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В В Е Д Е Н И Е 

Биозональное расчленение фанерозойских отложений — один 
из основных методов исследований, связанных с решением ак
туальных задач по совершенствованию стратиграфической осно
вы геологических карт нового поколения. 

Предлагаемая работа является продолжением исследова
ний, результаты которых были опубликованы в справочном ру
ководстве «Зональная стратиграфия фанерозоя СССР» (М., 
Недра, 1991). Основное внимание уделено новым дан
ным, полученным после выхода в свет названного руководства, 
и межзональной корреляции фанерозойских образований. 

Во второй книге монографии приведены материалы по триа
совой, юрской и меловой системам. 

Рассмотрены вопросы зональной стратиграфии и корреляции 
морских триасовых отложений Предкавказья и Мангышлака. На 
основе изучения аммоноидей и двустворок из кернов скважин 
и естественных обнажений дополнена и уточнена региональная 
стратиграфическая схема Мангышлака, а в Центральном и Вос
точном Предкавказье впервые выделены слои с фауной. Уста
новлены реперные уровни, позволяющие провести сопоставле
ние триасовых отложений Предкавказья и Мангышлака, и 
предложен вариант корреляции этих отложений, основанный 
главным образом на материалах изучения комплексов двуствор
чатых моллюсков. 

Излагаются результаты анализа геологических и палеонтоло
гических материалов по триасу азиатской части России и дается 
проект схемы корреляции континентальных триасовых отложе
ний. В качестве опорных выбраны разрезы триасовых отложений 
Восточного Таймыра и Западного Верхоянья, где континенталь
ные образования переслаиваются с морскими, содержащими 
остатки аммоноидей и двустворок. Континентальные отложения 
охарактеризованы обильными комплексами пресноводной фауны 
и наземной флоры. Это дает надежные предпосылки для уста
новления системы региональных корреляционных реперов. По
казана принципиальная возможность региональной и межрегио
нальной корреляции континентальных триасовых отложений Си
бири с целью создания стратиграфической базы крупномасштаб
ных геологических работ. 
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Рассматриваются вопросы зонального расчленения и корре
ляции тоарских и ааленских отложений Северной Сибири и Се
веро-Востока России. На основании детального изучения непре
рывного опорного разреза тоарских и ааленских образований 
в среднем течении р . Березовка (правый приток Колымы) впер
вые выделены две новые зоны. 

Сопоставлены фораминиферы бат-оксфордских отложений 
Крыма, Кавказа и Средней Азии. В процессе изучения ком
плекса фораминифер уточнены возрастные границы местных 
стратиграфических подразделений (в основном свит) различных 
палеотектонических зон указанных регионов. Приведен анализ 
корреляционных возможностей выделенных биостратиграфиче
ских подразделений и установлены наиболее важные корреля
ционные уровни, которыми являются границы между нижним и 
средним келловеем и нижним О к с ф о р д о м , нижним и средним 
О к с ф о р д о м . 

Изложены данные по расчленению и корреляции берриасских 
отложений Юга России (Крым, Кавказ, Мангышлак, Копетдаг) 
по четырем группам фауны (аммониты, двустворки, брахиоподы 
и морские ежи) . 

Представлена компактная сводка по зональной стратиграфии 
сеномана земного шара, основанная на анализе важнейших оте
чественных и зарубежных материалов. 

Небольшой раздел посвящен зональной корреляции Маа
стрихта Средней Азии и сопредельных регионов (Туаркыр, Ман
гышлак) по брахиоподам и определению возможностей исполь
зования мшанок для характеристики зональных подразделений 
М а а с т р и х т а Копетдага. 

Подробно рассмотрены данные по зональному расчленению 
М а а с т р и х т а Тихоокеанского пояса в пределах Северо-Востока и 
Дальнего Востока России. Детальное изучение зональной после
довательности иноцерамид и некоторых групп аммонитов в маа
стрихтских отложениях Сахалина, Шикотана и Северо-Востока 
России позволило подтвердить существующую зональную после
довательность и в о многом дополнить е е и уточнить. С другой 
с т о р о н ы , о н о п о к а з а л о возможность проведения ш и р о к и х р е г и о 
нальных и межрегиональных корреляций» выделенных биостра-
тиграфических подразделений М а а с т р и х т а в Тихоокеанском поя
се Северо-Востока и Востока России и в прилегающих регионах. 

Над в т о р о й к н и г о й монографии работали следующие ав
т о р ы : А. Н. Олейников, В. А. Гаврилова, Н. С. Васильева, 
Г. М. Романовская, Э. М. Ширинова (триас); В. Я. Вукс, 
И. В. Полуботко, Ю. С. Репин (юра); А. А. Атабекян, Т. Н. Бог
данова, Т. Д. Зонова, С. В. Лобачева, М. В. Титова, Т. А. Фа
ворская, Е. Я. Языкова (мел). 

Авторство названных специалистов указано в оглавлении. 
Каждый р а з д е л к н и г и с н а б ж е н самостоятельным списком ли-
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Т Р И А С О В А Я С И С Т Е М А 

К О Р Р Е Л Я Ц И Я МОРСКИХ ТРИАСОВЫХ О Т Л О Ж Е Н И И 
ЦЕНТРАЛЬНОГО, ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

И МАНГЫШЛАКА 

Зональное расчленение морских триасовых отложений необ
ходимо не только для возрастной датировки местных стратигра
фических подразделений, но и для определения объемов и гра
ниц ярусов и подъярусов. Основой для решения этой проблемы 
может служить триасовый разрез Мангышлака, являющийся 
эталоном для верхнеджеламского подъяруса Тетической области 
России и сопредельных стран. Изучение наиболее полных раз
резов морских триасовых отложений в естественных выходах и 
по керну скважин, а также анализ стратиграфического и гео
графического распространения различных групп ископаемых ор
ганизмов позволили выявить сходство джеламских образований 
Мангышлака и Восточного Предкавказья не только по комплек
су фауны, особенно аммоноидей и двустворчатых моллюсков, но 
и по литологическому составу пород [20, 21]. Анализ имеющихся 
сведений по литературным данным показал, что необходимость 
сопоставления триасовой стратиграфии рассматриваемых регио
нов обусловлена и общей историей геологического развития бас
сейнов седиментации в условиях переходного периода тектоге-
неза от геосинклинального режима к платформенному, и тем, 
что нижне- и среднетриасовые отложения Предкавказья и Ман
гышлака на ряде разведочных площадей нефтеносны. Для вы
бора научно обоснованных направлений эти^ работ необходимо 
детальное стратиграфическое расчленение триасовых отложений. 

В распоряжении автора имелся каменный материал по всему 
разрезу триасовых отложений Центрального Предкавказья, 
вскрытому опорной скв. Бойчаровская-5. 

При решении отдельных стратиграфических вопросов были 
использованы палеонтологические материалы, собранные авто
ром во время полевых сезонов 1974—1985 гг. или переданные на 
определение геологами различных организаций, а также кол
лекции триасовых аммоноидей и двустворчатых моллюсков Цен
трального Предкавказья (сборы С. И. Близниченко и Л. Г. Бе-
локопытовой — Н И И «СевкавНИИГАЗ»), Восточного Предкав
казья (сборы автора, Е. М. Борисенко, М. Е. Арцышевич — Сев-



кавНИПИнефть) и Мангышлака (сборы автора, Т. В. Бабиче
вой и Б. И. Титова — Среднеазиатская экспедиция ИГ и Р Г И ) . 

Монографическое изучение аммоноидей и двустворчатых мол
люсков, собранных как из естественных обнажений, так и по 
керну скважин, позволило существенно дополнить и уточнить 
стратиграфическую схему Мангышлака, а для Центрального и 
Восточного Предкавказья впервые выделить региональные стра
тиграфические подразделения в ранге слоев с фауной. Выявлены 
реперные уровни корреляции, обеспечивающие сопоставление 
одновозрастных отложений Центрального, Восточного Предкав
казья и Мангышлака. 

Предлагаемый вариант схемы сопоставления морских триа
совых отложений сравниваемых регионов базируется на аммо-
ноидеях и двустворчатых моллюсках. 

В корреляционную часть предлагаемой схемы введены сле
дующие районы: 

— Центральное Предкавказье с двумя структурно-фациаль-
ными зонами: Ставропольский свод и Арзгиро-Мирненская зона 
поднятий; 

— Восточное Предкавказье с двумя подрайонами: Восточное 
Ставрополье и Равнинный Дагестан; 

— Горный Мангышлак (сводный разрез хребтов Каратаучик 
и Западный Каратау) ; 

— Южный Мангышлак с двумя литофациальными зонами: 
Жетыбай-Узеньская и Аксу-Кендырлинская. 

ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 

Для всей территории России и сопредельных стран принят 
вариант стандартной шкалы триасовой системы и провинциаль
ная схема Бореальной области, согласно которому в нижнем 
триасе устанавливаются два яруса — индский и оленекский. Дву
членное деление нижнетриасовых отложений на рассматривае
мой территории принято повсеместно и широко используется при 
геологическом картировании и обосновании возраста осадочных 
образований [19]. Кроме того, в упомянутой выше общей шкале 
триасовой системы было принято и двучленное деление верх
него триаса. При этом рэт рассматривался в качестве подъяруса 
норийского яруса (в объеме, включающем рэтский ярус, в тра
диционном понимании севатский подъярус нория). 

В международных исследованиях по созданию общей стра
тиграфической шкалы триаса наиболее дискуссионными продол
жают оставаться проблема ярусного и зонального деления ниж
него триаса и «проблема рэтского яруса». В 1991 г. Междуна
родной комиссией по стратиграфии разработан проект общей 
стратиграфической шкалы, согласно которому в нижнем триасе 
выделен только один скифский ярус, а в верхнем отделе восста
новлен рэт в качестве самостоятельного яруса. 
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На заседании бюро комиссии МСК по триасовой системе от 
30 октября 1991 г. в результате обсуждения и рассмотрения Ме
ждународного проекта общей стратиграфической шкалы, а так
же на основе анализа комплекса данных по России и зарубеж
ным территориям было прийято решение — считать неприемле
мым выделение в нижнем триасе единственного скифского яруса, 
поскольку этот «ярус» представляет собой полный аналог ниж
него триаса, а термин «скифский» не несет дополнительной по
лезной информации. Для территории России рекомендовано со
хранить двучленное деление нижнего триаса на индский и оле-
некский ярусы. В общей шкале триасовых отложений Бореальной 
области рекомендовано принять следующее зональное деление 
верхнеоленекского подъяруса (сверху вниз): Olenekites spinipli-
catus, Parasibirites grambergi, Nordophiceras contrarium, Bajaru-
nia euomphala. 

Детализация стратиграфической схемы верхнего оленека ос
нована на изучении разрезов триасовых отложений и комплексов 
аммоноидей в стратотипической местности по нижнему течению 
рек Оленек и Лена [8, 9]. 

Кроме того, рекомендовано рассматривать верхний триас в 
составе трех ярусов (сверху вниз): рэтский, норийский, кар-
нийский. 

Стратиграфический объем рэтекого яруса принимается в объ
еме надмонотисовых слоев в морских отложениях (зона Tosa-
pecten efimovae Бореальной области; зоны Choristoceras marshi , 
Vandaites stuerzenbaumi и Cochloceras suessi альпийской обла
сти: зона Otapiria нотальной области). 

Предлагаемая уточненная общая шкала триасовой системы 
содержит 7 ярусов и 32 зоны. Однако многие отечественные ис
следователи считают, что в силу глубокой зоогеографической 
дифференциации комплексов различных групп фауны, и аммо
ноидей в том числе, одна шкала не может быть пригодна для 
всей территории России, поэтому справа от общей шкалы триа
са помещен тетический (альпийский) стандарт, опубликованный 
в «Зональной стратиграфии фанерозоя СССР» (1991 г.) [12]. 

НИЖНИЙ ТРИАС 

Граница пермской и триасовой систем в общей шкале, при
нятой для территории России и сопредельных стран, проводится 
в основании зоны Otoceras concavum или в основании зоны 
О. woodwardi индского яруса тетического стандарта. Однако в 
пределах Центрального, Восточного Предкавказья и Мангышла
ка фаунистически охарактеризованные отложения отоцерасовой 
зоны неизвестны. Нижнюю границу триасовой системы на тер
ритории Предкавказья предлагается условно проводить в подо
шве куманской свиты. Амплитуда регионального стратиграфи
ческого перерыва между породами складчатого фундамента кар-
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бона и куманской свиты раннетриасового возраста может соот
ветствовать по объему всему пермскому периоду. 

В пределах Мангышлакского региона граница между поздне-
пермской отпанской и раннетриасовой долнапинской свитами 
также является условной и проводится по изменению окраски 
пород от темноцветной к красноцветной, а в разрезах скважин — 
еще и по комплексу геофизических данных. В Аксу-Кендырлин-
ской литофациальной зоне граница перми и триаса установлена 
по палеомагнитным данным в разрезе скв. Темирбаба-1 на глу
бине 4200 м в кровле красноцветной гравийно-песчаной толщи, 
условно сопоставляемой с нижнепермской аманбулакской сви
той Туаркыра [23]. 

В нижнетриасовых отложениях сравниваемых регионов по 
аммоноидеям выделяется джеламский ярус, однако полнота и 
степень детальности и обоснованности его разреза не везде оди
наковы. 

На территории Восточного Предкавказья в основном в став
ропольских скважинах джеламский ярус выделяется в объеме 
двух подъярусов. Нижняя граница джеламского яруса прово
дится внутри карбонатной части разреза куманской свиты и со
впадает с подошвой конодонтовых слоев с Рachycladina—Furni
shius. По данным М. В. Пятаковой указанные слои соответ
ствуют зоне 7 (Parachirognatus—Furnishius) зональной схемы 
Свита, сопоставляемой с низами смитского яруса запада США 
или низами нижнеоленекского подъяруса по принятой в СССР 
стратиграфической схеме [18, 28, 30]. В. Р. Лозовским, А. А. Ше-
выревым и М. В. Пятаковой для нижнего триаса был предложен 
зональный стандарт по конодонтам, в котором седьмая зона 
Свита Parachirognathus—Furnishius увязана с низами аммони-
товой зоны Meekoceras gracilitatis тетического стандарта [17]. 
Нижележащая большая часть разреза куманской свиты, сло
женная грубообломочными терригенными породами и лишенная 
органических остатков, условно сопоставляется с индским яру
сом. 

В нижнем джеламе по аммоноидеям устанавливаются только 
слои с Owenites sp., Juveniles sinuosus К i p а г., Paranannites 
cf. gracilis K i p а г., Parussuria sp., выделенные в темно-серых 
комковатых известняках и аргиллитах нижней части култайской 
свиты. Указанные слои легко сопоставляются с овенитовыми 
слоями Северо-Западного Кавказа (ятыргвартинская свита) и 
Запада США (Айдахо), соответствующими зоне М. gracilitatis 
нижнеджеламского подъяруса стандарта. 

Стратиграфический интервал разреза между култайской и 
куманской свитами определяет объем нефтекумской свиты, ран-
неджеламский возраст которой установлен по конодонтам и фо-
раминиферам. В разрезе нефтекумской свиты, представленной 
карбонатной рифогенной формацией, выделяются конодонтовые 
слои с Р achy cladina—Furnishius (верхняя часть) и слои с Neo-
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spathodus conservativus (нижняя часть), сопоставляемые^ зоной 
М. gracilitatis. 

