ps.(P.) polonicitm  (Сall. et W right) (Makow- 
ski, 1952, табл .Ill, фиг. 3, табл. VI, фиг. 1-3) рассматриваемый вид отличается небольшими конечными разме
рами, высокими оборотами, частой, слабо дифференцированной скульптурой. От первого вида эта форма от
лична такж е сильным привентральным выгибом скульптуры и некоторым заострением вентера. По особенно
стям скульптуры и поперечного сечения оборотов рассматриваемая форма конвергентно приближается к Ps. 
ex. gr. tribulation sp. nov. В особенности это касается высокоовальной формы поперечного сечения и наклона 
ребер. От обеих групп данная форма отличается скульптурированной пупковой стенкой; грубой, слабо диффе
ренцированной скульптурой, имеющей на конечной жилой камере простые ребра, между тем как одновозраст
ные ей виды из обоих подродов, например Ps. (Ps.) tribulation sp.nov., имеют довольно больш ое число трех
раздельных ребер. От Ps. (Pseudocadoceras) ex. gr. boreale (Buckm.) рассматриваемый вид такж е отличается 
отсутствием пиловидного киля.

Распространение. Средний келловей, зона coronation, подзона grossouvrei бассейна р. Унжи.
Материал. 4 экз. из разреза на р. Унже у д. Бурдово.

Pseudocadoceras (Percacosticeras) callomoni Kiselev, sp.nov.
Табл. 5 , фиг. 1-7

Q uenstedticeras praelam berti passant a Q. Nikitianum: Maire, 1937, табл. 1, фиг. 32.
Longaeviceras novosemelicum: Бодылевский, 1960, табл. 10, фиг.4
Longaeviceras cf. schumarowi: Callomon, Wright, 1989, табл. 93, фиг.5
Longaeviceras polonicum: Callomon, Wright, 1989, табл. 95, фиг.7
Pseudocadoceras (Percacosticeras) polonicum: Киселев, 1996, стр.26

Название вида в честь Дж. X. Кэлломона.
Голотип - ЯПУ, экз. N 3/22; Костромская область, Кологривский район, р. Унжа, д. Бурдово; средний 

келловей, зона coronation, подзона grossouvrei.
Описание. Раковина крупная (до 50 мм), умеренно эволютная (пупок 28-30%). Конечная жилая ка

мера занимает 190 - 240 градусов от оборота. Поперечное сечение оборотов относительно высокое (относи
тельная высота от 1,13 до 1,37), имеющее овальную или треугольнозаостренную форму, с некоторой киле- 
ватостыо вентральной стороны. Скульптура грубая, редкая (9-10 первичных ребер на полуоборот), относитель
но дифференцированная (коэффициент ветвления 2-2,4). Трехраздельных ребер мало (0-2 на конечной жи
лой камере). Ребра максимальны по высоте в двух точках - на вентере и ниже точки ветвления, при этом они 
имеют разную форму поперечного сечения: передняя плоскость привентрального ребра, обращ енная к устью, 
имеет выгнутую, а противоположная сторона - вогнутую форму; боковые ребра имеют симметричное сечение. 
Ребра резко прорзирадиатные, серповидно изогнутые, с сильным заостренным выгибом на вентральной сто
роне.

N /экз. Д В Ш П % пР вР В/Ш вР/пР
3/21 50 21 15 30 11 2 2 1,24 2

3/22 (гол.) 42,3 16,5 14,6 28,6 9 21 2,33 1,13

Сравнение. Ps. (P.) callomoni отличается от Ps. (P.) polonicum  (Call.el W right) (Callomon, W right, 1989, 
табл.Ill, фиг.1, табл.VI, фиг. 1-3) и Ps. (P.) staffinense (Sykes)(I975, стр.72, табл. I, фиг. 1) более эволютной 
раковиной, менее дифференцированной скульптурой и частой ребристостью. Отличие от Ps. (P.) gulyaevi 
sp.nov. см. в описании последнего. От Ps. (Novocacloceras) novosemelicum  (Bodyl.) (Бодылевский, I960, 
табл.VII, фиг.2, табл. 10, фиг.5) отличается более высоким поперечным сечением на всех стадиях онтогенеза и 
низким коэффициентом ветвления.

Замечания. При описании своего вида Longaeviceras polonicum  Call, et W right его авторы поместили 
единственное изображение, которое не является голотипом и помещено здесь в синонимику Ps. (P.) callomoni. 
В качестве голотипа они выбрали экземпляр из работы М аковского (Callomon, W right, 1989, табл.З, фиг. 1),
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определенный там как Cadoceras nikitiamim  (Lah.). М ежду тем упомянутые экземпляры четко отличаю тся на 
видовом уровне, как стратиграфически, так и морфологически, по всем основным признакам раковины (см. 
сравнение). Поэтому обсуждаемый экземпляр из работы Кэлломона и Райта мы помещаем в синонимику Ps. 
(P.) callomoni. Сюда же включен также и экземпляр, изображенный в работе Бодылевского (Бодылевский, 
1960, табл. 10, фиг. 4) и отнесенный в ней к Longaeviceras novosemelicum  Bodyl, являющимся несомненным 
Pseudocadoceras. При описании последнего автор не указал голотип, однако характеризуя морфологию  конеч
ной жилой камеры, он особенно отметил преобладание тройных ребер, формирующих высокодифференциро
ванную скульптуру, как важнейшего диагностического видового признака. Этот тип ребристости соверш енно 
не свойствен рассматриваемому экземпляру, и относится к остальным (там же, табл. VII, фиг.2, табл.Х, 
фиг. 5), среди которых и следует выбирать лектотип. Экземпляр на табл. 10, фиг. 5 характеризуется вздутой 
конечной жилой камерой, как и предыдущими оборотами, что особенно хорош о видно на экземплярах, приве
денных в работе М елединой под названием Vertumniceras nikitiamim  Lah. (М еледина, 1977, табл. 9, фиг.З, табл. 
10, фиг.2, табл. 11,фиг.З, табл. 16,фиг.З). Это позволяет отнести их к подроду Ps. (Novocadoceras), что опреде
ляет сравнение данных видов на подродовом уровне. Ps. (N.) novosemelicum  скорее напоминает Ps. (Р.) 
polonicum , чем описываемый вид, что породило диагностическую путаницу в литературе. Это сходство объ
ясняется сходным типом ребристости, которая возникла у обоих видов, вероятно, на параллельной основе.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum , подзона grossouvrei Русской равнины - верхний 
келловей, низы зоны athleta  Западной Европы, зона keyserlingi Новой Земли.

Материал. 3 экземпляра из разреза у д. Бурдово на р. Унжа.

Подрод Novocadoceras (Sasonov), 1954 
Pseudocadoceras (Novocadoceras) diffusion  Kiselev, sp.nov.Ta6n. 5 , фиг. 13-16 

Longaevicercis cf. schumarowr. Callomon, Wright, 1989, табл.93, фиг.З

Название вида от diffusus (лат.) - толстый, жирный.
Голотип - ЯПУ, N 6/20; Костромская область, Кологривский район, д. Бурдово, р.Унжа; средний кел

ловей, зона coronatum , подзона grossouvrei.
Описание. Раковина средних размеров (30-35 мм в диаметре), эволютная (28,7 - 32%). Поперечное се

чение оборотов низкое ( относительная высота 0,89-1), имеет вздутую пятиугольную форму. Наибольш ая ш и
рина оборота располагается в районе пупкового перегиба, в нижней трети высоты раковины. Пупковая стенка 
относительно высокая, крутая. Пупковый перегиб округлый. Вентральная сторона имеет небольш ое тупо
угольное приострение.

Скульптура редкая (густота скульптуры 11), грубая, гребневидная, хорош о дифференцированная: на 2- 
3 двойных ребра приходится одно тройное (реберное отношение 2,27-2,36). У тройных ребер третье ребро еще 
соединяется с точкой ветвления (т.е. не ведет себя как вставное). Ребра прорзирадиатные, серповидно изогну
тые на 1,5 последних оборотах; на ранних оборотах они изогнуты синусоидально. На вентральной стороне 
ребра также изгибаются, формируя треугольный синус, направленный в сторону устья.

N /экз. Д В ш П % ПР вР В/Ш вР/пР
6 / 2 0 30 13 14,6 32 11 26 0,89 2,36

Сравнение. О т Ps. (N.) bellator Kis. (Киселев, 1996, стр. 24, табл.III, фиг. 3,4), своего вероятного предка, 
описываемый вид отличается низкими, оборотами, пятиугольной формой поперечного сечения и разреженной, 
высокодифференцированной скульптурой. В отличие Ps. (N.) novosemelicum  (Bodyl.), своего вероятного потом
ка, Ps. (N.) diffusion  обладает более эволютной раковиной и менее редкой и диф ференцированной скульптурой. 
М орфологические параметры данного вида можно рассматривать как промежуточные в линии bellator - 
diffusion - novosemelicum. От Ps. (N.) siiraense (Sas.) (Сазонов, 1965, стр. 34, табл. VI, фиг. 6 ) отличается широ
ким пупком, несколько разреженной и более дифференцированной скульптурой, наклоном и формой ребер, как 
на боковой стороне (у Ps. (N.) siiraense они радиатные или ректирадиатные, с синусоидальной изогнутостью), 
так и на вентральной (наличием заостренного синуса). Совокупность признаков данного вида, в особенности 
формирующ их заостренный облик вентральной стороны, делаю т его похожим на представителей группы 
Vertumniceras s. str. Bucm. Однако, последние обладаю т низкодифференцированной скульптурой, сф ормиро
ванной в рамках соверш енно отдельной эволюционной стратегии, между тем, как основным направлением раз
вития Ps. (Novocadoceras) было повышение дифференцированности скульптуры, за счет ее разрежения и уве
личения числа тройных ребер.

Распространение. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei Центральной Россищ  верх
ний келловей, зона athleta, подзона proniae  Англии.

Материал. 2 экз. из разреза у д. Бурдово на р. Унжа.
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THE ZO N E AN D  SU BZO NE A M M O N ITE A SSEM BLAG ES FROM  TH E M ID D LE CALLO VIAN  IN  CEN TRAL  
RUSSIA
D. N. Kiselev
State University, Moskva, Russia

A subdivision and correlation of the middle callovian on the european Russia are presently being problem atic. 
This is unknown a middle callovian outcrops with successive exposure of a beds corresponding to the european standart 
subzone division on this region. A 'middle callovian sections with binomial division, at usually with zone jason and 
coronatum beds, are being exceptionally rare. M ost often middle callovian outcrops are monomial or has a condensed 
beds from a different subzone. Therefore the middle russian middle callovian correlation with standart is being convey 
either o f a pessim istic conclusion about the one impossibiliti or mistaken correlations not only in a subzone range but 
and in a zone ones. The binomial division on the middle callovian on the jason and coronatum zone that accepted at the 
parent literature enconter any objections at present. The more it take place in a subzone correlation.

The present observations of a middle callovian sections by the Oka, Unja, Volga and other rivers showed 
existance of a fife distinct am monite sets in a various sections. The kosmoceratids and cardioceratids are a dominant 
groups in the ones. The kosm oceratids almost is not distinguish from european variants.Therefore the subzone 
correlations of the sections are quite possible because it is corresponding both to standart and to the kosm oceratids 
evolution logic. A many middle callovian sections of the Central Russia almost has not kosm oceratids but has a rich 
cardioceratid assemblages. Therefore the investigations of middle callovian cardioceratid and its evolution is a pressing 
question for this area. This make dispose the fife observed am monoid sets into a time with correspondence to evolution 
logic.

The 10 new species are descriebcd in this work.

Подписи к таблицам
Все изображения даны в натуральную величину.

Таблица 1
Фиг. 1-5. Cadoceras (Eichwaldiceras) carinatiforme, sp. nov., N/экз. 3/37, голотип. Р.Унжа, с. Половчиново. 
Средний келловей, зона coronatum  , подзона obductum.
Фиг. 6 -8 . Cadoceras (Bryocadoceras) bryocostilatum, sp. nov., N /экз. 2/42, голотип. Рыбинский р-н, р. Волга, с. 
Ш умарово. Средний келловей, зона jason, подзона jason.

Таблица 2
Фиг. 1-9. Cadoceras (Bryocadoceras) vetulum, sp.nov. 1,3 - N/экз. 2/1, голотип. Рыбинский р-н, p .Волга, с. П ере
боры. Средний келловей.; 4-6. N /экз. 3/49, паратип. Костромская обл., р. Унжа, д. Бурдово. Средний келловей, 
зона coronatum, подзона grossouwrei/, 7-9. N/экз. 2/2, парагип. Возраст и местонахождение как у голотипа.
Фиг. 10-12. Cadoceras (Paracadoceras) postelatm ae  Sas. N /экз. 2/9. Рыбинский р-н, р. Волга, с. Переборы. 
Средний келловей, зона jason.
Фиг. 13-15. Cadoceras (Bryocadoceras) schumarovi Nik. N /экз. 2/14. Рыбинский р-н, p. Волга, с. Ф оминское. 
Средний келловей.

Таблица 3
Фиг. 1-9. Cadoceras (Cadoceras) allae, sp. nov. 1-3. N /экз. 7/1, голотип. Рязанская обл., г. М ихайлов. Средний 
келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei; 4-5. N /экз. 7/8, паратип. М естонахождение и возраст те же; 6,7. 
N /экз. 7/2, паратип. М естонахождение возраст те же. 8,9. N/экз. 7/9, паратип. М естонахождение и возраст те же. 
Фиг. 10-12. Cadoceras (Cadoceras) patruum  (Eichw.) N /экз. 7/10, голотип. Рязанская обл., г. М ихайлов. Верхний 
келловей, зона athleta, подзона proniae.

Таблица 4
Фиг. 1-5. Cadoceras (Cadoceras) patruum (Eichw.). 1-3. N/экз. 7/4, паратип. Рязанская обл., г. М ихайлов. Верх
ний келловей, зона athleta, позона proniae; N /экз. 7/12, паратип. М естонахождение и возраст те же.
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Фиг. 6-11.  Cadoceras (Cadoceras) wosnessenskii (Grew.). 6,7.М/экз. 3/40. Рыбинский р-н, p. Волга, с. Переборы. 
Средний келловей, зона jason; 8,9. Ы/экз.З/39. Костромская обл., р.Унжа, г. Макарьев. Средний келловей, зона 
jason, подзона medea; 8,9. N /экз. 3/43. Местонахожение и возраст те же;
Фиг. 12-16. Cadoceras (Cadoceras) cf. pomeroyense Imlay. 12,13. N/экз. 3/909. Костромская обл., p. Унжа, с. Бур
дово. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrei; 14,15. N /экз. 3/50. Местонахождение и возраст 
те же;
Фиг. 17,18. Pseudocadoceras (Soaniceras) meledini, sp.nov. N/экз. 5/15, голотип. Местонахождение и возраст те 
же.
Фиг. 19-21. Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) tribulatum, sp. nov. N/экз. 5/14, голотип. Местонахождение и 
возраст те же.

Т аб ли ц а 5
Фиг. 1-7. Pseudocadoceras (Percacosticeras) callomoni, sp. nov. 1-3. N /экз. 3/21, паратип. Костромская обл., p. 
Унжа, с. Бурдово. Средний келловей, зона coronatum, подзона grossouvrey; ,4,5.N/3K3. 3/22, голотип. Место
нахождение и возраст те же; 6,7. N /экз. 3/23, паратип. Местонахождение и возраст те же.
Фиг.8-12. Pseudocadoceras (Percacosticeras) gulyaevi, sp. nov. 8-10, N /экз. 3/907, голотип. Местонахождение и 
возраст те же;
Фиг. 11,12., N /экз. 3/577. паратип. Местонахождение и возраст те же.
Фиг. 13-16. Psedocadoceras (Novocadoceras) dijfusum, sp.nov. N/экз . 6/20, голотип. Местонахождение и возраст 
те же.
Фиг. 17-19. Pseudocadoceras (Costacadoceras) laminatum  Buckman. N /экз. 5/16. Нижегородская обл., с. Ужовка. 
Средний келловей, зона coronatum, подзона obductum.
Фиг. 20-22. Pseudocadoceras (Pseudocadoceras) macellum, sp. nov. N/экз. 5/21, голотип. Костромская обл., p. 
Унжа, с. Половчиново. Средний келловей, зона coronatum, подзона obductum.
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УДК 551.762/.763.1(575)

О ГРАНИЦАХ МЕЗОЗОЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ R 
РАЗРЕЗЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

B. А. Прозоровский1, Е. Л. Прозоровская2, В.А. Коротков3
1.Санкт-Петербургский Государственный Университет (СпбГУ), С.-Петербург, Россия
2 .В сероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А .П. Карпинского (ВСЕГЕИ)
C.-Петербург, Россия
3. Институт геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ), Москва, Россия

Подразделения общей стратиграфической шкалы фанерозоя отражают этапы развития 
руководящих организмов или геологической истории только своих стратотипических 
регионов. За их пределами, особенно в областях относительно непрерывной седиментации 
тектонические, палеогеографические, биологические и другие этапы их преобразования бозее 
или менее существенно отличаются характером событий и временем проявления 
Отмеченное несоответствие сильно затрудняет трассирование границ стратонов OCLU за 
пределами стратотипических типов разреза. Примером последнего могут служить юрские и 
ниж'немеловые образования Средней Азии, в которых обоснованное проведение рубежей 
ОСШ, за редким исключением, возможно лишь начиная с подошвы аптского яруса.

Ярким представителем отечественной стратиграфической школы является М. С. Месежников 
много сделал для разработки теории этой науки, особенно в анализе биостратиграбичргь-,,, ’

-  о  и * / - '  г у  Ж И Ч С С К И Х  3 0 н  и  н х
корреляционных возможностей. В последние годы жизни Михаила Семеновича очень интересовали
сопоставления биостратонов различных палеобиогеографических областей и провинций, а также обосновани
планетарного распространения подразделений общ ей стратиграфической шкалы (ОСШ ). Его статьи
биостратиграфических зон и возможностях корреляции различных их последовательностей природе

с - с с  - ’ хаРактерных дляразных палеобиохории, способствовали бурному прогрессу зональной стратиграфии и
предвосхитили появление общ естратиграфического принципа С. В. М ейена (М есежников, 1966 ' 1 9 7 4  1 9 8 4 ')'
Однако, исследуя преимущественно морские разрезы чехла стабильных тектонических '
формирующихся в условиях относительно медленной прерывистой седиментации, когда сох ^еГИОНОВ’
интервалы разреза составляют лишь часть (во многих случаях меньшую) общего или планетарного ст атона М
С. М есежников сравнительно мало внимания уделял вопросам характеристики конкретного положения'
границ. Последние на платформах обычно выражены достаточно четко и совпадяи-л- „ ***

, - к с  Аают с реальными
поверхностями стратиграфических или угловых несогласии, вблизи которых по обе стороны распола
палеонтологические остатки, типичные для контактирующих ярусов (подъярусов, хронозон).

Более полные и существенно разнофациальные разрезы молодых платформ или мобильны
тектонических зон, в частности Средней Азии, в мезозое свидетельствуют о значительных сложностях
трассировании разделов ОСШ и, тем самым, использовании общих подразделений. В то же время В
в таких образованиях типичных признаков многих единиц ОСШ позволяет дополнить методику соотношений
стратонов различных групп и категорий и уточнить их роль при проведении геологических исследований

Как известно, ОСШ  была создана в Западной Европе во 2-ой половине XIX и начале X Y  г, „
~ л  в в-и  принципыее построения утверждены 2 и 3 сессиями М еждународного геологического конгресса (МГК'1 i r r i

w г? п Юо! и 1900г.Г.Основой ее признавалась общая этапность историко-геологического развития Земли и ее жизни В
“Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура” (СКТН), в течение 12 лет игравше"
отечественного стратиграфического кодекса (СК), прямо предписывалось: “Система стратиг ж ** ^ °ЛЬ
подразделений должна отражать естественные этапы историко-геологического процесса и основы ваться*^
данных эволюции земной коры и органического мира” (СКТН, 1965, с. 16). Границы стратгш^,, „ я на

к 'инов предлагалось
соответственно ранжировать и обосновывать более или менее серьезными сопряженными
геологического строения и биоты, в зависимости от ранга подразделения.

Однако детальные исследования относительно полных разрезов показали „
, ,  во-первых, чтостратиграфическое совпадение рубежей поступательного изменения различных признаков эволюции

пород и биоф оссилий встречается лишь случайно и тогда они обычно приурочены к Г0РНЬ1Х
стратиграфическим хиатусам. ОСШ же - идеально полный разрез земной коры без пропусков и КРУПНЫ^1
Определение типичного положения границы силурийской и девонской систем показало что гт„ „ пеРекРЫТИ^- 

, она проводится наконкретном стратиграфическом уровне в результате договоренности специалистов в
монофациальной последовательности морских отложений («Постановления МСК...», вып 16 ютлч г.

Во-вторых,границу систем (отделов, ярусов) определяют разделы хронозон и, следовательно, все рубежи ОСШ
случае, в фанерозое, имеют одно и то же палеонтологическое обоснование - смену органических всяком
зональных таксонов или комплексов. В настоящее время, стратиграфическое положенир

,  с границы любой
единицы ОСШ  устанавливается через соответствие с закрепленной точкой глобального стратоп
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(ТГСГ), утвержденной «М еждународным руководством...» (Remnne et al., 1996). Сам же стратон ОСШ  может 
быть определен как “полный разрез земной коры, ограниченный стратиграфическими уровнями, прошедшими 
через смежные ТГСГ” (Прозоровский, 1998).

Если в ТГСГ положение стратиграфической границы однозначно определяется фиксацией конкретного 
уровня, то в отстоящих от стратотипического разреза регионах ее место может быть установлено “лишь при 
наличии обоих разграничиваемых ею объектов” (Егоян, 1984, с. 76). При этом, разграниченные объекты- 
признаки должны быть сопряжены в согласном и близкофациальном разрезе. Это условие может быть 
выполнено на практике в регионах развития полных полифациальных разрезов крайне редко.

Посмотрим, как выражаются стратоны ОСШ  в пределах эпигерцинской Туранской платформы и ее 
складчатого обрамления для отложений средней юры - нижнего мела.

Мы проанализируем здесь эти вопросы лишь для районов, в которых стратиграфия разбираемого 
разреза достаточно хорош о изучена по прекрасным обнажениям склонов горных хребтов (Большой Бапхан, 
Копетдаг, Кугитанг-Тау) или обрывов холмов (Туаркыр). На остальной территории Запада Средней Азии 
данные образования устанавливаются преимущественно по буровым скважинам, а их расчленение основывается 
на корреляции с упомянутыми обнажениями.

Прежде всего отметим, что юрско-меловой разрез Запада Средней Азии охватывает последовательно 
сменяющие друг друга по вертикали четыре формационных комплекса (ФК) (Прозоровский, 1991), имеющие 
очень сложные пространственные соотношения. Все они (каждый по своему) отражают одинаковую тенденцию 
постепенного замещения морских образований лагунными и континентальными с юга, ю го-запада на север, 
северо-восток. Нижний - доггерский ФК преимущественно представлен песчано-глинистыми горными 
породами с прослоями угленосных и карбонатных пачек. Последние тяготею т к верхней части ФК. 
Стратиграфический его объем сильно меняется и может охватывать интервал от байосского до основания 
оксфордского ярусов. М ощность изменяется от 0 до почти 4 км.

М альмский ФК, согласно или с незначительным несогласием сменяющий доггерский, образован 
преимущественно карбонатными породами, для которых характерны мощные рифовые системы. На северо- 
востоке (Амударьинская синеклиза) верхняя часть комплекса замещается эвапоритами и даже субаэрапьными 
красноцветами. Он может охватывать стратиграфический интервал верхней части батского яруса (?) до 
валанжина (?) и мощность его меняется от 0  до 2  км.

Неокомский ФК повсеместно резко несогласно перекрывает подстилающие горные породы вплоть до 
палеозоя (на Карабогазском своде). Он образует непрерывный ряд последовательного замещ ения морских 
карбонатных отложений на юго-западе эвапоритами и континентальными красноцветами на северо-востоке и 
охватывает нижнемеловой отдел максимально от верхней половины берриаса до турона (в юго-западных 
отрогах Гиссара). М ощность изменяется от 0 до 2 км.

Среднемеловой ФК (здесь рассматривается лишь его нижнемеловая часть) отчетливо выделяется только 
западнее реки Аму-Дарьи, восточнее он практически целиком замещ ается неокомским. В отличие от 
вышеописанных, данный ФК характеризуется гораздо меньшим разнообразием состава, полноты разреза и 
мощностей слагающих его горных пород. Последние представлены преимущественно морскими сероцветными 
песчано-глинистыми глауконит-фософритовыми отложениями с прослоями известняков-ракушечников и 
горизонтами септариевых конкреций (от 0,4 до 3 км). В них распространено большое количество биофоссилий, 
среди которых многочисленные представители руководящих форм (аммонитов) позволяют относительно точно 
устанавливать наличие единиц ОСШ и прежде всего хронозон («Геологическое строение СССР», т .6 , кн.З, 
1992). Этим данный ФК наиболее близок морскому мезозойскому разрезу Восточно-Европейской платформы и 
потому здесь будет рассмотрен менее подробно. Вместе с тем, особенно в Копет-Даге седиментогенез во 
второй половине раннемеловой эпохи шел в основном непрерывно и в большинстве своем распространение 
таксонов-индексов стратонов ОСШ не соответствует литологическим или седиментационным разделам 
(поэтому, свиты, выделяемые для данного ФК на «закрытых» территориях Туранской платформы, плохо 
сопоставляются с расчленением обнажений, где литостратоны, к сожалению, отсутствуют). Кроме того, 
отмеченное несоответствие во многих случаях делает проведение границ ОСШ  достаточно условным, а иногда 
неопределенным . 1 Так, например, приуроченность остаткков средне-верхнеаптских аммонитов к септариям, 
залегающим отдельными прослоями среди бессепатриевых «немых» толщ  алевролитов-песчаников, заставляет 
совмещать хроностратиграфические границы с ограничениями горизонтов-конкреций. Однако объективно 
разделы ОСШ  могут проходить в любой части более или менее мощных толщ  алевролитов или песчаников, 
разделяющих септариевые прослои. Лишь отдельные поверхности перерывов совпадают с границами хронозон 
или отделов и тем самым фиксируют смены историко-геологических этапов развития отдельных районов Запада 
Средней Азии.