В темно-серых микрозернистых известняках верхненефтекум-
ской подсвиты Н. А. Ефимовой выделены слои с Ammodtscus mi-
nutus, установленные ею же на Северо-Западном Кавказе (стра-
тотип — правый берег р. Сахрай, балка Свинячья, бас. р. Белая , 
ятыргвартинская свита) [10, 11]. В стратотипе рассматриваемых 
слоев в залегающих выше известняковых брекчий темно-серых 
известняках с прослоями мергелей и аргиллитов (мощностью 
100 м) остатки фораминифер проконтролированы совместными 
находками аммоноидей стандартной зоны М. gracilitatis. 

Таким образом, в нижнеджеламских отложениях Восточного 
Предкавказья по аммоноидеям устанавливается присутствие 
только верхов стандартной зоны М. gracilitatis, а ее большая 
часть достаточно уверенно определяется по другим груп
пам. 

Верхняя половина нижнего джелама также лишена хорошей 
сохранности аммоноидей, но здесь был встречен комплекс коно-
донтов слоев Neospathodus conservativus (верхняя часть), отно
симых М. В. Пятаковой к зоне 9 по схеме Свита (Neogondolella 
milleri) и сопоставляемых со стандартной аммонитовой зоной 
Anasibirites pluriformis. 

В пределах Мангышлакского региона нижнеджеламский 
подъярус по аммоноидеям не выделяется и граница джеламского 
яруса с индским условно проходит внутри долнапинской свиты. 
Но здесь в наиболее низких горизонтах джелама и, возможно, 
в верхнем инде были обнаружены два типа сообществ двуствор
чатых моллюсков, обитавших в различных фациальных условиях. 

Первый комплекс двустворок, соответствующий слоям с Му-
tilus tuarkyrensis, приурочен к зеленовато-серым песчанистым 
аргиллитам с иридирующей поверхностью в изломе (верхи дол
напинской свиты Горного Мангышлака) . В них кроме вида-ин
декса присутствуют Eumorphotis cf. multiformis (В i 11 п.), E. cf. 
inaequicostata В e п., Unionites fassaensis (W i s s т . ) . Харак
терный вид M. tuarkyrensis К i p а г. известен из нижней части 
богдинской свиты Большого Богдо и известняково-глинистой 
пачки № 7 Туаркыра, залегающих также под дорикранитовы-
ми слоями, что позволяет считать отложения с Mytilus tuarky
rensis Западного Каратау, Большого Богдо и Туаркыра одно-
возрастными [1, 3, 13, 14]. 

Второй комплекс двустворок, определяющий выделение слоев 
с Ornithopecten temirbabensis, приурочен к пестроцветным гли
нистым алевролитам и известковистым аргиллитам верхов пар-
сымурунской свиты Южного Мангышлака [12]. Кроме вида-ин
декса в нем присутствуют «Leptochondria» juzhnozhetybaica 
G a v r . sp. nov. (in litt.), Unionites fassaensis ( W i s s m . ) . 

Слои с M. tuarkyrensis Горного и слои с О. temirbabensis 
Южного Мангышлака во всех изученных разрезах занимают 
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одинаковое стратиграфическое положение и залегают непосред
ственно под образованиями тарталинской и узеньской свит с 
позднеджеламскими аммоноидеями. Однако их объемы могут 
быть разными, так как твердой уверенности и убедительных до
казательств для проведения четкой и однозначной границы меж
ду индским и джеламским ярусами на всей территории Мангы
шлака у нас пока нет. Поскольку граница джеламского яруса 
с индским на рассматриваемой территории проходит внутри дол-
напинской свиты, то и возраст последней принимается условно 
как индско-раннеджеламский. Возраст парсымурунской свиты 
определяется условно по положению в разрезе между долнапин-
ской и узеньской свитами как раннеджеламский. 

Нижняя граница верхнеджеламского подъяруса на террито
рии Мангышлака проводится в подошве слоев с Dorikranites 
bogdoanus по появлению вида-индекса и совпадает с основанием 
тюрурпинской серии в естественных обнажениях, а по керну 
скважин — с основанием узеньской и аксу-кендырлинской свит. 
Наиболее полная последовательность смены комплексов тети-
ческих аммоноидей известна на Горном Мангышлаке (хр. Кара-
таучик) [2, 4, 26]. Здесь по аммоноидеям выделяется пять био-
стратонов; слои с Dorikranites bogdoanus, слои с Kiparisovites 
carinatus, слои с Tirolites cassianus и Tjururpites costatus, слои 
с Columbites parisianus и Procolumbites karataudikus и слои со 
Stacheites undatus. Комплексы нижних трех биостратиграфиче
ских подразделений отличаются эндемизмом родов и видов, но 
на Большом Богдо, Карашеке и в Туаркыре известны совмест
ные находки видов Dorikranites bogdoanus ( B u c h ) и Tirolites 
cassianus ( Q u e n s t . ) , что позволяет коррелировать их с зо
ной Т. cassianus тетического стандарта. 

Слои с Columbites parisianus и Procolumbites karataudikus, 
охарактеризованные богатым комплексом аммоноидей предста
вителей родов Albanites, Pseudosageceras, Columbites, Procolum
bites, Pseudoceltites, Dinarites, Procarnites, Eukashmirites, Xeno-
celtites, Tirolites, Leiophyllites, сопоставляются с зоной Neoco-
lumbites insignis Южного Приморья, с зоной Columbites costa
tus Южного Китая и соответствуют стандартной зоне С. pari
sianus. 

Слои со Stacheites undatus содержат, кроме вида-индекса, 
Stacheites concavus S h e v., Arnautoceltites mediterraneus ( A r t -
h a b.), Procarnites kokeni (A r t h a b.), Tirolites rossicus К i p a г., 
Albanites triadicus (A r t h a b.) . Сделать более точное определе
ние возраста стахеитовых слоев Мангышлака затруднительно, 
поскольку стратиграфический диапазон большинства перечислен
ных родов изменяется за пределами рассматривемого региона. 
Однако присутствие в составе комплекса родов Stacheites и Ar
nautoceltites, появляющихся выше колумбитовых слоев, позво
ляет условно сопоставить стахеитовые слои Мангышлака с зо
ной Prohungari tes crasseplicatus тетического стандарта. 
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Дорикранитовые слои прослеживаются на территории Ман
гышлака повсеместно. Присутствие тиролитовых, колумбитовых 
и стахеитовых слоев установлено по керну многочисленных сква
жин в Жетыбай-Узеньской литофациальной зоне [6, 24]. 

Верхняя граница джеламского яруса проводится по кровле 
стахеитовых слоев, т. е. совпадает с кровлей тюрурпинской се
рии Горного Мангышлака или с кровлей узеньской свиты по 
керну скважин. В верхнем джеламе Мангышлака по двустворча
тым моллюскам выделяются слои с Palaeoentolium microtis и 
Leptochondria minima и слои с Bakevellia kiparisovae [12, 22]. 

Слои с Palaeoentolium microtis и Leptochondria minima оха
рактеризованы двумя комплексами двустворчатых моллюсков, 
четкое разделение которых наблюдается только на Горном Ман
гышлаке (хр. Каратаучик). 

В составе нижнего комплекса со «Streblopteria» khvalynica, 
отвечающего трем нижним биостратонам по аммоноидеям, при
сутствуют Claraia aurita (Н a u е г) , С. cf. punjabiensis (W i 11 . ) , 
«Streblopteria» khvalynica G a v r . sp. nov. (in lit t .) , «S.» austra-
lasiatica ( K r u m b . ) , Entolioides ussuricus (B i 11 п.), Eumorpho-
tis telleri ( B i t t n . ) , Palaeoentolium microtis ( W i t t . ) . Верхний 
комплекс с Leptochondria bittneri (К i p а г.), L. dagestanica 
G a v r . sp. nov. (in litt.), L. mangyshlakensis G a v r . sp. nov. (in 
litt.) и Myalina dalajlamae ( V e r n . ) соответствует колумбито-
вым слоям. Кроме того, по всему разрезу слоев с P. microtis и 
L. minima встречены Eumorphotis multiformis ( B i t t n . ) , Unio
nites fassaensis (W i s s m . ) и Myophoria laevigata Z i e t. 

Слои с Bakevellia kiparisovae, содержащие кроме вида-индек
са Bakevellia (Maizuria) aff. kambei N a k a z., B. mangy shlaken
sis K u r . , B. costata ( S c h l o t h . ) , Myophoria laevigata Z i e t . , 
единичные Posidonia tenuissima В 6 h m, Palaeonucula sp., отве
чают стахеитовым слоям [5]. 

В верхнем джеламе Центрального и Восточного Предкавка
зья по аммоноидеям впервые устанавливаются эквиваленты ко
лумбитовых и стахеитовых слоев Мангышлака, приуроченные к 
демьяновской свите. 

Слои с Columbites parisianus и Procolumbites karataucikus 
прослеживаются в Арзгиро-Мирненской зоне поднятий и на тер
ритории Восточного Ставрополья. 

В Арзгиро-Мирненской зоне поднятий демьяновская свита, 
сложенная темно-серыми аргиллитами и алевролитами с про
слоями известняков, залегает со стратиграфическим перерывом 
и угловым несогласием на породах куманской свиты. В прослоях 
известняков, вскрытых по керну скв. Бойчаровская-5, обнаружен 
комплекс аммоноидей, состоящий из видов Dinarites sp. (инт. 
4980—4975 м) , Columbites dolnapaensis К i р а г. (инт. 4856— 
4851 м) , Dinarites (Plococeras) orientalis S h e w (инт. 4806— 
4801 м, инт. 4722—4718 м) , Leiophylites inornatus S h е v. 
(инт. 4722—4718 м) , Kashmirites subdimorphus К i p а г. 
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(инт. 4677—4672 м), Leiophyllites sp. (инт. 4549—4544 м) и 
определяющий выделение здесь слоев с Columbites parisianus 
и Procolumbites karataulikus. 

На территории Восточного Ставрополья к колумбитовым 
слоям отнесены разрезы демьяновской свиты, изученные авто
ром по керну скважин Новоарбалинская-1, Правобережная-100 
и Пушкирская-14 и охарактеризованные остатками аммоноидей 
Kazakhstanites cf. dolnapensis S h e v., Kashmirites sp., Dinarites 
(Plococeras) orientalis S h e v., D. (Dinarites) cf. asiaticus S h e v. 
(скв. Пушкарская-14, инт. 3662—3646 м), Tirolites armatus 
S h e v . (скв. Новоарбалинская-1, инт. 4157—4143 м) , Dinarites 
sp., Tirolites rossicus К i p а г. (скв. Правобережная-100, 
инт. 3780—3746 м) , Kazakhstanites dolnapensis S h e v . , Dinarites 
(Dinarites) asiaticus S h e v . (скв. Обуховская-1, инт. 4177— 
4172 м, инт. 413-1—4125 м) . 

Слои со Stacheites undatus выделяются в пределах Восточ
ного Ставрополья и Равнинного Дагестана. 

На территории Восточного Ставрополья из аргиллитов, из
вестняков, мергелей и алевролитов демьяновской свиты обнару
жен комплекс аммоноидей Procarnites cf. kokeni ( A r t h a b . ) , 
Khvalynites sp., Stacheites cf. undatus ( A s t a c h . ) , (скв. Право
бережная-100, инт. 3746—3739 м), Xenoceltites sp., Arnautocelti-
tes cf. mediterraneus (A r t h a b.) (скв. Новоарбалинская-1, 
инт. 4130—4074), свидетельствующий здесь о присутствии ста
хеитовых слоев Мангышлака, также условно сопоставляемых со 
стандартной зоной Prohungari tes crasseplicatus верхнеджелам-
ского подъяруса. 

В Равнинном Дагестане к стахеитовым слоям отнесена часть 
разреза демьяновской свиты, охарактеризованная единичными 
находками аммоноидей только одного вида Stacheites cf. сопса-
ш S h e v . (скв. Даргинская-2, инт. 3752—3739 м). 

В более низких горизонтах демьяновской свиты Равнинного 
Дагестана автором обнаружен и изучен богатый комплекс дву
створчатых моллюсков: Palaeoentolium microtis (W i 11.) (скв. 
Даргинская-2, инт. 4126—4116 м, инт. 4077—4072 м) , Entolioides 
ussuricus (В i t t n . ) (скв. Степная-24, инт. 4950—4940 м) , Lepto
chondria dagestanica G a v r i l o v a sp. nov. (in litt.) (скв. Co-
лончаковая-47, инт. 4470—4465 м), Unionites canalensis ( C a t . ) , 
(/. fassaensis (W i s s m.) , Myophoria laevigata Z i e t., Eumorpho-
tis cf. multiformis ( B i t t n . ) , (скв. Степная-24, инт. 4950— 
4940 м) , Claraia cf. aurita H a u e г (скв. Солончаковая-47, 
инт. 4470—4465 м) . Указанный комплекс позволяет идентифици
ровать рассматриваемый интервал разреза со слоями с Palaeoen
tolium microtis и Leptochondria minima, которые на Мангышла
ке соответствуют четырем биостратонам по аммонитам: дори-
кранитовым, кипарисовитовым, тиролитовым и колумбитовым 
слоям. 
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На западном погружении Ставропольского свода из темно-
серых аргиллитов и алевролитов затеречной серии, пройденных 
скважиной Красногвардейская-1 в инт. 3000—2750 м, Л. Д . Ки
парисовой и М. Н. Вавиловым был определен комплекс дву
створчатых моллюсков, содержащий Eumorphotis multiformis re-
gularaecostata К i p а г., E. ex gr. inaequicostata В e п., Anodotro-
phora ( — Unionites) canalensis C a t . , Neoschizodus (=Myopho-
ria) laevigatus (Z i e t . ) , Bakevellia cf. costata S с h 1 о t h., Claraia 
cf. aurita ( H a u e r ) [16]. Указанный комплекс позволяет сопо
ставить эту часть разреза со слоями с Palaeoentolium microtis 
и Leptochondria minima Мангышлака, где распределение дву
створок проконтролировано находками позднеджеламских аммо
ноидей. Кроме того, тетический вид Claraia aurita ( H a u e r ) 
дает реперный уровень, легко распознаваемый в нижней части 
верхнего джелама различных регионов России. Поэтому рассма
триваемый интервал разреза затеречной серии принимается как 
возрастной аналог демьяновской свиты. 

Таким образом, в верхнеджеламском подъярусе Централь
ного и Восточного Предкавказья установлено присутствие стан
дартных зон Columbites parisianus и Prohungari tes crasseplica-
tus. 

Нижние три биостратона Мангышлака (дорикранитовые, 
кипарисовитовые и тиролитовые слои), эквивалентные зоне Tiro
lites cassianus тетического стандарта, в Предкавказье по аммо
ноидеям не выделяются. Их аналоги устанавливаются по коно
донтам и двустворчатым моллюскам. В нижней части верхнего 
джелама в разрезах скважин Восточного Ставрополья встречен 
комплекс конодонтов зоны Neogondolella jubata, сопоставляемой 
М. В. Пятаковой с зоной 10 (Platyvillosus) по конодонтовой 
схеме В. Свита и отвечающей нижней части спэтского яруса То-
зера [18, 3.0]. В конодонтовой зональной схеме, предложенной 
Лозовским, Шевыревым, Пятаковой, зона Platyvillosus В. Свита 
соответствует зоне Tirolites harti Запада США (Айдахо), экви
валентной стандартной зоне Tirolites cassianus [12, 17]. 

Таким образом, нижняя граница верхнеджеламского подъ
яруса на территории Восточного Предкавказья проводится в по
дошве слоев с Palaeoentolium microtis и Leptochondria minima, 
а также в подошве конодонтовых слоев с Neogondolella jubata 
и совпадает с основанием демьяновской свиты, связанной с ни
жележащей култайской постепенным переходом. Появление нео-
гондолел вида-индекса во многих регионах мира приурочено 
к границе нижнего и верхнего джелама. Верхняя граница верх
неджеламского подъяруса проходит по кровле слоев со Stachei
tes undatus, т. е. совпадает с кровлей демьяновской свиты Вос
точного Предкавказья. 

Наиболее распространенной группой фауны в средне- и верх
нетриасовых отложениях Центрального, Восточного Предкав
казья и Мангышлака являются двустворчатые моллюски. Несмо-
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тря на крайне неравномерное распределение в разрезе и огра
ниченный ареал распространения на площади, они несут основ
ную корреляционную нагрузку и активно используются для рас
членения анизийского, ладинского и карнийского ярусов. Здесь 
выделяются биостратиграфические уровни с тетическими ком
плексами двустворчатых моллюсков, в которых доминируют 
представители отрядов Schizodonta и Heterodonta. 

СРЕДНИЙ ТРИАС 

В анизийских отложениях на территории Центрального, Вос
точного Предкавказья и Мангышлака выделяются четыре разно
возрастных комплекса двустворчатых моллюсков. 

Наиболее древний комплекс двустворок известен из нижней 
части анизийского яруса и приурочен к известнякам, аргиллитам 
и песчаникам нижнекизлярской подсвиты, вскрытой глубокими 
скважинами в пределах Восточного Ставрополья (скв. Величаев-
ская-44, инт. 3950—3735 м, скв. Затеречная-1, инт. 4034—3803 м) . 
В нем содержатся Neoschizodus ovatus (G о 1 df . ) , Anodoniophora 
cf. canalensis ( C a t . ) , A. fassaensis ( W i s s m . ) , Astarte cf. tria-
sina R o e m., Schafhautlia liscaviensis A s s т . , имеющие распро
странение в нижне- и среднетриасовых отложениях [25]. 

В естественных обнажениях Горного Мангышлака из плит
чатых тонкозернистых песчаников нижней подсвиты карадуан-
окой свиты, залегающей согласно на зеленоцветных образова
ниях (караджатыкской) тюрурпинской серии с позднеджелам-
скими аммоноидеями, выделены два комплекса двустворчатых 
моллюсков. Первый комплекс установлен в Западном Каратау 
(район пос. Куйбышево), где он представлен только двумя так
сонами: Gervillia cf. mytiloides S с h I о t h. и Myalina sp. [15]. 
Другой комплекс двустворок выделен на горе Карашек и оха
рактеризован следующими видами: Myoconcha gastrochaena 
G i е b., Myophoria laevigata (Z i e t . ) , M. cf. ovata G о 1 d f. M. aff. 
germanica H о h., M. ex gr. elegans D u n k . , Gervillia albertii 
G о 1 d f., Anodoniophora fassaensis (W i s s т . ) , A cf. canalensis 
( C a t . ) , известными из верхов нижнего—низов среднего триаса 
Западной Европы [3]. Виды Myoconcha gastrochaena G i e b . и 
Myophoria germanica H о h. характеризуют мушелькальк Герма
нии. 

Типы сообществ двустворчатых моллюсков, соответствующие 
комплексам нижнекизлярской подсвиты Восточного Предкав
казья и нижнекарадуанской подсвиты Горного Мангышлака, 
рассматриваются как одновозрастные, но различаются по таксо
номическому составу, что свидетельствует о различных условиях 
их обитания. 

В верхней части анизийского яруса устанавливаются слои 
с Myophoriopis nuculiformis, приуроченные к аргиллитам темно-
серым, алевролитам с прослоями известковистых песчаников 
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верхнекизлярской подсвиты Арзгиро-Мирненской зоны поднятий. 
Здесь по керну скв. Бойчаровская-5 в инт. 4077—3531 м, кроме 
вида-индекса, доминирующего в рассматриваемом подразделе
нии, присутствуют также Myophoriopis cf. gregaroides Р h i 11., 
M. sp., Unionites cf. albertii A s s m., Mytilus cf. eduliformis 
S c h l o t h . Распространение вида-индекса ограничено анизий-
ским ярусом, остальные виды известны из среднетриасовых от
ложений Западной Европы. 

Слои с Myophoriopis nuculiformis прослеживаются повсеме
стно на территории Восточного Предкавказья. 

В пределах Восточного Ставрополья слои с М. nuculiformis 
охарактеризованы многочисленными находками только двух ви
дов: М. nuculiformis и М. gregaria M s t r . [25]. 

На территории Равнинного Дагестана по керну скв. Солнеч-
ная-6 в инт. 4906—4896 и 4818—4802 м обнаружен комплекс 
двустворок Schafhautlia sp., Myophoriopis sp., M. nuculiformis 
( Z e n k . ) , M cf. perlonga G r u p e, Modiolus sp., Unionites aft. 
miinsteri ( W i s s m . ) . Указанный комплекс позволяет сопоста
вить данный интервал разреза со слоями с Myophoriopis nuculi
formis [7]. 

В Аксу-Кендырлинской зоне Южного Мангышлака скв. Те-
мирбаба-1 на глубине 2990—2970 м вскрыла сероцветные аргил
литы, алевролиты и песчаники с прослоями известняков (верхне-
темирбабинская подсвита) с остатками пелеципод Myophoriopis 
nuculiformis ( Z e n k . ) и М. gregaroides ( P h i П . ) . Указанный 
комплекс, идентичность которого обусловлена и фациальными 
особенностями, дает возможность рассматривать эти отложения 
как эквивалент слоев с Myophoriopis nuculiformis Предкавказья. 

В ладинских отложениях Восточного Предкавказья и Ман
гышлака выделяются два комплекса двустворчатых моллюсков. 

Первый комплекс приурочен к пестроцветным аргиллитам и 
алевролитам с прослоями известняков и песчаников новоколо
дезной свиты Восточного Ставрополья, залегающей с размывом 
на кизлярской. В нем присутствуют Unionites albertii A s s т . , 
U. miinsteri (W i s s т . ) , Parallelodon aff. esinensis S t о p p., 
Schafhautlia cf. plana M s t r . , Neoschizodus laevigatus var. elon-
gata P h i 11. Время существования вида U. miinsteri ( W i s s m.) 
определяется интервалом с позднеладинского времени до конца 
позднетриасовой эпохи Западной Европы, Заиорданской обла
сти, Израиля, Приморского края, Северо-Востока России. Рас
пространение вида Neoschizodus laevigatus var. elongata P h i 11. 
ограничено ладинским ярусом (верхний мушелькальк) Герман
ского бассейна. Остальные виды известны из среднего триаса 
Западной Европы. 

Другой комплекс двустворчатых моллюсков, приуроченный 
к толще аргиллитов черных слюдистых Жетыбай-Узеньской 
зоны, содержит только два вида Unionites miinsteri ( W i s s m . ) 
и U. lettica ( Q u e r i s t . ) . Время существования второго вида 
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определяется интервалом с конца среднетриасовой эпохи до кон
ца позднетриасовой: Германия (верхний раковинный известняк 
и нижний кейпер), Северные Альпы и Хараулахские горы (кар-
нийский ярус) и Северо-Восток России (норийский и рэтский 
ярусы). Эта толща вскрыта многими скважинами, во всех изу
ченных разрезах она охарактеризована только указанной ассо
циацией видов двустворок и поэтому является маркирующим 
уровнем для разведочных площадей Жетыбай-Узеньской зоны. 
Ее ладинский возраст устанавливается по стратиграфическому 
положению в разрезе между образованиями южножетыбайской 
свиты с анизийскими фораминиферами и породами северораку
шечной свиты, охарактеризованной позднетриасовыми форамини
ферами и миоспорами. 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 
В карнийских отложениях Предкавказья и Мангышлака уста

навливаются три комплекса двустворчатых моллюсков. 
Первый комплекс двустворок приурочен к аргиллитам и алев

ролитам сероцветным с прослоями оолитовых известняков (ма-
джинская подсвита закумской свиты) Арзгиро-Мирненской зоны 
поднятий, вскрытым скв. Бойчаровская-5 в инт. 3363—3531 м. 
Отсюда автором определены Modiolus ex gr. pygmaeus 
( M u n s t . ) , M. cf. gracilis К 1 i p s t . , Trigonodus hornschuchi 
( B e r g . ) , Unionites lettica ( Q u e r i s t ) , Astartopsis aff. richtho-

feni W o h r m . Указанный комплекс двустворок определяет слои, 
для индексации которых выбраны первые три вида, наиболее 
часто встречающиеся в данном интервале разреза. Виды Modio
lus pygmaeus ( M u n s t ) и М. gracilis K l i p s t . характеризуют 
кассианские слои (низы карнийского яруса) Южных Альп. Вид 
Trigonodus hornschuchi (В е г g.) известен из среднего кейпера 
Германии [27, 29]. 

Иной по таксономическому составу комплекс двустворчатых 
моллюсков известен по керну скважин на территории Восточного 
Ставрополья — Закумская-3, инт. 3965—3868 м, Новоколодез-
ная-3, инт. 3527—3468 м и Новоколодезная-18, инт. 3515—3457 м, 
приуроченный также к маджинской подсвите. Отсюда Л . Д. Ки
парисовой и Г. А. Ткачук определены Mytilus praeacutus 
K l i p s t . , Modiolus sp., Trigonodus hornschuchi ( B e r g . ) , Unio
nites montis fluvii Z e 11., U. lettica ( Q u e r i s t . ) , U. keuperina 
( B e r g . ) [25], известные из среднего кейпера Германского бас
сейна и кассианских слоев Южных Альп. 

Третий комплекс двустворок известен из массивных антра-
конитовых известняков темно-серых, перемежающихся с подчи
ненными прослоями алевролитов и аргиллитов, акмышской сви
ты Горного Мангышлака, содержащий Modiolus gracilis 
K l i p s t . , М. cf. pygmaeus M u n s t . , M. aff. raiblianus B i t t n . , 
Trigonodus hornschuchi ( B e r g . ) , Schafhautlia mellingi ( H a u 
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e r ) , Unionites lettica ( Q u e n s t . ) и несколько видов нукулид 
[3] . Вид Schafhautlia mellingi ( H a u e r ) имеет следующее рас
пространение: ладинский и карнийский ярусы Южных Альп; 
карнийский ярус Северных Альп, Венгрии, Гималаев, Сицилии; 
норийский ярус Суматры, Индонезии, Венгрии и Камчатки; верх
ний триас Новой Зеландии. 

В микрослоистых известняках, аргиллитах и песчаниках вер
хов акмышской свиты встречен обедненный комплекс двуство
рок Myophoriopis sp., Unionites lettica ( Q u e n s t . ) и U. miinsteri 
( W i s s m . ) , имеющих широкое стратиграфическое распростра
нение. 

Таким образом, комплекс двустворчатых моллюсков, харак
теризующий весь разрез акмышской свиты, позволяет сопоста
вить ее с нижним карнием. 

Верхняя граница триасовой системы на территории Цен
трального, Восточного Предкавказья и Мангышлака устанав
ливается условно, потому что непрерывные разрезы с юрой боль
шей частью наблюдаются в континентальных отложениях, воз
раст флористических комплексов которых недостаточно ясен. 

РЕПЕРНЫЕ УРОВНИ ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРЕДКАВКАЗЬЯ И МАНГЫШЛАКА 

Аммоноидей. Надежным коррелятивом для территории Пред
кавказья и Мангышлака являются слои с Columbites parisianus 
и Procolumbites karataucikus; эквивалентные стандартной зоне 
С. parisianus (табл. 1 ) . 

Вторым уровнем корреляции принимаются стахеитовые слои,, 
установленные первоначально на Мангышлаке, а теперь уверен
но прослеживаемые на территории Восточного Предкавказья. 
Рассматриваемое подразделение сопоставляется с зоной Рго-
hungari tes crasseplicatus верхнеджеламского подъяруса тетиче
ского стандарта. 

Двустворчатые моллюски. Надежным реперным уровнем для 
территории Предкавказья (демьяновская свита) и Мангышлака 
(тарталинская и узеньская свиты) являются слои с Palaeoento
lium microtis и Leptochondria minima, отвечающие четырем ам-
монитовым биостратонам. По номенклатуре зон рассматривае
мые слои относятся к акмезоне, нижняя граница которой уста
навливается по массовой встречаемости видов-индексов и опре
деляется также по появлению тетического вида Claraia aurita 
( H a u e r ) , который всюду маркирует подошву верхнеджелам
ского подъяруса, поэтому значение их для межрегиональных 
корреляций и палеогеографических построений достаточно ве
лико. 

Вторым уровнем корреляции, обеспечивающим сопоставле
ние анизийских отложений Центрального, Восточного Предкав
казья и Мангышлака, являются слои с Myophoriopis nuculifor-
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Таблица t 
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Таблица 2 
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mis. Нижняя граница рассматриваемых слоев проводится по 
эпиболи вида-индекса (табл. 2) . 

Третий уровень корреляции соответствует слоям с Modiolus 
ex gr. pygmaeus, M. cf. gracilis, Trigonodus hornschuchi Цен
трального Предкавказья, установленным в нижнем карнии, и со
поставляемым с ними одновозрастными образованиями акмыш
ской свиты Горного Мангышлака, где фиксируются наиболее 
близкие в систематическом отношении сообщества двустворча
тых моллюсков. 
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К О Р Р Е Л Я Ц И Я КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ТРИАСОВЫХ 
О Т Л О Ж Е Н И Й АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

В целях создания надежного обоснования стратиграфиче
ской базы крупномасштабных геологических работ на уровне 
зональных биостратонов была разработана и в 1984 г. опубли
кована общая шкала триасовой системы СССР [22]. В основу 
стратификации морских триасовых отложений были положены 
этапы развития морской фауны — аммоноидей и двустворчатых 
моллюсков. 
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Расчленение* и корреляция континентального осадочного и 
вулканогенного триаса базируются на результатах изучения па-
растратиграфических групп, позволяющих определять возраст 
отложений в основном в пределах ярусов, допуская при этом 
некоторую условность датировок. Для получения более уверен
ных рекомендаций к расчленению и межрегиональной корреля
ции образований этого генезиса, а также увязки их с общей 
шкалой системы, была предпринята работа по комплексному 
анализу геологических и палеонтологических материалов. 

В результате этих исследований был впервые составлен пред
лагаемый проект корреляционной схемы континентальных триа
совых отложений (табл. 3) . Принимая во внимание широкое 
развитие этих образований на территории России, программа 
работ предусматривала анализ данных только по территории 
зауральской части республики, для которой не имелось коррект
ных прецедентов межрегиональной стратиграфической корре
ляции. 

Вместе с тем значительный материал, накопленный к настоя
щему времени по отдельным регионам, позволяет прийти к за
ключению о реальности решения этой задачи. В качестве пока
зательного примера можно назвать территорию Средней Си
бири, по которой имеется значительное число публикаций, подго
товивших серьезную основу для разработки поставленной про
блемы. В их числе работы И. С. Грамберга и др. [2], А. С. Да-
гиса с соавторами [3, 4, 5], И. А. Добрускиной и Н. К. Могуче-
вой [6], А. Ю. Егорова и др. [7], И. М. Маловецкой и др. [15], 
Н. К. Могучевой [10, 16, 17, 18, 19], Г. Н. Садовникова [28], 
Н. А. Шведова [34] и ряда других исследователей. Не менее 
представительный материал имеется и по другим регионам ази
атской части России. 