'Традиционное использование литологических разделов, относительно приближенных к уровням находок 
аммонитов, является на самом деле подменой понятий и может привести к крупным стратиграфическим 
ошибкам.
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Болш ебалханскнн район

Ю рские и нижнемеловые образования широко распространены в пределах Болш ебалханской 
мегантиклинали. Наиболее древними юрскими отложениями здесь являются черные аргиллиты с прослоями 
алевролитов и песчаников чалойской свиты (до 2,2 км). В основании обнажения свиты в горизонте линзовидных 
конкреций Н. В. Безносов обнаружил окаменелости вида-индекса нижней хронозоны верхнебайосского 
подъяруса Strenoceras subfurcatum, а также характерные для нее аммониты («Объяснительная записка»..., 1970). 
Этот комплекс оказался распространенным в толще аргиллитов мощностью 0,6-0 ,8  км, в поле выхода которой 
наблюдаются многочисленные, зоны смятия и потому “восстановление нормальной последовательности слоев 
затруднено из-за однообразия состава и палеонтологической характеристики” («Объяснительная записка»..., 
1970, с. 12).

Из верхней части чалойской свиты известны аммониты хронозоны Garantiana garantiana , средней 
хронозоны верхнего байоса (рис. 1). В кровле залегающей выше существенно песчаниковой копчугайской 
свиты (до 1 0 0 м) в горизонте конгломерата найдены остатки аммонитов верхней хронозоны верхнего байоса - 
Parkinsortia ex gr.pcirkinsoni Sow.,P.balakhanensis Khud. Эти аммониты, а также P.planulata  Quenst..P .depressa  
Quenst. и др. найдены и в залегающей выше преимущественно аргиллитовой таш арватской свите (до 300 м).

Указанные аммониты, позволяющие говорить о присутствии всех 3- хронозон верхнего байоса, не даю т 
возможности разграничить их из-за спорадичности находок биофоссилий как по вертикали, так и по 
простиранию.

Сланцы ядерной части мегантиклинали сменяются мощной серией песчано-алевритовых циклично 
построенных толщ. Подошва последней чрезвычайно отчетливая и является важным седиментологическим 
рубежом Большебапханского разреза. Начинается эта серия мощной (до 1км) песчано-алевролитовой с 
прослоями гравелитов нижнемеуламской свитой. В нижней ее части обнаружен единственный экземпляр 
Parkinsonia ex. gr. wurttembergica  Opp., характерный для нижней хронозоны батского яруса - Zigzagiceras zigzag.

Верхнемеуламская свита (до 0,3 км), отличающаяся менее грубым составом песчаников, содерж ит в 
средней части находки аммонитов нижней подзоны той же нижнебатской хронозоны, а в кровле, в горизонте 
конденсации встречены Siemiradzkia aurigera  Opp., M orphoceras sp., Oppelia fa lla x  Q ueranger и др., типичные 
для верхней подзоны этой хронозоны.

Над верхнемеуламской свитой располагаются ритмично чередующиеся песчано-глинистые породы 
сеутлинской свиты (более 0,3 км) с редкими ядрами двустворок, перешедшими сюда снизу. Выше, резко 
несогласно, срезая не только сеутлинскую свиту, залегает преимущественно известняковая кошаджульбинская 
свита, мощностью 2,5 - 270м (Безносов и др., 1976). Она характеризуется отчетливо выраженной достаточно 
мелкой конседиментационной складчатой структурой, в отличие от значительно более крупных складок 
вмещающих образований - это важная тектоно-седиментационная стадия в геологической истории Больш ого 
Балхана. В нижней части кошаджульбинской свиты и особенно в основании ее, в ряде разрезов собраны 
многочисленые ядра аммонитов, определенные Н. В. Безносовым как Partschiceras sp., W agnericeras sp., 
Gracilisphinetes sp., Prohecticoceras retrocostatum  (Hauer) и др., характерные для верхней части среднебатского 
подъяруса. В низах верхней части свиты Н. В. Безносовым и В. В. Кутузовой (1983) в двух разрезах были 
обнаружены единичные формы Oxycerites aspidoides Bezn. - нижней хронозоны верхнего бата. Позже, в крайне 
западном существенно опесчаненном разрезе кошаджульбинской свиты ими же было найдено ядро аммонита 
верхней зоны батского яруса. Кровля свиты сложена светлыми плитчатыми известняками с многочислеными 
представителями стандартной зоны M acrocephalites macrocephalus келловейского яруса.

Выше с отчетливым размывом залегает существенно глинистая дж ебелатинская свита (50-200м). В 
нижней ее части многочисленны аммониты той же нижнекелловейской хронозоны М. m acrocephalus (в 
базальных слоях карликовых размеров). В средней и верхней части свиты, вплоть до самой кровли, в 
карбонатных стяжениях внутри глин обнаружены аммониты нижней (Kosmoceras jason) стандартной зоны 
среднекелловейского подъяруса (Верба и др., 1976). Находки аммонитов даже в наиболее богато 
охарактеризованных разрезах разделены значительными промежутками (десятки метров), не содержащ ими 
биофоссилий.

Согласно на джебелатинской залегает терригенная гузвашская свита (40-250м), грубость состава которой 
отчетливо возрастает вверх по разрезу: внизу это мелкозернистые песчаники, вверху - гравелиты. А ммониты 
встречены в ней лишь в отдельных разрезах верхней части свиты. Это Reineckia sp. и др. характерные 
представители верхней хронозоны среднего келловея - Erymnoceras coronatum.

Кратко рассмотрим стратиграфию средней юры - нижнего мела наиболее информативных районов Запада
Средней Азии.
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УДК 551.762/.763.1(575)

0  ГРАН И Ц АХ М ЕЗО ЗО Й СКИ Х ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩ ЕЙ СТРАТИ ГРАФ И ЧЕСКО Й  Ш КАЛЫ  В 
РАЗРЕЗЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

B. А. П розоровский1, Е. Л. Прозоровская2, В.А. Коротков3
1 .Санкт-Петербургский Государственный Университет (СпбГУ), С.-Петербург, Россия
2 .Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ),
C.-Петербург, Россия
3. Институт геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ), Москва, Россия

Подразделения общей стратиграфической шкалы фанерозоя отражают этапы развития 
руководящих организмов или геологической истории только своих стратотипических 
регионов. За их пределами, особенно в областях относительно непрерывной седиментации, 
тектонические, палеогеографические, биологические и другие этапы их преобразования более 
или менее существенно отличаются характером событий и временем проявления.
Отмеченное несоответствие сильно затрудняет трассирование границ стратонов ОСШ  за 
пределами стратотипических типов разреза. Примером последнего могут служить юрские и 
нижнемеловые образования Средней Азии, в которых обоснованное проведение рубеж ей 
ОСШ, за редким исключением, возможно лишь начиная с подошвы аптского яруса.

Ярким представителем отечественной стратиграфической школы является М. С. М есежников, который 
много сделал для разработки теории этой науки, особенно в анализе биостратиграфических зон и их 
корреляционных возможностей. В последние годы жизни М ихаила Семеновича очень интересовали проблемы 
сопоставления биостратонов различных палеобиогеографических областей и провинций, а такж е обоснования 
планетарного распространения подразделений общей стратиграфической шкалы (ОСШ ). Его статьи о природе 
биостратиграфических зон и возможностях корреляции различных их последовательностей, характерных для 
разных палеобиохорий, способствовали бурному прогрессу зональной стратиграфии и, возможно, 
предвосхитили появление общестратиграфического принципа С. В. Мейена (М есежников, 1966, 1974, 1984). 
Однако, исследуя преимущественно морские разрезы чехла стабильных тектонических регионов, 
формирующихся в условиях относительно медленной прерывистой седиментации, когда сохранявшиеся 
интервалы разреза составляю т лишь часть (во многих случаях меньшую) общего или планетарного стратона, М.
С. М есежников сравнительно мало внимания уделял вопросам характеристики конкретного положения их 
границ. Последние на платформах обычно выражены достаточно четко и совпадаю т с реальными 
поверхностями стратиграфических или угловых несогласий, вблизи которых по обе стороны располагались 
палеонтологические остатки, типичные для контактирующих ярусов (подъярусов, хронозон).

Более полные и существенно разнофациальные разрезы молодых платформ или мобильных 
тектонических зон, в частности Средней Азии, в мезозое свидетельствуют о значительных сложностях в 
трассировании разделов ОСШ  и, тем самым, использовании общих подразделений. В то же время, присутствие 
в таких образованиях типичных признаков многих единиц ОСШ позволяет дополнить методику соотношений 
стратонов различных групп и категорий и уточнить их роль при проведении геологических исследований.

Как известно, ОСШ  была создана в Западной Европе во 2-ой половине XIX и начале XX в.в. и принципы 
ее построения утверждены 2 и 3 сессиями М еждународного геологического конгресса (М ГК) 1881 и 1900г.г. 
Основой ее признавалась общая этапность историко-геологического развития Земли и ее жизни. В брош юре 
“Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура” (СКТН), в течение 12 лет игравш ей роль 
отечественного стратиграфического кодекса (СК), прямо предписывалось: “Система стратиграфических 
подразделений должна отражать естественные этапы историко-геологического процесса и основываться на 
данных эволюции земной коры и органического мира” (СКТН, 1965, с. 16). Границы стратонов предлагалось 
соответственно ранжировать и обосновывать более или менее серьезными сопряженными перестройками 
геологического строения и биоты, в зависимости от ранга подразделения.

Однако детальные исследования относительно полных разрезов показали, во-первых, что 
стратиграфическое совпадение рубежей поступательного изменения различных признаков эволюции горных 
пород и биофоссилий встречается лишь случайно и тогда они обычно приурочены к крупным 
стратиграфическим хиатусам. ОСШ же - идеально полный разрез земной коры без пропусков и перекрытий. 
Определение типичного положения границы силурийской и девонской систем показало, что она проводится на 
конкретном стратиграфическом уровне в результате договоренности специалистов в непрерывной 
монофациальной последовательности морских отложений («Постановления МСК...», вып. 16, 1976). Во-вторых, 
границу систем (отделов, ярусов) определяют разделы хронозон и, следовательно, все рубежи ОСШ , во всяком 
случае, в фанерозое, имеют одно и то же патеонтологическое обоснование - смену органических остатков 
зональных таксонов или комплексов. В настоящее время, стратиграфическое положение границы любой 
единицы ОСШ  устанавливается через соответствие с закрепленной точкой глобального стратотипа границы
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(ТГСГ), утвержденной «Международным руководством...» (Remane et al., 1996). Сам же стратон ОСШ  может 
быть определен как “полный разрез земной коры, ограниченный стратиграфическими уровнями, прошедшими 
через смежные ТГС Г” (Прозоровский, 1998).

Если в ТГСГ положение стратиграфической границы однозначно определяется фиксацией конкретного 
уровня, то в отстоящих от стратотипического разреза регионах ее место может быть установлено “лишь при 
наличии обоих разграничиваемых ею объектов” (Егоян, 1984, с. 76). При этом, разграниченные объекты- 
признаки должны быть сопряжены в согласном и близкофациальном разрезе. Это условие может быть 
выполнено на практике в регионах развития полных полифациальных разрезов крайне редко.

Посмотрим, как выражаются стратоны ОСШ  в пределах эпигерцинской Туранской платформы и ее 
складчатого обрамления для отложений средней юры - нижнего мела.

Мы проанализируем здесь эти вопросы лишь для районов, в которых стратиграфия разбираемого 
разреза достаточно хорош о изучена по прекрасным обнажениям склонов горных хребтов (Большой Балхан, 
Копетдаг, Кугитанг-Тау) или обрывов холмов (Туаркыр). На остальной территории Запада Средней Азии 
данные образования устанавливаются преимущественно по буровым скважинам, а их расчленение основывается 
на корреляции с упомянутыми обнажениями.

Прежде всего отметим, что юрско-меловой разрез Запада Средней Азии охватывает последовательно 
сменяющие друг друга по вертикали четыре формационных комплекса (ФК) (Прозоровский, 1991), имеющие 
очень сложные пространственные соотношения. Все они (каждый по своему) отражают одинаковую тенденцию 
постепенного замещ ения морских образований лагунными и континентальными с юга, ю го-запада на север, 
северо-восток. Нижний - доггерский ФК преимущественно представлен песчано-глинистыми горными 
породами с прослоями угленосных и карбонатных пачек. Последние тяготею т к верхней части ФК. 
Стратиграфический его объем сильно меняется и может охватывать интервал от байосского до основания 
оксфордского ярусов. М ощность изменяется от 0 до почти 4 км.

М альмский ФК, согласно или с незначительным несогласием сменяющий доггерский, образован 
преимущественно карбонатными породами, для которых характерны мощные рифовые системы. На северо- 
востоке (Амударьинская синеклиза) верхняя часть комплекса замещается эвапоритами и даже субаэральными 
красноцветами. Он может охватывать стратиграфический интервал верхней части батского яруса (7) до 
валанжина (?) и мощность его меняется от 0  до 2  км.

Неокомский ФК повсеместно резко несогласно перекрывает подстилающие горные породы вплоть до 
палеозоя (на Карабогазском своде). Он образует непрерывный ряд последовательного замещ ения морских 
карбонатных отложений на юго-западе эвапоритами и континентальными красноцветами на северо-востоке и 
охватывает нижнемеловой отдел максимально от верхней половины берриаса до турона (в юго-западных 
отрогах Гиссара). М ощность изменяется от 0 до 2 км.

Среднемеловой ФК (здесь рассматривается лишь его нижнемеловая часть) отчетливо выделяется только 
западнее реки Аму-Дарьи, восточнее он практически целиком замещ ается неокомским. В отличие от 
вышеописанных, данный ФК характеризуется гораздо меньшим разнообразием состава, полноты разреза и 
мощностей слагающ их его горных пород. Последние представлены преимущественно морскими сероцветными 
песчано-глинистыми глауконит-фософритовыми отложениями с прослоями известняков-ракушечников и 
горизонтами септариевых конкреций (от 0,4 до 3 км). В них распространено большое количество биофоссилий, 
среди которых многочисленные представители руководящих форм (аммонитов) позволяют относительно точно 
устанавливать наличие единиц ОСШ и прежде всего хронозон («Геологическое строение СССР», т .6 , кн.З, 
1992). Этим данный ФК наиболее близок морскому мезозойскому разрезу Восточно-Европейской платформы и 
потому здесь будет рассмотрен менее подробно. Вместе с тем, особенно в Копет-Даге седиментогенез во 
второй половине раннемеловой эпохи шел в основном непрерывно и в большинстве своем распространение 
таксонов-индексов стратонов ОСШ не соответствует литологическим или седиментационным разделам 
(поэтому, свиты, выделяемые для данного ФК на «закрытых» территориях Туранской платформы, плохо 
сопоставляются с расчленением обнажений, где литостратоны, к сожалению, отсутствуют). Кроме того, 
отмеченное несоответствие во многих случаях делает проведение границ ОСШ  достаточно условным, а иногда 
неопределенным . 1 Так, например, приуроченность остаткков средне-верхнеаптских аммонитов к септариям, 
залегающим отдельными прослоями среди бессепатриевых «немых» толщ  алевролитов-песчаников, заставляет 
совмещать хроностратиграфические границы с ограничениями горизонтов-конкреций. Однако объективно 
разделы ОСШ  могут проходить в любой части более или менее мощных толщ  алевролитов или песчаников, 
разделяющих септариевые прослои. Лишь отдельные поверхности перерывов совпадают с границами хронозон 
или отделов и тем самым фиксируют смены историко-геологических этапов развития отдельных районов Запада 
Средней Азии.

'Традиционное использование литологических разделов, относительно приближенных к уровням находок 
аммонитов, является на самом деле подменой понятий и может привести к крупным стратиграфическим 
ошибкам.
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Б олш ебалхан ск п н  район

Ю рские и нижнемеловые образования широко распространены в пределах Болш ебалханской 
мегантиклинали. Наиболее древними юрскими отложениями здесь являются черные аргиллиты с прослоями 
алевролитов и песчаников чалойской свиты (до 2,2 км). В основании обнажения свиты в горизонте линзовидных 
конкреций Н. В. Безносов обнаружил окаменелости вида-индекса нижней хронозоны верхнебайосского 
подъяруса Strenoceras subfurcatum, а также характерные для нее аммониты («Объяснительная записка»..., 1970). 
Этот комплекс оказался распространенным в толще аргиллитов мощностью 0,6-0 ,8  км, в поле выхода которой 
наблюдаются многочисленные зоны смятия и потому “восстановление нормальной последовательности слоев 
затруднено из-за однообразия состава и палеонтологической характеристики” («Объяснительная записка»..., 
1970, с. 12).

Из верхней части чалойской свиты известны аммониты хронозоны Garantiana garantiana, средней 
хронозоны верхнего байоса (рис. 1). В кровле залегающей выше существенно песчаниковой копчугайской 
свиты (до 1 0 0 м) в горизонте конгломерата найдены остатки аммонитов верхней хронозоны верхнего байоса - 
Parkinsonia ex gr.parkinsoni Sow.,P.balakhanensis Khud. Эти аммониты, а также P.planulata  Quenst., P. depress a 
Quenst. и др. найдены и в залегающей выше преимущественно аргиллитовой таш арватской свите (до 300 м).

Указанные аммониты, позволяющие говорить о присутствии всех 3- хронозон верхнего байоса, не даю т 
возможности разграничить их из-за спорадичности находок биофоссилий как по вертикали, так и по 
простиранию.

Сланцы ядерной части мегантиклинали сменяются мощной серией песчано-алевритовых циклично 
построенных толщ. Подошва последней чрезвычайно отчетливая и является важным седиментологическим 
рубежом Большебалханского разреза. Начинается эта серия мощной (до 1км) песчано-алевролитовой с 
прослоями гравелитов нижнемеуламской свитой. В нижней ее части обнаружен единственный экземпляр 
Parkinsonia ex. gr. wurttembergica  Opp., характерный для нижней хронозоны батского яруса - Zigzagiceras zigzag.

Верхнемеуламская свита (до 0,3 км), отличающаяся менее грубым составом песчаников, содерж ит в 
средней части находки аммонитов нижней подзоны той же нижнебатской хронозоны, а в кровле, в горизонте 
конденсации встречены Siemiraclzkia aurigera  Opp., M orplioceras sp ., Oppelia fa lla x  Q ueranger и др., типичные 
для верхней подзоны этой хронозоны.

Над верхнемеуламской свитой располагаются ритмично чередующиеся песчано-глинистые породы 
сеутлинской свиты (более 0,3 км) с редкими ядрами двустворок, перешедшими сюда снизу. Выш е, резко 
несогласно, срезая не только сеутлинскую свиту, залегает преимущественно известняковая кошаджульбинская 
свита, мощностью 2,5 - 270м (Безносов и др., 1976). Она характеризуется отчетливо выраженной достаточно 
мелкой конседиментационной складчатой структурой, в отличие от значительно более крупных складок 
вмещающих образований - это важная тектоно-седиментационная стадия в геологической истории Большого 
Балхана. В нижней части кошаджульбинской свиты и особенно в основании ее, в ряде разрезов собраны 
многочисленые ядра аммонитов, определенные Н. В. Безносовым как Partschiceras sp., W agnericeras sp., 
Gracilisphinetes sp., Prohecticoceras retrocostatum  (Hauer) и др., характерные для верхней части среднебатского 
подъяруса. В низах верхней части свиты Н. В. Безносовым и В. В. Кутузовой (1983) в двух разрезах были 
обнаружены единичные формы Oxycerites aspidoides Bezn. - нижней хронозоны верхнего бата. Позже, в крайне 
западном существенно опесчаненном разрезе кошаджульбинской свиты ими же было найдено ядро аммонита 
верхней зоны батского яруса. Кровля свиты сложена светлыми плитчатыми известняками с многочислеными 
представителями стандартной зоны M acrocephalites m acrocephalus келловейского яруса.

Выше с отчетливым размывом залегает существенно глинистая джебелатинская свита (50-200м). В 
нижней ее части многочисленны аммониты той же нижнекелловейской хронозоны М. m acrocephalus (в 
базальных слоях карликовых размеров). В средней и верхней части свиты, вплоть до самой кровли, в 
карбонатных стяжениях внутри глин обнаружены аммониты нижней (Kosmoceras jason) стандартной зоны 
среднекелловейского подъяруса (Верба и др., 1976). Находки аммонитов даже в наиболее богато 
охарактеризованных разрезах разделены значительными промежутками (десятки метров), не содержащ ими 
биофоссилий.

Согласно на джебелатинской залегает терригенная гузвашская свита (40-250м), грубость состава которой 
отчетливо возрастает вверх по разрезу: внизу это мелкозернистые песчаники, вверху - гравелиты. Аммониты 
встречены в ней лиш ь в отдельных разрезах верхней части свиты. Это Reineckia sp. и др. характерные 
представители верхней хронозоны среднего келловея - Erymnoceras coronatum.

Кратко рассмотрим стратиграфию средней юры - нижнего мела наиболее информативных районов Запада
Средней Азии.
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Туаркыр ОСШ Б. Балхан Копетдаг ОСШ
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Рис. 1. С оп оставлен и е преим ущ ественно  ю рских отлож ении Зап ад а  СредпеП А зии. Свиты (снизу 
вверх): Туаркыр: si - салахбентская (серия), og - огрыдагская, k f  - каифатинская, tr - туаркырская, td - 
туэрдагская. Большой Балхан: cl - чалойская, кр - копчугайская, tc - таш арватская, ml\ 
нижнемеуламская, ml2 - верхнемеуламская; st - сеутлинская, ks - ошаджульбинская; dj - джебелатинская; 
gs - гузвашская, иг - урумильджанская, dg - дагдиримская, 1т - ляммабурунская, ек - экеремская. 
Копетдаг: Ьг - берзенгинская, gr - гараджаганнская, mh - мехинсуская, us - узынсыртская, el - 
еллыдеринская. Кугитанг: gr - гурудская, dg - дегибодомская, si - шелканская, tn - тангидувальская, bs - 
байсунская, kg - кугитангская, dg - гаджумтюбегатанская, gr - гаурдакская (серия), sr - шараплинская, 
к г -  карабильская.

Выш ележащ ая урумильджанская свита (Верба и др., 1976) начинает мощную карбонатную серию на 
Большом Балхане с характерными для нее рифовыми системами (до 310 м) - мальмский Ф К (Прозоровский, 
1991). Свита резко, иногда с размывом залегает на подстилающих отложениях и четко разделяется на две 
подсвиты, различающиеся, цветом известняков (более темных в нижней подсвите) и включений кремневых 
конкреций в межрифовых фациях (цветных для нижне- и белых для верхнеурумильджанской подсвит).

120



Аммониты в этих отложениях встречаются крайне неравномерно: в базальных слоях над неровной подошвой 
обнаружены Reineckici ex gr. castor Rein., R. ex gr. antipoduni Gottsche, R. ex gr. pali Fill., H ecticoceras sp., не 
известные выше хронозоны Erinmoceras coronatum  среднего келловея. В 60 м выше найден верхнекелловейский 
Euaspidoceras sp. Еще выше на 30-35 м собраны нижнеоксфордские Cardioceras cordatum  Sow. (вторая 
хронозона оксфордского яруса). В наиболее полном разрезе верхпеурумильджанской подсвиты, в 70-85 м от ее 
подошвы распространены многочисленные представители хронозоны Gregoriceras transversarium  
среднеоксфордского подъяруса.

В вышележащей дагдиримской свите (Верба и др., 1976) строматолитовых битуминозных известняков и 
доломитов (до 135 м) органические остатки крайне редки. В осыпи обнаружен лишь один обломок 
Virgataxioceras sp., характерный, по мнению Ы. В. Безносова, для довольно высокой части кимериджского 
яруса.

Венчает мальмский ФК ляммабурунская доломитово-краспоцветная свита (Аманниязов, 1966) до 180 м 
мощности. Она содерж ит биофоссилии, не определяющие точного стратиграфического положения вмещ ающ их 
их слоев. Они встречаются преимущественно в пограничных ярусах юрской и меловой систем.

Неокомский ФК начинает платформенный структурный этаж Большебалханской мегантиклинали и 
потому резко несогласно залегает на складчатом мальмском. Их граница - один из главных историко
геологических рубежей региона.. Наиболее древние элементы платформенного чехла образованы ингрессивно 
залегающими известняками нижней части арланской свиты (Прозоровский, 1970), содержащ ей остатки 
берриасских двустворок. Корреляция последних с наиболее полным разрезом меловой системы Копетдага, а 
через него с Горным М ангышлаком, где известны встреченные вместе с ними берриасские аммониты, позволяет 
утверждать, что арланские окаменелости характеризуют верхнюю половину берриасского яруса.

Трансгрессивно арланскую свиту перекрывает казанджабурунская (до 300м), в основании которой 
севернее г. Небит-Дага установлен комплекс нижнеготеривских аммонитов (Луппов, Прозоровский, 1983).

На казанджабурунской свите согласно залегает сабатанская свита, основным элементом которой 
являются орбитолиновые известняки, появление которых и определяет подошу последней. Представители родов 
Orbitolina  и Heteraster, типичных для свиты, не известны древнее барремского яруса, однако их возникновение 
не увязано с подошвой баррема.