В качестве опорных разрезов представилось целесообразным 
избрать последовательности триасовых отложений, развитые на 
Восточном Таймыре и в Западном Верхоянье, где континенталь
ные образования переслаиваются с морскими, содержащими 
остатки аммоноидей и двустворчатых моллюсков, позволяющими 
обосновать привязку этих отложений к зональной шкале боре-
ального стандарта. Отложения континентального генезиса в этих 
районах обычно охарактеризованы обширным комплексом прес
новодной фауны и наземной флоры. Это создает надежные пред
посылки к разработке критериев корреляции морских и конти
нентальных образований и позволяет поставить вопрос о введе
нии в практику региональных исследований понятия о корреля
ционных реперах разнофациальных отложений. 

В дополнение к названным регионам были проанализированы 
разрезы Восточного Урала (Челябинский и Анохинский грабе
ны) Западно-Сибирской низменности (Тюменский и Омский рай
оны), Средней Сибири (Тунгусский и Кузнецкий бассейны, Ви-
люйская синеклиза), а также Южного Приморья. 
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В рассмотрение были включены материалы проведенных 
A1GK Межведомственных региональных стратиграфических со
вещаний по Уралу (1980, 1990), Западной Сибири (1990), Сред
ней Сибири (1978), Забайкалью и Дальнему Востоку (1990), а 
также публикации А. М. Казакова, Н. К- Могучевой, В. П. Вла
димирович, Г. Н. Скрипиной, С, А. Шороховой и ряда других 
авторов. 

В качестве методической основы был принят подход к стра
тификации континентальных триасовых образований, предложен
ный А. Н. Олейниковым, Г. М. Романовской и И. Ю. Неуструе-
вОй, изложенной в докладе на 38-й сессии Международного гео
логического конгресса [25], а также палеогеографические по
строения, реконструирующие размещение триасовых озерных 
бассейнов, выполненные А. Н. Олейниковым и Э. М. Шириновой 
[24]. 

Анализ фактических остатков, содержащихся в отложениях 
континентальных фаций названных регионов, показывает, что 
главную роль среди них играют растения (листовые отпечатки 
и в меньшей степени миоспоры). Таксономический состав флори
стических комплексов разрешает осуществлять межрегиональ
ную корреляцию осадочных и вулканогенно-осадочных толщ, а 
наличие морских реперов позволяет уточнить возрастные дати
ровки и осуществить привязку этих отложений к ярусным под
разделениям общей стратиграфической шкалы. 

НИЖНИЙ ТРИАС 

Индский ярус 

На Восточном Таймыре и в других мезозойских прогибах 
Сибирской платформы индский возраст континентальных отло
жений устанавливается по положению в разрезе между перм
скими отложениями, охарактеризованными кордаитовой флорой 
и колымиями, и нижнеоленекскими морскими образованиями. По 
латерали отложения этого возраста составляют улахан-юряхский 
горизонт, объединяющий одноименную свиту Лена-Оленекского 
междуречья, кешинскую и цветковомысскую свиты Восточного 
Таймыра, неджелинскую и таганджинскую свиты Вилюйской 
синеклизы и Западного Верхоянья, а также сюрбеляхскую свиту 
Северного Верхоянья. 

Улахан-юряхская свита Лена-Оленекского междуречья пред
ставлена прибрежно-морскими, лагунными и континентальными 
пестроцветными алевролитами, зелено-серыми аргиллитами и 
мелкозернистыми песчаниками с карбонатными и фосфоритовы
ми конкрециями. Здесь встречаются аммоноидей рода Koninki-
test гастроподы Bellerophon cf. asiaticus W i r t h . , конодонтьг 
Neogondolella nepalensis K o z u r e t M o s t l e r [51, конхостраки 
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Lioestheria aequale ( L u t k . ) , L. bloml N o v o j . , L. aff. ignatjevi 
N o v o j . , Pseudenstheria, Cyclotunguzites gutta ( L u t k . ) , Palae-
olimnadiopsis alberti ( V o l t z ) , P. kouznefskensis D e f r . - L e f k . 
(определения E. К. Трусовой) и растительные остатки Martia-

nowskia, Tomiostrobus migayi ( S c h v e d . ) S a d o v n . , Neokore-
trophyllites, Cladophlebis parvulus M o g u t c h . , а также предста
вители родов Sphenopteris, Kchonomakidium, Lepidopteris, Sphe-
nobaiera, Strobilites. 

Кешинская свита Восточного Таймыра сложена чередующи
мися мелководно-морскими, лагунными и континентальными раз-
нозернистыми песчаниками и аргиллитами с карбонатными фос
форитовыми конкрециями; она охарактеризована представитель
ным комплексом растений: Mesenteriophyllum, Pleuromeia, Tomio
strobus migayi ( S c h v e d . ) S a d., Neokoretrophyllites annulario-
ides R a d c z . , Paracalamites triassica R a d c z . , Equisetites six-
tele M o g u t c h . , Cladophlebis parvulus M o g u t c h . , C. cf.. kir-
jamkensis P г у п., С. borealis Р г у п., Sphenopteris cf. kirjamken-

sis P г у п., Kchonomakidium cf. tunguscanum (P г у п.) S c h v e d . , 
К. cf. srebrodolskae S c h v e d . , Lepidopteris arctica M o g u t c h . 
(определения H. К. Могучевой). По заключению E. К. Обониц-
кой для спорово-пыльцевого комплекса характерно присутствие 
Apiculatisporites globosus (L е s с h.) Playf. Cyathidites, Vitrei-
sporites, Gnetaceaepollenites steevesi J a n s . [21]. Здесь же 
встречены единичные конхостраки Limnadia aff. dictyonata (R e i -
b 1 e) L. verchojanica M o l . (определение E. К- Трусовой). 

Развитая на В'осточном Таймыре цветковомысская свита 
представлена мемлководно-морскими и лагунными туфами, орто-
туффитами и туфоаргиллитами с известковистыми конкрециями. 
Здесь найдены фораминиферы Dentalina, Gyroidina, Psammo-
sphaera, Saccamina. 

Распространенная в Вилюйской синеклизе неджелинская сви
та сложена лагунными, дельтовыми, прибрежно-морскими аргил
литами, мелкозернистыми глинистыми алевролитами, туфопесча-
никами, туфоалевролитами, туффитами и туфами зелено-серого 
цвета, содержащими по данным Л. Д. Петровой и Г. Ф. Скри-
пиной [26] палинокомплексы с Catamites magnus K o r o t k . , 
Puctatisporites triassicus S с h u 1 z, Gnetaceaepollenites. 

В Западном Верхоянье эта свита сформировалась в усло
виях дельтовых равнин и представлена переслаиванием алев
ролитов, аргиллитов и мелкозернистых песчаников с примесью 
вулканогенного материала основного состава. Н. К. Могучевой 
определены отсюда отпечатки Pleuromeia cylindrica M o g u t c h . , 
Tomiostrobus migayi ( S c h v e d . ) S a d . , Martjanovskia, Paraca
lamites taradanicus V 1 a d., Cladophlebis, Sphenopteris. 

Таганджинская свита в Вилюйской синеклизе представлена 
песчаниками, крупнозернистыми алевролитами, туфопесчаника-
ми и туфоалевролитами, переслаивающимися с аргиллитами и 
мелкозернистыми глинистыми алевролитами с остатками Pleuro-
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meia, Tomiostrobus migayi ( S c h v e d . ) S a d., Cladophlebis ex 
gr. augusta ( H e e r ) , Equisetites cf. sixtele M o g u t c h . , Martja-
nowskia, Sphenopteris и миоспоровым комплексом с «Chomotri-
teies», Nevesisporites, Lueckisporites (определения Л. Д . Петро
вой и Г. Ф. Скрипиной), свидетельствующими о раннетриасовом 
возрасте вмещающих отложений. Отсюда же Е. К. Трусовой 
определены конхостраки Wetlugites pronus N о v., Cornia silee-
nico M o l . , GlyptoasmussiaJ Pseudestheria aff. tumariocha N o v . , 
Loxomicroglypta subcircularis ( T s h e r n . ) , Cyclotunguzites gutta 
(L u t k.), Cudonestheria water loti N о v., Euestheria udorica 
M o l . 

В Западном Верхоянье отложения, отнесенные к таганджин-
ской свите, представлены чередованием крупнозернистых песча
ников, пестроцветных алевролитов, мелкозернистых глинистых 
алевролитов и алевритовых аргиллитов. Присутствующий здесь 
комплекс растений близок к неджелинскому: Pleuromeia olene-
kensis К г a s s . , P. cylindrica M o g u t c h . , Tomiostrobus migayi 
( S c h v e d . ) S a d., T. radiatus N e u b., Mesenteriophyllum, Para-
catamites taradanicus V 1 a d., Equisetites sixtelae M о g u t с h., 
Cladophlebis cf. parvulus M o g u t c h . , Kchonomakidium srebro-
dolskae S c h v e d . , К tunguscanum (P г у n.) S c h v e d . , Taenio-
pteris sp., Sphenobaiera sp., Felidenia sp. 

Из устькельтерской свиты того же региона, являющейся воз
растным аналогом неджелинской и таганджинской свит, 
Е. К- Трусовой определен большой комплекс индских конхо-
страк: Wetlugites pronus N o v . , Cyclotunguzites gutta ( L u t k . ) , 
Pseudestheria pliciferina N o v . , P. tumaryana N o v . , P. sibirica 
N о v., P. kaschirtzevi N о v., P. vjatkensis N о v., Palaeolimna-
diopsis kouznetskensis N o v . , Pemphicyctus; Cornia vosini M o l . , 
Lioestheria blomi N о v., Concherisma, Loxomicroglypta balbu-
kensis N о v., Paleoleptestheria sp. 

Сюрбеляхская свита Северного Верхоянья сложена неравно
мерно чередующимися прибрежно-морскими, лагунными и конти
нентальными сероцветными, красноцветными и зеленоцветными 
песчаниками, разнозернистыми алевролитами, аргиллитами с 
примесью вулканогенно-кластического материала. В нижней ча
сти разреза Н. Н. Могучевой изучены обильные остатки Korsa-
kia, Hepatites, Neokoretrophyllites linearis ( P r y п.) Radcz. N. an-
nularioides R a d c z . , Phyllolheca kryshtofovichii M o g u t c h . , 
Paracalamites triassica R a d c z . , / 5 . taradanicus V 1 a d., Equiseti
tes sixteliae M o g u t c h . , Asterocheca ? radczenkoi M o g u t c h . , 
Todites korvunchanica V 1 a d., Lobifolia paucinervis M o g u t c h . , 
Cladophlebis kirjamkensis P г у п., С. jeniseica P г у п., С. orulga-
nensis M o g u t c h . , С. densinervis V 1 a d., C. lobifera P r y п., 
Kchonomakidium srebrodolskae S c h v e d . , Katasiopteris poly-
morpha M o g u t c h . , Prynadaeopteris schvedovii V 1 a d., Spheno
pteris sp., Glossophyllum. Совместно с растительными остатками 
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здесь встречены остатки двустворчатых моллюсков Promyalina 
schamarae B i t t n . 

На территории Тунгусского и Кузнецкого бассейнов к рассма
триваемому возрастному уровню относится тутончанский гори
зонт, включающий в себя тутончанскую свиту (Тунгусский бас
сейн), а также тараканихинские и барсучинские слои мальцев-
ской свиты Кузбасса. 

Тутончанская свита сложена слоистыми туффитами, туфопес-
чаниками, туфоалевролитами, аргиллитами, вулканомиктовыми 
породами зеленовато-серой и пестроцветной окраски. Свита оха
рактеризована богатым комплексом растительных остатков, сре
ди которых, по заключению Н. К- Могучевой, наиболее предста
вительны Neokoretrophyllites linearis (Р г у п.) R a d с z., Schizo-
neura altaica V 1 a d. et R a d c z . , Pecopteris (?) pseudotchichat-
chevii V 1 a d., Kchonomakidium tunguscanum (P г у n.) S c h v e d . , 
Cladophlebis gorbiatchina M o g u t c h . , Pecopteris (?) pseudotchi-
chachevii V1 a d., Tersiella beloussovae R a d c z . , Gamophyl-
lites cf. ruminatus M o g u t c h . , Mesenteriophyllum и др. 
Согласно данным Е. К. Обоницкой [21], В. В. Круговых [12] и 
Г. М. Романовской [27], для свиты типичны два палинокомплек-
са: нижний — с Vitreisporites, Alisporites, Apiculatisporites globo-
sus ( L e s c h . ) P L et D e t t m . , Sporites adriensis T i e r g . и 
верхний — с Vitreisporites, Gnetaceaepollenites steevesi J a n s . , 
Cyatnidites, Nevesisporites. 

Из отложений тутончанской свиты известны также гастро-
поды Valvata October V i s h n . (определение У, А. Березкиной), 
остракоды Gerdalia ctara M i s c h . , G. variabilis M i s с h., G. se-
cunda S t a r . , Darwinula sp., Suchonella sp. и др. (определение 
И. Ю. Неуструевой) и харофиты Vladimiriella karpinskyi (D е-
m i n ) , V. globosa (S a i d.), V. vetlugensis (S a i d.), Porochara 
belorussica ( S a i d . ) , Cuneatochara acuminata S a i d . H. И. Но
вожилов [29] приводит для тутончанской свиты следующий ком
плекс конхострак: Rohdendorfium tutontchanicum N о v., R. emel-
janovae N o v . , Pseudestheria juonae N o v . , P. obliqua N o v . , 
P. novacastrensis N о v., P. linguiformis N о v., P. trigonellaris 
N o v . , Potygrapta chatangensis N o v . , P. laptevi N o v . , Sphaero-
grapta dechascauxae N o v . , Liograpta strictocostata N o v . 

Нижняя часть мальцевской свиты Кузбасса (тараканихин
ские и барсучинские слои) представлена аргиллитами, алевроли
тами, песчаниками, туфогенными песчаниками и туфами. В этих 
отложениях присутствует большое количество остатков расте
ний, из которых Н. К. Могучева считает наиболее характерны
ми: для тараканихинских слоев — Mesenteriophyllum sp., Tomio
strobus radiatus (N e u b.) S a d., Schizoneura altaica V 1 a d. et 
R a d c z . , Cladophlebis borealis P r y п., Pecopteris ? pseudotchi-
chatchevii V 1 a d., Tomia matzewskiana S r e b r . , для барсучин-
ских — Mesenteriophyllum, Neokoretrophyllites linearis ( P r y n . ) 
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R a d c z . , Schizoneura altaica V 1 a d. et R a d c z . , Todites kor-
punchanica V 1 a d., Cladophlebis augusta H e e г и др. 

По заключениям А. А. Курбатовой [13], Г. М, Романовской 
[27] и Е К. Обоницкой [21], для низов мальцевской свиты типич
ны палинокомплексы с Vitreisporites, Alisporites, Aratrisporites 
и Sporites adriensis T h i e r g. Из этой же части разреза извест
ны многочисленные остракоды Darwinula regia M i s c h , D. ad-
leri M a n d. et N e u s t г., Suchonellina pseudoinornata (В e 1.), 
Gerdalia wetlugensis В e 1. и др. [20], конхостраки Lioleaiina tri-
assiana ( T s h e r n . ) и пресноводные двустворки Utshamiella ob-
rutschevi R a g., U. babikamensis R a g . 

В комплексах растений улахан-юряхского горизонта доми
нантами, а иногда и монокомпонентами, являются лепидофиты 
Tomiostrobus, часто присутствуют Pleuromeia, реже встречаются 
единичные птеридоспермы, характерные для корвунчанской фло
ры [19]. Правомерность корреляции улахан-юряхского и тутон-
чанского горизонтов подтверждается сходством таксономическо
го состава комплексов миоспор, а также присутствием вида-ин
декса харофитовой зоны Vladimiriella karpinskyi в низах кешин-
ской свиты Восточного Таймыра и тутончанской свиты Тунгус
ского бассейна. Находки этого вида позволяют сопоставить рас
сматриваемые отложения с одновозрастными образованиями 
удаленных регионов Восточно-Европейской платформы и Китая 
[29]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что тутончанскому гори
зонту в Тунгусском и Кузнецком бассейнах присуще первое по
явление и широкое расселение хвойных (Voltzia, Elatocladus, 
Quadroctadus) [17]. Это может свидетельствовать либо о наступ
лении нового этапа в развитии корвунчанской флоры, либо о гео
графической специализации триасовых флористических ком
плексов. 

На Восточном Урале разрез триаса начинается биткуевской 
свитой, представленной грубообломочными пестроцветными 
брекчиями, конгломератами, гравелитами и песчаниками. По по
ложению в разрезе эти отложения отвечают средней части инд
ского яруса. Они охарактеризованы отпечатками растений Mady-
genopteris triassica V 1 a d., Taeniopteris ensis (О 1 d h.) Z e i 11., 
а также конхостраками, характерными для нижнего триаса. По 
мнению Л. В. Ровниной, встреченные здесь миоспоры могут сви
детельствовать о раннетриасовом возрасте и не исключают воз
можности отнесения этих отложений к среднему триасу. 

К индскому ярусу относится также нижняя часть бичурской 
свиты, представленная базальтами, долеритами, туфами с про
слоями аргиллитов, алевролитов и песчаников, содержащими 
остатки Tomiostrobus radiatus N е u b., Taeniopteris multinervis 
W e i s s , Tomia cf. radczenkoi S r e b r . , Meristophyllum sp., Ma-
rianopteris sp. и др. (определение В. П. Владимирович). Этот 
флористический комплекс может быть сопоставлен с тутончан-
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ским и раннемальцевским. Таксономический состав палиноком-
плексов, для которых характерны Nevesisporites, Retuzotriletes, 
Discisporites microdistus (K.-M.) Var., отвечает по возрасту вер
хам инда и, возможно, даже низам оленекского яруса. По мне
нию В. И. Тужиковой [33], этот комплекс позволяет осуществить 
корреляцию раннетриасовых отложений Восточного Урала и Си
бири. 

Аналогом бичурской свиты, по-видимому, является анохин-
ская^ свита, сложенная эффузивными породами, алевролитами, 
аргиллитами и мелкозернистыми песчаниками. Присутствующий 
здесь флористический комплекс имеет иной состав: Neocalamites, 
Madygenia, Lepidopteris evidensi К i г i t с h., L. tuaevi K i r i t c h , 
et C h r a m . , Raphidopteris uralica ( T u r . - K e t . ) К i г i t с h. et 
C h r a m . , R. ketovae (K i г i t с h.) К i г i t с h. et C h r a m . , 
R. concinnus M o g u t c h . , Pityolepis cedriformis T u r . - K e t . 
и др. По мнению Н. К. Могучевой, состав этого комплекса позво
ляет отнести вмещающие отложения к индскому или к низам 
оленекского яруса [1]. 

Однако вопрос о положении в разрезе и о возрасте бичурской 
и анохинской свит дискуссионен. 

В. И Тужикова неоднократно высказывала мнение об их раз
новозрастное™ и, основываясь преимущественно на палинологи
ческих данных, относила бичурскую свиту к нижнему, а анохин-
скую — к среднему триасу. В. С. Бочкарев считает эти свиты 
одновозрастными, помещает их над биткуевской свитой и дати
рует в интервале средний анизий—ранний карний [1, 30]. 
А. И. Киричкова, основываясь на палеофлористических данных, 
помещает бичурскую свиту на уровень второй половины ани
зийского яруса, а анохинскую принимает в объеме ладина [9]. 
Н. К. Могучева (устное сообщение) по тем же флористическим 
данным высказывает мнение об одновозрастности бичурской и 
анохинской свит и относит их к нижнему триасу, допуская воз
можность отнесения этих образований и к низам среднего триа
са, и помещает их над биткуевской свитой. Результаты ревизии 
палинологических материалов В. И. Тужиковой, А. Н. Курбеж-
скова [31] и В. И. Тужиковой [32, 3.3] позволяют предположить 
более широкий возрастной диапазон этих свит — инд-ранний 
кейпер. 

В Южном Приморье индский ярус представлен конгломера-
товой толщей с линзами песчаников и песчаниковой толщей 
с прослоями известняков, содержащих остатки аммоноидей. 

Оленекский ярус 

Оленекские отложения представлены на рассматриваемой 
территории как морскими, так и континентальными фациями. 
На Восточном Таймыре они слагаются преимущественно морски-

36 



ми и прибрежно-морскими фациями восточно-таймырской, ыста-
нахской и прибрежнинской свит, а в Вилюйской впадине и За
падном Верхоянье представлены морской мономской свитой. 

Раннеоленекская восточно-таймырская свита сложена туфо
алевролитами, аргиллитами и туфопесчаниками, охарактеризо
ванными обильным комплексом органических остатков: аммоно-
идейми Dienoceras, двустворчатыми моллюсками Bakevellia va-
Hans К и г., Posidonia, Malletia, Taimyrodon, брахиоподами, фо-
раминиферами, конхостраками Loxomicroglypta cf. subcircularis 
( T s h e r n . ) . Флористический комплекс состоит в основном из 
лепидофитов Pluromeia, Tomiostrobus migayi ( S c h v e d . ) S a d., 
Sphenopteris, Lepidopteris. Здесь же встречен комплекс миоспор 
с Protohaploxypinus, Discisporites microdiscus (К.-М.) Var., Api-
culatisporites globosus ( L e s c h . ) P I . et D e t t m . , Verrucosis-
poriies и др. 

В мономской свите, отвечающей рассмотренному выше уров
ню и представленной красно-бурыми и зеленовато-серыми аргил
литами с прослоями пестроцветных алевролитов и песчаников, 
определены: в Вилюйской впадине — аммоноидей Trematoceras, 
конхостраки Euestheria minuta ( Z i e t . ) , Cyclotungusites gutta 
(L u t k.), Conclostreca, Sphaerestheria aldanensis N о v., Pseudes
theria kashirtzevi N o v . и миоспоровый комплекс с Alisporites, 
Nevesisporites, «Chomotriletes» и др., а в Западном Верхоянье — 
аммоноидей Hedenstroemia mojsisovicsi D i е п., Meecoceras gra
cilitatis W h i t e , Wasatchites tardus M c L e a r n , Dienoceras de-
mokidovi P o p o v , Anasibirites и близкий к вилюйскому ком
плекс миоспор. 

В Южном Приморье близкие по возрасту отложения сложе
ны песчаниками с линзами ракушечников. Они включают в себя 
остатки позвоночных Benthosuchus lozovskii S h i s h k i п. 

Континентальные аналоги этого уровня, объединяемые в дву-
рогинский горизонт, установлены в Тунгусском и Кузнецком бас
сейнах. 

В Тунгусском бассейне к раннеоленекскому возрасту могут 
быть отнесены учамская и бугариктинская свиты. 

Учамская свита, сложенная туфобрекчиями, туфами, туффи-
тами и туфопесчаниками, содержит остатки остракод, конхо-
страк, насекомых и рыб, свидетельствующих о раннетриасовом 
возрасте этих отложений. Растительные остатки представлены 
отпечатками Tomiostrobus, Madygenia, Voltzia avamica M o-
g u t с h., V. angusta M o g u t c h . , Quadrocladus pilosus M o-
g u t с h., здесь же встречен комплекс миоспор с Nevesisporites, 
Cyathidites, Discisporites microdiscus (K.-M.), Gnetaceaepolleni
tes, который также близок к восточно-таймырскому. 

К раннеоленекскому возрасту отнесена также бугариктинская 
свита Тунгусского бассейна, сложенная туфопесчаниками,^ туфо
алевролитами и пепловыми туфами. В Кузнецком бассейне на 
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уровне двурогинского горизонта располагаются кедровские и ря-
бокаменские слои, представленные туфогенными алевролитами 
и базальтами. 

Более высокие уровни морского оленека известны на Восточ
ном Таймыре, где они представлены ыстанахской свитой, сло
женной аргиллитами, глинистыми алевролитами с известковыми 
и фосфоритовыми конкрециями и отвечающей верхней половине 
верхнего оленека. Охарактеризована она аммоноидеями зоны 
Olenekites spiniplicatus, пелециподами Bakevellia lapteuiensis 
К и г., В. varians К и г., конодонтами Neogondolella jubata 
S w e e t , N. tajmyrensis A. D a g у s, Prioniodina petraeviridis 
H u e k., Ehantiognathus zegleri (D i e b e 1), Hibbardella aff. zap-
fei K o z u r et M o s t l e r и др., а также остатками флоры и 
комплексом миоспор с Nevesisporites limatulus et al., Taemiae-

sporites, Gingocycadophytus, Verrucosisporites, Osmundacidites 
и др. Отсюда же известны остатки конхострак Glyploasrnussia 
quadrata N о v., Brachyestheria kotschetkovi N о v., В. taimyren-
sis N o v . , Limnadia natapovi N o v . , Cyclotunguzites, C. gutta 
(L u t k.), Pseudestheria, P. aff. sibirica N o v . (определения 
В. А. Молина и E. К. Трусовой). Завершает разрез верхнего 
оленека прибрежнинская свита, сложенная песчаниками и алев
ролитами с известковыми конкрециями. Здесь собраны остатки 
аммоноидей зоны Olenekites spiniplicatusy двустворчатых моллю
сков Bakevellia tapteviensis K u r . , В. varians K u r . , Streblopteria 
newelli К u г., Myophoria laevigata Z i e t e n, Taimyrodon, Nucu-
laia и растений, типичных для этой зоны. Кроме того, здесь 
установлены акритархи Verihachium triangulum S h с h., Leiofusa 
taimyrica S h e s h., Pterospermetla triassica S h e s h . [35]. 

В Южном Приморье верхнеоленекские отложения, представ
ленные алевролитами с прослоями песчаников, отвечают зоне 
Columbites и содержат остатки лепидофитов Pluromeia obru-
tschevii Е 1 i a s. 

Во всех других районах рассматриваемой территории верхне
оленекские образования встречены в континентальных фациях. 

В Тунгусском бассейне они представлены нидымской свитой, 
сложенной пойкилоофитовыми порфировидными базальтами, 
входящей в состав путоранского горизонта. Здесь присутствуют 
элементы корвунчанской флоры: Lobatannularia evencorum 
P r y п., Cladophlebis (разные виды), Sphenopteris (разные виды), 
Korvunchania, Ixostrous, Lobifolia, Todites borealis ( P r y п . ) , 
Kchonomakidium srebrodolskae S c h v e d . , Elatocladus, Martia-
nowskia, Rhipidopsis, Javorskyia. 

В Кузнецком бассейне этому уровню отвечает нижняя часть 
сосновской свиты, сложенной зеленовато-серыми и темно-серыми 
алевролитами и песчаниками, где также присутствуют предста

вители обильной корвунчанской флоры: Thinfeldia altaica P r y п., 
Lutuginia furcata P r y n . et R a d c z . , Voltzia cf. heterophylla 
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В г о n g п., Scytophyllum, Ademosinoides asiaticus M a r t , n 
конхостраки Pseudestheria tomensis N o v . et К а р . , P. bre-
vis N о v., Glyptoasmissia blomi N о v., Loxomicroglypta 
subcircularis N о v., Pseudestheria pospelovi N o v . et К a p . r 

Lioestheria kudaczeki ( V o l t z ) , Glyptoasmussia quadraia N o v . 
et К а р . , G. khalfini N o v . et К а р . , Palaeolimnadiopsis albertii 
( V o l t z ) . 

В Вилюйской синеклизе отложения рассматриваемого уровня 
входят в состав тулурской свиты (нижняя ее часть), представ
ленной песчаниками серыми и светло-серыми с прослоями алев
ролитов и аргиллитов, линзами и прослоями конгломератов, ор
ганические остатки в этой части разреза свиты неизвестны. 

В Западном Верхоянье верхнеленские отложения выделены 
в сыгынканскую свиту, сложенную песчаниками, алевролитами., 
аргиллитами с растительными остатками: Pleuromeia, Paracala-
mites, Neocalamites cf. primoris V 1 a d., Equisetites, Cladophle
bis, Peltaspermum, Desmophyllum и конхостраками, определен
ными E. К. Трусовой: Pseudestheria pliciferina N o v . , P. kashir-
tzevi N o v . , P. sibirica N o v . , Cyclotunguzites gutta ( L u t k . ) , 
Sphaereslheria aldanensis N о v., S. koreana (O z. et W a t.) v 

Broebyestheria. 

На Восточном Урале нерасчлененные оленекские отложения 
соответствуют нижней части (но не самым низам) бичурской 
свиты. Здесь собраны единичные конхостраки Liestheria gutta 
L u t k . , Cornia papillaria L u t k . , Estheria subcircularis 
T s с h e г n,. E. aequalis ( L u t k . ) , а также комплекс миоспор 
с Osmundacidites, Cycloverrutriletes presselensis S с h u 1 z, 
Taeniaesporites, Gnetaceapollenites steevesi J a n s . , указывающий 
на оленекский возраст. 

На территории Западно-Сибирской низменности [Бочкарев г 

МСК, 1991] этому уровню отвечает средняя часть ярской свиты 
(Тюменский район), сложенной красноцветными, местами изве
стковыми аргиллитами и песчаниками с прослоями конгломера
тов и аргиллитов, а также нижняя часть новоомской свиты (Ом
ский район). Ярская свита охарактеризована двумя иалиноком-
плексами: нижний — с Protohaploxipinus, Verrucosisporites, Die-
sisporites microdiscus (K.-M.), Nevesisporites, Ginkgocycadophy-
tus, сопоставимый с восточно-таймырским, и верхний — с Dis
cisporites microdiscus (K.-M.), Nevesisporites, Ginkgocycadophy-
tust условно сближаемый с кедровским и рябокаменским. В но
воомской свите, представленной базальтами и долеритами с про
слоями аргиллитов, определены также два миоспоровых комп
лекса: нижний — с «Chomotriletes», xStereisporitesx, Punctatispo-
rites, Microcachryidites fastidioides ( J a n s . ) , коррелируемый с 
мономским, и верхний — с Nevesisporites, «Stereisporites», CoU 
pectopollis ellipsoideus V i s с h., имеющий сходство с ыстынах-
ским по наличию в нем большого количества спор Nevesisporites. 
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СРЕДНИЙ ТРИАС 

Анизийский ярус 

Анизииские отложения в Зауралье имеют в основном конти
нентальный генезис. Морские образования установлены лишь 
на Восточном 'Таймыре, где они представлены моржовской сви
той, подразделенной на две подсвиты. Нижняя из них, сложен
ная аргиллитами и глинистыми алевролитами с известковыми 
конкрециями, включает в себя аммоноидей зон Grambergia tai-
myrensis, Lenotropites tardus, Czekanovsites decipiens, Arctohun-
garites kharaulakhensis и миоспоры — Ginkgocycadophytus, Dup-
lexisporites, Concentricisporites nevesi A n t . , Colpectopollis ellip-
soideus V i s с h., указывающие на анизийский возраст, а верх
няя, представленная алевролитами с прослоями песчаных алев
ролитов и мелкозернистых песчаников с известковыми конкре
циями, охарактеризована аммоноидеями зон верхнего анизия 
Gymnotoceras rotelliforme и Nevadites. 