Подошва среднемелового ФК - чрезвычайно важный седиментационный рубеж Больш ебалханского 
разреза: смена карбонатных пород сероцветными песчано-глинистыми глауконито-фосфоритовыми
образованиями. Она совпадает с основанием большебалханской свиты (Прозоровский, 1980), залегаю щ ей с 
размывом на сабатанской. М ногочисленные остатки аммонитов, содержащиеся в толщах верхней части 
нижнего мела, позволяют дробно расчленить его на стратоны, более или менее надежно сопоставляемые с 
ОСШ. Самые нижние находки аммонитов в 20-30 м от подошвы ФК позволяют устанавливать присутствие 
верхней хронозоны барремского яруса. Выше выделяются как хронозоны ОСШ , так и многочисленные лоны и 
«слои с ...... Следует отметить, что в качестве границ указанных подразделений довольно часто принимаются
более или менее четко выраженные поверхности перерывов (которые далеко не всегда обоснованы 
палеонтологически и потому затрудняют корреляцию с ОСШ ). М ощность среднемелового ФК на Большом 
Балхане достигает 850 метров. Приведенный материал отражает особенности геологического строения 
Большебалханской мегантиклинали. Ее разрез охватывает мезозойскую эратему, начиная с верхнебайосского 
подъяруса. Это все нормально морские отложения, содержащие остатки разнообразной фауны, в том числе 
руководящей, позволяющей констатировать наличие всех ярусов, подъярусов и многих хронозон верхней части 
юрской и нижней части меловой систем. Вместе с тем, установить положение границ общих стратонов до 
аптского яруса практически невозможно. Они или проходят где-то внутри мощных монофациальных толщ  или 
недостаточно обоснованы (охарактеризованы признаками-критериями только с одной стороны). Тем самым 
единицы ОСШ  в данном регионе никак не коррелируются с его историко-геологической этапностью. Основной 
тектонический рубеж проходит внутри берриасского яруса, менее существенные - в среднебатском и 
нижнкелловейском подъярусах. Седимептологические разделы устанавливаются внутри нижнего бата, среднего 
келловея, верхнего баррема. Только подошва аптского яруса (в варианте, принимаемом Н.П. Лупповым и его 
коллегами) совпадает с кровлей большебалханской свиты. Однако последняя согласно подстилает апт и 
отличается от него лишь более темным цветом отложений. Что же касается этапов развития биоса, то 
имеющийся материал показывает относительную независимость их для каждой группы и определяющую 
зависимость бентосных форм не от времени, а от фаций. Последнее установлено и для среднемелового и 
сенонского ФК, где совпадение вертикального распространения руководящих и не руководящих групп (так же, 
как и литологических границ) совпадают лишь случайно.
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Туаркыр ОСШ Б. Балхан Копетдаг ОСШ Кугитанг

Рис.2. Сопоставление меловых отложений западных районов Средней Азии.
А Стратоны (снизу вверх): Туаркыр: Kia, - нижний апт; свиты: bb - 
большебалханская, bs - борджоклинская, ja  - янгаджинская, кк - кылызкырская. 
Большой Балхан: К|Э| - нижний апт; свиты: bb - большебалханская, sb - сабатанская, 
ks - казанджабурунская, аг - арланская. Копетдаг: лоны: D.d. - Deshayesites deshayesi, 
D.w. - D.weissi, D.t. - D.tuarkyricus; свиты: kn - казанджинская, av - арвазская ,кт  - 
кумдагская, hn - ханкеризская, bh - бахарденская, in - инджеревская, ks - коуская. 
Кугитанг, свиты: И - ляшимканская, kn - кундалянгтауская, тс - мачайская, kz - 
кызылташская, al - апьмурадская. Б - Сопоставление стратонов среднемелового ФК 
(пример).



Туаркырский район

Рассматриваемые юрско-меловые отложения обнажаются в пределах Туаркырской мегантиклинали, на 
западе наиболее стабильной части (в Карабогазско - Центрально-Каракумской антеклизе) эпигерцинской 
Туранской платформы и на восточном склоне Карабогазского кристаллического массива. Ю рская система 
начинается здесь красноцветной корой выветривания, резко несогласно перекрывающей триас и пермо- 
триасовую аманбулакскую свиту. Выше располагается мощная угленосная салахбентская серия (Ельфимов и 
др., 1991), условно относимая к аалену-байосу.

Резко трансгрессивно на чаирлинской свите (венчающей салахбентскую серию) залегает 
преимущественно песчаниковая огрыдагская свита (до 2 0 0  м), содержащая остатки аммонитов верхнего байоса 
и двустворок нижнего бата. Из нижней ее части (в 60 м от подошвы) В.В.Кутузова (1975а) определила 
Parkinsonia ex gr. rarecostatci Bucm., а еще в 40 м - Parkinsonia balakhanensis Khud. и P. ex gr. parkinsoni Sow., 
характерные для хронозон Garantiana garantiana  и, возможно, Parkinsonia parkinsoni. Она перекрывается с 
перерывом пестроцветной песчано-глинистой кафаклинской свитой (до 70 м) с остатками остракод, спор и 
пыльцы болотных растений.

Заверш ается юрская система в Туаркырской мегантиклинали комплексом пород морского генезиса. Он 
начинается существенно глинистой туэрдагской свитой (Безносов, Кутузова, 1983), залегающей с крупным 
перерывом на подстилающих отложениях. Туэрдагская свита (до 105 м) начинается слоями с редкими ядрами 
Sigalloceras calloviensis Sow., типичными для второй хронозоны нижнекелловейского подъяруса. Выше в ней 
надежно обосновывается присутствие среднего и верхнего подъярусов келловея и зон каждого из них, границы 
между которыми устанавливаются лишь в отдельных точках.

Вышележащая туаркырская свита - до 40 м (Безносов, Кутузова, 1983), связана с туэрдагской в основном 
постепенным переходом, выраженным “фиолетовым слоем” (Луппов, 1931), пересекаемым границей 
сопряженных свит. “Фиолетовый слой” содержит многочисленные ядра аммонитов обеих хронозон верхнего 
келловея Peltoceras atheta  и Quensiedtoseras iamberti. Основной элемент свиты - светлые слоистые известняки с 
конкрециями цветных кремней - также охарактеризованы аммонитами, но находки их редки. В нижних слоях 
это еще представители верхний келловейской хронозоны.

Выше, по данным К, Аманниязова (1962), в первых 12 - 25 м от подошвы встречаются различные 
представители рода Cardioceras, типичного для нижнеоксфордского подъяруса. Находки среди них Cardioceras 
praecordatum  Douv. - вида-индекса верхней подзоны хронозоны Vertumniceras mariae, и Cardioceras cordatum  
Sow. - вида-индекса одноименной хронозоны -свидетельствуют о присутствии здесь полного объема нижнего 
Оксфорда.

В верхней части туаркырской свиты, в отдельных разрезах обнаружены остатки Euaspidoceras 
perarm atum  Sow., характерные для нижней хронозоны среднеоксфордского подъяруса Perisphinctes plicatilis.

К сожалению, соотношение между находками остатков аммонитов в разрезе, сохранивш емся в виде 
разрозненных останцов среди меловых отложений, надежно не зафиксировано. Е. Л. Прозоровская (1962) все 
перечисленные виды аммонитов указывает из одной литологической пачки. Все это не позволяет обосновать 
конкретное положение границ между келловейским и оксфордским ярусами, подъярусами и хронозонами 
последнего. Существенно различающиеся данные о гипсометрии находок аммонитов позволяю т также 
предполагать скольжение во времени подошвы туаркырской свиты.

Неокомский ФК начинается красноцветной кызылкырской свитой существенно континентального 
генезиса в пределах собственно Туаркырской мегантиклинали. В южной части района - терригенно- 
карбонатными крайне мелководными янгаджинской и борджоклинской свитами («Решения ...», 1971).

Резко трансгрессивно на породах неокомского ФК залегает мощная глауконитовая серия среднемелового 
ФК (его нижнемеловая часть достигает мощности 700 м). Последний характеризуется преобладанием рыхлых 
песчано-алевритовых пород с многочисленными прослоями фосфоритовых конгломератов, фиксирующих более 
или менее значительные перерывы. В большинстве случаев поверхности размывов принимаются за границы 
подразделений различных категорий (рис.2Б). В качестве раздела аптских хронозон Dufrenoya furca ta  и 
Epicheloniccras subnodosocostatum  используется уровень смены песчаников глинами («Геология СССР, т.ХХ, 
1972). Лиш ь граница барремского и аптского ярусов здесь устанавливается по сопряжению слоев с 
руководящими аммонитами в непрерывном почти монофациальном разрезе.

Таким образом, в Туаркырском районе отдельные границы ОСШ  совпадаю т со сменами 
седиментационных или фациапьных этапов лишь в среднемеловом ФК, отличающимся здесь прерывистостью 
разреза и конденсацией биофоссилий. В более древних образованиях такого соответствия нет или оно не 
доказано.

К о п етд агски й  район

В горной системе Копетдага наиболее широко распространена и лучше всего обнажена меловая система, 
особенно ее средняя и верхняя части. Ю рские и наиболее древние меловые (берриас-валанжинские)

123



образования выходят на поверхность в отдельных точках или известны по единичным скважинам (Верба, 
Прозоровская, 1966).

М альмский ФК обнажается лишь двух пунктах Центрального Копетдага (у подземного озера Коу-Ата и у 
ж.-д. ст. Келята), а также вскрыт несколькими глубокими скважинами (Прозоровский, 1991). Нижние 50 м 
разреза юрской системы сложены преимущественно карбонатными породами, почти не содержащими 
органических остатков. Согласно перекрывающая их мехинсуская свита (Аманниязов, 1964) образована 
чередованием различных известняков и доломитов (около 250 м). В нижней ее части (28 м), представленной 
темными тонко-волнисто-слоистыми карбонатными турбидитами, многочисленны разнообразные биофоссилии, 
среди которых установлены перисфинктиды, типичные для нижней хронозоны среднеоксфордского подъяруса - 
Perisphinctes plicatilis («Зоны юрской системы...», 1982).

Вышележащие карбонатные, иногда с прослоями сульфатов, отложения данного ФК (около 600 м) 
содержат единичные остатки аммонита (Triazites (?) sp.), брахиопод и тинтинид. Они распространены от 
верхнеоксфордского подъяруса до берриаса, что не позволяет даже наметить рубежи подразделений ОСШ .

Неокомский ФК с резким размывом залегает на мальмском. Начинается коуской свитой (М арченко, 
1960) - черные и темно-серые мергели и глинистые известняки (до 160 м) с многочисленными остатками 
разнообразной преимущественно бентосной фауны. Ш ирокое распространение в ней бухий (Buchia volgensis 
Lah., В. uncitoides Pavl. и др.), ряда других двустворок, брахиопод и морских ежей позволяет надежно 
сопоставлять эту свиту с берриасскими отложениями Мангышлака (Луппов и др., 1988). В обоих регионах они 
начинаются стратиграфическим уровнем, проходящим внутри средней хронозоны берриасского яруса 
(Tirnovella occitanica). Подобное заключение подтверждается наличием в нижней части коуской свиты остатков 
зоны Calpionella, а в верхней - Calpionellopsis. В самой верхней части свиты (верхние 5 м) встречены тинтиниды 
валанжинской зоны Calpionellites.

Выш ележащ ая песчано-алевритовая инджеревская свита (М арченко, 1960), мощностью до 145 м, 
содержит многочисленные остатки различных организмов, которые однозначно определяю т соотношения с 
ОСШ , распространенные лишь в самой верхней ее части (пачка VII). В стратотипе свиты, в базальных слоях 
пачки установлены ядра аммонитов, характерных для нижнего готерива - Endemoceras ex gr. am bligonium  Neum. 
et Uhl., Neocom ites sp., Astieria sp. Восточнее, в Гяурской антиклинали, в верхней половине пачки VII 
инджеревской свиты обнаружены верхневаланжинские аммониты - Saynoceras ex gr. verrucosum  Orb., 
Valanginites ex gr. vilfridi Kar., Neocomites sp.

Согласно залегающая над инджеревской известняковая бахарденская свита (до 270м) в своем стратотипе, 
у г. Бахарден, содержит в основании единичные остатки нижнеготеривских аммонитов Leopoldia aff. 
castellanensis Orb. и L. cf. leehardti Kil.

Последующая терригенно-карбонатная ханкеризская свита достигает 540 м. Среди многочисленных 
разнообразных биофоссилий по-настоящему руководящих форм не установлено. Лишь на самом востоке во 
второй половине толщ и появляются ядра хетерасгеров, а в верхней части раковинки орбитолин. Представители 
отмеченных окаменелостей не встречаются ниже барремского яруса.

Кумдагская свита, согласно или с размывом сменяющая ханкеризскую, образована светлыми 
карбонатными породами, среди которых преобладают орбитолиновые известняки (до 350 м). Массовое 
появление последних определяет границу с нижележащими породами. Как отмечалось выше, фораминиферы 
рода Orbitolina  и многочисленные здесь панцири ежей Heteraster не известны ниже барремскоо яруса.

Выш ележащ ие отложения, обычно трансгрессивно перекрывающие кумдагскую свиту, представлены 
сложным, замещающим друг друга фациальным комплексом. Большую площадь восточнее г. Кизыларвата 
слагает арвазская свита (Прозоровский, 1991), завершающая неокомский ФК. Это темно-серые и черные 
мергели и глинистые известняки с прослоями глин (до 290 м). В районе г. Кизыларват она достаточно резко 
замещается песчано-алевролито-глинистой зеленовато-серой казанджикской свитой (Прозоровский, 1991), 
достигающей 200 м мощности. От зоны замещения к западу, до хр.М алый Балхан казанджикская свита, также 
трансгрессивно залегая на кумдагской, начинает среднемеловой ФК (рис.З.).

Среди многочисленных, особенно в казанджикской свите, окаменелостей довольно ш ироко развиты ядра 
и раковины аммонитов. Последние появляются обычно в нескольких десятках метров от подошвы свиты (в XXI 
пачке, М арченко, 1962). Последовательность изменения аммонитов обосновывает выделение трех 
последовательных лон: Imerites giraudi, Colchidites nicortsmindensis и Titrkmeniceras turKmenicum  (Луппов, и др., 
1960). Нижние две соответствуют верхней хронозоне баррема - Colhidites sp. Положение верхней лоны 
дискуссионно. В арвазской свите выделяются те же лоны, но они занимаю т лишь ее нижнюю половину.

Появление представителей рода Deshuyesites, типичных для нижнего апта, характерно для нижних слоев 
выделяемого в Копетдаге «аптского яруса». На восточном погружении Малого Балхана лона Titrkmeniceras 
turKmenicum  смыкается с лоной Colchidites nicortsmindensis, а вверху - с лоной D eshayesites tuarkyricus 
(соответствующей нижней части хронозоны D. weissi). В результате, вне зависимости от позиции исследователя 
по отношению к стратиграфическому объему аптского яруса (включающ его лону Titrkmeniceras в апт или 
исключающую ее из этого яруса), разрез на востоке Малого Балхана может быть претендентом на признание за 
ним роли ТГС Г подошвы аптского яруса.
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Рис. 3. С оотн ош ен и я стр ато н о в  р азли ч н ы х  к атего р и й  в м еловы х 
о тлож ен и ях  К опетдага. 1- конгломераты; 2 - песчаники; 3 - алевролиты; 4 - 
глины; 5 - мергели; 6  -бизвестняки; 7- границы общих и региональных 
подразделений; 8 - границы местных (литостратиграфических) подразделений; 9 
- местонахождения аммонитов; 10 - места изученных разрезов (цифры между 
треугольниками - расстояние между разрезами в км); хронозона Deshauesites 
weissi; 12 - лона Jmerites giraudi; 13 - лона Colchidites nicortsmindensis; 14 - лона 
Turkm eniceras turkmenicum; свиты: 15 - кумдагская; 16 -казанджикская; 17 - 
арвазская; 18 - «аптские отложения»; 19, 20 - варианты границы барремского и 
аптского ярусов.

Выш ележащ ие отложения меловой системы (среднемелового и сенонского ФК) богаты остатками 
руководящих форм и в них удается на основании смены хронозональных комплексов надежно обосновывать 
границы ярусов, подъярусов и хронозон (рис.2А). В мощной терригенной серии, превышающей по мощ ности 2 
км, остатки аммонитов распространены неравномерно. В результате, некоторые стратоны (лоны и хронозоны) 
обособляются поверхностями несогласий (Deshayesites weissi и D. deshayesi, Hypciccmthoplites jacob i и 
Leymeriella tardefurcata, M ortoniceras inflation и Stoliczkaia dispar) или маркирующих горизонтов (Dufrenoya  
furcata  и Colombiceras crassocostatum - Epichelaniceras subnodosocostatum). В большинстве же случаев 
положение стратиграфических границ обосновывается смыканием слоев с аммонитами в однофациальных 
толщах.

Как видно из всего сказанного, и в Копетдаге в большинстве своем местные историко-геологические 
рубежи не совпадаю т с границами ОСШ.

Ю го-западные отроги Гнссарского хребта

На востоке региона наиболее полный разрез рассматриваемых отложений обнажается в склонах хребта 
Кугитанг-Тау и в других хребтах юго-западных отрогов Гиссара.

Самыми древними морскими образованиями мезозоя здесь является дегибадамская свита (до 200 м), в 
средней части которой, в морских аргиллитах, алевролитах и песчаниках (кампыртюбинские слои) 
распространены аммониты верхней хронозоны байосского яруса Parkinsonia parkinsoni. Представители 
последней установлены также в нижней половине вышележащей тангидувальской свиты (около 150 м). 
Верхняя, большая, часть ее содержит остатки аммонитов нижнего и среднего подъярусов батского яруса (рис. 
1), хронозон Zigzagiceras zigzag, Gracilisphinctes progracilis  и Tulites subcon trac ts .

Выше с резкой границей, вероятно, с несогласием залегает байсунская свита, отличающаяся двучленным 
строением. Нижняя часть представлена аргиллитами с прослоями оолитовых известняков, перекрываемых 
пачкой пизолитовых и органогенно-обломочных известняков (около 70 м). Верхняя также сложена подобными 
пачками (до 70 м). В нижних аргиллитах обнаружены представители нижней хронозоны верхнебатского

125



подъяруса Oxicerites aspidoides. В кровле нижних известняков найден экземпляр вида-индекса верхней 
хронозоны бата - Clydoniceras discus.

Таким образом, батский ярус наиболее полно и обосновано для всего Средиземноморского пояса 
представлен в Кугитанге. Однако и там точное положение границ самого яруса и его подъярусов конкретно 
указано быть не может.

В верхних аргиллитах байсунской свиты, в 10 м от их подошвы установлены многочисленные 
представители нижней хронозоны келловея - M acrocephalites macrocephalus, а в верхних пизолитовых 
известняках обнаружены аммониты верхней хронозоны нижнекелловейского подъяруса Sigalloceras calloviensis.

Полукилометровый почти вертикальный обрыв хребта Кугитанг-Тау образован кугитангской 
известняковой серией (до 650 м), с небольшим отчетливым размывом залегающей на байсунской свите. Эта 
внешне однообразная труднодоступная толща В. Д. Ильиным, Н. В. Безносовым и др. (1976) была разделена на 
“син-хронные пачки”, соответствующие трансгрессивно-регрессивным циклам, выраженным фациями в 
отдельных участках своего развития. Корреляция разрезов базируется на прослеживании маркирующих 
литологических или палеонтологических горизонтов, приуроченных обычно к регрессивным элементам 
местных циклов.

В хр. Кугитанг подошва кугитангской серии совпадает с основанием пачки 6 , представленной 
онколитово-детритовыми известняками, также как и следующая пачка 7. В них (около 100 м) обнаружены 
остатки аммонитов верхней хронозоны нижнего келловея (Sigalloceras calloviensis).

В пелитоморфных, шламовых, сгустково-комковатых известняках 8-12 пачек (100 м) аммониты 
обнаружены в средней части (верхняя часть пачки 9 и нижняя часть пачки 10). Внизу это Kosmoceras jason  
Rein., а вверху - Erim noceras coronatum  Brug. Тем самым граница хронозон среднекелловейского подъяруса 
может быть намечена относительно точно.

Пелитоморфные и шламово-сгустковые известняки с мелкими кремневыми конкрециями и прослоями 
устрично-брахиоподовых известняков (пачки 13-15), мощностью до 115 м, содержат в большей нижней части 
своей аммонитов верхней хронозоны среднего келловея. В 15й пачке обнаружены экземпляры рода Peltoceras, 
характерного для верхнекелловейского подъяруса. Определение среди них Peltoceras athleta  Kill. - вида-индекса 
нижней его хронозоны свидетельствует о ее присутствии здесь.

Пачки 16-18 (до 150 м) состоят преимущественно из пелитоморфных известняков. В 16 и 17 пачках 
распространены аммониты нижнего Оксфорда - Cardioceras cordatum  Sow. и др. В пачке 18 - среднеоксфордские 
Euaspidoceras perarmaturn Sow., «Perisphinctes» ex gr. plicatilis Sow. (в кровле пачки).

Пачки 19-21 (до 200 м) сложены разнообразными известняками, среди которых распространены 
массивные толсто плитчатые известняки и крупные коралловые биогермные массивы. В 19 и 20й пачках 
установлено присутствие разнообразных среднеоксфордских перисфинктид, среди которых развиты и типичные 
представители хронозоны Perisphinctes plicatilis. В кровле 21й пачки (верхние 5-10 м) Е. А. Репман и
В.В.Кутузовой обнаружены Gregoriceras tenuisculptum Gygi и Kranaosphinctes ex gr. "aff. subcolubrinus” (Spath, 
non W aagen), характерные для верхней хронозоны среднего Оксфорда - Gregoriceras transversarium.

Заверш ает разрез кугитангской серии гуджумтюбегатанская свита, выделенная В. В. Курбатовым и Е. А. 
Репман в 1982 г. (Безносов, Митта, 1995), представленная черными глинисто-битуминозными сланцами с 
прослоями и линзами черных микрозернистых известняков. В последних распространены линзы ракушечников 
и конкреций с пиритизированными ядрами аммонитов. Мощность свиты достигает 13 м. В нижних 1,5 - 2м 
определены Kranaosphinctes sp., Perisphinctes efimovae Besn. et Mit., Liosphinctes sp., D ivisiosphinctes bifurcatus 
Quenst. и др., позволяющие определить наличие нижней зоны верхнего Оксфорда - Perisphinctes cautisnigrae.

Выше, через 2 м, распространены многочисленные Orthosphinctes aff. tiziani Орр., О. pseudopolyploeoides 
Geyer, Epipeltoceras sp., Lithacosphinctes c f, lusitanicus Wegele и др., не выходящие за пределы двух верхних 
хронозон оксфордского яруса.

Кугитангский хребет - одно из немногих мест, где литологическая граница захарлинской и 
гуджумтюбегатангской свит кугитангской серии примерно соответствует рубежу среднего и верхнего 
подъярусов Оксфорда (рис. 1).

В самых верхних слоях гуджумтюбегатангской свиты, а также в гардаринской свите, входящ ей в состав 
гаурдакской серии, Н. В. Безносов указывал на присутствие Lithacosphinctes, которые поднимаются из Оксфорда 
в нижнюю хронозону кимериджского яруса.

Гаурдакская серия, образованная преимущественно эвапоритами с редкими прослоями и линзами 
известняков и глин, достигает мощности 1225м. Она практически не содержит руководящих окаменелостей, а 
на основании корреляции охватывает кимериджский. титонский ярусы юры, а также нижнюю часть 
берриасского яруса мела. На гаурдакской серии согласно залегает красноцветная карабильская свита, 
образованная циклично построенными песчано-глинистыми речными отложениями (до 270 м). Резко 
несогласно, с отчетливым перерывом карабильская свита перекрывается также красноцветной, но 
сформированной в водном бассейне альмурадской свитой, сложенной глинами, постепенно переходящими в 
эвапоритовую пачку карбонатов (до 150 м). Выше с резким контактом залегает кызылташская свита (до 160 м), 
очень похожая на карабильскую свиту. Заверш ает рассматриваемый разрез Кугитатг-Тау окузбулакская
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лагунно-морская серия, разделенная Х.Х. Миркомаловым (Акрамходжаев и др., 1971) на три свиты. Нижняя из 
них, мачайская, сложена пестроцветными глинами (до 20-25 м). Следующая, кундалянгтауская, образована 
сложным чередованием зеленовато- и голубовато-серых глин, алевролитов, мергелей с прослоями детритовых 
известняков-ракушечников (около 75 м). В нижних слоях ракушечников найдены 2 экземпляра аммонитовых 
ядер, принадлежащих ранним представителям дегезетид (определения Т. Н. Богдановой), характерные для лоны 
Deshayesites tttarcyricus, которая в Туркмении располагается в основании нижней хронозоны аптского яруса - 
Deshayesites weissi.

Вышележащая почти 600-метровая толща характеризуется развитием преимущественно терригенных 
горных пород, вверх по разрезу которых в общем нарастает роль морских отложений. В отдельных прослоях, 
обычно разделенных значительными палеонтологически «немыми» интервалами, обнаружены доказательства 
присутствия хронозон: Parahopliles melchioris, Acanthohoplites nolani и H ypacanthoplites jacob i среднего и 
верхнего апта, а также отдельных частей всех подъярусов альба. Однако положение границ данных 
подразделений обосновать невозможно. В настоящее время в качестве таковых используются границы свит 
(подчеркивая их условность). Представляется, что последние действительно отражаю т историко-геологическую 
этапность Кугитанга, но отождествлять их с рубежами ОСШ вряд ли стоит. Это только осложняет коррелляцию 
с соседними районами и меш ает созданию представлений об общей последовательности горных пород и 
событий.

Выводы

Приведенный материал показывает, что разрезы юрских и нижнемеловых отложений в наиболее 
изученных районах западной части Средней Азии отражают отчетливо выраженную этапность тектонического 
режима, седиментогенеза и эволюции беспозвоночных организмов.

Наиболее значимым структурным рубежом в ней являются поверхности несогласий, связанных с 
новокиммерийской эпохой тектоно-магматической активизации. Наиболее резко он выражен в пределах 
Большебалханской мегантиклинали, где соответствует границе между складчатым комплексом, заверш аемым 
ляммабурунской свитой, с слабо дислоцированным неокомскпм ФК. В наиболее полных разрезах 
ляммабурунская свита скорее всего охватывает титонский и нижнюю часть берриасского ярусов, а несогласие 
проходит внутри последнего (Прозоровский, 1991). В этом регионе ниже данного стратиграфического уровня 
можно выделить по крайней мере три структурных яруса: верхнебайосско-среднебатский, среднебатско- 
нижнекелловейский и нижнекелловейско-берриасский. Они различаются интенсивностью складчатости и 
ограничены поверхностями структурных несогласий.

В Копетдаге новокиммерийский рубеж соответствует перерыву в осадконакоплении, отвечаю щ ему 
границе еллыдеринской и коуской свит и проходит также внутри берриасского яруса (вероятно, 
стратиграфически ниже, чем на Большом Балхане).

В Туаркырском районе, так же как и в Ю го-Западных отрогах Гиссарского хребта, юрская и меловая 
системы сформировались при платформенном тектоническом режиме. Несогласие, отражаю щ ее 
новокиммерийские движения, соответствует границе структурных ярусов чехла Туранской платформы. В 
Туаркыре оно проходит между туаркырской и кызылкырской или янгаджинской свитами, или попадает в 
стратиграфический интервал средний Оксфорд - вторая половина готеривского или даже начало барремского 
ярусов.

В Гаурдак-Кугитангском районе данный рубеж соответствует границе красноцветных континентальной 
карабильской и морской альмурадской свит. Стратиграфическое положение последних достаточно не 
определено (и крайне дискуссионно). По корреляции, преимущественно с соответствующими отложениями 
М ангышлака, этот рубеж примерно проходит внутри валанжинского яруса (Прозоровский, 1991).

Наиболее крупные этапы седиментогенеза соответствуют ФК: доггерскому, характерному накоплением 
терригенных толщ; мальмскому, образованному карбонатами или эвапоритами; неокомскому, выраженному 
карбонатными, эвапоритовыми и красноцветными континентальными породами; среднемеловому, 
характеризующемуся формированием преимущественно морских терригенных осадков. В Копетдаге 
установлены три верхних комплекса, в остальных регионах - все четыре. Границы комплексов для разных 
районов стратиграфически не совпадают. Так, рубеж доггерского и мальмского в Туаркыре примерно 
соответствует разделу келловейского и оксфордского ярусов, на Большом Балхане он проходит внутри зоны Е. 
coronatum  среднего келловея, в юго-западных отрогах Гиссара смещается с запада на восток от 
стратиграфического уровня внутри нижнего келловея до уровня внутри верхнебатского подъяруса.