В Южном Приморье анизииские образования содержат бо
гатый комплекс аммоноидей, включающий в себя Paraceratites 
trinodosus, Acrochordiceras kiparisovii, Leiphyllites pradiumna, 
и пелеципод Daonella start. 

В Западном Верхоянье образования анизийского возраста 
включены в нижнюю посдвиту толбонской свиты, представляю
щую собой чередование крупных песчаных пачек с резко подчи
ненными им алевролитами, аргиллитами, мелкозернистыми пес
чаниками. Свита сформировалась в приморских континенталь
ных обстановках и в меньшей степени в условиях морского мел
ководья. В разрезе свиты встречены двустворки Myophoriopsis 
и остатки Radicites, Neocalamites carreri (Z е i 1.), H a l l e , Equi
setites cf. sixtellae M о g., Lepidopteris Williamsonella, Sphenopte
ris, Cladophlebis cf. jolkinensis P г у п., Glossophyllum, Podoza-
mites и др: По заключению Н. К. Могучевой, в комплексе со
вместно встречаются виды, известные как из раннего, так и из 
позднего триаса. В целом же комплекс моложе раннетриасового 
и имеет более древний облик, нежели позднетриасовые. 

В Тунгусском бассейне континентальные анизииские отложе
ния представлены кочечумской и ямбуканской свитами, состав-
ляющими верхнюю часть путоранского горизонта. Обе свиты 
сложены пойкилоофитовыми порфировидными базальтами. 
В первой из них собраны остатки насекомых Cimicida и Scara-
baeida, имеющие широкое стратиграфическое распространение, 
вторая охарактеризована остатками растений Pecopteris crenata 
Р г у п., Cladophlebis kirjamkensis Р г у п., С. lobifera Р г у п., Ка-
tasiopteris ex gr. multinervis ( N e u b . ) , Elatocladus pachyphyllus 
P г у n. 
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В Кузнецком бассейне возрастным аналогом двух анизийских 
тунгусских свит являются континентальные образования — верх
няя часть сосновской свиты и яминская свита. 

Яминская свита, представленная алевролитами, песчаника
ми, базальтами и конгломератами, определяемых палеонтоло
гических остатков не содержит и отнесена к верхнему анизию 
условно. 

В Западно-Сибирской низменности (Тюменский район) к это
му возрастному уровню отнесена нижняя часть войновской сви
ты [Бочкарев, МСК, 1991], охарактеризованной палинокомплек-
сом с Ginkgocycadophytus, Discisporites microdiscus (K.-M.), Di-
saccites, Nevesisporites, Osmundacites. В Омском районе анало
гами рассматриваемой части разреза является новоомская сви
та (верхняя ее часть) [Бочкарев, МСК, 1991]. Здесь Е. Н. Тру
совой определены единичные конхостраки Palaeolimnadiopsis cf. 
aictynnata и Limnadiopseidae, которые по ее заключению свиде
тельствуют скорее всего о среднетриасовом возрасте. Кроме 
того, здесь установлены комплексы миоспор с Nevesisporites, 
Discisporites microdiscus (K.-M.), Ginkgocycadophytus, Disacci-
tes, сопоставленные С. А. Климко [11] с анзийск.ими палино-
флорами Лено-Оленекского междуречья. 

Ладинский ярус 

На Восточном Таймыре к ладинскому ярусу отнесены ниж
няя и средняя подсвиты кульдиминской свиты. Нижняя подсви
та сложена прибрежно-морскими фациями, включающими в себя 
песчаники, песчаные и глинистые алевролиты и прослои аргил
литов зеленовато-серых с известковыми конкрециями. В средней 
подсвите мелководно-морские, лагунные и пресноводные отло
жения представлены песчаниками зеленовато-серыми с подчи
ненными прослоями алевролитов с карбонатными конкрециями, 
содержащими остатки пресноводных двустворок и мелкий расти
тельный детрит. 

В Западном Верхоянье ладинским возрастом условно датиро
вана верхняя подсвита толбонской свиты, характеризующаяся 
песчаным составом с небольшими прослоями алевролитов и ар
гиллитов с известковыми и сидеритовыми конкрециями с расти
тельным детритом и остатками растений. 

В Южном Приморье отложения на рассматриваемом уровне 
представляют собой морские фации; нижнеладинские отложения 
выделены в спутниковскую свиту и охарактеризованы аммоно-
идеями Protracfhyceras aff. furcatus M u e n s t . , двустворками 
Daonella moussoni M e г. и брахиоподами Pennespiriferina paci-
fera; завершают разрез ладина осадочные образования с остат
ками двустворок Daonella moussoni ( М е г . ) , брахиопод и расте
ний Neocalamites, Clathropteris meniscioides В г о n g п. 
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На Восточном Урале континентальные ладинские образова
ния составляют верхнюю часть бичурской и анохинской свит. 
Встреченные в них растительные остатки (отпечатки растений 
и миоспоры) по таксономическому составу отвечают нижнему 
кейперу. 

В бичурской свите, по заключению В. Д. Бояковой [1], при
сутствуют Neocalamites carerrei (Z е i 11.), H a l l e , N. sp., Jucci-
tes, Schizoneura grandifolia (K r. et P r . ) , Cicadocarpidium, a 
также палинокомплекс с Ginkgocycadophytus, Dacrycarpites, Te-
trasacciies, Heliosaccus cf. dimorphus M a d 1., Florinites walchius 
К о p., Dictyophyllum, Anapiculatisporites? telephorus 
( P a u t s c h . ) K l . 

Анохинская свита охарактеризована отпечатками растений 
Phoenicopsis angustifolia Н е е г , Paracalamites, Lepidopteris ot-
tonis ( G o e p p . ) S c h i m p . , Cladoplebis bulanaschensis P r y n . , 
Podozamites angustifolius ( E i c h w . ) Н е е г и миоспорами Dis
cisporites microdiscus (K.-M.), Florinites walchius К о р . , Helio
saccus cf. dimorphus M a d L, Striatosaccites, Anapiculatisporites 
spiniger ( L e s c h . ) , Concavisporis crassexinus N i l s , (определе
ния флоры А. И. Турутановой-Кетовой). 

На территории Западно-Сибирской низменности отложения 
рассматриваемого уровня представлены континентальными обра
зованиями омской свиты: аргиллитами, алевролитами, песчани
ками, туфогенными породами и углями. Среди органических 
остатков здесь встречены отпечатки растений Schizoneura?, Cla
dophlebis, Desmiophyllum, Carpolithes, Pecopteris cf. pseudotchi-
chatchevi V I ad . , Taeniopteris, конхостраки Limnadia nikolsken-
sis, Eulimnadia tobolica N o v . , Howollites aff. columbianus и др., 
а также миоспоровые комплексы с Dictyophullum, Punctatospo-
rites walkomi de J e г s., Leschikisporites aduncus (L e s с h.) P o t . 
Комплекс всех органических остатков указывает на раннекей-
перский возраст. Нельзя исключить, однако, и возможность 
среднекейперского возраста этих отложений [11, 14]. 

ВЕРХНИЙ ТРИАС 
г 

Карнийский ярус 

Карнийские отложения на рассматриваемой территории пред
ставлены преимущественно пресноводными фациями. 

На Восточном Таймыре к ним отнесены верхняя подсвита 
кульдиминской свиты, осиггайская свита, а также нижняя, сред
няя и низы верхней подсвиты немцовской свиты.. 

Из верхнекульдиминской подсвиты, сложенной в основании 
конгломератами, а вверху — аргиллитами и алевролитами с про
слоями углей, известны остатки двустворок Unio и отпечатки 
растений, определенные Н. К. Могучевой: Neocalamites carreri 
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(L e i 11.) H a l l e , Zschizoneura grandifolia К г у s h t. et P г у n . r 

Cladophlebis tuchaiculensis P r y п., С. denticulata (В г o n g п.) 
F o n t . , Madygenia cf. borealis R a d c z . , Podozamites guttiformis 
( M i g a t c h . ) S t a n i s 1., P. issykulensis G e n k . , Phoenicopsis 
и др. Видовой состав комплекса дает основание сопоставить e r a 
с тафофлорой, происходящей из верхней подсвиты калачевской 
свиты Восточного Урала. Отсюда Г. М. Романовской изучен па-
линокомплекс, включающий в себя характерные для карнийских: 
отложений Duplexisporites, Lycopodiacidites keupperi KL, С in-
gulizonates delicatus O r l . - Z w . , Chasmatosporites, Porcellispora. 

Осипайская свита сложена породами морского генезиса и 
представлена аргиллитами и глинистыми алевролитами с извест
ковыми и фосфоритовыми конкрециями. Охарактеризована она 
многочисленными остатками аммоноидей, наутилоидей, брахио-
под, двустворок, характерных для зон Protrachyceras omkutcha-
nicum и Neoprotrachyceras seimkanensis. Здесь же Г. М. Рома
новской встречен палинокомплекс, аналогичный верхнекульди-
минскому, а также отпечатки растений Schizoneura grandifolia 
K r y s h . et P r y п., Bernoulliat изученные H. К. Могучевой. 

Нижняя подсвита немцовской свиты представлена прибреж-
но-морскими образованиями: песчаниками, песчаными алевро
литами с прослоями аргиллитов. Здесь найдены аммоноидей 
Discophyllites taimyrensis P o p o v и брахиоподы Planirhynchia 
jakuiica ( D a d y s ) . Средняя подсвита этой свиты сложена мел
ководно-морскими и лагунными средне- мелкозернистыми песча
никами с остатками двустворок Halobia popovi Р о 1 u b., Ноете-
sia borealis K u r . , Janopecten subpolaris ( P o l u b . ) , / . petrovi 
A r c h , et T r u s c h . , Trigonodus, Cardinia, Taimyrodon, Unioni
tes lettica ( Q u e n s t . ) , Bureimya. Верхняя подсвита — континен
тального генезиса, сложена песчаниками, алевролитами, аргил
литами; в средней части разреза подсвиты, где наблюдаются 
прослои углей, обнаружены остатки растений Neocalamites car-
reri (Z е i 1.) H a l l e , Annular iopsis, Cladophlebis с большим раз
нообразием видов, Kugartenia cf. irregularis S i x t., Scytophyllum 
pinnatum (S i x t.) D o b г., Czekanovskia rigida H e e r, Podoza
mites issykkulensis G e n k , P. angustifolins (E i с h w.) H e e r, 
Juccites uralensis P г у п., / . spathulatus ( P r y п.), Carpolithes 
heeri T u r . - K e t . По заключению H. К- Могучевой, немцовская 
тафофлора на основании сходства родового и видового состава 
может быть сопоставлена с козыревск'ой (норийской) флорой 
Восточного Урала. Норийскому же возрасту не противоречит 
определенный здесь комплекс миоспор с Dictyophyllum, Kyrto-
misporis, Chasmatosporites, Ovalipollis. 

В Западном Верхоянье карнийские отложения выделены в 
хедаличенскую свиту, сложенную прибрежно-морскими и пре
имущественно континентальными фациями, представленными 
песчаниками и конгломератами с прослоями алевролитов. 
К нижней части разреза, по данным Н. К. Могучевой, приуро-
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чены отпечатки растений Neocalamites carreri (Z е i 11.) H a l l e , 
Equisetites, Radicites, Glossophyllum, Czekanowskia rigida Н е е г , 
Pseudotorella, Leptostrobus, Podozamites typ. angustifolius 
( E i c h w . ) Н е е г , Phoenicopsis, Carpolithes, Bernoullia, Mady-

genopteris irregularis S i x t., Cladophlebis cf. willamsonii 
( B r o n g n . ) . Таксономический состав данного комплекса позво
ляет относить эту часть разреза к карнийскому ярусу, хотя и 
с некоторой долей условности. 

В Южном Приморье карнийским возрастом датированы кон
тинентальные свиты; кипарисовская, сложенная плитчатыми 
песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, и 
садгородская, состоящая из песчаников, алевролитов и углей. 
Они охарактеризованы близкими комплексами растительных 
остатков. По заключению С. А. Шороховой, в первой из на
званных свит установлены Neocalamites hoerensis (S с h i m p.) 
H a l l e , N. issykkulensis T u r . - K e t . , N. carreri (Z e i 11.) 
H a l l e , Todites gig ante us (O i s h i) S h о г., Taeniopteris steno-
phylla К г у s h t., Otozamites, Podozamites kiparisovkensis 
S r e b г о d., во второй определены Neocalmites hoerensis 
( S c h i m p . ) H a l l e , Todites gigantens (O i s h i) S с h о г., Tae
niopteris stenophylla К г у s h t., T. spathulata О 1 d h., Pseudocte-
nis moigugaica P г у п., Clathropteris meniscoides B r o n g n . , 
Carpolithes heeri T u r . - K e t . и единичные двустворчатые мол
люски. 

На Восточном Урале карнийские отложения выделены в ка-
лаческую свиту, представленйую аргиллитами, алевролитами, 
песчаниками и конгломератами с богатым комплексом расти
тельных остатков, среди которых особенно разнообразны хво-
щевые и папоротники: Neocalamites hoerensis (S с h i m p.) 
H a l l e , Paracalamites uralica V 1 a d., Todites, Podozamites an
gustifolius ( E i c h w . ) H e e r, P. distans (P r e s 1.) В r a u п., 
Equisetites uralensis K r y s h t . et P r y п., Cladophlebis nebben-
sis ( B r o n g n . ) N a t h. Данный комплекс хорошо сопоставляет
ся, по мнению Н. К- Могучевой, с кульдиминским (карнийским) 
Восточного Таймыра. Здесь встречены также пресноводные пе-
лециподы Tutuella cf. chachlovi R a g., Microdontella? golovae 
( R a g . ) Z e b . , Pataeodonta korkiensis ( M a r t . ) L e b., P. uralica 
( M a r t . ) L e b., P. babikamensis (R a g.) L e b. и комплексы мио
спор с Disaccites, Osmundacidites, Aratrisporites, Anapiculatispo
rites telephorus ( P a u t s c h . ) КI . , не противоречащие прини
маемой датировке этих отложений. 

Норийский ярус 

Норийские отложения в пределах Зауралья представлены в 
основном континентальными фациями: исключение составляет 
разрез прибрежно-морской тумулской свиты Восточного Таймы
ра и морские образования Южного Приморья. 
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На территории Восточного Таймыра разрез нория начинается 
континентальными отложениями немцовской свиты (верхняя 
часть верхней подсвиты). Информация об этой части свиты из
ложена при рассмотрении карнийского разреза. Вышележащая 
тумулская свита, сложенная песчаниками, аргиллитами и алев
ролитами с конгломератами в основании, завершает разрез но-
рийских отложений. Органических остатков в ней не встречено. 

В Западном Верхоянье к норийскому ярусу отнесена муосу-
чанская свита, представленная гравелитистыми песчаниками, ар
гиллитами и глинистыми алевролитами с сидеритовыми конкре
циями. Она охарактеризована богатым комплексом раститель
ных остатков Dictyophyllum aff. mongugaica S r e b r . , Podozami
tes schenkii H г., P. gramineus H г., Neocalamites hoerensis 
(S c h i m p . ) H a l l e , N. mertanii ( B r o n g n , ) H a l l e , Thinn-

feldia, Sphenopteris, Cladophlebis cf. lineifolia K i r i t c h . , Taeni
opteris, Cycadocarpidium, Podozamites schenkii H e e r , P. angu
stifolius ( E i c h w . ) H e e r , Tmematostrobus aff. spiciformis 
S t a n i s 1., Elatocladus. По присутствию ряда таксонов данный 
комплекс сопоставим с гаражовской (норийской) флорой Севе
ро-Западного Донбасса. 