Рубеж неокомского и среднемелового комплексов на Большом Балхане и в Туаркыре примерно совпадает 
с основанием больш ебалханской свиты - стратиграфическим уровнем, проходящим внутри верхнебарремского 
подъяруса. В Копетдаге этот раздел отчетливо смещается от разных уровней внутри верхнего баррема до уровня 
внутри нижнеаптского подъяруса (рис. 4). В юго-западных отрогах Гиссара положение данной границы не 
установлено из-за того, что практически весь нижнемеловой разрез выражен терригенными породами, роль 
морских фаций в которых, чередуясь с континентальными и лагунными, постепенно нарастает во времени.

127



Еще более дробная этапность осадконакопления соответствует свитам и для каждой из рассмотренных 
площадей она своя, как правило, не совпадающая с соседними и отражающ ая преимущественно местные 
палеогеографические и палеотектонические условия.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют работы, посвященные реальной региональной этапности 
представителей различных типов, классов и других таксонов органического мира. В многочисленных 
публикациях («Стратиграфия СССР», 1972, 1987; «Объяснительная записка...», 1970 и др.) выделяющиеся 
комплексы биофоссилий и соответственно биостратоны часто искусственно (с указанием или без оного) 
обязательно пытаются сопоставить с единицами ОСШ . Так и получаются искусственные ярусы, подъярусы, 
хронозоны и даже отделы, различающиеся своими стратиграфическими объемами по аммонитам, 
фораминиферам, иноцерамам, спорам и пыльце и т. п. Тем не менее, на примере органических остатков юры и 
мела Средней Азии известно, что, например, двустворчатые моллюски кошаджульбинской свиты Большого 
Балхана образую т единый комплекс, несмотря на то, что стратиграфический объем толщи охватывает средний и 
верхний подъярусы бата и низы келловея. Двустворчатые моллюски верхней части готеривского и большей 
нижней части барремского ярусов Большого Балхана и Туаркыра, и также верхней части барремского и нижней 
аптского ярусов, составляют 2 последовательных комплекса. А вот фораминиферы в этих же районах 
характеризуются комплексами, охватывающими часть внутри баррема (орбитолиниды), а выше верхи 
барремского, аптский и альбский ярусы (Pleurostomellidae, Rotaliporidae и др.). (Интересно, что в южном 
Афганистане орбитолиновый комплекс характеризует часть баррема, апт и альб, и, возможно, и низы сеномана - 
сообщение М. Р. Джалилова).

Естественно, местная этапность, особенно бентосных организмов, контролируется спецификой 
седиментации конкретных площадей, в связи с чем в мезозое на территории Средней Азии так различен их 
состав в районах, различающихся набором фаций, и в связи со значительным эндемизмом. Поэтому, 
корреляционные возможности таких биофоссилий ограничены и установление соответствия их единицам ОСШ 
достаточно проблематично.

Что же касается руководящих окаменелостей для юрской и меловой систем, прежде всего, аммонитов, 
наличие которых является критерием присутствия подразделений ОСШ , то их находки в рассматриваемой части 
мезозоя фрагментарны, разделены значительными интервалами с их отсутствием, что сильно затрудняет 
выделение планетарных стратонов. Среди проанализированных отложений установление филогении аммонитов 
возможно, вероятно, лиш ь в туэрдагской свите Туаркыра (келловейский ярус) и в стратиграфическом 
диапозоне, начинающимся лоной Imerites giraudi, в которых остатки головоногих многочисленны и может быть 
прослежено их изменение во времени. В первом случае установлены три последовательных комплекса, 
представители которых соответствуют распространению видов, характеризующих подъярусы келловейского 
яруса в опорных западноевропейских регионах. В некоторых конкретных обнажениях Туаркыра можно 
обосновать и положение их границ смыканием слоев с аммонитами смежных подъярусов. Что же касается 
хронозон в келловейских подъярусах, то присутствие их обосновать можно, а вот положение границ определить 
не удается ввиду фрагментарности находок в литологически однообразной толще (туэрдагская свита).

Баррем-раннеаптские аммониты достаточно своеобразны и их вертикальная последовательность, по 
мнению С.З.Товбиной (1963), представляет собой филогенетическую сукцессию Imerites - Colchidites - 
Turkmeniceras - Deshaeyesites. Каждый биостратон - самостоятельный этап, стадия аммонитовой эволюции. 
Однако М. В. Какабадзе (1971), поддержанный Й.Видманом, считает, что туркменицерасы относятся к другой 
филогенетической ветви, не связанной с представителями родов данной последовательности. Более обоснованы 
филогенетические построения для более верхних частей апта и альба.

Что же касается слоев с байосско-батскими, оксфорд-кимериджскими и валанжин-готеривскими 
аммонитами, то они конечно входят в соответствующие биозоны руководящих таксонов. Но в Средней Азии 
являются лиш ь показателями относительно кратковременных миграций в данный регион, продолжительность ь 
которых не может сопоставляться с объемами тех хронозон или отделов, представителями которых они 
являются. Поэтому и положение стратиграфических границ этих стратонов установлено быть не может.

В заключение отметим, что в отличие от регионов с прерывистым строением разреза, характерным для 
стабильных областей платформенного режима, в которых преимущественно работал М. С. М есежников, почти 
непрерывные полифациальные разрезы характеризуются другой спецификой их стратификации. В первых 
возможно ш ирокое использование общих (и региональных) стратонов хроностратиграфической природы, 
границы которых соответствуют реальным маркерам и обосновываются находками остатков руководящих форм 
(если это морские образования). Местные, особенно литостратоны, здесь гораздо менее значимы для 
стратиграфических построений. Во вторых, на Западе Средней Азии, даже в полностью морских разрезах 
выделение общих стратонов чрезвычайно затруднено, особенно установление и прослеживание их границ. 
Надежно фиксируемые рубежи в последовательности отложений соответствуют обычно местным 
седиментологическим или биологическим циклам, заметно меняющим свое стратиграфическое положение от 
района к району. Основное практическое значение имеют в них местные и специальные, вполне материальные 
подразделения. Прослеживание даже региональных стратонов сопряжено со значительными трудностями за 
пределами стратотипического района. Их границы обычно проходят внутри свит или биостратиграфических
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зон, и не выражаются в разрезе. Еще больше это касается общих стратиграфических подразделений и прежде 
всего их границ Бытующее же в практике производственной геологической деятельности искусственное 
совмещение тектонических, литологических или геофизических разделов с границами ОСШ  чревато очень 
крупными ошибками в интерпретации геологических закономерностей.
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A B O U T THE BOUNDARIES OF M ESOZOIC UNITS OF GLOBAL STRATIGRAPH IC SCALE IN  THE 
CENTRAL ASIA
V.A.Prosorovsky1. E.L. Prosorovskaya2, V.A. K orotkov1 
J. State Universite, St.-Peterburg, Russia
2. A ll-Russian G eological Research Institute (VSEGEI), St.-Peterburg, Russia
3. Institute o f  Geology and M ining o f  Fuel Fossil (IGiRGI), Moskva, Russia

The units o f  the International (Clobal) straticraphic scale o f  Phaneroz.oic reflect the stages o f  developm ent o f  the 
organic world o f  geological history o f  their own stratotype regions only. Outside these regions (especially within the 
regions o f  the continuous sedimentation), the tectonic, paleogeographical, biollogical and other stages o f  their 
transformation are more or less disagreed with the stratotype. Because o f  such discrepancy it is very difficult to trace 
the straton boundaries o f  International scale outside the stratotype.

The Jurassic and  Cretaceous o f  the Central Asia 6an be cite as an example o f  abovestated: well - fo u n d ed  
establishment o f  the boundaries o f  International scale units is possible there beginning with the Aptian base only.
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УДК 563.12:551.763(268.45)

ГО РИ ЗО Н Т С ТЕП Л О Л Ю БИ ВЫ М И  Ф ОРАМ И НИФ ЕРАМ И В РАЗРЕЗАХ Н И Ж Н ЕГО  М ЕЛА  
БАРЕН Ц ЕВСКО Й  Ш ЕЛЬФ ОВОЙ ПЛИТЫ

В.А. Басов, Л.В. Василенко
ВНИИОкеангеология, С. -Петербург, Россия

П риводится новая зональная схема для неокомских отложений, разработ анная по 
фораминиферам в серии морских скваж ин Баренцева моря. П оказана особая роль  
для ее разработ ки теплолюбивых видов фораминифер, м игрировавш их в этот  
регион из западно-европейских бореальных и тетических бассейнов в позднем  
валанж ине. Эта миграция, коррелируемая с появлением в бореальных бассейнах 
северо-западной Европы тетических родов аммонитов, привела к смещению  
палеобиогеограф ических границ к северу. Состав тепловодных ассоциаций  
фораминифер проиллюстрирован на пяти палеонтологических таблицах; описаны  
два новых зональны х вида-индекса готерива. Составлена палеобиогеограф ическая  
схема.

Важнейшие региональные стратиграфические работы последнего десятилетия в Арктике связаны с 
нефтепоисковым бурением на Баренцевской шельфовой плите (Баренцевская..., 1988), стимулировавш им 
изучение естественных разрезов на архипелагах Свальбард и Земля Ф ранца Иосифа с целью сопоставления 
слоев с комплексами микрофоссилий, выделяемых в разрезах скважин, со шкалами, разработанными по 
ортостратиграфическим группам ископаемых.

Баренцевская шельфовая плита и примыкающая к ней с юга Печорская синеклиза в раннемеловое 
(неокомское) время находились на стыке двух палеозоогеографических областей: Бореально-Атлантической и 
Арктической, характеризовавш ихся фауной фораминифер существенно различного систематического 
состава (Басов, 1974; Сакс и др., 1971). Для Бореально-Атлантической области наиболее характерными были 
скульптированные нодозарииды, эпистомнниды, инволютиниды, милполиды. В Арктической области - 
гладкие нодозарииды, полиморфиниды и представители различных отрядов агглютинирующ их (песчанистых) 
фораминифер с кремневым цементом раковин (из аммодисцид, литуолид, атаксофрагмиид).

В регионах, расположенных близ границ зоохорий, в связи с периодическими изменениями климата и 
циркуляции водных масс в стратиграфических разрезах может наблюдаться чередование фаун, относящ ихся к 
различным зоохориям, что свидетельствует о непостоянстве, миграции их границ. На важное 
стратиграфическое значение этого обстоятельства впервые обратил внимание М.С. М есежников (рис. 1).

Разрез I (стратотип, 
тропическая провинция)

Разрез II 
(промежуточная провинция)

Разрез III 
(бореальная провинция)

:: зона А::— >:: зона А :: зона I
зона В III! зона J <— ] зона J | "
зона С зона G зона К
зона D зона Н (D+L) зона L

:: зона Е :: — > :: зона Е :: зона М
зоца F | |! зона N <— зона N 11

Рис. 1 (модификация из М.С. М есежникова, 1974). Коррелируемые разрезы I и III не содержат общих зон. Их 
корреляция возможна через промежуточный разрез II, благодаря различной протяженности зон в пространстве 
вследствие периодической экспансии фаун соседних зоохорий.

- расширение ареала теплолюбивой фауны;]| <— || - расширение ареала холоднолюбивой фауны;
D+L - совместное распространение (смешение) видов соседних зоохорий

Историко-геологический подход к палеозоогеографическому районированию, выявляю щ ий изменения 
во времени границ палеозоохорий, обычно позволяет сопоставить зональные стратиграфические шкалы 
разных регионов: если в одном разрезе устанавливаются последовательно залегающ ие зоны соседних 
провинций (например, зоны А и J в разрезе II), то это дает возможность провести более надежную зональную 
корреляцию, нередко доводя ее до стратотипа.

В волжское - ранневаланжинское время весь Баренцевский шельф и, отчасти, Печорская синеклиза 
были последовательно заселены холоднолюбивыми арктическими ассоциациями зон Am m odiscus veteranus 
- Evolutinella emeljanzevi; Recurvoides obskiensis; Kutsevella praegoodlandensis - Lenticulina sossipatrovae, 
Recurvoides excellens - Kutsevella pseudogoodlandensis (рис.2). В позднем валанжине - готериве происходит

131



LO
Ю

БА ССЕЙН 
р.ПЕЧО РЫ

о. КОЛГУЕВ

ЗА П А ДН А Я
ЧАСТЬ

БА РЕНЦЕВА
М ОРЯ

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ БА РЕН ЦЕВА М ОРЯ

ю ж ное и западное обрам ление Ю жно - Баренцево)! впадины

Ф ЕРСМ А НОВ-
СКО Е

П ОДНЯТИЕ

ЭАПАДНО-

К О ЛЬСКА Я
СЕДЛО ВИ Н А

М УРМ А Н СКА Я
П ЛОЩ АДЬ

КУРЕНЦ ОВСКАЯ 
ПЛОШ АДЬ

центральная н северная части Ю жно - Баренцевой впадины

СЕВЕ РО 

М У РМ АН СКАЯ
П ЛОЩ АДЬ

АРКТИ ЧЕСКА Я
П ЛОЩ АДЬ

Ш ТОКМ АНО

ВСКАЯ
П ЛОЩ АДЬ

Л У ДЛО ВСКА Я
ПЛО Щ А Д Ь

РЕП ЕРН Ы Е УРО ВН И: Н АХ ОДКИ 
М О Л Л Ю СКО В И 

П А Л ЕО ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКИ  

НАИ БОЛЕЕ ЗН А ЧИ М Ы Х  
Ф О РА М И Н И Ф ЕР

П РЕ
О Б Л А Д А Ю 

Щ ЕЕ 
Н А П РА В Л Е

НИЕ 
М ИГРА Ц И И  

Ф А У Н Ы  В 

БА РЕН ЦЕ- 
В О М О РСКИ Й  

БА ССЕЙ Н

M iliammina 
m jatliukae - 

Conorbm op- 

sis banem icus

M iliaininina 

injalliukae • 
Conorbinopsis 

banem icus

Gavelinella
banem iana

Vemeuilinoides 
subfilifonnis “ •

Vemeuilinoides 
subfilifonnis "

Vemeuilinoides 
subfilifonnis "*

Kutsevella 
pseudogo- 
ineleusis - 

Hoeglundina 
caracolla 

nordensis

тепловодны и к-с 
с элементам и 

Falsogaudryinella 
costata • 

Quasispiropl. 
lainellata

C ribroslom oides 
volubilis

грубозернисты е

агглю тини
рую щ ие

фораминиферы

м ассовые

Hoeglundina
caracolla

nordensis

H. caracolla 
nordensis

Reophax
minutissim us

Lenticulina
eichenbergi

R eophax
m inutissim us

Lenticulina
eichenbergi

Recurvoides
excellens

Kutsevella
psendogoodla

ndcnsis

G audryina
gerkei

Kutsevella 
praegoodlan- 

deusis - 

Lenticulina 

sossipatiovae

Тепловодны й 
комплекс с 

Trocholina spp
Lenticulina 
inacrodisca, 

Trocholina spp.

Lenticulina 
inacrodisca, 

Trocholina spp.

Lenticulina

sossipatrovae

Recurvoides 
Trocham m ina, 

примесь 
тепловодных 

ф орм  ?

Recurvoides
obskiensis

?

C ribrostoinoides 
volubilis с 

э л е м е т а м н  
комплекса Fals. 

costata - 
Quasispiroplectam - 

inina lainellata

Vemeuilinoides

subfilifonnis

ооеднснны и комплекс с агггскими видами

Gyroidinoides
sokolovae,

Conorbinopsis
banem icus

G yroidinoides
sokolovae,

C onorbinopsis
banem icus

Falsogaudryinella 
costata, 

Q uasispiropleclam  
inina lainellata

тепловодны и 
комплекс с 

редким и 
Hoeglundina 

caracolla 
nordensis

теплолю бивы й 
комплекс без 

трохояин

тепловодныи 
комплекс с 
M arssonella 

k u n im i 
орнам ентиро

ванными 
Lenticulina

Gaudryina gerkei

G yroidinoides
sokolovae,

Conorbinopsis
banem icus

F. costata - Q. 
lainellata

т е т о в о д и ы и  
комплекс с 

редкими 

Hoeglundina 
caracolla 
nordensis 

?

Gaudryina
gerkei

Gavelinella banem iana, G. 
Infracoinplanata

G ym idinoides
sokolovae,

C onorbinopsis

banem icus

+  Bucliia sp., скопления С. 
banem icus, G yroidinoides sokolovae

с ю га из 
П рикаспия и 

Поволжья

тепловодньш  

комплекс с 
массовыми 

Hoeglundina caracolla 
nordensis

тепловодны и 
комплекс с 

M arssonella kuinini, 
орнам ентиро

ванны ми Lenticulina

G audryina gerkei

Falsogaudryinella costata, 
Q uasispiroplectam inina lamellata, 

Conotrocliam m ina baccula

+ Bucliia sp., Speeloniceras versicolor 
скопления Hoegl. caracolla nordensis 

+ Bucliia sublaevis

+ B. sublaevis 

M arssonella kuinini, Patelenella, 
Patellina, Trocholina, Lenticulina 

(орнаментированные), Spinllinidae 

+ Bochianites ex  gr. neocoiniensis, 
Buchia sublaevis, B. keyserlingi

G audryina gerkei, Lenticulina 
sossipatrovae

R ecurvoides obskiensis

i- Sunles sp., Bucliia okensis, B. 
unschensis, B. fisclieriana

с запада из 
Северной 

А т л а т и к и

с северо- 

востока из 
А рктического 

бассейна

Рис. 2. Биосгратиграфнчсская схема нсокомских отложений ш ельфа Баренцева моря.



миграция на Баренцевский шельф из Западной Европы через Норвежско-Гренландский бассейн теплолю бивых 
видов (зоны Lenticulina macrodisca - Trocholina spp. на Баренцевском шельфе, Reophax minutissima - Lenticulina  
eichenbergi, Kutsevella pseudogomelensis - Hoeglundina caracolla nordensis на Печоре) (Басов и др., 1979; 1989; 
Быстрова, 1990; Arhus, 1991; Shulgina et al., 1994).

Перекрывающ ие отложения баррема содержат уже ассоциации, близкие к Поволжским (M iliam m ina  
mjatliukae - Conorbinopsis barremicus на о. Колгуев; Gyroidinoides sokolovae - Conorbinopsis barrem icus; 
Verneuilinoides subfdiform is, Conorboides glabra, Gavelinella barremiana  на шельфе). И хотя из-за отсутствия 
надежной привязки Поволжских комплексов к ортостратиграфическим группам фауны границы барремского 
яруса остаются проблематичными как в Поволжье, так и на Баренцевском шельфе, это не меняет сути дела.

Изученные разрезы Баренцевского шельфа четко распадаются на две группы, прежде всего по 
характеру осадконакопления в барремское и постбарремское время, но и со своей спецификой в неокоме.

На южном и западном обрамлении Ю жно-Баренцевской впадины и на поднятиях, отделяю щ их ее от 
соседних впадин (Северо-Кильдинской, М урманской, Куренцовской, Ф ерсмановской площадях), отмечается 
перерыв в основании мелового разреза: на верхнеюрских отложениях зоны A. veteranus - E.eineljanzevi - 
Т. septentrionalis залегаю т отложения с "теплолюбивой" фауной позднего валанжина-готерива (Басов, 
Ронкина, 1990). Только в одной из скважин М урманской площади в шламе предположительно отмечены 
раковины видов раннеберриасского комплекса с арктическими Recurvoides obskiensis. На Северо-Кильдинской 
и Куренцовской площадях, перерыв, видимо, еще более значителен - меловой разрез начинается с 
отложений, содержащ их комплекс с Cribrostomoides volubilis, отнесенный к готериву (рис.2).

На Ф ерсмановской и М урманской площадях тепловодная ассоциация близкородственна фауне, 
встреченной на карбонатной платформе Бьсрмеленд в западной части шельфа (Arhus, 1991), на Земле Короля 
Карла (архипелаг Свальбард) и на о. Андойя в Северной Норвегии (Arhus, 1991; Loefaldi, 1977; Loefaldi, Thusu, 
1978). Здесь встречена мелководная "теплолюбивая" фауна с многочисленными Trocholina, Patellina, 
Patellinella, Spirillina, M arssonella kummi, разнообразными скульптированными Lenticulina  (таблица 1,2). Для 
этих ассоциаций характерен красновато-рыжий цвет, матовая "протравленная" поверхность со сглаженной 
скульптурой у секреционных раковин и M arssonella kummi. Причем на Ф ерсмановской площади эта фауна 
прослежена вплоть до границ баррема, а на М урманской площади лиш ь в основании мелового разреза 
(верхний валанжин?). На платформе Бьермеленд вместе с этой фауной встречены валанжинские двустворки 
Buchia keyserlitigi и В. sublaevis. Выше по разрезу М урманской площади "теплолюбивая" фауна замещ ена более 
глубоководной? (или менее тепловодной) фауной со скульптированными Lenticulina, Spirillina, G lobospirillina, 
Hechtina, M eandrospira, M arssonella kummi, но без трохолин. Такая разновидность тепловодной фауны 
предположительно отмечена в основании мелового разреза в центральной части Ю жно-Баренцевской впадины 
(на Северо-М урманской и Арктической площадях), а также в отложениях верхнего валанжина о. Колгуев и 
на Лудловской площади. Ыа о. Колгуев "теплолюбивая" фауна со скульптированными Lenticulina (L. 
eichenhergi) позднего валанжина сменяет берриас - ранневаланжинскую ассоциацию с арктическим 
комплексом Gaudryina gerkei и постепенно замещается родственной фауной с массовыми скоплениями 
Hoeglundina caracolla nordensis предположительно готеривского возраста (Быстрова, 1990), ее аналоги 
отмечены на Ф ерсмановской и Лудловской площадях (таблица 3,4).

В верхней части готерива (предположительно до низов баррема) появляются своеобразные ассоциации 
с разнообразной агглютинирующ ей фауной и мелкими гладкостенными нодозариидами, более родственные 
готеривской фауне Западной Сибири и Арктической Канады (комплексы с Cribrostomoides volubilis', 
"грубозернистых агглютинирующ их фораминифер"; с Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina  
lame!lata) (таблица 5).

Присутствие в последнем из них многочисленных раковин рода Falsogaudryinella  сближает его с 
фауной зон Falsogaudryinella moesiana и Falsogaudryinella sp. X, выделяемых в позднем готериве-раннем 
барреме на севере Северного моря ( Slral. Atlas, 1989) и с барремской фауной, установленной в скважине 
549 ПГБ в Кельтском море (M agniez, Sigal, 1984).

В разрезах центральной и северных частей впадины основание неокома выглядит несколько иначе. 
Перерыв на границе с юрой здесь отсутствует, либо незначителен. Раннебериасские отложения несомненно 
присутствуют на Ш токмановской площади, где Н.И. Ш ульгиной в скважине Ш токмановская-5 определены 
Surites sp., Buchia unschensis, В. fischeriana, В.sp. (В. cf. unschensis -  В. okensis).

На той же площади в скв. Ш токмановская-1 определены Bochianites ex gr. neocomiensis, Buchia  
keyserlingi, B. sublaevis. Этот комплекс моллюсков трактуется И.И. Сей как ранневаланжинский (верхняя 
часть), а Н.И. Ш ульгиной как поздневаланжинский (нижняя часть). Вместе с этой фауной определена 
разнообразная валанжинская ассоциация фораминифер, не содержащая никаких тепловодных элементов, 
которая может быть отнесена к зоне Gaudryina gerkei. Близкие комплексы фораминифер встречены на о. 
Колгуев, на Арктической и Лудловской площадях.

На о. Колгуев и на Лудловской площади слон с G.gerkei лежат с небольшим перерывом (отсутствую т 
низы "бореального берриаса") на верхнеюрских отложениях и отнесены к верхам берриаса - нижнему 
валанжпну.

Выше берриас-валанжинского комплекса с Gaudryina gerkei появляется поздневаланжинская типично 
"тепловодная" фауна со скульптированными Lenticulina  и Spirillinidae (без трохолин), которая вверх по
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разрезу постепенно сменяется комплексом с Hoeglundina сага col la nordensis. На о. Колгуев и в скважине 
Лудловская-2 индекс-вид встречен в массовом количестве.

На Ледовой площади вместе с этим комплексом встречен Speetoniceras ex gr. versicolor -  вид- 
индекс нижней зоны верхнего готерива в последних стратиграфических схемах Русской платформы. В 
скважинах Ш токмановская-5 и Лудловская-2 на этом же уровне встречены Speetoniceras sp. indet., 
Speetoniceras sp., Inoceramus cf. aucella. Тем самым получил подтверждение готеривский возраст верхних 
горизонтов "теплолюбивой" фауны.

Принадлежность к зоне Speetoniceras versicolor, известной от Западной Сибири па востоке до о. 
Западный Ш пицберген на западе, а также в Поволжье, объясняет "смешанный" характер фораминиферовых 
слоев с Hoeglundina caracolla nordensis, содержащих как западноевропейскую секреционную фауну, так и 
характерные сибирские агглютинирующие формы. Отметим, что массовые скопления близкородственного 
подвида Hoeglundina caracolla caracolla отмечены в пограничных отложениях нижнего-среднего готерива (зона 
Aegocrioceras spp.) Северо-Западной Европы и связываются с очередным поступлением тетических вод при 
эвстатическом повышении уровня моря (M iltcrlosc, 1992).

Только в скв. Ш токмановская-1 встречена поздпеготеривская, возможно, раннебарремская 
ассоциация с Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina lamellata\ отдельные характерные виды этого 
комплекса отмечены в комплексе с Cribrostomoides volubilis на Курснцовской площади. Выше по разрезу 
повсеместно на Баренцевском шельфе встречены барремские комплексы фораминифер, сущ ественно иного 
не только видового, по и родового систематического состава, отразившие значительные палеогеографические 
изменения в начале барремского века.

Анализ палеонтологических материалов по неокомским отложениям, вскрытым разведочными 
скважинами, показывает три этапа в развитии фауны:

1. Раннеберриасский, тесно связанный с позднеюрским, имеет, видимо, ограниченное 
распространение на Баррепцевском шельфе. Он отмечен предположительно на М урманской площади 
(элементы комплекса с К. obskiensis) и вполне достоверно по фауне моллюсков на Ш токмановской площади. 
Ф ауна близка к северосибирской.