В Южном Приморье, по данным А. Н. Олейникова и 
Е. Б. Паевской [23], норийские образования охарактеризованы 
комплексами двустворчатых моллюсков, последовательно сме
няющих друг друга. В основании залегает песчанкинская свита, 
представленная песчаниками, гравелитами, алевролитами с Оху-
toma, Otapiria ussuriensis, Tosapecten и брахиоподами, далее 
следуют слои с Monotis scutiformis, которые перекрываются ам-
бинской свитой, сложенной песчаниками, алевролитами, аргил
литами и углями. Отсюда И. Н. Сребродольской в 1958 г. опре
делен комплекс растительных остатков, отличающийся от кар
нийского большим разнообразием диптериевых: Dictyophyllum 
nathorstii Z е i 11., D. kryshtofovichii S r e b r . , Clathropteris me-
niscoides B r o n g n . В отдельных районах эта свита фациально 
замещает морские образования, относящиеся к зоне Monotis scu
tiformis (подзона М. pinensis). Завершают разрез нория песча
ники, алевролиты и аргиллиты перевознинской свиты с Monotis 
ochotica. 

На Восточном Урале континентальные норийские отложения 
выделены в козыревскую свиту, представленную ритмично чере
дующимися аргиллитами, песчаниками и конгломератами, вклю
чающую богатый комплекс растительных остатков, в их числе 
Neocalamites carreri (Z е i 11.) Н а 11 е, N. hoerensis (S с h i m p.) 
H a 11 e, N. carcinoides ( H a r r i s ) R a d c z . . Annulariopsis inopi-
nata Z e i l l . , Dictyophyllum japonicum J о k., Cladophlebis sved-
bergi J o h n . , Ciscoresbyensis, Scytophyllum vulgaris ( P r y n . ) 
K i r i t c h k . , Scytophyllum vulgaris ( P r y n . ) K i r i t c h k . , Ura-
lophyllum krascheninnikovii К г у s h t. et P г у п., Vittaephyllum 
grenutatum ( P r y n . ) K i r i t c h k . et C h r a m . , Osmundopsis 
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bojakovae V1 a d. Здесь же встречен миоспоровый комплекс 
с Disaccites, Ginkgocycadophytus, Ovalipollis, Chasmatosporites 
и др., а также пресноводные двустворки Tutuella uralica М а г t'., 
Paleoanodonta cf. galiatus ( R a g . ) L e b . , P. obrutschevi ( R a g . ) 
L e b., P. cf. tungussica (R a g.) L e b. 

Рэтский ярус 

Рэтские отложения установлены в Западном Верхоянье и 
Южном Приморье. 

На территории Западного Верхоянья они представлены кы-
быттыгасской свитой, сложенной песчаниками с прослоями ар
гиллитов, алевролитов и подразделяемой на две подсвиты. Ниж
няя подсвита охарактеризована норийскими двустворками Unio
nites, Tancredia tuchkovi К i р а г. и Cardia. Кроме того, здесь 
встречены брахиоподы и двустворки с зональным рэтским видом 
двустворчатых моллюсков Tosapecten efimovae Р о 1 u b. Из вер
хов свиты определены двустворки Pseudomytiloides ex gr. si-
nuosus P о 1 u b., свидетельствующие о геттангском возрасте. 
Здесь также отмечаются многочисленные остатки папоротников 
и единичные Borystenia, Juccites, Podozamites. Род Borystenia 
известен также в поздненорийской флоре северо-западной окра
ины Донбасса. 

В Южном Приморье рэтские отложения представлены пес-
чаниково-алевритовой и ракушечной толщами с Modiolus и Саг-
dinia, а также отпечатками растений. 

На Восточном Урале к рэтскому ярусу отнесена коркинская 
свита, представленная ритмичным чередованием аргиллитов, уг
лей, алевролитов и песчаников. Отсюда определены пресновод
ные моллюски Unto uralensis Т s с h е г п., U. riphacus Т s h е г п., 
а также разнообразные растительные остатки: Paracalamites 
uralica V1 a d., Neocalamites, Raulia gracilis ( P r y п . ) К i -
r i t c h k . et C h r a m . , Annulariopsis inopinata Z e i l l . , Clado
phlebis acuta V 1 a d., Taeniopteris ensis (О 1 d h.) Z e i 11., Uralo-
phyllum krascheninnikovii К г у s h t., Czekanowskia rigida H e e r , 
Cicadocarpidium erdmannii N a t h., Meassia denlata K r y s h t . , 
Swedenborgia trizigia P r y n . На этом же уровне встречены па-
линокомплексы с Ginkgocycadophytus, Semirelisporites, Zebraspo-
rites interscriptus (T i e r g.) К 1., Ovalipollis, Cingulizonates, Ca-
maronosporites rudis ( L e s c h . ) K l . и др. 

В 1976 г. Ф. А. Станиславский высказывал сомнения относи
тельно присутствия на Восточном Урале рэтских и более моло
дых лейасовых флор. А. И. Киричкова полагает, что коркинская 
свита должна быть отнесена к юре и в 1990 г. подтвердила сде
ланное ею ранее заключение о лейасовом возрасте коркинской 
флоры [9]. 

Однако, по представлениям авторов, В. И. Тужиковой [361 
и Н. К. Могучевой (устное сообщение) таксономический состав 
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растительных остатков, известных из коркинской свиты, впол
не отвечает составу комплексов рэтского возраста и дает осно
вание относить эти отложения к рэту. 

Таким образом, в итоге выполненной работы показана прин
ципиальная возможность межрегиональной корреляции конти
нентальных триасовых отложений азиатской части России и 
предложена схема сопоставления этих образований (табл. 3) . 
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Ю Р С К А Я С И С Т Е М А 

З О Н А Л Ь Н О Е Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е И К О Р Р Е Л Я Ц И Я 
ТОАРСКИХ И ААЛЕНСКИХ О Т Л О Ж Е Н И Й 

СЕВЕРНОЙ С И Б И Р И И СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 

В основу зонального расчленения рассматриваемых отложе
ний положено изучение аммонитовой последовательности в луч
ших, наиболее полных разрезах Северо-Востока и Северной Си
бири. На данном этапе изученности только аммониты могут 
обеспечить наиболее надежную, подчас прямую корреляцию с 
общей шкалой. Остальные группы фауны морских беспозвоноч
ных, относительно широко распространенные в тоаре и аалене — 
белемниты, двустворчатые моллюски и микрофауна — приобре
тают большое корреляционное значение лишь после детальной 
привязки к местной аммонитовой шкале. В предлагаемой схеме 
расчленение и корреляция проводятся по аммонитам и двуствор
чатым моллюскам. 

Унифицированная часть схемы состоит из двух частей: зо
нального деления тоар-ааленских отложений по аммонитам и по 
двустворчатым моллюскам. При этом в составе каждой колонки 
слева помещены подразделения, выделенные только для терри
тории Северной Сибири, справа — для Северо-Востока. Неразде
ленные общие зоны означают их распространение и возможность 
применения в том и другом регионах. 

Региональная шкала по аммонитам и двустворкам скорре
ктирована с общей шкалой тоарского и ааленского ярусов. 

Справа на схеме и ее продолжении помещены стратигра
фические разрезы всех структурно-фациальных зон и обла
стей, в которых развиты тоарские и ааленские (либо один из 
этих ярусов) отложения. 

В основу структурно-фациального районирования рассматри
ваемых регионов положено районирование, принятое в Реше
ниях. . . 1978 г. для Северо-Востока [23] и Решениях. . .> 1981 г.— 
для Северной Сибири [24]. В них имеются подробные указания, 
по чьим полевым исследованиям и материалам были составлены 
соответствующие стратиграфические разрезы для той или иной 
территории. Авторы данной схемы являлись авторами-состави
телями указанных схем и решений межведомственных региональ
ных стратиграфических совещаний. Многие их приводимых в дан-
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ной схеме разрезов составлена по материалам собственных ис 
следований или с их учетом. 

ПРЕБЛЕМА ВЕРХНЕГО ТОАРА И СООТНОШЕНИЕ НИЖНЕЙ 
И СРЕДНЕЙ ЮРЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ И СЕВЕРЕ СИБИРИ 

За последние десятилетия для нижней и средней юры Севера 
и Востока России разработаны детальные аммонитовые зональ
ные схемы [8, 9, 23, 24, 28] . Наибольшей детальностью и 
дробностью расчленения отличается зональная схема тоарского 
яруса. Однако шесть зон из семи, на которые подразделен ярус,, 
приходятся на долю нижнего тоара. Верхнему тоару в современ
ных схемах отвечает одна зона — Pseudolioceras rosenkrantzi, со
поставляемая с объемом всего верхнего тоара. Последний в об
щей шкале подразделен на три зоны с шестью подзонами. Со
поставление зоны P. rosenkrantzi с объемом всего верхнего тоара 
остается достаточно условным. Иногда ставится под сомнение 
само присутствие верхнего тоара в разрезах из-за неопределен
ности его палеонтологической характеристики [13, 23], поскольку 
P. rosenkrantzi присутствует в ограниченном количестве разре
зов, а на севере Сибири до последнего времени был вообще не
известен. 

Проблема усугубляется тем, что в одном непрерывном раз
резе контакт зоны P. rosenkrantzi с нижней зоной аалена, за 
которую в региональных схемах Востока и Северо-Востока Рос
сии принимается зона Pseudolioceras beyrichi [10, 28], не наблю
дался, т. е. отсутствует смыкаемость этих зон. Во многих райо
нах тоар от аалена отделяют перерывы в осадконакоплении [18, 
19, 25]. В зонах и, областях «сквозного развития», где разрезы 
тоар-ааленских отложений скорее всего непрерывны, до сих пор 
не получена необходимая информация о соотношении погранич
ных ярусов из-за крайней бедности отложений фаунистическими 
остатками или из-за недостаточной обнаженности. 

Обсуждаемую проблему сильно усложняет невозможность 
прямой корреляции бореального верхнего тоара со стандартной 
шкалой по фауне моллюсков. По сравнению с нижним тоаром 
их комплекс, как правило, сильно обеднен. Начиная с зональ
ного момента rosenkrantzi, резко снижается разнообразие боре-
альных сообществ, формируются эндемичные филетические ли
нии. В составе аммонитов остается один род Pseudolioceras. 
В позднетоарских аммонитовых сообществах Западной Европы 
род Pseudolioceras играет резко подчиненную роль. Зоны и под
зоны стандарта установлены на основе последовательности та
ких позднетоарских родов, как Haugia, Grammoceras, Pseudo-
grammoceras, Phlyseogrammoceras, Dumortieria, Pleydellia, неиз
вестных в бореальных акваториях. Кроме того, затруднена био-
статиграфическая корреляция тоарских отложений между Си-

4.* 5! 



бирью и Северо-Востоком, поскольку тоарские комплексы мол
люсков этих регионов довольно сильно разнятся между собой. 

СТРАТОТИПИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ МЕСТНЫХ АММОНИТОВЫХ ЗОН 
ТОАРА И ААЛЕНА 

Существующая схема зонального расчленения тоара Северо-
Востока была разработана на разрезах центральной части Омо-
лонского массива, в верховьях р. Левый Кедон [6, 15] (раз
рез 22, табл. 4) . В этом разрезе выше зоны rosenkrantzi с раз
мывом и стратиграфическим перерывом залегает толща алевро
литов и песчаников, содержащая в нижней части остатки Tugu-
rites fastigatum West. — вида-индекса нижней зоны байоса ре
гиональной схемы юры Северо-Востока России [23]. Верхний 
тоар в этом разрезе представлен одной зоной P. rosenkrantzi, 
при этом остатки вида встречаются под самой границей раз
мыва. 

Зоны аалена для Востока России, включая Северо-Восток и 
Северную Сибирь, установлены на разрезах Торомского прогиба 
в Западном Приохотье [10, 25]. Здесь, на побережье Тугурского 
залива, ааленские отложения, начинающиеся зоной Pseudolio
ceras beyrichi, залегают на отложениях зоны Zugodactylites mo-
nestieri нижнего тоара. Весь верхний тоар вместе с зоной Рего-
noceras spinatum нижнего тоара из разреза выпадают. 

Весьма важный для зональной стратиграфии юры разрез, 
вскрытый на р. Вилига в Северном Приохотье [16, 17] (раз
рез 15, схема 4) тоже не проливает света на проблему верхнего 
тоара, так как здесь между нижнетоарской зоной Zugodactylites 
rnonestieri и нижнеааленской зоной P. beyrichi залегают класто-
лавы базальтов (200 м) , содержащие в отдельных туфовых про
слоях только ростры неопределимых белемнитов. 

ОПОРНЫЙ Р А З Р Е З ВЕРХНЕГО ТОАРА ПО Р. ЛЕТНЯЯ 

В связи с изложенным большой интерес педставляет непре
рывный разрез пограничных нижне- среднеюрских отложений, 
вскрытый в бассейне среднего течения р. Берёзовка, правого 
притока р. Колыма, по р. Летняя (разрез 20, схема 4 ) , изучен
ный авторами в 1987 г. Разрез, вскрывающий верхнюю часть 
хогындонской свиты, сложен глинисто-алевритовой толщей с оби
лием карбонатно-глинистых конкреций. Литологическое строение 
разреза следующее (снизу вверх): 

1. Аргиллиты темно-серые оскольчатые, со скорлуповатой от
дельностью, ржаво-рыжие на выветрелой поверхности. В них 
редкие линзовидные прослои глинистых известняков мощностью 
5—15 см. В 5—8 м выше основания пачки появляется много 
глинисто-карбонатных конкреций диаметром от 3—5 до 10— 
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12 см. У кровли пачки проходит выдержанный слой глинистого 
известняка мощностью до 40 см. Видимая мощность 47 м. 

2. Алевролиты и глинистые алевролиты темно-серые, осколь-
чатые. В них много прослоев глинистых известняков мощностью 
10—15—20 см, повторяющихся через 1,0—1,5—2,0—3,0 м. По 
всей пачке встречаются карбонатно-глинистые конкреции диаме
тром 3—5 см. Мощность 22 м. 

3. Глинистые алевролиты и аргиллиты темно-серые, с оби
лием карбонатно-глинистых конкреций диаметром от 3—4 до 
10 см, особенно в средней части пачки. Мощность 22—24 м. 

4. Алевролиты и глинистые алевролиты, близкие к породам 
пачки 2, но практически без прослоев глинистых известняков, 
с меньшим количеством конкреций. Мощность около 25 м. 

5. Аргиллиты и глинистые алевролиты с редкими линзами 
глинистых известняков длиной 1,5—3,0 м и толщиной до 30— 
40 см, бурые с поверхности. Конкреции не образуют заметных 
скоплений. Видимая мощность около 18 м. 

Общая мощность разреза 135 м. 
Разрез равномерно охарактеризован многочисленными остат

ками аммонитов, приуроченных в основном к конкрециям. Остат
ки аммонитов, которых по разрезу собрано около 4000 экземпля
ров, принадлежат к одному роду Pseudolioceras. Последователь
ность распределения отдельных видов следующая: нижние 37 м 
пачки 1 охарактеризованы остатками P. rosenkrantzi A. D a g i s 
и отнесены к одноименной зоне верхнего тоара; верхние 10 м 
пачки 1 и вся пачка 2 содержат два новых вида * — P. danilovi 
R е р i n, sp. nov и P. evolutum sp. nov.; пачки 3 и 4 охаракте
ризованы остатками P. evolutum R е р i n, sp. nov и Р. рагасот-
paciile R e p i n sp. nov.; в основании пачки 5 и выше найдены 
остатки R. beyrichi (S с h 1 о е n b.) — вида-индекса нижней зоны 
аалена, что дает основание относить эту пачку уже к средней 
юре, зоне P. beyrichi. 