2. П озднеберриасский-ранневаланжинский этап представлен отложениями с комплексом G. gerkei и 
фауной моллюсков в скв. Ш токмановская-1. В основном, он прослежен в центральной и северной части Южно- 
Баренцевской впадины, Лудловской седловине и на о. Колгуев. В больш инстве разрезов отложения с этим 
комплексом несогласно залегают на верхнеюрских. Фауна родственна северосибирской и фауне Русской 
платформы.

3. Поздневаланжинский-готеривский этап (предположительно до низов баррема) представлен в 
больш инстве изученных скважин "теплолюбивой" фауной фораминифер, в которой преобладаю т или играют 
значительную роль западноевропейские виды.

Эти три этапа в развитии фауны отвечают трем этапам осадконакопления или трем секвенциям 3-го 
порядка. Их границы подчеркиваются как перерывами в осадкопакоплении, так и различным происхождением 
фауны, т.е. преобладающими палеогеографическими связями Баренцевоморского бассейна на разных этапах 
его истории.

Таким образом, на Баренцевском шельфе в поздневаланжинское - готеривское время наблюдается 
уникальное для арктических регионов явление - массовая миграция теплолю бивых видов фораминифер, многие 
из которых являются обитателями тропических вод Тетической палеозоогеографической области. Это 
явление прохореза наиболее ярко проявилось па литорали, в мелководной зоне шельфа и вызвало значительное 
смещение границ палеозоогеографических областей: всю территорию шельфа, кроме Ш пицбергена, в
позднем валанжине и, вероятно, в готериве можно по фауне фораминифер отнести к Бореально- 
Атлантической области, скорее всего в ранге самостоятельной переходной провинции (рис.З). По мере 
увеличения глубин морского бассейна влияние теплолюбивых видов ослабевало и в видовых ассоциациях 
увеличивалось число арктических видов, что указывает на поступление из Арктического бассейна с севера 
холодных придонных вод и значительный температурный градиент в поздневаланжинском - готерпвском 
морском бассейне Баренцевского шельфа.

Рассмотренное явление хорошо увязывается с прохорезом тетических аммонитов и двустворок в 
бореальные моря северо-западной Европы, выявленным Е. Кемпером, П. Раусоном и Ж.-П. Тьелуа (Kemper et 
al., 1981) и Ж. М утерлоузом (Muttcrlose, 1992). Наиболее отчетливые уровни миграции тетических аммонитов в 
бассейны Нижней Саксонии и Англии, согласующиеся с трансгрессиями, наблюдаются в начале валанжина, 
на рубеже раннего и позднего валанжина и в середине готерива, при этом массовая инвазия тетических родов 
происходила в позднем валанжине. Именно с той миграционной волной можно связать поступление на 
Баренцевский шельф через Норвежско-Гренландский пролив теплолюбивых фораминифер, составивших 
основу ассоциации Lenticulina ex gr. macrodisca, Trocholina spp. и тетических по происхождению 
аммонитов Bochianites, проникших даже на шельф моря Лаптевых (Syulgina cl al., 1994).

Ниже приводится описание двух новых видов, которые являются индекс-видами комплекса с 
Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina lamellata позднего готерива - возможно, раннего баррема. 
Систематика высших таксонов приведена по данным Н.И. М аслаковой и Т.Н. Горбачик (М аслакова Н.И. и др., 
1995).
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Рис. 3. Палеозоогеографнческая схема Западно-Арктических ш ельфов в позднем валанжине и готернве.



Класс Foraminifera  d ’Orbigny, 1826 
Подкласс Textulariata M ikhalevich, 1980 

Отряд Textulariida Lankester, 1885 
Семейство Textulariidae Ehrenbcrg, 1838 

Подсемейство Spiroplectammininae Cushman, 1927 
Род Quasispiroplectammina  Loeblich et Tappan, 1982 

Quasispiroplectammina lamellala L.Vasilenko, sp.n. Табл-V, фиг.12,13.

Название вида от lamellata (лат.) -  пластинчатая.
Голотип - N1273/102, колл. ВНИИОкеангеология, Баренцевский шельф, скв. Северо-М урманская, 

гл. 172” ■ 3.5м, комплекс с Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina lamellata, верхний готерив - 
нижний баррем (?).

М атериал. Более 90 раковин удовлетворительной сохранности.
Описание. Раковина средних размеров, удлиненная, равномерно тонкая по всей площади (Т=0,02- 

0,03мм), что придает ей облик полупрозрачной пластинки. Спирально-плоскостной отдел диаметром 0,09- 
0,10мм состоит из двух оборотов, в последнем из которых пять узких изогнутых камер. Д вурядный отдел 
насчитывает 6 - 1 2  пар низких и широких камер, очень медленно увеличивающихся в размерах; у взрослых 
экземпляров ш ирина последних камер иногда уменьшается. Септальные швы прямые, слегка скошенные в 
сторону начального отдела, широкие, выпуклые; срединный шов плоский. Периферический край узкий, 
закругленный; внешний контур раковины мелкозазубренный. Устье неразличимо, но в проходящ ем свете 
видно, что оно расположено в основании септальной поверхности последней камеры. Стенка кремнистая, 
тонкозернистая, полупрозрачная.

Размеры (мм) фиг. 12. 13 (голотип): Дл 0,41, 0,44; Т 0,03; Д спирали 0,07, 0,10. Для 25 экземпляров Дл 
0,27-0,56, чаще 0,35-0,45.

Сравнение. От вида Spiroplectammina barremica  Tairov, 1960 и его синонима S.magna  Antonova, 1964 из 
барремских отложений Западной Туркмении и Кавказа новый вид отличается слабым расш ирением раковины 
к устьевому концу, большим числом более узких камер в двурядной части раковины, некоторой 
обособленностью спирального отдела.

Распространение. Баренцевский шельф, Северо-М урманская и Ш токмановсая площади, верхний 
готерив - нижний баррем (?), до 50 раковин в пробе; Ледовая площадь, верхний? готерив, слои со Speetoniceras 
versicolor, редко.

Отряд Ataxophragmiida  Furssenko, 1958 
Семейство Verneuilinidae Cushman, 1927 

Род Falsogaudryinella  Bartenstein, 1977 
Falsogaudryinella costata L .Vasilenko, sp.n. Табл.У, фиг.23,24,25.

Название вида от costata (лат.) - ребристая.
Falsogaudryinella sp.4 M agniez et Sigal: 1984, с.610, т.З, фиг.7-10.
Голотип .- N1273/105, колл. ВНИИОкеангеология, Баренцевский шельф, скв.Северо-М урманская-1, 

гл. 1727+0,1м, комплекс Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina lamellata, верхний готерив - нижний 
баррем (?).

М атериал. Около 400 раковин из скважин Баренцевского шельфа и более 100 раковин из скв.549 
Проекта Глубоководного бурения в Кельтском море.

Описание. Раковина трехгранная, с вытянутым закругленным устьевым концом; контур от 
ш ирокотреугольного до ромбовидного; наибольшая ширина раковины в средней части скелета. Поперечное 
сечение - неравносторонний треугольник с сильно заостренными углами, образованными сжатыми 
крыловидными ребрами. В начальной части раковины ребра имеют непостоянную высоту, что создает 
впечатление "бахромы" в основании раковины. На большей части раковины камеры неразличимы; 
предположительно они имеют округло-треугольную форму и нарастают трехрядно, но с некоторым 
смещением, о чем говорит сигмовидный изгиб ребер. Последний оборот состоит из двух частично 
перекрывающих друг друга камер; на выпуклой поверхности последней из них расположено небольшое 
щ елевидное устье. Стенка раковины кремнистая, криптокристаллическая.

Размеры (мм) фиг.23 (голотип),24,25: Дл 0,34, 0,41, 0,49; Ш наибольшая 0,28, 0,28, 0,35; III начальная 
0,23, 0,23, 0,27. Для 25 экземпляров Дл 0,21-0,49, чаще 0,35-0,40.

Сравнение. К новому виду F.costata отнесены особи из барремских отложений, вскрытых скв.549 (рейс 
80,ПГБ) к югу от Англии в Кельтском море, и названные Ф. Манье и Ж. Сигалем Falsogaudryinella sp.4. Они 
отличаются преобладанием в популяции коротких широких особей не более 0,35 мм длиной; стенка раковины 
имеет карбонатный цемент.
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Распространение. Баренцевский шельф, Северо-М урманская (массово) и Ш токмановская площади, 
верхний готерив - нижний баррем (?); Ферсмановская и Куренцовская площади, единичные находки в 
шламе с "тепловодной фауной", готерив. Северо-Восточная Атлантика, Кельтское море, баррем.
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Таблица 1
Комплекс с Trocholina spp. - Lenticulina ex gr.macrodisca  (верхний валанжин - нижний готерив) 

Фиг. 1. Ammolagenci sp., х50. Ферсмановская-1, гл. 1050м, (ш ) 1 
Фиг.2. Textularia? sp., х50. Ф ерсмановская-1, гл.1035м, (ш)
Фиг.З. Verneuilinoides minusculus (Akimez, 1966), х50. Там же.
Фиг.4. M arssonella kummi Zedler, 1965, х50. Там же.
Фиг.5. M eandrospira ex gr. washitensis Tappan, 1946, х50.Там же.
Фиг.6 . Cornuspira sp., x43. о.Колгуев, скв. 140 Бугрино, гл.446,3м.
Фиг.7,8а, b. Astacolus spp., х50. 7- Ф ерсмановская-1, гл. 1040м (ш); 8 - Лудловская-1, гл. 1400м (ш), а- вид сбоку, 
Ь- вид с периферического края.
Фиг.9. Astacolus trigonius Basov, 1968, х50. Лудловская-1, гл. 1400м (ш).
Фиг. 10,11. Citharina cf.harpa  (Reuss, 1862), х50. Ферсмановская-1: 10- гл. 1050м (ш), 11- гл. 1040м (ш).
Фиг. 12. Citharina sp., х50, Ферсмановская-1, гл. 1040м (ш).
Фиг.13. Dentalina legumen  Reuss, 1860, х50. Ш токмановская-1, гл. 1702+0,2м.
Фиг.14. Frondicularia aff.concinna  Koch, 1851, х23, о. Колгуев, скв .140 Бугрино, гл.450м.
Фиг. 15а, b. Ichthyolaria sp.n. (I.colguica  A .Sokolov in coll.), x65, о.Колгуев, скв. 140 Бугрино, гл.446,3м.
Фиг. 16. Frondicularia sp., х97. Там же.
Фиг.17,18,19. Lenticulina d ’orbignyi schreiteri Bartenstein et Brand, 1951. 17,18- Лудловская-1, гл.1400м (ш), 
х50; 19- о. Колгуев, скв. 140, гл.439, 5м, х57.
Фиг.20,21. Lenticulina saxocretacea  Bartenstein, 1954. 20- Ф ерсмановская-1, гл. 1040м (ш), х48; 21- о. 
Колгуев, скв. 140, гл.441, 5м, х57.
Фиг.22а, b. Lenticulina ex gr.sossipatrovae Gerke et E.Ivanova, 1972, x50. Ферсмановская-1, гл. 1035м ( lu), 
а- вид сбоку, Ь- вид с периферического края.
Фиг.23. Lenticulina sp. (L.aff.andromede Espitalie et Sigal, 1963), x50. Там же.
Фиг.24-27. Lenticulina eichenbergi Bartenstein et Brand, 1951. 24,26- А рктическая-1, гл. 1945м (ш), х50. 25,27- о. 
Колгуев, скв. 140, гл.402, х47.
Фиг.28а, b. Lenticulina saxonica  Bartenstein et Brand, x48. А рктическая-1, гл.2025м (ш).
Фиг.29а, b. Lenticulina turgidula involuta Dieni et Massari, 1963, x50. Ф ерсмановская-1, гл. 1040м (ш).

Таблица 2
Комплекс с Trocholina spp.- Lenticulina ex gr.macrodisca  (верхний валанжин - нижний готерив) -  продолжение 

Фиг. la, b. Lenticulina ex gr. macrodisca  (Reuss, 1862), x50. Ферсмановская-1, гл. 1040 м (ш).
Фиг.2а, b .Len ticu lina  subgaultina  Bartenstein, 1962, x61. о. Колгуев, скв. 140, гл.441 м.
Фиг.З. Lenticulina muensteri (Roemer, 1939), х48. Арктическая - 1, гл.2025м (ш).
Фиг.4а, b, 5а, b. Lenticulina gaultina  (Berthelin, 1880), х48. 4а, b- М урманская, гл .1160 м (ш); 5а, b -Арктическая- 
1, гл.2025 м (ш).
Фиг.ба, b. Lenticulina sp., х75. Ферсмановская-1, гл. 1035м (ш).
Фиг.7а, b. Lenticulina sp., х 50. Лудловская-1, гл. 1400м (ш).
Ф иг.8 а, b. Lenticulina dubiensis (Berthelin, 1880), х70. Ферсмановская-1, гл .1035 м (ш).
Фиг.9а, Ь, с. Saracenaria sp., х50. Лудловская -1, гл. 1400м (ш). а- вид сбоку, Ь- вид с периферического края, с- 
вид со стороны устья.
Фиг. 10a,b. Lingulina corcula Michael, 1967, х50. Ф ерсмановская-1, гл. 1035 м (ш).
Фиг. 11. Ram ulina spinata Antonova, 1964, х 28. о. Колгуев, скв. 140, гл.441 м.
Фиг. 12 a, b. Patellinella spA , х75.Ферсмановская-1, гл. 1035 м.
Фиг.13, 14. Orthokarstenia? fenestralis  Bystova, 1983. о. Колгуев, скв.140, гл.441 м: 13- х 143, 14- х97.
Фиг.15. Spirillina cf.italica  Dieni et M assari, 1966, х47.Ферсмановская-1, гл.1035м (ш).
Фиг. 16,17. Globospirillina cf. pellucida  Antonova, 1964, x47. Ш токмановская-1, гл. 1702+0,2 м.
Фиг. 18,19. G lobospirillina? sp.n., х47. Ферсмановская-1, гл. 1035м (ш).
Фиг.20,21. Patellina sp.2, х47. Там же.
Фиг.22 а,Ь,с; 23а,Ь,с. Trocholina ex gr. molesta Gorbatchik, 1971, x50. 22- Ф ерсмановская-1, гл .1035 м (ш); 23- 
М урманская-22, гл. 1175 м (ш); а- вид со спинной стороны, Ь- вид с брюшной стороны, с- вид с 
периферического края.
Фиг.24 a,b. Epistom ina caracolla anteriori Bartenstein el Brand, 1951, x50. Ф ерсмановская-1, гл. 1035м (ш); a- 
вид со спинной стороны, Ь- вид с брюшной стороны.
Фиг.25. M ironovella aff. ju liae  (Mjatliuk, 1949), x50. А рктическая-1, гл.2055 м (ш).

Таблица 3
Комплекс с Hoeglundina caracolla nordensis (слои со Speetoniceras sp., верхний? готерив)

Фиг. 1. Lagenammina impexa Bulynnikova, 1984, х75. Лудловская-2, гл. 1240+6,9 м.

шламовая проба
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Фиг.2. Lagenammina distributa  Mjatliuk, 1988, x52. Там же.
Фиг.З. Am m odiscus micrus Rylkova, 1979, x53. Лудловская-2, гл. 1240м.
Фиг.4. Glomospira suharctica  Chamney, 1969, x48. Там же.
Фиг.5. M jatliukaena dam i (Mjatliuk, 1973), x48. Там же.
Ф иг.6 . Cribrostomoides infracretaceous (Mjatliuk, 1973), x49. Там же.
Фиг.7. Recurvoides excellens Rygina, 1971, x48. Лудловская-2, гл. 1240+5,Зм.
Ф иг.8 . Am m obaculites longiusculus Mjatliuk, 1980, x53. Лудловская-2, гл. 1240+6,9 m .

Фиг.9. Am m obaculites m alodushensis Akimez, 1966, x53. Лудловская-2, гл. 1230+0,2 m .

Фиг.10. Bulbobaculites inconstans gracile (Bartenstein ct Brand, 1951), x75. Лудловская-2, гл. 1240+6,9м.
Ф иг.11. Bulbobaculites inconstans inconstans (Bartenstein et Brand, 1951), x50. Там же.
Ф иг.12,13. Bulbobaculites inconstans erectum  (Bartenstein et Brand, 1951). Лудловская-2: 12- гл. 1240+5,Зм, x36; 
13- гл. 1240+6,1м, х56.
Фиг. 14. Kutsevella pseudogomelensis Bystrova, 1990, х50. Лудловская-2, гл. 1240+5,Зм.
Фиг.15. Conotrochammina cf.bac.cula (Schleifer in Bulynnikova et al., 1990), x41, о. Зап. Ш пицберген, Агард 
бухта, г. Агардфьеллет, свита Рюрикфьеллет, верхняя часть, o6p.S-5 (коллекция J. Nagy, Университет г. Осло). 
Фиг. 16. Pseudobolivina sp., х 41. Там же.
Фиг. 17. Verneuilina ex gr. gracila  (Nochrina, 1990), x l0 5 . Там же.
Фиг. 18. Vem euilinoides m inusculus (Akimez, 1966 ), x 105, о. З а п , Ш пицберген, Сассенфьерд, свита 
Рюрикфьеллет, пачка Уллабергет, обр.56.
Фнг.19. "Gaudryina tailleuri" Fowler et Braun, 1993, non Tappan, 1957, x75. Лудловская-2, гл. 1230+0,2 м.
Фиг.20. M iliammina sp., x75. Лудловская-2, гл. 1240+6,9 м.
Ф и г.21. Hechtina praeantiqua  Bartenstein et Brand, 1949, x l0 6 . о. Колгуев, скв.140, гл.398,5 м, щельская свита. 
Фиг.22 a, b. Lenticulina muensteri (Roemer, 1839), х50. Лудловская-2, гл. 1240+6,9м; а- вид сбоку, Ь- вид с 
периферии.
Фиг.23 a, b. Lenticulina espitalie Dieni ct Massari, 1966, x l 1. о. Колгуев, скв.140, гл.353,2 м, щельская свита; а- 
вид сбоку, Ь- вид с периферии.
Фиг.24 а, b 25. Lenticulina subcrassa  Mjatliuk, 1973, х57. А рктическая-1, гл.2005 м, 1875 м (ш).

Таблица 4
Комплекс с H oeglundina caracolla nordensis (слои со Speetoniceras sp., верхний ?готерив) - продолжение 

Ф и г.la , b. Lenticulina subcrassa  M jatliuk, 1973, х50. Лудловская-2, гл. 1240+5,0м; а -в и д  сбоку, Ь -в и д  с 
периферии.
Фиг.2а, b. Lenticulina ovalis (Rcuss, 1855), х50. Лудловская-2, гл. 1240+6,8 м; а- вид сбоку, Ь- вид с периферии. 
Фиг.З. Lenticulina d ’orbignyi schreiteri Bartenstein et Brand, 1951, x57. А рктическая-1, гл. 1975 м (ш).
Фиг.4. iM arginulina robusta Rcuss, 1862, x50. Лудловская-2, гл. 1240+6,1 м.
Ф иг.5,6 . M arginulina gracilissima  Reuss, 1862, x50. Лудловская-2: 5- гл. 1230+0,2 м, 6 - гл. 1240+6,9 м.
Ф иг.7. M arginulina striatocostata  Reuss, 1862, х50. Лудловская-2, гл. 1240+6,1 м.
Ф иг .8  a, b. Planularia tricarinella  Reuss, 1862, х49. Лудловская-2, гл. 1240+6,9 м; а- вид сбоку, Ь- вид со 
стороны устья.
Фиг.9. Planularia sp., х57. А рктическая-1, гл. 1945 м (ш).
Фиг.10. Pseudonodosaria humilis (Roemer, 1841), х48. Лудловская-2, гл. 1240+6,9 м.
Фиг.11а, Ь, 12,13. Dainitella comma  (Roemer, 1841). 1 1 -о. Колгуев, скв.140, гл.370 м, щельская свита, х37; а- 
вид сбоку, Ь- вид с брюшного края; 12,13-Лудловская-2, гл. 1240+5,3 м, х50.
Фиг. 14. Saracenaria cf.forticostata  Bettenstaedt, 1952, х50. Лудловская-2, гл .1240+5,0 м.
Ф иг.15 . L ingulina nodosaria  Reuss, 1862, х 100, о. Колгуев, скв.140, гл.393 м, щельская свита.
Фиг.16а,Ь, 17,18. Hoeglundina caracolla nordensis (Bystrova et Kossitskaya, 1990); 16- о. Колгуев, скв.140,
гл. 437,7м, щельская свита, х50, а- вид со спинной стороны, Ь- вид с брюш ной стороны; 17- Лудловская-2, 
гл. 1240+5,3 м, х50, вид с периферического края; 18- о. Зап. Ш пицберген, Агард бухта, свита Рюрикфьеллет,
верхняя часть, обр.3-5 (коллекция J. Nagy, Осло), х41.
Фиг.19,20. M ironovella aff.juliae  (Mjatliuk, 1949). 19- А рктическая-1, гл.2005м, х57, вид со спинной стороны;
20- о. Колгуев, скв.140, гл.370м, щельская свита, хЗО, вид с периферического края.

Таблица 5
Комплекс с Falsogaudryinella costata - Quasispiroplectammina lamellata  

(верхний готерив -  возможно, низы баррема)
Фиг.1. Am m odiscus micrus Rylkova, 1979, х60. Северо-М урманская-1, гл. 1727,1 м.
Фиг.2. Glomospira subarctica  Chamney, 1969, х75. Северо-М урманская-1, гл .1727,1 м.
Фиг.З. M jatliukaena ex gr.elongata  (Chamney, 1969), хбЗ. Северо-М урманская-1, гл. 1727,1 м.
Фиг.4. M jatliukaena chapmani Mjatliuk, 1973, x60. Северо-М урманская-1, гл. 1727,1 м.
Фиг.5. Horm osina sp .n ., хбЗ. Северо-М урманская-1, гл .1730,5 м.
Фиг.ба, 7 b, с. Trochitendina ex gr.robusta  (Tairov, 1959). Северо-М урманская-1: 6 a - гл. 1730,5, хбЗ, вид со 
спинной стороны; 7 b,c- гл. 1635,5 м, Ь- вид с периферического края, х78, с- вид с брюш ной стороны, х60.
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Фиг.8. Subtilina sp., x60. Северо-Мурманская-1, гл. 1635,7 м.
Фиг.9. Cribrostom oides concavoides Bulynnikova, 1971, x60. Северо-Мурманская-1, гл. 1727,1м.
Фиг. 10. Ammobaculites irregulariformis Bartenstein et Brand, 1951. Штокмановская-1 гл. 1605 м (ш).
Ф иг.11. Quasispiroplectammina bettenstaedti (Bartenstein et Oertli, 1977), x78. Северо-Мурманская-1, гл.1727,1 
м.
Фиг. 12,13. Quasispiroplectammina lamellata L.Vasilenko, sp.nov. Северо-Мурманская-1: 12- оригинал N 1273/101, 
гл.1760м (ш), х60; 13- голотип N 1273/102, гл. 1730,5 м, х127.
Фиг. 14. Bimonilina teplovkensis (Mjatliuk, 1973), х60. Северо-Мурманская-1, гл. 1727,6 м.
Фиг.15. Trochammina margeanui Neagu, 1975, хбО. Северо-Мурманская-1, гл.1727,1 м. Вид с брюшной 
стороны.
Фиг.16. M artyschiella ex gr.glomerata (Antonova, 1964), x95. Северо-Мурманская-1, гл.1730,5 м. Вид со спинной 
стороны.
Фиг. 17. M arssonella pseudocostata  Antonova, 1964, х62. Северо-Мурманская-1, гл. 1727,6 м.
Фиг.18. Conotrochamniina baccula (Schleifer) in Bulynnikova et al., 1990, x65. Северо-Мурманская-1, гл.1727,1 м. 
Фиг.19,20. Vemeuilina ex gr. gracila  (Nochrina, 1990). Северо-Мурманская-1: 19- гл. 1730,5 м, x 127; 20- 
гл. 1760 м (ш), х65.
Фиг.21. Verneuilinoides pseudominusculus Bystrova, 1991, хбО. Северо-Мурманская-1, гл. 1728,3 м.
Фиг.22. "Gaudryina tailleuri" Fowler et Braun, 1993 non Tappan, 1957, x62. Северо-Мурманская-1, гл. 1760 м (ш). 
Ф иг.23,24,25. Falsogaudryinella costata L.Vasilenko, sp.nov. Северо-Мурманская-1, гл. 1727.1 м, х62: 23- 
голотип N 1273/105, вид сбоку, 2 4 - оригинал N1273/106, вид со стороны устья; Штокмановская-1, гл. 1605 м 
(ш), х95, 25- оригинал N1273/107, вид сбоку.
Фиг.26. Lingulina ex gr.umbra Farinazzi et Luterbacher, 1972, x62. Северо-Мурманская-1, гл. 1727,1 м.
Фиг.27. Geinitzinita arctocretacea  (Gerke, 1969), x62. Там же.
Фиг.28. Lenticulina exgr.lideri Romanova, 1960, x62. Северо-Мурманская-1, гл.1760 м (ш).
Фиг.29. Astacolus sp. 1, х65. Северо-Мурманская-1, гл.1727,1 м.
Фиг.30. Marginulinopsis sp. Fowler et Braun, 1993, x65. Там же.
Фиг.З 1. Saracenaria sp.2, x65. Северо-Мурманская-1, гл. 1635,5 м.
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УДК [56:574.583]:551.763.1(574.1)

ИЗВЕС ТКО ВЫ Й  НАНОП ЛАНКТОН ИЗ НИЖ НЕМ ЕЛОВЫ Х ОТЛО Ж ЕН И Й  Ю ГО -ВО СТО Ч Н О Й  
ЧАСТИ П РИ К АСП И Й СКО Й  ВПАДИНЫ . 

Никифорова Е.В.
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ), С.- Петербург, 
Россия

Впервые получены данные по известковым нанофоссилиям, подт верж дающ ие 
присут ст вие в разрезе скваж ины Г-5 площади Восточный М олдабек Ю ж но- 
Эмбинского района Прикаспийской впадины отлож ений верхнего подъяруса  
берриаса и отлож ений гот еривского яруса. Описан состав и даны изображ ения  
комплекса кокколитофорид, содерж ащ его 22 таксона, изученнего с помощью  
м ет ода раст ровой электронной микроскопии.

Нижнемеловые отложения Прикаспийской впадины к настоящему времени изучены достаточно 
хорошо. Для этого региона разработаны зональные шкалы по аммонитам, фораминиферам, 
микрофитофоссилиям, создана Унифицированная региональная стратиграфическая схема нижнемеловых 
отложений Прикаспия.

Автором данной статьи получены новые сведения о распространении известкового нанопланктона в 
мезозойских отложениях юго-восточной части Прикаспийской впадины. Выделенные здесь комплексы 
известковых нанофоссилий позволили подтвердить присутствие в разрезе скважины Г-5 Восточного М олдабека 
Ю жно-Эмбенского района отложений берриасского и готеривского ярусов, установленных ранее по данным 
литологии, ГИС и слоям с палинофлорой, определённых специалистом ВНИГРИ В.А .Ф ёдоровой 
(М еньш икова и др., 1993).

Впервые кокколиты в мезо-кайнозойских отложениях Прикаспийской впадины и Северного 
Предкавказья были обнаружены Б.К.Прошляковым и Т.И.Гальяновой (1967). Изучение кокколитов проводилось 
ими в шлифах и препаратах, изучались отложения от верхнепермских до третичных включительно. 
Существенным недостатком статьи Б.К.Прошлякова и Т.И.Гальяновой является отсутствие фотоизображений 
таксонов, что объясняется невозможностью получения качественных снимков из-за отсутствия в то время 
необходимых технических средств. В статье приведены только фотография шлифа и схематичные рисунки с 
кратким описанием размеров и формы кокколитов, приуроченных к отложениям разного возраста.

В настоящее время появилась возможность изучения кокколитофорид на самом современном 
оборудовании методом растровой электронной микроскопии.

В лаборатории микрофауны ВНИГРИ была сделана попытка определить пригодность группы 
известкового нанопланктона для расчленения и корреляции мезозойских отложений Прикаспийской впадины 
(от триаса до нижнего апта). С этой целью выборочно были опробованы образцы керна некоторых скважин 
следующих площадей:
Западный Сазанкурак (скважина 3, интервалы от 1720-1725 до 4144-4149 м );
Забурунье (скважина 13, интервал 1650-1655 м );
Крыкмылтык (скважина Г-9, интервалы 410-415 м, 430-440 м, от 475480 м до 675-680 м);
Восточный М олдабек (скважина Г-8 , интервалы 315-320 м, 360-365 м, от 400-405 м до 615-620 м, от 675-680 м 
до 845-850 м);
Восточный М олдабек (скважина Г-5, интервалы 235-240 м, 300-305 м, 345-350 м, 350-355 м, от 380-385 м до 
430-435 м).

Серые и тёмносерые некарбонатные аргиллиты триаса (Западный Сазанкурак, скважина 3); глинистые 
известняки (Забурунье, скважина 13), глины и алевролиты (скважина Г-8 , интервал от 675-680 до 845-850 м) 
нижней юры; серые и черные глины (скважина Г-8 , интервал от 400-405 до 615-620 м), некарбонатные глины и 
глинистые алевролиты, (скважина Г-5, интервал от 380-385 до 430-435 м) средней юры а также бирю зовые 
глины, мергели верхнего баррема (скважина Г-9, интервал от 475-480 до 675-680 м) и светлые глины нижнего 
апта (скважина Г-9, интервалы 410-415 м и 430-440 м) кокколитофорид не содержат.

Известковые нанофоссилии встречены лишь в трёх образцах, представленных серыми слабо 
карбонатными глинами берриаса и верхнего готерива (скважина Г-5 Восточного М олдабека) и светлым 
глинистым мелкозернистым песчаником готерива (скважина Г-9 площади Крыкмылтык). Датировка этих 
отложений, как уже упоминалось выше, основана на данных палинологии и литологии. Возраст, определяемый 
по обнаруженным комплексам кокколитофорид в образце 6  (глубина 350-355 метров, скважины Г-5 Восточного 
М олдабека) и в образце 5Б (глубина 354-350 метров, той же скважины), не противоречит этим данным.
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В образце из интервала 755-760 метров скважины Г-9 площади Крыкмылтык отмечены лишь 
единичные экземпляры кокколитофорид рода Watznaueria, имеющего широкое рапространение в юрских и 
меловых отложениях всего мира.

Наиболее разнообразен комплекс кокколитофорид в образце 6  из скважины Г-5 Восточного Молдабека, 
представленного карбонатной светлой серо-голубоватой плотной глиной. Количество кокколитов здесь 
единично (от 1-2 до 5-6 экземпляров на стекло 20x20 мм, при увеличении х660 оптического микроскопа). 
Сохранность кокколитов средняя, размер обычный. Компплекс кокколитофорид в этом образце достаточно 
разнообразен, содержит 22 таксона. Их изображения приведены в таблицах 1-3. Доминирует: W atznaueria 
keftalrem pti (байос-кампан). М ногочисленны: Watznaueria barnesae (байос-кампан), W atznaueria ovata
(ким.еридж-маастрихт), Cyclagelosphaera margereli (бат-кампан). Обычны: Cyclagelosphaera aff. С. margereli 
(бат-кампан), Cyclagelosphaera cf. С. margereli (табл.1, фиг.7) (берриас- кампан), Cruciplacolithus salebrosus (в. 
берриас-п. баррем), Stephanolithion laffittei (берриас- Маастрихт). Редки: Cretarhabdus contexts (берриас-кампан), 
Cretarhabdus crenulatus (берриас-кампан), Cretarhabdus striatus (берриас- сеноман), D iazom atolithus lehmani 
(аален-баррем), Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (синемюр-сеноман), Staurolithites crux (оксфорд-турон), кольца 
Cretarhabdus (берриас-маастрихт). Единичны: Biscutum ellipticum  (синемюр-маастрихт), Sollasites? sp. (табл.1, 
фиг.9), G rantarhabdus tneddii (берриас-апт), Discorhabdus bellis (берриас? - кампан), D iscorhabdus? sp. (табл.2, 
фиг. 10), Stephanolithion? sp. (табл.З, фиг.4), Corollitlxion silvaradion  (берриас - апт), Genus et species indet. С 
(табл.З, фиг. 12 ).

Анализ возрастного распространения присутствующих в этом образце видов позволяет уверенно 
датировать по нанопланктону отложения интервала 350-355 метров как поздний берриас - ранний баррем. 
Обнаруженный здесь комплекс нанофоссилий не имеет полного сходства ни с одновозрастными комплексами 
Средиземноморья, ни с комплексами Атлантики и Англии. Но по своему видовому и родовому составу он 
ближе всё-таки к суббореальным ассоциациям известкового нанопланктона (Taylor, 1982), чем к тетическим.

В образце 5 Б скважины Восточный Молдабек Г-5 (интервал 345-350 метров), представленного 
карбонатной светлосерой плотной массивной глиной, количество кокколитов незначительно ( 1-2  экземпляра в 
поле зрения оптического микроскопа при увеличении х 660). Сохранность кокколитов плохая, размер 
преимущественно мелкий. Комплекс кокколитофорид в этом образце очень обеднён, содерж ит всего 11 
таксонов, поддающихся определению. Их изображения приведены в таблицах 4-5.

Доминирует: Watznaueria keftalrempti (байос-кампан). Многочисленны: W atznaueria barnesae (байос-
кампан), Watznaueria ovata (кимеридж-маастрихт), Watznaueria sp. (табл.4, фиг.5), Cyclagelosphaera aff. С. 
margereli (табл.5, фиг. 1-4) (бат-кампан). Обычны: Cyclagelosphaera margereli (бат- кампан), Cyclagelosphaera  
cf. С. margereli (табл.5, фиг.8-13) (берриас-кампан), Stephanolithion laffittei (берриас-маастрихт). Редки: 
D iazomatolithus lehmani (аален-баррем), кольца Cretarhabdus spp. (берриас-маастрихт). Единичны: 
Cruciplacolithus salebrosus (в. берриас-н. баррем), Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (синемюр-сеноман).

Наличие в комплексе Stephanolithion laffittei Noel 1956 и неопределимых до вида колец рода 
Cretarhabdus свидетельствует о раннемеловом возрасте отложений, а единичные находки Cruciplacolithus 
salebrosus Black 1971 (в. берриас-н . баррем) позволяют ограничить возраст отложений скорее готеривом, так 
как видов, характерных для берриаса и баррема, в этом образце не обнаружено, а валанжинские отложения в 
разрезе скважины Г-5 отсутствуют (М еньшикова и др., 1993). Сравнение комплекса затруднено из-за его 
бедности. М ожно только отметить отсутствие в нём типичных представителей тетических ассоциаций 
известкового нанопланктона, в частности, наноконид.

Даже эти предварительные данные о распространении кокколитофорид в мезозойских отложениях 
Прикаспийской впадины позволяют не только получить дополнительную палеонтологическую характеристику 
нижнемеловых отложений этого региона, но и дают возможность использования известковых нанофоссилий для 
внутри и межрегиональных корреляций, а также для широких палеогеографических реконструкций.

Автор благодарит сотрудников ВНИГРИ Н. Я. Меньшикову и А. А. Матвеенко за предоставленный ими 
каменный материал (коллекционный сбор 1989 года).
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E A R L Y  CRETACEOUS CALCAREUS NANNOPLANKTON OF SO U TH -EAST CASPIAN D EPRESSIO N
E. V. Nikiforova
All-Russian Petroleum Research Exploration Institute ( VNIGRI), St. - Petersburg, Russia

A t the fir s t the data on the calcareous nannofossils confirmed the presence o f  the Upper Berriassian and  
Hauterian deposits within South-Embinsky district o f  the Preccispian depression (East M oldabek area, hole G- 
5) are received. The composition o f  the nannofossils assemblages is described, and also m icrophotographs o f  the 
22 coccolithophoridae taxa are accompanied. The calcareous nannofossils were studied with the m ethod o f  the 
scanning electron microscopy.

Объяснения к таблицам
Коллекция образцов и снимков храниться в лаборатории микрофауны ВНИГРИ (г. Санкт-Петербург). 

Первая цифра - лабораторный номер образца, вторая - в числителе номер плёнки, в знаменателе - год съёмки, 
третья - номер кадра. Все снимки выполнены с помощью растрового электронного микроскопа Тесла БС-301.

Таблица 1
Увеличение х5000

Скважина Восточный М олдабек Г-5, интервал 350-355 метров, берриас, образец 6 .
Фиг. 1. W atznaueria barnesae (Black in Black,Barnes 1959) Perch-Nielsen 1968, дистальная сторона, 6-34/89-60. 
Фиг.2. Watznaueria keftalrem pti Grun in Grun, Allemann 1975, дистальная сторона, 6-35/89-85.
Фиг.З. W atznaueria ovata Bukry 1969, дистальная сторона, 6-36/89-136.
Фиг.4. Cyclagelosphaera margereli Noel 1965, дистальная сторона, 6-36/89-132.
Фиг.5. Cyclagelosphaera margereli Noel 1965, дистальная сторона, 6-36/89-142.
Ф иг.6 . Cyclagelosphaera aff. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 6-36/89-146.
Фиг.7. Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 6-35/89-92.
Ф иг.8 . Biscutum ellipticum  (Gorka 1957) Grun, Allemann 1975, дистальная сторона, 6-36/89-130.
Фиг.9. Sollasites ? sp., проксимальная сторона, 6-34/89-68.
Фиг. 10. Cruciplacolithus salebrosus Black 1971, дистальная сторона, 6-33/89-28.
Фиг. 11. Cruciplacolithus salebrosus Black 1971, дистальная сторона, 6-35/89-98.
Фиг. 12. Cruciplacolithus salebrosus Black 1971, проксимальная сторона, 6-34/89-65.

Таблица 2
Увеличение х5000

Скважина Восточный М олдабек Г-5, интервал 350-355 метров, берриас, образец 6 .
Фиг.1. Cretarhabdus conicus Bramlette,M artin/ 1964, дистальная сторона, 6-36/89-128.
Фиг.2. Cretarhabdus conicus Bram lette,Martini 1964, дистальная сторона, 6-36/89-134.
Фиг.З. Cretarhabdus crenulatus Bramlette, Martini 1964, проксимальная сторона, 6-35/89-75.
Фиг.4. Cretarhabdus striatus  (Stradner 1963) Black 1973, дистальная сторона, 6-33/89-10.
Фиг.5. Cretarhabdus striatus  (Stradner 1963) Black 1973, дистальная сторона, 6-33/89-37.
Ф иг.6 . Cretarhabdus striatus (Stradner 1963) Black 1973, проксимальная сторона, 6-33/89-25.
Фиг.7. Grantarhabdus m eddii Black 1971, дистальная сторона, 6-34/89-52.
Ф иг.8 . Diazomatolithus lehmani Noel 1965, проксимальная сторона, 6-34/89-48.
Фиг.9. Diazomatolithus lehmani Noel 1965, проксимальная сторона, 6-35/89-11 1.
Ф иг.10 . D iscorhabdus ? sp., дистальная сторона, 6-34/89-45.
Ф иг.11. D iscorhabdus bellis Noel 1970, дистальная сторона, 6-33/89-15.
Фиг. 12. D iscorhabdus bellis Noel 1970, проксимальнаясторона, 6-34/89-67.

Таблица 3
Увеличение х5000

Скважина Восточный М олдабек Г-5, интервал 350-355 метров, берриас, образец 6 .
Фиг. 1. Stephanolithion laffittei Noel 1956, проксимальная сторона, 6-36/89-137.
Фиг.2. Stephanolithion laffittei Noel 1956, проксимальная сторона, 6-34/89-70.
Фиг.З. Stephanolithion laffittei Noel 1956, дистальная сторона, 6-35/89-106.
Фиг.4. Stephanolithion ?, проксимальная сторона, 6-36/89-144.
Фиг.5. Corollithion silvaradion? Filewicz, Wind, Wise in Wise, Wind 1977, дистальная сторона, 6-34/89-53.
Ф иг.6 . Corollithion silvaradion? Filewicz, Wind, Wise in Wise, Wind 1977, дистальная сторона, 6-33/89-32.
Фиг.7. Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) M anivit 1971, проксимальная 
сторона,6-34/89-69.
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Ф иг.8 . Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) Manivit 1971, дистальная 
сторона, 6-35/89-107.
Фиг.9. Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) Manivit 1971, проксимальная 
сторона, 6-36/89-138.
Фиг. 10. Staurolithites crux (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) Caratini 1953, проксимальная сторона, 6-35/89-94.
Фиг. 11. Staurolithites crux (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) Caratini 1953, дистальная сторона, 6-35/89-102.
Фиг. 12. Genus et species indet. С, дистальная сторона, 6-36/89-125.

Таблица 4
Увеличение х5000

Скважина Восточный Молдабек Г-5, интервал 345-350 метров, нижний готерив, образец 5 Б.
Фиг.1. Watznauerici barnesae (Black in Black, Barnes 1959) Perch-Nielsen 1968, дистальная сторона, 5 Б-1/90-33. 
Фиг.2. W atznaueria keftalrempti Grun in Grun, Allemann 1975, дистальная сторона, 5 Б -1/90-22.
Фиг.З. Watznaueria keftalrempti Grun in Grun, Allemann 1975, дистальная сторона, 5 Б-1/90-9.
Фиг.4. Watznaueria ovata Bukry 1969, дистальная сторона, 5 Б-3/90-16.
Фиг.5. Watznaueria sp., дистальная сторона. 5 Б -3/90-17.
Ф иг.6 . Cruciplacolithus salebrosus Black 1971, проксимальная сторона, 5 Б-3/90-26.
Фиг.7. Diazomatolitlius lelunani Noel 1965, проксимальная сторона, 5Б-3/90-33.
Ф иг.8 . Diazomatolithus lehmani Noel 1965, проксимальная сторона, 5Б-1/90-40.
Фиг.9. D iazom atolithus lehmani Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-12.
Фиг.10. Stephanolithion laffittei Noel 1956, дистальная сторона, 5 Б-3/90-40.
Фиг. 11. Stephanolithion laffittei Noel 1956, вид сбоку, 5 Б-3/90-13.
Фиг. 12. Stephanolithion laffittei Noel 1956, проксимальная сторона, 5Б-1/90-1.
Фиг. 13. Crctarhabdus sp., дистальная сторона, 5 Б-3/90-36.
Фиг. 14. Zygodiscus sp. cf. Z. erectus (Deflandre in Deflandre, Fert 1954) M anivit 1971, дистальная сторона, 5 Б- 
1/90-7.

Таблица 5
Увеличение х5000

Скважина Восточный Молдабек Г-5, интервал 345-350 метров, нижний готерив, образец 5 Б.
Фиг. I . Cyclagelosphaera aff. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-30.
Фиг.2. Cyclagelosphaera aff. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-11.
Фиг.З. Cyclagelosphaera aff. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-38.
Фиг.4. Cyclagelosphaera aff. С. margereli Noel 1965, проксимальная сторона, 5 Б -1/90-39.
Фиг.5. Cyclagelosphaera margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-10.
Ф иг.6 . Cyclagelosphaera margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б-3/90-28.
Фиг.7. Cyclagelosphaera margereli Noel 1965, проксимальная сторона, 5 Б -1/90-0.
Ф иг.8 . Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -3/90-15.
Фиг.9. Cyclagelosphaera c f  С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б-1/90-19.
Фиг. 10. Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-21.
Фиг.1 1 .Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -3 /90-12.
Фиг. 12.Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noe! 1965, дистальная сторона, 5 Б-3/90-45.
Фиг. 13.Cyclagelosphaera cf. С. margereli Noel 1965, дистальная сторона, 5 Б -1/90-6.

154



Т аблица 1

155



Таблица 2

157



Таблица 3

159



Таблица 4

161



Таблица 5

163



У Д К  5 6 3 .1 2 :5 5 1 ,762 /.763(477 .75)

Л И ТУ О Л И ДЫ  (Ф О РАМ И Н И Ф ЕРЫ ) ТИ ТО Н А-БЕРРИ АСА КРЫ М А. М О РФ О Л О ГИ Я , ЗН АЧЕН И Е  
ДЛЯ С ТРАТИ ГРАФ И И  И П АЛЕОБИОГЕОГРАФ ИИ.

Т. Н. Горбачик1, Г .К .М охамад2
1. М осковский государственный университет (М ГУ), М осква, Россия
2. Университет Латаки, Сирия

Лутуолиды титона и берриаса Крыма содерж ат как формы с прост ой однослойной  
агглютинированной стенкой раковины, являю щ иеся космополитами с длительной  
геологической историей, так и формы со слож ной двуслойной стенкой, являю щ иеся  
т ет ическими эндемиками, геологическая история которых значит ельно короче.

Представители отряда Lituolida  распространены в юрских и нижнемеловых отлож ениях как в 
карбонатных, так и в терригенных фациях, что повышает их стратиграфическое значение. Кроме того, одни 
группы родов этого отряда являются космополитами, а другие характерными представителями тепловодных 
бассейнов, что делает возможным проведение палеобиогеографических построений. Сказанное определяет 
актуальность детального исследования их морфологии и совершенствования систематики.

О тряд литуолида входит в состав подкласса Textulariata, объединяющ его всех агглютинирующих 
бентосных фораминифер. Строение раковины представителей отряда Lituolida  чрезвычайно разнообразно. Они 
известны с карбона до настоящего времени и были широко распространены в юре и мелу.

От представителей других отрядов агглютинирующих фораминифер (по классификации Н.И. 
М аслаковой, 1990, 1995) - астроризид, аммодисцид, текстулярид, атаксофрагмиид, орбитолинид, трохамминид и 
ржезакинид отряд Lituolida  отличается сочетанием таких признаков как многокамерность и характерный тип 
строения - от однорядного до спирально-плоскостного или циклического, или сочетанием некоторых из них.

М орфология и систематика

По общим вопросам морфологии и систематики литуолид имеется достаточно много публикаций, но 
наибольший вклад в исследование юрских и меловых литуолид внесли работы В. М айнка (М аупс, 1952), Л. 
Х оттингера (Hottinger, 1967), Ф .Т Беннера (1966), Л.С. Алексейчик-М ицкевич (1981), С.П. Яковлевой (1979, 
1982 ) и др.

Н екоторые вопросы морфологии литуолид с описанием новых таксонов из юрских и нижнемеловых 
отложений Крыма представлены в работах Е.В. М амонтовой (1963, 1972), Т.Н. Горбачик (1968, 1971),
А.М. Волош иной (1974, 1976), Т.Н. Горбачик и Г.К. М охамад (1997).

На протяжении многих лет работы в Крыму нами накоплен больш ой коллекционный материал по 
литуолидам из нижнемеловых и верхнеюрских отложений. Наиболее интересен и разнообразен их 
систематический состав в отложениях верхнего титона и берриаса. На основании анализа морфологических 
признаков в этих отложениях установлено 30 видов, отнесенных нами к 17 родам, 8 семействам, 3 
надсемействам отряда Lituolida  (Таблица 1).

Признаками, имеющими то или иное таксономическое значение при классификации литуолид, являются 
следующие: состав (характер агглютината и цемента ) и строение (простая, сложная) стенки (экзоскелет) 
раковины; характер эндоскелета (септы, септальные утолщения, межсептальные образования - пилляры ); тип 
строения раковины на ранней и поздней стадиях онтогенеза; характер камер (форма, число, наличие внутренних 
подразделений); устье (простое или сложное, единичное или множественное, положение и форма ); форма 
раковины на ранних стадиях онтогенеза.

Характер и размеры агглютинированных частиц в стенке раковины в значительной степени зависят от 
характера грунта, на котором обитали данные организмы, но можно заметить некоторую избирательную 
способность отдельных групп. Так, формы, имеющие сложно построенную стенку, как правило, используют для 
ее построения более мелкие зерна, формы с простой стенкой - более крупные, хотя есть и исключения. 
Кварцевые зерна в стенке как правило, крупнее карбонатных.

Стенка раковины литуолид может быть простой - однослойной непористой или сложной -двухслойной с 
внутренним пористым слоем.

165



Систематический состав исследованных литуолид
Таблица 1.

Подкласс Tcxtulariata Mikhalevich, 1980 
Отряд Lituolida de Blainville, 1827 

Надсемейство Mormosinacea Haeckel, 1894 
Семейство Hormosinidae Haeckel, 1894 

Род Reophax Montfort, 1808 
R. praestellatus Gorbatchik, 1985 

Надсемейство Lituolaceade Blainville, 1827 
Семейство Haplophragmoididae Maync, 1952 

Род Haplophragmoidides Cushman, 1952 
H.aff vocontianus Moullade, 1966

H.champani Crespin, 1910 
Род Recurvoides Earland, 1934 
R. paucus Dubrovskaja, 1962 

Семейство Lituolidae de Blainville, 1827 
Род Triplasia Reuss, 1854 

T.emslandensis acuta Bartenstein et Brand, 1951 
Род Ammobaculites Cushman, 1911 
A. gracile Bartenstein et Brand, 1951 

A.inconstans erectum(Bartenslein et Brand, 1951)
A. subaequalis Mjatliuk, 1939 

Семейство Placopsilinidae Rhumbler, 1913 
Род Placopsilina d'Orbigny, 1850 

P. neocomiana Bartenstein et Brand, 1951 
Род Acruliammina Loeblich et Tappan, 1946 

A. cf. neocomiana Bartenstein, 1962 
Семейство Mayncinidae Loeblich et Tappan, 1985 

Род Stomatostoecha Applin,Loeblich et Tappan, 1950 
S. enisalensis Gorbatchik, 1971 

S. rotunda Gorbatchik, 1971 
S. compressa Gorbatchik, 1985 

Надсемейство Loltusiacea Brady, 1884 
Семейство Charentiidae Loeblich et Tappan, 1985 

Род Charentia Neumann, 1965 
C. evoluta (Gorbatchik, 1968)

Род Melathrokerion Bronnimann et Conrad, 1967 
M. spirialis Gorbatchik, 1968 

M. eospirialis Gorbatchik, 1985 
Семейство Cyclamminidae Marie, 1941 
Род Everticyclammina Redmond, 1964 

E.sp.
E. elongata Gorbatchik et Mohamad, 1997

E. kelleri (Henson, 1948)
Род Bramkampel la Redmond, 1964

B. arabica Redmond, 1964
B.(?)cf. arabica Redmond, 1964 

Род Feurtillia Maync, 1958
F. frequens Maync, 1958

Род Rectocyclammina Hottinger, 1967 
R. recta Gorbatchik et Mohamad, 1997 

R. aff. chouberli Hottinger, 1967 
Род Pseudocyclammina Yabe et Hanzawa, 1926 

P. lituus (Yokoyama, 1890)
P. macra Gorbatchik et Mohamad, 1997 

P. sphaeroidalis Hottinger, 1967 
Семейство Spirocyclinidae Munier-Chalmas, 1887 

Род Anchispirocyclina Jordan et Applin, 1952 
A. lusitanica (Egger, 1902)

Род Pseudospirocyclina Hottinger, 1967 
P. maynci Hottinger, 1967

В раковине некоторых литуолид, как и атаксофрагмиид и некоторых других групп со 
сложноустроенной стенкой и камерами рядом исследователей выделяется экзоскелет-стенка раковины и 
эндоскелет - внутренние элементы скелета (рис. 1).
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1. Простая непористая 2. Псевдоальвеолярная

4. Альвеолярная и Лабиринтовая
3. Альвеолярная

С у б э п и д е р м и с

Э п и д е р м и с  
С е п т

Ф о р а м е н
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А л ь в е о л а
С т р о п и л а

Л а б и р и н т о в а я  ч а с т ь  
А л ь в е о л я р н а я  ч а с т ь

5. Модель 6. Строение стенки
Внутренннго строения раковины Choffatella

^ ^ A n c h is p iro c y c lin a  lusitanica
С е п т а
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L . H o t t in g e r , 1 9 6 7  
с  д о п о л н е н и я м и )

гис.1 ьлок-диаграмма строения стенки раковины литуолид.



Экзоскелет в нашем понимании у сложноустроенных литуолид представлен двумя слоями - наружным - 
эпидермисом, непористым, часто не сохраняющимся на поверхности раковины и видимым только в шлифах на 
внутренних оборотах в виде темной линии, и внутренним слоем - субэпидермисом - значительно более толстым, 
пронизанным различными полостями. Если эти полости, расположенные перпендикулярно поверхности 
раковины, замыкаются слепо с обоих концов, их называют псевдоальвеолами, возможно они имеются в стенке 
раковин родов M elathrokerion  и Charentia  (табл. I., фиг. 9-12; 13-15). Настоящие альвеолы имею т выход на 
внутреннюю поверхность стенки раковины. Иногда простые альвеолы проходят через весь субэпидермис, 
образуя альвеолярный слой. Иногда альвеолы соединяются попарно или раздваиваются и бификируют, а затем 
образую т соединения и между соседними парами стенка приобретает лабиринтовое строение и называется 
лабиринтовой (синоним - губчатая). Участки стенки между соседними альвеолами, разделяю щ ие их, носят 
название стропила, а перемычки между стропилами -  балки (рис.1, фиг.6 ). Эти термины широко 
расйространены в английской, французской, и немецкой литературе (балка - beam англ., poutre - фр., Balken - 
нем.; стропило - rafter англ., poutrelle фр., Balkchen нем.). Иногда при описании родов толстый лабиринтовый 
слой называю т кериотекой или кериотекоподобным слоем по аналогии с фузулинидами.

При разрушении эпидермального непористого слоя на поверхности раковины вскрываю тся полости 
альвеол и поверхность выглядит сетчатой (ячеистой). В таком случае говорят о субэпидермальной (синонимы - 
ячеистая, шоффателлоидная ) сетке ( Hottinger, 1967; Loeblich, Tappan, 1988). Очертания отдельных ячеек могут 
быть разные у различных родов - неправильные, полигональные. Альвеолярная лабиринтовая стенка со 
стропилами и балками среди изученных литуолид наблюдалась у рода Anchispirocyclina  (рис. 1, фиг.5 ).

В эндоскелете раковин литуолид могут присутствовать следующие структуры: септы, межсептальные 
образования и септальные утолщения. Септы являются образованиями, разделяющими раковину на камеры. 
Они могут закладываться как продолжение наружной стенки и не отличаться от нее по строению. Это 
характерно для литуолид с простой однослойной стенкой. У форм со сложной стенкой строение септ большей 
частью отличается от строения стенки - они не имеют альвеолярного строения (семейство Cyclamm inidae), хотя 
и среди них есть представители, септа которых является продолжением стенки и имеет альвеолярное строение 
(семейство Hottingeridae, род Alveosepta). В зависимости от строения и положения устья септы могут быть 
сплошными или пронизаны устьевыми каналами, не доходить до предыдущего оборота или доходить. Септы 
могут быть толстые или тонкие, короткие или длинные, прямые или изогнутые (дуговидные = арковидные ).

Полости камер могут быть усложнены различными межсептапьными образованиями - выростами септ и 
подразделены на вторичные камерки. Иногда это радиальные вторичные перегородки, называемые септулами 
(род B m m kam pella, табл.II, фиг.5, 6 ), в других случаях цилиндрические образования, идущие от последующей 
камеры к предыдущей - пилляры (род Anchispirocyclina, рис. 1, фиг.5). Если такие структуры соединяют 
соседние септы, говорят о смыкающихся межсептальных образованиях, если не соединяют - о несмыкающихся.

Септальные утолщения встречаются у тех форм, у которых устье расположено не в основании 
септальной поверхности, а отступя от нее. Тогда в основании септальной поверхности образуется валик, 
имеющий в поперечном сечении раковины вид прямоугольных, полукруглых или треугольных образований, 
расположенных против конца каждой септы на предыдущем обороте. Они также могут быть смыкающимися 
или несмыкающимися. Септальные утолщения характерны для некоторых представителей семейства 
Charentiidae (Горбачик, 1968) и Cyclamminidae. Под септальной поверхностью понимается та часть последней 
камеры, которая при образовании следующей камеры станет септой.

У изученных представителей литуолид наблюдалось несколько типов строения раковины: однорядный, 
спирально-плоскостной, спирально-плоскостной с изменением плоскости навивания, гетероморфный (на ранних 
стадиях спирально-плоскостной, на поздних - однорядный или циклический). Однорядный тип строения 
характерен для всего надсемейства Hormosinacea  и соответственно семейства Hormosinidae и рода Reophax 
(табл.1, фиг 1), а также для поздних стадий развития у ряда родов семейства Cyclolinidae надсемейства 
Loftusiacea. Однорядная раковина может быть прямой или несколько дуговидно изогнутой.

Очень распространенным среди литуолид типом строения раковины является спирально-плоскостной, 
когда нарастание камер идет в одной плоскости. Иногда в процессе онтогенеза раковины плоскость ее 
нарастания несколько изменяется, в таком случае говорят о плектогироидном или стрептоспиральном 
нарастании.

Ш ироко представлены среди литуолид и гетероморфные формы, у которых в процессе 
индивидуального развития меняется закономерность нарастания камер и их форма. При этом раковина может 
быть биоморфной, как например у рода Ammobaculites (табл.1, фиг.З,5), так и триморфной у рода 
Anchispirocyclina. В последнем случае у микросферической генерации после маленькой начальной камеры 
следует спирально-плоскостная, а затем циклическая часть раковины (табл.З, фиг.9), а у мегасферической за 
спирально-плоскостной частью следует так называемая пенероплисовая (от рода Peneroplis) с сильно 
объемлющими камерами и, наконец, у некоторых форм - циклическая с кольцевидными камерами (табл. III, 
фиг. 2-8). Раковину пенероплисовой формы в литературе часто называют также почковидной - форма ее
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напоминает почку животного. Переход от одного типа строения к другому в пределах одной раковины может 
быть постепенным или резким.

Характер стенки и тип строения раковины являются наиболее важными признаками для выделения 
крупных таксонов. Камеры в раковине литуолид могут быть подразделены септулами или пиллярами на 
вторичные полости или камерки. Наличие и характер подразделения камер является признаком семейства и 
рода. У форм с простой стенкой камеры всегда простые, без межсептальных образований. Ф орма, число камер, 
характер септальных швов являются родовыми и видовыми признаками.

Устье у изученных литуолид разнообразно по форме и положению. Оно может быть простым 
единичным, состоящим из одного отверстия, простым множественным, состоящим из многочисленных 
однородных отверстий или сложным, состоящим из главного и дополнительных устьев. Последний тип устья 
характерен для рода Alveosepia. Представители этого рода не встречены нами в Крымском материале, но мы 
рассматриваем этот род в сравнительном плане.

По положению можно подразделить устья литуолид на терминальные - расположенные на конце 
однорядной раковины или на конце однорядной части гетероморфной раковины, базальные - в основании 
септальной поверхности (= внутрикраевое), ареальные - на септальной поверхности, но отступя от ее основания. 
Простое единичной устье может быть круглым, щелевидным, полукруглым, треугольным. М ножественное устье 
называют ситовидным, если оно представлено серией беспорядочно расположенных одинаковых круглых 
отверстий, в других случаях оно состоит из серий линейно расположенных мелких отверстий.

У гетероморфных форм в процессе индивидуального развития устье может менять свои положение и 
форму. Характер и положение устья как правило являются родовыми признаками, но какие-то детали строения 
устья иногда оцениваются как видовые.

Ф орма раковины и характер поперечного сечения являются признаками рода и вида. Видовыми 
признаками являются также контур раковины и характер периферического края.

Сравнительный анализ морфологических признаков родов, раковина которых имеет сложную стенку, 
приведен в таблице 2. В таблицу кроме непосредственно изученных из титона и берриаса Крыма родов 
включены также морфологически близкие Alveosepta, Buccierenata  и Choffatella.

Стратиграфическое значение

Анализ распространения фораминифер в разрезах Ю го-Западного и Центрального Крыма позволил 
установить пять комплексов, сменяющих друг друга во времени, три из них выделены по литуолидам; они и 
охарактеризованы ниже.

Слон с Pseudospirocyclina maynci. Верхний титон.

Этим слоям соответствуют известняки в районе с. М раморное, обнажающиеся в овраге Таскор, в 
разрезе г. Кызыл-Кая, известняки у с. Дружное (в Ивановской балке) и в бассейне р. Тонас.

Раковины фораминифер, изученные в шлифах, здесь немногочисленны. Встреченные виды на 
основании анализа литературного материала можно подразделить на четыре группы: 1 .распространенные 
только в верхней юре (преимущественно в кимеридж-титоне), 2 . распространенные в верхней юре и 
заканчивающ ие свое существование в начале мела (в раннем берриасе), 3. возникшие в конце титона и 
продолжающие существовать на протяжении раннего или всего берриаса, а иногда и дольше, 4. более широко 
распространенные виды.

К первой группе относятся Pseudospirocyclina maynci Hott., Everticyclammina virguliana (Koech.), 
Pseudocyclammina sphaeroidalis Hott. Первый вид распространен в кимеридже и титоне Восточного М арокко и 
не только вид, но и род Pseudospirocyclina  (Hottinger, 1967) характерен только для верхней юры. На протяжении 
кимериджа и титона, по данным того же автора, существовали и следующие два из перечисленных выш е видов. 
По данным В.А. Тодрии (1991), виды Pseudospirocyclina m aynci Hott. и Everticyclam m ina virguliana Koech. 
известны в Грузии в отложениях среднего и верхнего титона.

Ко второй группе видов относится Anchispirocyclina lusitanica (Egg.). Он широко распространен в 
пределах Тетического пояса (Jaffrezo, 1980) на протяжении кимериджа и титона (эпиболь его приурочена к 
позднему титону) и кончает свое существование в начале раннего берриаса. Вид Stom atostoecha compressa Gorb. 
распространен в Крыму в верхнем титоне и в самых низах берриаса (Кузнецова, Горбачик, 1985).

Третья группа включает виды M elathrokerion eospirialis Gorb., М. spirialis Gorb., Stom atostoecha  
compressa Gorb., Protopeneroplis ultragranulatus (Gorb.). все перечисленные виды, за исключением первого, 
впервые описаны из нижнего берриаса Крыма из аммонитовой зоны Pseudosubplanites ponticus - P. euxinus 
(Горбачик, 1968, 1971 а,б), но позже ( Кузнецова, Горбачик, 1985) присутствие их было установлено и верхах 
верхнего титона в верхней части аммонитовой зоны Virgatosphinctes transitorius.

Более широкое географическое распространение имеют виды четвертой группы. Так, Pseudocyclam m ina  
lituus (Yok.), впервые описанная из пограничных отложений юры и мела, в дальнейшем была установлена в
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отложениях от кимериджа до валанжина различных регионов Тетического пояса (Кузнецова, Горбачик, 1985; 
Hottinger, 1967; Yokoyama, 1890). В том же интервале времени существовали и Trocholina alpina (Leap.), 
T.elongata (Leup.) (Горбачик, 1978; Arnaud-Vanneau et al., 1989), a Am m obaculites inconstans inconstans Bart, et 
Br. распространенно данным ряда исследователей ( Bartenstein, Brand, 1951; Кузнецова, Горбачик, 1985 и др.) 
от верхнего титона до валанжина.

Таким образом, анализ стратиграфического и географического распространения видов фораминифер, 
встреченных в данных слоях, позволяет сделать вывод об их позднетитонском возрасте.

Кроме фораминифер в известняках встречены единичные раковины тинтиннид Tintinnopsella carpatica 
( M urgeanu et Filipescu). Вид этот распространен как в верхнем титоне, так и в берриасе, но титонские формы 
отличаются от берриасских более тупым характером нижней части раковины, что наблюдается у 
присутствующих в наших шлифах экземпляров.

Таблица 2.
С р а в н и т е л ь н а я  та б л и ц а  м орф ологических  п р и зн ако в  родов, р ак о в и н а  к оторы х  им еет слож ную  стен ку

(за и склю чен и е рода Stom atostoecha  )

Признаки
Lituolacea

M ayncinidae

Stom atostoecha
1. Стенка раковины 

1. Состав
М елко- или разнозернистая, из карбонатных зерен и 
цемента с незначительными включениями 
некарбонатных зерен

2. Экзоскелет 
А) число слоев

1 непористый

Б) характер слоев 
Эпидермис

Субэпидермис

II. 1. Эндоскелет 
1. Септы

Продолжение наружной стенки

2. М ежсептальные образования

3. Септальные утолщения

III. Тип строения раковины 
1. На ранней стадии

Спирально-плоскостная, 
Частично эволютная

2. На поздней стадии С тенденцией к разворачиванию

3. Х арактер перехода от одного типа строения к 
другому

Постепенный

IV. Камеры 
1. Подразделены или нет Нет

2. Характер Низкие, относительно многочисленные 
( > 1 0  в обороте)

V. Устье 
1. Единичное или множественное Единичное

2 .Положение и форма 
в спиральной части Ареальное, небольшая щель 

у периферического края
в однорядной части Терминально щелевидное

VI. Ф орма раковины в спиральной части Линзовидная сжатая
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VII. Ф орма поперечного сечения однорядной части

VIII. Время существования J3t - К , al

L o f t u s i a c e a L o f t u s i a c e a

Charentiidae Hottingeridae

Melathrokerion Charentia Alveosepta

I. М елко- или разнозернистая из карбонатных зерен и цемента с 
незначительным включением некарбонатных зерен

М елкозернистая из кальцитовых 
зерен и цемента с включением 
некарбонатных зерен

2 2

Непористый Непористый

Псевдоальвеолярный (?) Альвеолярный с ячеистой сеткой

II. Без псевдоальвеолярной структуры Продолжение наружной стенки

Закругленно-треугольные смыкающиеся

III. Спирально-плоскостная инволютная Спирально-плоскостные или 
Стрептосептальная, инволютная

Спирально-плоскостная Развернутая однорядная Иногда с тенденцией к 
разворачиванию

Постепенный Постепенный

IV.
Нет У некоторых видов экзоскелет 

имеет выступы, формирующ ие 
срединную пластину, она делит 
камеру попол. частичн. Или полн.

Высокие немногочисленные (около 10 в обороте) Низкие, многочисленные 
( > 1 0  в обороте)

V. Единичное М ножественное

Ареальное, треугольное или 
полукруглое

Ареальное, в виде длинной щели 
вдоль всей септальной 
поверхности

Главное-базальное, дополни
тельны е ареальные 

многочисленные округлые, 
образуются в резуль

тате резорбции эпидермиса
Ареальное, в виде длинной щели 
вдоль всей септальной 
поверхности

VI. Линзовидная двояковыпуклая Линзовидная слабо 
двояковыпуклая

VII. Овальная

VIII. J3t-K ,ap J3t-Kiap J3o-km

171



L o f t u s i a c e a L o f t u s i a c e a

C y c l a m m i n i d a e C y c l a m m i n i d a e

Buccicrenata Everticyclammina Bramkampella

I. Из кальцитовых и кварцевых 
зерен

Разнозерпистая из кальцитовых и 
кварцевых зерен

М икрозернистая

2 2

Непористый Непористый

М елкоальвеолярный, альвеолны 
могут бифуркировать

Альвеолярный Альвеолярный с ячеистой сеткой

11. Сплошные Короткие неальвеолярные Отчетливо-арковидные
сплошные

Радиальные перегородки

Треугольные, несмыкающиеся (?) 
, слабо выражены

Треугольные или прямоугольные 
несмыкающиеся хорошо 

выражены

III. Спирально-плоскостная
Инволютная

Спирально-плоскостная 
Инволютная, маленькая

С тенденцией к развертыванию С тенденцией к развертыванию 
или однорядная

Однорядная прямая

Постепенный Резкий

IV. Нет Нет

Высокие немногочисленные (<10 в обороте) невысокие, немногочисленные

V. Единичное М ножественное

Ареальное, в виде длинной 
зигзагообразной цепи

Ареальная, короткая щель Терминальное ситовидное 
(ряд пор в центральной части 

устьевой поверхности)

VI. Дисковидная Линзовидная Линзовидная

VII. Овально-утолщенная Овальная Круглая

VIII. К ,. -К 2с J30-K2C J3-K ,b
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L o f t u s i a c e a L o f t u s i a c e a

C y c l a m m i n i d a e C y c l a m m i n i d a e

Choffatella Feurtillia Pseudocyclammina

I. М елко- и среднезернистая из 
кальцитовых зерен с включением 
некарбонатных зерен

Среднезернистый Г рубозернистая

2 2

Непористый Непористый

Альвеолярный с ячеистой сеткой Альвеолярный с отчетливой 
субэпидермальной сеткой мелких 
полигон. Альвеол

С грубой субэпидермальной 
сеткой, экзоскелет имеет 

пилляры

II.Толстые, массивные пронизаны 
устьевыми круглыми отверстиями

Толстые, загнуты назад 
непористые

Толстые, масивные, пронизаны 
крупными устьевыми 

отверстиями

М огут быть маленькие пилляры

Невысокие трапецивидные или 
треугольные, несмыкающ.

III.Спирально-плоскостная 
частично инволютная

Спирально-плоскостная
инволютная

Спирально-плоскостная
инволютная

С тенденцией к развертыв. Однорядная (по крайней мере у 
микросферич.)

Однорядная

Постепенный Постепенный

IV. Нет Нет

Низкие многочисленные (20 и 
более в обороте)

Высокие немногочисленные 
(около 10  в обороте)

Высокие немногочисленные 
(около 10  в обороте)

V. М ножественное 
♦

Единичное М ножественное

Ареальное Ареальное ситовидное

Серия линейно располож. 
Отверст.устьев.поверхности

Ареальное щелевидное 
заним.половину устьев.пов.

VI. Линзовидная сжатая Линзовидная двояковыпуклая

VII. Овальная Овальная до круглой

VIII. J ,о -К 2с J3-K,b-v J r K2cn
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L o f t u s i a c e a L o f t u s i a c e a

C yclam m inidae Spirocyclinidae

R ectocyclam m ina Anchisporocyclina

I. Среднезернистая М икрогранулярная до тонкозернистой из 
кальцитовых зерен, может включать отдельные 
крупные зерна и раковины фораминифер

2 2

Непористый Непористый

Альвеолярный с ячеистой сеткой 
(ш оффателлоидной)

Альвеолярный лабиринтовый с ячеистой сеткой

II. Толстые Неальвеолярные, пронизаны отверстиями 
ситовидного устья

Пилляры, создающие неправильно-лабиринтовые 
стр-ры в полости камеры

III. Спирально-плоскостная инволютная (у 
макросферических форм отсутств.)

Спирально-плоскостная

Однорядная Пенероплисовидная, почковидная или циклич.

Резкий Постепенный

IY. Нет П одразделена пиллярами

Высокое немногочисленное (<10 в обороте) Низкие многочисленные (до 20 и более в обороте)

V. Единичное М ножественное

Ареальное? Ареальное ситовидное

Терминальное округлое

VI. Линзовидная От линзовидной двояковыпуклой до дисковидной 
плоской

VII. Круглая

VIII. J3km-Kib J 3km-t

С лои  с Rectocyclam m ina. П ереходны е слои от  верхнего ти т о н а  к  ниж нем у берриасу

Слои с Rectocyclammina  установлены в отложениях Ай-Петринской Яйлы (км. столб 42/28). 
Соответствующий им комплекс фораминифер в основном отмыт из рыхлых глинистых и мергелистых прослоев 
и представлен целыми раковинами и лишь частично изучен в шлифах известняков. Характерной чертой данных 
слоев является присутствие в них представителей рода Rectocyclammina: R. recta Gorb. et M oham и R. aff. 
chouberti Hott. (Горбачик, М охамад, 1997). На присутствие этого рода в титоне и берриасе Восточного Крыма 
указывает А .М .Волош ина (1973, 1974, 1977).
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Анализируя видовой комплекс фораминифер слоев с Rectocyclammina можно выделить три  группы 
видов. К первой группе отнесены виды, перешедшие из нижележащих слоев, это: M elathrokerion eospirialis 
Gorb., Trocholina alpina (Leup.), T. elongata (Leap.), Stomatostoecha compressa Gorb., Anchispirocyclinz lusitanica  
(Egg.), о распространении которых сказано выше. Следует отметить, что последний из перечисленных видов 
содержится здесь в значительном количестве.

Вторая группа включает вновь появившиеся в этом слое виды: Trocholina delphinensis Arn.-V., Т. 
companella Arn.-V., Rectocyclammina recta Gorb. et Moham., R. aff. chouberti Hott., Discorbis crimicus Schokh., D. 
praelongus Gorb., Everticyclammina elongata Gorb. et M oham., Reophax stellatus Neagu, Charentia evoluta (Gorb.), 
Astacolus proprius, Am mobaculites subaequalis Mjatl., A. gracillis Bart, et Br., Pseudocyclammina macra Gorb. et 
M oham., Evertycyclamina sp., Lenticulina macra Gorb., Epistomina caracolla caracolla Roem.

Больш инство из перечисленных видов характерно в Крыму для верхов верхнего титона и берриаса, 
преимущественно нижнего (Кузнецова, Горбачик, 1985). Такие виды как Trocholina delphinensis Arn.-V. и Т. 
companella Arn.-V., установленные А.Арну-Ванне (Arnaud-Vanneau et al., 1989), имеют достаточно широкое 
распространение от верхов титона до валанжина.

К третьей группе следует отнести виды, исчезнувшие в основании этого интервала или внутри него: 
Pseudocyclamina sphaeroidalis (Hott.), D iscorbis aff. crimicus Schokh., Everticyclammina elongata Gorb. e t Moham.

Слои с Bramkampella. Нижний берриас.

Слоям с Bramkampella  соответствует вышележащая толща известняков Ай-Петринской яйлы. В шлифах 
известняков и в рыхлых прослоях определено около 20 видов фораминифер. Общими с нижележащими 
являются: Anchispirocyclina lusitanica (Egg.), представленная большим числом экземпляров; M elathrokerion  
spirialis Gorb., Trocholina alpina (Leup.), T. elongata (Leup.), Ammobaculites inconstans inconstans Bart, et Br., 
Protopeneroplis ultragranulatus (Gorb.), Charentia evoluta (Gorb.). Впервые на этом уровне в изученных разрезах 
появляются: Bramkampella arabica Redm., Trocholina molesta Gorb., T. giganta Gorb. et Manz., T. sagittaria Arn.- 
V., Stom atostoecha enisalensis Gorb., Everticyclammina ex gr. kelleri (Hens.), Am m obaculites aff. chettabaensis Sig.

Наиболее интересным в стратиграфическом отношении является вид Bramkampella arabica Redm., 
описанный К.Редмондом (Redmond, 1964) из берриаса Саудовской Аравии и переописанный Ф .Беннером 
(Banner, W hittaker, 1991). Этот вид пока неизвестен в отложениях более древних, чем берриас. Trocholina  
molesta Gorb. и Stomatostoecha enisalensis Gorb. встречаются в Крыму как в верхах титона, так и в берриасе 
(Кузнецова, Горбачик, 1985), Trocholina gigantea Gorb. - преимущественно в нижнем берриасе (Горбачик, 
М анцурова, 1982; Arnaud-Vanneau, 1989), a Everticyclammina kelleri (Hens.), впервые описана в составе рода 
Pseudocyclamina  из верхней юры Ирака (Henson, 1948), но в дальнейшем кимеридж-титонские представители 
этого вида были выделены в новый вид E.praekelleri (Banner, Higton, 1990), а берриасские формы оставлены в 
составе вида Е. kelleri (Hens.).

Таким образом, отложения отвечающие слоям с Bramkampella  содерж ат обильный комплекс 
фораминифер, распространенных в других разрезах Крыма и в других регионах преимущественно в нижнем 
берриасе, но также и в верхах титона. Вопрос о возрасте этих слоев может решаться двояко: или считать их 
нерасчлененными верхнетитонскими-нижнеберриасскими или проводить границу между титоном и берриасом в 
основании слоев Bramkampella. Мы придерживаемся последнего, но это требует подтверждения дальнейш ими 
исследованиями.

О палеобиогеографии литуолид.

Литуолиды, распространенные в титонских и берриасских отложениях Крыма, можно подразделить на 
три группы. К первой относятся формы, имеющую простую однослойную стенку - роды Reophax, 
Haplophragmoides, Recurvoides, Acruliamina, Ammobaculites, Triplasia, Placopsilina, Stomatostoecha. 
Представители этих родов имеют широкое географическое распространение и на протяжении титона и берриаса 
обитали в морских бассейнах всех климатических поясов; их можно назвать космополитами (табл.З). Для 
большинства перечисленных родов характерно также длительное в геологической истории время 
существования - появляясь в карбоне, юре или мелу, они благополучно дож иваю т до настоящего времени. Это, 
видимо, объясняется их достаточно простым строением, отсутствием специализации.

Вторая группа включает литуолид с двуслойной стенкой (наружной эпидермальный слой непористый и 
внутренний субэпидермальный, возможно псевдоальвеолярный). Это рода M elathrokerion  и Charentia, 
распространенные в титоне и берриасе в пределах Тетического пояса (ю г Западной Европы, Ближний Восток, 
Северная Африка), на территории СНГ в основном в Крыму, на Кавказе и в Туркмении в терригенных и 
карбонатных фациях. Время их существования значительно короче (табл.З).

В состав третьей группы входят литуолиды со сложной стенкой, внутренний слой которой имеет 
альвеолярное строение - Anchispirocyclina, Pseudocyclammina, Rectocycylammina, Everticyclammina, Bramkam-
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Рис. 2. Пределы распространения крупных раннемеловых литуолид (по F.C.Dilley, 1973, с дополнениями).
Крупные литуолиды: Anchispirocyclinci, Pseudocyclammina, Everticyclammina, Choffatella и др.

1 - по данным F.C. Dilley; 2 - по данным авторов и литературным источникам; 3 - район исследования авторов.



pella. Они также распространены в пределах Тетического пояса. Время их существования значительно 
сокращается и ни один из названных родов не дожил до настоящего времени. Строение раковины у этих форм 
значительно сложнее, они могут быть названы специализированными эндемиками Тетического пояса. Их 
относят к группе так называемых “крупных” фораминифер, т.к. некоторые из них достигаю т размера до 1,5 см., 
например представители рода Anchispirocyclina.

Таблица 3.
Геологическое и географическое распространение изученных родов лнтуолоид

Таксоны Распространение
Геологическое географическое

1. Стенка простая однослойная
1. Reophax O-Q Космополит
2. Recurvoides J2k-Q Космополит
3. Haplophragm oodes J-Q космополит
4. Ammobaculites C-Q Космополит
5. Triplasia J-Q Зап.Европа, Крым М ангышлак, 

С. Америка, Тихий океан, Карибский 
бассейн

6 . Placopsilina J r Q космополит
7. Acruliammina K)b-K2cp С.Америка,С.Германия, Крым
8 . Stom atostoecha J3t-K,al С.Америка (Техас), Крым, С.Кавказ, 

Ближний Восток (Сирия)
2. Стенка двуслойная, внутренний слой псевдоальвеолярный

9. M elathrokerion J 3t2-K| ap Тетический пояс
10. Charentia J3l2-K2c Тетический пояс

3.Стенка двуслойная, внутренний слой альвеолярный
11. Everticyclammina J3o-K2c Тетический пояс
12. Bram kampella J3t-K ,b Саудовская Аравия, Крым
13. Feurtillia J3t-K,b-v Тетический пояс
14. Pseudocyclammina J 1 -K2cn Тетический пояс
15. Rectocyclammina J3km-Kibs Крым, Марокко
16. Anchispirocyclina J 3km-K,b Тетический пояс
17. Pseudospirocyclina J3km-t Марокко, Португалия,Крым

Их распространение показано на карте (рис.2). В титонских и берриасских отложениях Крыма представители 
названных родов встречены преимущественно в карбонатных фациях, иногда они составляю т основную массу 
органогенно-обломочных известняков или рыхлых прослоев между ними.

Таким образом среди литуолид титона и берриаса Крыма есть как космополитные, так и эндемичные 
роды, свидетельствующие о принадлежности Крыма в конце юры и начале мела к Средиземноморской 
палеобиогеографической области. Однако отсутствие здесь типичных средиземноморских эндемиков из 
атаксофрагмиид, таких, например, как Kurnubia, Praekurnubia, Pfenderinci и ряд других не позволяет считать 
рассмотренную ассоциацию фораминифер типично тетической, скорее можно назвать ее субтетической. Крым в 
конце юры и начале мела относится к северной окраине Тетиса, а типично тетический комплекс фораминифер 
распространен в титоне Ближнего Востока, где присутствуют многочисленные и сложнопостроенные 
атаксофрагмииды и литуолиды.

В изученном регионе литуолидовые ассоциации как правило встречаются в мелководных отложениях, 
что подтверждает их совместное нахождение с трохолинами, также характерными для мелководных, почти 
лагунных участков бассейна тепловодного пояса.

Ассоциация фораминифер верхнего берриаса и валанжина Горного Крыма (слои с лагенидами и слои с 
L. busnardoi, L. nodosa) относится к нодозариидово-эпистолинидовому типу по классификации В.А .Басова 1991, 
она приурочена в основном к глинам и в Крыму представляет более глубоководную стадию развития бассейна.

На таблицах 1-3 приведены типы литуолид, наиболее распространенные в отложениях верхнего титона 
и берриаса Крыма.
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LITU O LID  A (FO RAM IN IFERA) FRO M  THE TITH O N IAN  AND  B E R R IA SIA N  OF TH E CRIMEA. 
STRUCTURE. IM PO RTAN C E FOR STRATIG RAPH Y AND  PALEOBIOGEOGRAFY.
T.N. G orbachik1, G.K. M oham ad2

1. State University, M oskva, Russia
3. University o f  Lataka, Syria
Lituolida fro m  the Tithonian and Berriasian o f  the Crimea contain the form s with sim ple m onolam ellar agglutinated  
wall o f  the shell. They are cosmopolitan with long geological history. Another group o f  Lituolida have com plicated  
bilam ellar wall. They are Tethyan endemucs with more short geological history.

О бъяснение таблиц
Коллекция №261 хранится на кафедре палеонтологии геологического факультета М ГУ. Все экземпляры 

происходят из отложений титона и берриаса Крыма.

Таблица 1
Фиг.1. Reophax praestellatus Gorbatchik, 1985. Голотип № 227/2, сбоку; х80; бассейн р.М окрый Индол 
(Куртинская балка); нижний берриас.
Фиг.2. H aplophragm oides champani Crespin, 1944. Оригинал № 261-3; х72, а- с боковой стороны, б- со стороны 
устья; р.Тонас; нижний берриас.
Фиг.З Am m obaculites subaequalis M jatliuk, 1939. Оригинал № 261/6, сбоку; х60; г.Ай-Петри, переходные слои 
между титоном и берриасом.
Фиг.4. Placopsilina neocom iana Bartenstein et Brand, 1951. Оригинал № 227/59, сверху; x80; р.Беш терек; нижний 
берриас.
Фиг.5. A m m obaculites erectum Bartenstein et Brand, 1951. Оригинал № 261/8, сбоку; x40; Долгоруковская яйла, 
скв.54, гл.210 м., нижний берриас.
Ф иг.6 -8 . Stom atostoecha enisalensis Gorbatchic, 1971. 6 -оригинал № 261-15, с боковой стороны; 7- оригинал 
№261 — 16, с периферического края; х 130; с. Передовое, нижний берриас; 8 -оригинал № 261-154, экваториальное 
сечение; х90; Караби Яйла, нижний берриас.
Ф иг.9-12. M elathrokerion spirialis Gorbatchik, 1968. 9-оригинал № 261-18, с боковой стороны; х60; 
Д олгоруковская Яйла, скв.54, гл.210 м., нижний берриас; 10-оригинал № 261-22, с периферического края; х70; с. 
Передовое, нижний берриас; 11-оригинал № 261-18а, Экваториальное сечение; х70; 12-оригинал № 261-22а, 
осевое сечение; х70; Долгоруковская Яйла, скв.54, гл.210 м., нижний берриас.
Фиг. 13-16. Charentia evoluta Gorbatchik, 1968. 13-оригинал № 261-24, с боковой стороны; 14-оригинап № 261-25, 
с периферического края; 15-оригинал № 261-162, Экваториальное сечение; х70; Долгоруковская Яйла; нижний 
берриас; 16-оригинал № 261-163, осевое сечение; х90; с.Дружное, Иванова балка, верхний титон.

Таблица 2
Фиг. 1,2. Everticyclam m ina elongata Gorbatchik et M ohamad, 1997. 1-оригинал № 261-9, сбоку; x20; Ай- 
Петринская Яйла, слои с Rectocyclammina- переходные от титона к берриасу; 2- голотип № 261-187, продольное 
сечение; х59; Долгоруковская Яйла, скв.54, гл.210 м., нижний берриас.
Фиг.З,4. Rectocyclamm ina recta Gorbatchik et Mohamad, 1997. 3-голотип № 261-33, сбоку; 4-оригинал № 261-33а, 
продольное сечение; х60; Ай-Петринская Яйла, слои с Rectocyclammina - переходные от титона к берриасу.
Ф иг.5,6 . Bram kam pella arabica Redmond, 1964. 5-оригинап № 261-29, сбоку; х40; Долгоруковская Яйла, скв.54, 
гл.20 м., нижний берриас; слои с Bramkampella.
Фиг.7. Pseudicyclam m ina macra Gorbatchik et M ohamad, 1997. Голотип № 261-164, продольное сечение; хЗО; Ай- 
Петри, нижний берриас, слои с Bramkampella.
Ф иг.8 . Pseudicyclam m ina sphaeroidalis Hottinger, 1967. Оригинал № 261-167, экваториальное сечение; хЗО; 
Караби Яйла, верхний титон.
Ф иг.9 ,10. Everticyclam m ina kelleri (Henson, 1948) 9-оригинал № 261-182, косое экваториальное сечение; х70; 
с.Благодатное, овраг Тюс-Сайгин, нижний берриас; 10-оригинап № 261-172, экваториальное сечение; х62; Ай- 
Петри, слои переходные от титона к берриасу.
Ф и г.11. Pseudicyclam m ina cf. lituus (Yokogamo, 1890). Оригинал № 261-173, косое сечение; х60; Ай-Петри, слои 
переходные от титона к берриасу.
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Фиг.12. Feurtillia frequens М аупс , 1958. Оригинал № 261-185, экваториальное сечение; х50; Долгоруковская 
Яйла, скв.54, гл.210 м., нижний берриас.

Т аб л и ц а  3
Фиг.1. Acruliam mina sp. Оригинал № 261-176, продольное сечение; хЮО; с.Дружное, верхний берриас.
Фиг. 2-9. Anchispirocyclina lusitanica (Egger, 1902). 2-оригинал № 261-45, с боковой стороны; х80; 3-оригинал 
3261-46, с периферического края; х80; Долгоруковская Яйла, скв.54, гл.210 м., нижний берриас; 4-оригинап № 
261-38, с боковой стороны; х40; 5-оригинап № 261-36, с периферического края; х80; Ай-Петри, переходные слои 
от титона к берриасу; 6 -оригинал № 261-192, экваториальное сечение; х50; Долгоруковская Яйла, скв.54, гл.210 
м., нижний берриас; 7-оригинал № 261-198, осевое сечение; х50; 8 -оригинал № 261-201, осевое сечение; х50; 9- 
оригинап № 261-199, продольное сечение; х25; Ай-Петри, переходные слои от титона к берриасу.
Фиг.2-'8,- раковина мегасферической генерации, фиг.9-раковина микросферической генерации.
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УДК 551.862+563.12(569.1)

П А Л ЕО Л А Н ДШ АФ ТН Ы Е ОБСТАН О ВКИ  И ИХ ВЛИЯНИ Е НА СОСТАВ БЕН ТО СН Ы Х  
Ф О РА М И Н И Ф ЕР В Ю РСКИ Х БАССЕЙ Н АХ СИРИИ

А.И. Вознесенский, К.И. Кузнецова
Геологический институт Российской Академии Наук (ГИН РАН), Москва, Россия

В бат ских и келловейских отлож ениях Сирии выделено два седимент ационных 
комплекса (рифогенный и заполнения впадин). Установлено, что различны м зонам  
палеобассейна присущ и различные по сост аву сообщ ества бентосных фораминифер.
Выяснено, что эндемичные тетические сообщ ества обитали в м елководны х  
условиях, в то время как космополитные формы были распрост ранены  в более 
глубоководны х зонах бассейна.

Ю рские морские бассейны пассивной окраины Тетиса и обитавш ая в них морская биота представляю т 
исклю чительный интерес для восстановления геологической истории этого обш ирного и слож ного региона. 
Одним из наиболее перспективных объектов для исследований представляется Восточное Средиземноморье, в 
частности, территория Сирии, где юрские отложения представлены всеми тремя отделами и сложены 
карбонатными породами, изученными авторами в непрерывных разрезах от тоара до титона включительно. 
П ослойное изучение и описание региональных опорных разрезов дало возможность проследить изменения 
литологического состава осадочных толщ  и содержащ ейся в них фауны в том числе бентосных фораминифер, 
на которых было сконцентрировано основное внимание. Комплекс всех аспектов изучения м атериала - 
ландш афтно-фациального анализа, гидродинамических, геохимических, батиметрических особенностей 
формирования пород позволили выявить отчетливую связь состава и расселения бентосных фораминифер со 
средой их обитания. Изменения фораминифер, зависящие от геологической с р е д а  с одной стороны и от их 
биологических особенностей с другой, создают сложную картину их эволюции, которая м ож ет быть 
достоверно интерпретирована только при комплексном изучении донны х осадков и их обитателей.

П оэтому основной задачей, стоявшей перед авторами настоящей работы, было исследование состава и 
фациальных особенностей юрских пород и изучение тех изменений биоты, которые бы ли непосредственно 
связаны с палеоландш афтными и палеофациальными обстановками бассейна. Существенно такж е было 
выявление трендов направленности этих изменений, зависящих не только от местных геологических событий, 
но и от субглобальных тектонических, биотических, климатических колебаний.

За последнее десятилетие заметно вырос интерес к изучению взаимосвязи абиотических факторов и 
морских организмов, заселявш их бассейн разных ш иротно-климатических зон, как океанических, так и 
эпиконтинентальных акваторий.

Этим вопросам была специально посвящена Iм М еждународная Конференция “Использование 
м икропалеонтологии в экологических исследованиях” , проведенная в Израиле в 1997 г. и вызвавш ая огромный 
интерес мирового микропалеонтологического сообщества. В краткой статье нет возмож ности не только дать 
анализ обш ирной литературы, опубликованной по этой проблеме, но даж е привести достаточно полный 
перечень публикаций, касаю щ ихся этих вопросов. Поэтому мы ограничимся упоминанием лишь некоторых, 
тематически наиболее близких нам работ: Am aud-Vanneau, 1980; Sampo, 1969; Butt, 1982; M orris and Dyer, 1990; 
Murray, 1987; .Simmons and Hart, 1987; Pelissie, Peybem es, Rey, 1984 и др.

О сновной задачей литологической части работы было на основе современных методик изучения 
карбонатных отложений установить генезис осадков и построить схематическую  модель палеоландш афтных 
условий осадконакопления для батских и келловейских отложений западной Сирии. С этой целью  было 
изучено и описано более 1 0 0 0  шлифов юрских пород из 2 0  разрезов.

М икроскопическое изучение карбонатных пород проводилось нами с применением методики и 
классификации, разработанной Данхемом (W ilson 1975). В ее основу положен принцип зависимости первично
осадочных структур от гидродинамических условий образования известковых отложений, количественных и 
качественных соотнош ений основной карбонатной мелкозернистой (микритовой) массы и скелетных обломков 
организмов, размера этих обломков, степени целостности скелета, присутствия и характера пластической 
примеси.

Батские и келловейские отложения западной Сирии представлены сложно построенной гетерогенной 
толщ ей карбонатных и  глинисто-карбонатных отложений максимальной мощ ности более 1000 м. В строении 
этой толщ и отчетливо выделяются два генетически различных крупных комплекса: 1) рифогенно-
аккумулятивный и 2 ) заполнения ш ельфовых впадин.

Рифогенно-аккумулятивный комплекс карбонатных отложений вклю чает в себя биогермные 
образования (боундстоун), отложения межрифовых и предрифовых шлейфов, сложенных органогенно
обломочными, брекчированными, пелитоморфно-органогенно-обломочными часто доломитизированными 
известняками (биокластический вакстоун, пакстоун, флоатстоун и рудстоун). Зарифовые фации в батско- 
келловейских отлож ениях представлены в основном оолитовыми, онколитовыми, оолитово-органогенно
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обломочными, пелитоморфными комковатыми или пелитовыми известняками (зообиомикритовый и 
спаритовый грейнстоун, пакстоун, вакстоун и мадстоун), иногда с редкими прослоями карбонатных глин и 
мергелей. Наибольш им распространением отложения рифогенно-аккумулятивного комплекса пользуются в 
разрезах северной части Антиливана (Роуда, Вади Фавуар) и на юге Берегового хребта (Никола, Кадмус), 
образуя единое крупное геологическое тело, сопоставимое по рангу с «рифогенной толщ ей» (Королю к и др. 
1975).Особенностью этого комплекса является невысокое содержание в его строении собственно биогермов. 
Основная масса «толщи» представлена биокластичсскими известняками - продуктами разруш ения рифовых 
массивов. Вторым районом распространения данного комплекса является самы й север территории - Курд Даг 
(Смалек, Раджо), причем последовательность распространения фаций на площади весьма напоминает 
нормальную карбонатную платформу с предрифовой, биогермной и зарифовой ее зонами.

Комплекс заполнения ш ельфовых впадин включает в себя отложения склонов впадин и наиболее 
глубоководных их центральных частей. Отложения склонов, яв.ляясь продолжением передового пририфового 
обломочного шлейфа в сторону открытого или полуизолированного бассейна, сложены в основном 
биодетритовыми известковыми, иногда доломитизированными осадками в разной степени насыщ енными 
скелетными фрагментами или обломками ранее образованных литифицированных осадков(биомикритовый, 
интракластический вакстоун, пакстоун, флоатстоун). Часто встречаю тся тонкозернистые пелитоморфные 
известняки с незначительным содержанием обломков скелетов ехиноидей, раковин фораминифер, спикул губок 
иногда остракод, (мадстоун, биомикритовый вакстоун). В некоторых разрезах отлож ений комплекса 
заполнения впадин до 30%  их мощности принадлежит горизонтально слоистым или массивным карбонатным 
глинам и мергелям. Осадки наиболее глубоких частей впадин представлены в основном неравномерно 
тонкозернистыми или сгустково-комковатыми пелитоморфными иногда слабо глинистыми известняками 
(мадстоун). О садки комплекса заполнения ш ельфовых впадин распространены в разрезах ю га Антиливана 
(Арне, Вади аль Карн), окайм.ляясь с северо-запада «рифогенной толщ ей» и на севере Берегового хребта (Вади 
Джаннам, Дждейда, Баб Джане, Ш уекха). В этих разрезах батско-келловсйские отложения рассматриваемого 
комплекса образовались в ландш афтно-фациальных условиях весьма мелководного возможно 
полуизолированного бассейна, ограниченного на севере и на юге рифовыми массивами с широким 
биодетритовым шлейфом. Комплекс отложений заполнения впадин в разрезах ю га Антиливана образовался 
скорее всего в более глубоководных ландшафтно-фациальных условиях; бассейн мог иметь постоянную  или 
периодическую ш ирокую  связь с океаном Тетис. Следует отметить, что ландш афтно-фациальный план для 
рассматриваемой территории практически не менялся во времени в течениии всего бата и келловея.

Второй задачей наш их исследований было выяснить, прослеживается ли эта преемственность и в 
развитии донной фауны, обитавшей в палеобассейнах Сирии.

Что касается фораминифер, то главной задачей данной работы бы ла типизация сообщ еств по их соству 
с учетом условий сущ ествования в палсобассейне. При этом особое внимание уделялось соотношению 
эндемичных и космополитных таксонов и присутствию крайне редких но очень важ ны х планктонных 
фораминифер, не только указываю щ их на нормально-морские условия, но и обеспечиваю щ их надежную 
корреляцию отложений разных палеозоохорий.

Основное внимание на данном этапе исследований было сконцентрировано на средней ю ре Сирии, 
преимущ ественно бате и келловее. Это обусловлено в значительной мере тем, что данны й этап в развитии 
бассейнов и  обитавшей в них микробиоты является переломным в развитии донных фораминифер, среди 
которых в Тетисе отмечается резкое увеличение числа эндемичных родовых таксонов, причем больш инство из 
них заверш аю т свое развитие к  началу поздней юры. Лишь немногие роды-эндемики продолж аю т существовать 
в поздней юре и только единичные роды достигаю т раннего мела.

Анализ систематического состава фораминиферовых сообществ и их приуроченности к  различным 
палеоландш афтным зонам ю рских басейнов Сирии показал следующее.

На протяжении батского времени можно выделить пять типов фораминиферовых сообществ, 
различаю щ ихся по составу, глубинам обитания и характеру субстрата, на котором они сущ ествовали. В 
келловее намечаю тся два типа биоценозов, выделенных по тем же признакам, что и батские.

Батский ярус.
1 .Комплекс с H aurania. Развит в центральной и северной части Берегового хребта (разрезы  Баб Джане, 

Ш уекха, Восточный Марин). Характеризуется преобладанием эндемичных родов, ареал которых ограничен 
Центральным Тетисом. Среди родов-эндемиков доминирующ ая роль принадлежит следую щ им: Haurania, 
Amijiella, Paleopfenderina, Dhrumella, Redmondoides, Riyadhella. Космополитные роды Lenticulina, Epistomina, 
Paulina, Am m obaculites  и др. играют подчиненную роль и в ряде разрезов отсутствуют полностью. Д ля данного 
сообщ ества характерно незначительное число видов и невысокая плотность видовых популяций. В 
палеобассейне этот комплекс встречен в зарифовых мелководных участках, где в условиях спокойного 
гидродинамического режима и нормальной солености водных масс накапливались карбонатные и глинисто
карбонатные осадки. В разрезах приурочен к пелитоморфным известнякам и мергелям (рис. I, 11)
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Рис.1. Л - схема расположения изученны х разрезов Антиливан
1 - Арне, 2-Вади алъ Карн, 3 - Роуда, 4 - Вади Фавуар; Береговой хребет: 5 - карьер Никола, 6 - Кадмус, 7 - Вади Джаннам, 
8 - Дждейда, 9 - Баб Джане, 10 - Шуекха; Курд Дат: 11 - фяалек, 12 - Раджо.
Б - Распространение литолого-фациальных комплексов в разрезах бата-келловея западной Сирии.
Условные обозначения 1 известняки, 2 - глинистые известняки, 3 - оолитовые известняки, 4 - доломиты, 5 - мергели, 6  - 
глины, 7 - брекчии, 8  - вулканические породы, 9-10 - осадочные комплексы: 9 - рифогенно-аккумулятивный комплекс 
отложений, 10 - комплекс отложений заполнения шельфовых впадин, 11-17 - комплексы фораминифер: 11- с Haurania\ 12 
- с Ammobaculites, Bulbobaculites\ 13 - с M eyendorffina  и Kilianina', 14 - с Globuligerina  и Protopeneroplis', 15 - с Dhrumella  и 
Paracoskinolina\ 16 - с K um ubia  и Praekurnubia\ 17 - с Lituotuba  и Trocholina.
В - Ландш афтно-фациальная модель батско-келловейского ш ельфового бассейна западной Сирии.
1 - фации рифов, их склонов и зарифовых лагун, 2 - отложения полуизолированных и открытых бассейнов карбонатного 
шельфа.



2. Комплекс с Am m obaculites и B nlbobaculites. Присутствует в южной части Анти Ливана (разрезы 
Арне, Риме). Характеризуется преобладанием космополитных родов Am mobaculites, Bnlbobaculites, 
Verneuilinoides, Lenticulina, Astacolus, Citharina, Quinqueloculina, Lamarckella. Тетические эндемики, 
представленные родами Rednwndoides, Nautiloculina  редки и немногочисленны. Характерно присутствие редких 
планктонных фораминифер Globuligerina batlioriana (Pazdro). Число видов космополитных родов значительно, 
плотность видовых популяций высокая. В палеобассейнах это сообщ ество приурочено к относительно 
глубоководным участкам склонов и днищ а впадин с высокой скоростью осадконакопления и активным 
гидродинамическим режимом. В разрезах встречено в аргиллитах, глинах, псевдоолитовых известняках (рис. 1, 
12).

3. Комплекс с M evendorffina  и Kilianina. Встречен в Ц ентральной части Берегового хребта (разрезы 
Кадмус, Вади Джаннам, карьер Никола), и в верхней части батских отложений разреза Дждейда. Отличается 
резким преобладанием эндемичных тетических родов M eyendorffina, Kilianina, Timidonella, Limognella, Satorina  
а такж е Redmondoides, Riyadhella, Praekurnubia, Nautiloculina. Космополитные роды - Textularia, 
Paleogaudryina, Globulina  играют подчиненную роль. Численность видового состава и плотность популяций не 
высокая. В палеобассейне обитали на зарифовых мелководных участках с нормальной соленостью  водных масс 
и относительно спокойным гидродинамическим режимом. В разрезах приурочены к полиморфным 
толстослоистым массивным известнякам и плотным мергелям (рис. 1,13).

Комплекс с G lobuligerina и Protopeneroplis. Присутствуют в центральной части Берегового хребта 
(разрез Дждейда). Х арактризуется смешанным составом сообщества, включающ его как эндемичные тетические 
роды Paleopflenderina, Pseudocyclarnrnina, Protopeneroplis, Redmondoides, Nautiloculina, M esoendothyra, так и 
космополитные формы Epistomina, Lenticulina, Globulina. Отмечено присутствие планктонных фораминифер - 
Globuligerina bathoniana (Pazdro). Численность видового состава и плотность популяций низкая. В 
палеобассейне этот тип биоценоза был приурочен к относительно глубоководным обстановкам. В разрезе 
встречен в пелитоморфных, биомикритовых известняках (рис. 1,14). В верхней части разреза Дждейда 
отмечается увеличение оолитовых и органогенно-обломочных прослоев и изменение в составе фораминифер, 
сменяю щ ихся сообщ еством мелководного типа (рис. 1,13).

5. Комплекс с Dhrumella  и Paracoskinolina. Встречен в разрезах Курд-Дага (разрезы Раджо, Смалек). 
О тличается доминированием тетических родов-эндемиков Dhrumella, Haurania, Paleopfenderina, Redm ondoides. 
Космополитные формы представлены родами Ammobaculites, Textularia, Dorothia, Lenticulina , которые крайне 
редки и немногочисленны. В палеобассейне комплекс имеет ограниченное распространение и встречен в 
м елководных органогенно-обломочных, биомикритовых, оолитовых и пелитоморфных известняках, 
кавернозных и закарстованных только в самой северной части Сирии. Количество родов и видов фораминифер 
немногочисленно. Комплекс приурочен к фациям рифов и зарифовых лагун, формировался в условиях 
нормальной солености.

Келловейский ярус.
6 . Комплекс с Praekurnubia  и Kurnubia. Характризуется доминированием тетических родов-эндемиков 

Praekurnubia, Kurnubia, Satorina, Redmoiuloides, Paleopfenderina, Nautiloculina, представленных 
немногочисленными видами. Космополитные роды - присутствующие здесь Trocholina  и G lobulina  редки. 
Биоценоз этого типа обитал в мелководных частях палеобассейна и связан с фациями заполнения ш ельфовых 
впадин. П рисутствует в разрезах Вади Фавуар и Роуда в Анти Ливане и в разрезе Дждейда в Береговом хребте. 
П риурочен к  органогенно-обломочным биокластическим известнякам, карбонатным глинам и мергелям.

7. Комплекс с Lituotuba  и Trocholina. Имеет ограниченное распространение и встречен в разрезах Вади 
Аль Карн (Анти Ливан) и Дждейда (Береговой хребет). Отмечено доминирование космополитных родов 
Lituotuba, Am mobaculites, Verneculina, Paleogandryina, Lenticulina, Astacolus. Присутствую т единичные 
планктонные фораминиферы Globuligerina calloviensis K.Kuzn. Комплекс связан с относительно 
глубоководными отложениями, формировавш имися в шельфовых впадинах в условиях нормальной солености. 
В разрезах приурочен обычно к пелитоморфным и биомикритовым известнякам, глинам, тонкослоистым 
мергелям.
Таким образом, проведенные исследования показали, что в батское и келловейское время на территории Сирии 

был распространен мелководный шельфовый морской бассейн преимущ ественно с карбонатным типом 
осадконакопления. Выделено два крупных седиментационных комплекса (рифогенный и заполнения впадин), 
образовавш ихся в различных гидродинамических и батиметрических условиях. Рифогенный комплекс был 
распространен спорадически по краю шельфа, а такж е возможно вдоль береговой зоны моря и на поднятиях, не 
препятствуя достаточно ш ирокой связи ш ельфового бассейна с открытым океаном Тетиса. В соответствии с 
этим дана характеристика биоценозов бентосных фораминифер, приу роченных к разным зоным палеобассейна. 
Установлено, что сообщ ества фораминифер, в которых доминирую т эндемичные тетические роды приурочены 
к мелководным частям бассейна, в то время как ассоциации с преобладанием космополитных родов развиты в 
более глубоководных участках палеоакватории. Характерно, что на рубеже байосского и батского ярусов 
отмечена более резкая смена родового состава фораминифер, чем на рубеже бата и келловея, где из 18 
эндемичных родов, известных в батских отложениях Сирии, 11 родов являются транзитными.

Работа проводилась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований, проект №  97- 
05-64884, руководитель К.И. Кузнецова.
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A.I. Vosnesenskyi and K.I.Kuznetsova
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In the Bathonian and  Callovian deposits o f  Syria there are two sedim entary complexes distinguished (Reef- 
form ing  and  depression filling). It was determ ined that different benthic foram in ifera l assemblages inherent fo r  
different zones o f  paleobasin. It was ascertain that endem ic Tethyan assemblages were inhabited in shallow-water 
environm ents while the cosmopolitian taxa were dispersed in deeper zones o f  basin.
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