Таким образом, в рассмотренном разрезе между зонами ro
senkrantzi и beyrichi можно выделить два дискетных аммонито-
вых уровня — Pseudolioceras danilovi и P. paracompactile, кото
рые рассматриваются в качестве новых биостратиграфических 
зон верхнего тоара. 

В пользу принадлежности этих зон к верхнему тоару свиде
тельствует не только положение в разрезе (под зоной Pseudo
lioceras beyrichi, являющейся самым нижним аммонитовым 
уровнем аалена на Северо-Востоке Азии), но и близость мест
ного вида P. paracompactile sp. nov. к P. compactile ( S i m p 
s o n ) , который является обычным элементом позднетоарских 
аммонитовых сообществ Западной Европы. Наиболее часто он 

* Новые виды аммонитов описаны в статье авторов «Зональное расчле
нение верхнего тоара на Северо-Востоке России» в ж. «Стратиграфия. Геоло
гическая корреляция». 1993, т. 1, № 1, с. 109—117. 
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отмечается в средней части верхнего тоара (зона Grammoceras 
thouarsense) , но есть указание на его присутствие в самых верх
них слоях тоара [27, с. 4, табл. 1, фиг. 3]. Мы рассматриваем 
восточноазиатский P. paracompactile в качестве викарианта ев
ропейского P. compactile ( S i m p s . ) и предполагаем их близкое 
стратиграфическое распространение. 

Вид P. danilovi sp. nov. не имеет большого сходства с извест
ными видами рода Pseudolioceras. P. evolutum sp. nov., проходит 
через обе новые зоны, сближается с местными видами P. alienum 
A. D a g i s и P. kedonensis R e p i п. Авторы предполагают, что 
P. evolutum, которому пока условно дан статус вида, может 
являться практически неразличимым эволютоконхом (микрокон-
хом) видов P. danilovi и P. paracompactile, чем можно объяснить 
его присутствие в той и другой зонах. Явление диаморфизма 
у рода Pseudolioceras широко проявляется и установлено прак
тически у всех видов. Вид-индекс нижней зоны верхнего тоара — 
Pseudolioceras rosenkrantzi A. D a g i s — в значительной степени 
сближается с европейским P. wurtembergica ( D e n k m a n n ) , 
что также позволяет рассматривать их в качестве викарирую-
щих видов. Стратиграфическое положение последнего вида в За
падной Европе недостаточно определенно, но, вероятно, не вы
ходит за пределы нижней половины верхнего тоара. Непосред
ственная прямая корреляция зон верхнего тоара Северо-Востока, 
которые выделяются по смене видов эндемичной ветви Pseudo
lioceras, с зонами общей шкалы пока невозможна. 

НОВАЯ СХЕМА ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ВЕРХНЕГО ТОАРА 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И СИБИРИ ПО АММОНИТАМ 

И ДВУСТВОРКАМ 

Разрез по р. Летняя с его полной аммонитовой последова
тельностью может считаться реперным и эталонным для верх
него тоара и переходных тоар-ааленских слоев всей бореальной 
области. Его изучение окончательно подтвердило, что тоарский 
ярус на Северо-Востоке не заканчивается зоной P. rosenkrantzi, 
а наращивается еще двумя зонами — P. danilovi и P. paracom
pactile, вводимыми в данной работе в региональную шкалу юр
ских отложений Северо-Востока России. Таким образом, так же, 
как и в суббореальных разрезах Великобритании, Франции и 
Германии, на которых разработана стандартная шкала тоарско-
го яруса, в бореальных регионах верхний тоар состоит из ряда 
биостратиграфических уровней (rosenkrantzi, danilovi, paracom
pactile), образованных исключительно видами рода Pseudolioce
ras, в целом сопоставимых с линией развития этого рода в За
падной ^вропе, но имеющих свою специфику. 

Трем перечисленным верхнетоарским местным зонам (лонам) 
Северо-Востока на севере Сибири отвечает одна аммонитовая 
зона — Pseudolioceras alienum. Разрезы и аммониты этой зоны 

54 



нуждаются в дополнительном изучении, что в будущем, по всей 
вероятности, позволит подразделить сибирскую зону, подобно 
верхнему тоару Северо-Востока, на ряд местных зон и слоев. 

Двустворчатые моллюски в разрезе по р. Летняя почти пол
ностью отсутствуют. Только в средней части разреза, в средней 
половине зоны P. danilovi, встречены мелкие двустворки, опре
деленные как Arctotis aff. marchaensis ( P e t г . ) , Lenoceramus 
sp. и Camptonectes sp. Но и эта находка имеет весьма важное 
значение, поскольку она почти единственная на Северо-Востоке 
для верхней половины верхнего тоара. Из зоны P . rosenkrantzi 
(нижней зоны верхнего тоара) других районов (главным обра
зом Омолонскойструктурно-фациальной области) известны Оху-
toma startensis Р о 1 u b., Meleagrinella faminaestriata P о 1 u b., 
Lenoceramus subquenstedti P о 1 u b., sp. nov., Tancredia aff. na-
lednyensis M i 1 о v a, Protocardia striatula P h i 11., Nuculana sp. 

На основе анализа распространения двустворчатых моллю
сков по разрезу верхнего тоара л разработана параллельная а*м-
монитовой зональной шкале региональная шкала по двуствор-
кам. Она имеет своеобразную специфику из-за относительной 
бедности двустворок в отложениях этого возраста и отсутствию 
четких (дискретных) уровней. Так, Pseudomytiloides marchaensis 
( P e t r . ) появляется на Северо-Востоке (разрез 21, схема 4) в 
зоне Peronoceras spinatum и заходит в нижнюю часть зоны 
Pseudolioceras rosenkrantzi (поэтому слои с P. marchaensis от
вечают объему зоны spinatum и нижней части зоны rosenkran
tzi) , а широко распространенный в отдельных районах вид Vau-
gonia literata занимает строго определенный уровень, отвечаю
щий только зоне spinatum. Lenoceramus subquenstedti распро
странен, по-видимому, по всему разрезу верхнего тоара, но в 
верхней его части является иногда единственным представите
лем двустворчатых, благодаря чему выбран в качестве вида-ин
декса слоев, отвечающих большей части верхнего тоара. 

Перечисленным подразделениям Северо-Востока по двуствор-
кам в Северной Сибири отвечает значительно большего объема 
зона Pseudomytiloides marchaensis и слои с Arctotis marchaen
sis, выделяемые в самой верхней части тоара (?). В их нижнюю 
часть, по данным А. А. Дагис и А. С. Дагиса [3], а также 
В. Г. Князева, В. П. Девятова и др. [721, заходит P. marchaen
sis, что как будто бы свидетельствует в пользу позднетоарского 
возраста этих слоев. Arctotis aff. marchaensis, встреченный в 
в зоне P. danilovi на р. Летняя, может служить косвенным до
казательством позднетоарского возраста группы вида Arctotis 
marchaensis. Б. Н. Шурыгин [26, с 4, 5] относил выделяемую 
им для сибирских районов зону Arctotis marchaensis к самым 
низам аалена, однако сколько-либо уверенных доказательств 
этому не приводилось. Перекрывающие отложения, выделенные 
Б. Н. Шурыгиным в зону Boreionectes ( = Maclearnia) kelimya-
rensis, этот автор также относит к нижнему аалену. Мы относим 
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последнее подразделение к верхнему аалену на основе находок 
в нем позднеааленских аммонитов Tugurites whiteavesi на р. Ке-
лимяр (разрез 2, схема 4) и в некоторых других районах. Ниж-
неааленские отложения в Нордвикском, Анабарском и Вилюй
ской районах (разрезы 1, 3) , по всей вероятности, из разреза 
выпадают. 

Оба верхнетоарские подразделения по двустворкам (зона 
Pseudomytiloides marchaensis и слои с Arctotis marchaensis), 
вводимые нами в региональную шкалу для Северной Сибири, 
отвечают объему местной аммонитовой зоны Pseudolioceras alie
num, причем сопоставление слоев с Arctotis marchaensis с верх
ней частью этой зоны остается достаточно условным, поскольку 
в слоях с A. marchaensis остатки аммонитов до сих пор не 
найдены. 

I 
I 

УТОЧНЕНИЕ СХЕМЫ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
НИЖНЕГО ТОАРА И ААЛЕНА 

Д л я нижнего тоара и аалена в данной схеме принято то же 
самое зональное подразделение по аммонитам, что и в Зональ
ной стратиграфии фанерозоя СССР, 1991 (табл. 9) [8]. Здесь 
нужно только отметить, что деление нижнего аалена на зоны 
Pseudolioceras beyrichi и P. maclintocki остается достаточно 
условным, поскольку имеются районы (особенно в Сибири), где 
P. beyrichi неизвестны, замещаясь полностью представителями 
группы P. maclintocki. В то же время имеются данные о наход
ках P. beyrichi непосредственно под слоями с позднеааленскими 
Tugurites whiteavesi или о непосредственной смене P. beyrichi 
формами, переходными от P. maclintocki к Т. whiteavesi. По
иски полных разрезов и детальное изучение ааленских аммони
тов и их последовательности в пределах филетической линии 
Pseudolioceras—Tugurites — одна из важных задач дальнейшего 
изучения юрской биостратиграфии восточных районов России. 

Единственная аммонитовая зона верхнего аалена Tugurites 
tugurensis названа в данной схеме по двум видам-индексам: 
Т. tugurensis, Т. whiteavesi, поскольку второй вид значительно 
шире распространен как в Сибири, так и на Северо-Востоке, 
встречаясь практически повсеместно. 

В схему зонального расчленения нижнего тоара и аалена по 
двустворкам внесены лишь небольшие изменения. Для двух 
нижних аммонитовых зон тоара предлагается одна общая для 
Сибири Северо-Востока зона Meleagrinella ex gr. substriata 
(новый вид из группы М. substriata (G о I d f.), широко распро
страненный в бореальных регионах и встречающийся обычно 
в самых низах тоара (скорее всего это группа близко родствен
ных видов). Аммонитовой зоне Harpoceras falciferum отвечает 
зона Kedonella mytileformis, вида, не слишком часто встречаю
щегося, но известного как на Северо-Востоке, так и в Сибири. 
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$ ы ш е для Северо-Востока выделяются зоны Kedonella dagysi и 
Pseudomytiloides marati , которым в Сибири отвечает одна об
щая зона Lenoceramus vilujensis и Meleagrinella faminaestriata. 

Для нижнего аалена предлагается одна общая для Сибири и 
Северо-Востока зона Oxytoma jacksoni и Propeamussium olene-
kense. Эти виды местами проходят и в верхний аален, но ниж
няя граница их появления чрезвычайно отчетлива. 

В качестве более дробных подразделений в нижней части 
нижнего аалена выделяются слои с «Retroceramus» subtilis и 
Trigonia alta. 

В верхней части нижнего аалена для Северо-Востока выде
ляются слои с «R.» priscus, а для Сибири (главным образом для 
юго-восточной Якутии)—слои с близким, если не идентичным, 
видом «R.» menneri. 

В качестве видов-индексов для верхнеааленской зоны, в ко
торой появляются первые настоящие Retroceramus, выбраны 
R. elegans и Maclearnia kelimyarensis — для Сибири и R. jигen-
sis и Maclearnia sp. (новый вид с более мелкой раковиной) — д л я 
Северо-Востока. Пектиниды рода Maclearnia играют в этих сло
ях главную роль. Массовое и обильное распространение назван
ных видов ретроцерамов приурочено к верхам этой зоны. Под 
слоями с массовыми R. jurensis или R. elegans проводится гра
ница аалена и байоса, совпадающая с основанием аммонитовой 
зоны Tugurites fastigatum. 

i 

ОСНОВНЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ УРОВНИ И РУБЕЖИ 

В корреляционной части схемы проведено сопоставление 
тодр-ааленских разрезов важнейших структурно-фациальных 
областей и зон Севера Сибири и Северо-Востока с унифициро
ванной региональной шкалой по аммонитам и двустворкам, усо
вершенствованной и детализированной, как отмечалось выше. 
Впервые проводится прямое сопоставление разрезов Северо-Вос
тока с разрезами Севера Сибири. 

Нижний тоар. Наиболее дробно расчлененное подразделение 
региональной шкалы юрских отложений Северо-Востока и Си
бири. В его составе выделяется 6 местных аммонитовых зон, 
легко сопоставляемых с тем же количеством зон и подзон об
щей шкалы благодаря наличию общих или весьма близких ви
дов. Двустворчатые моллюски этого возраста характеризуются 
значительно большим своеобразием, хотя сходство родов и даже 
отдельных видов (например, Vaugonia literata Y. et В.) с таксо
нами из Западной Европы довольно велико. Наличие в нижнем 
тоаре новых родов {Kedonella, Lenoceramus [14]) можно объяс
нить слабой изученностью и неразработанностью таксономии то
арских двустворок в Западной Европе, где аналоги этих новых 
родов, по всей вероятности, присутствуют, но относятся до сих 
лор к таким родам, как Inoceramus, Mytiloides, Parainoceramus. 
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На границе тоара и плинсбаха всей рассматриваемой терри
тории сколько-нибудь значительные перерывы в осадконакопле-
нии отсутствуют. Литологическая граница чаще всего отчетли
вая: как правило, более грубозернистые осадки верхнего плинс
баха сменяются более тонкозернистыми (почти повсеместно гли
нисто-алевритовыми) осадками нижнего тоара. 

Самая нижняя аммонитовая зона тоара — Tiltoniceras рго-
pinquum — пока может быть выделена только в пределах Омо-
лонской структурно-фациальной области (разрезы 21—23). 

Следующие две зоны — Eleganticeras elegantuluni и особенно 
Harpoceras falciferum — установлены в значительно большем 
числе районов: Лено-Анабарской и Сунтарской зонах Сибири, 
Кобюме-Сунтарской, Тахтоямо-Вилигинской, Селенняхской, 
Верхнекедонской и Доломнанской на Северо-Востоке. Нередко 
все три нерасчлёненные нижние зоны тоара могут быть установ
лены по двустворкам Meleagrinella ex gr. substriata ( G o l d f.) 
и Kedonella sp., известным как на Северо-Востоке, так и в Си
бири. Однако вид Kedonella mytileformis занимает только уро
вень Н. fatciferum. 

Зоны Dactylioceras athleticum и Zugodactylites monestieri яв
ляются самыми яркими корреляционными уровнями в составе 
всего тоара в целом и нижнего в частности, поскольку могут 
быть выделены практически повсюду (как на Северо-Востоке, так 
и в Сибири), где есть морские тоарские отложения. В них содер
жится наиболее богатый и разнообразный по видовому и родо
вому составу комплекс аммоноидей, описанный в работах [3, 4, 
15, 20]. Аммонитовой зоне Z. monestieri на Северо-Востоке от
вечает зона Pseudomytiloides marati (разрезы 10, 11(?), 14, 15, 
21, 22), выделенная по характерному и обильному в отдельных 
районах виду двустворок, непосредственному предшественнику 
позднетоарского Pseudomytiloides marchaensis. Зона Kedonella 
dagysi, отвечающая аммонитовой зоне Dactylioceras athleticum, 
пока может быть установлена только в Омолонской области. 

На севере Сибири этим двум зонам по двустворкам и аммо
нитам отвечает одна общая зона Lenoceramus vilujensis и Me
leagrinella faminaestriata с весьма своеобразным комплексом 
двустворок I(известных по старым работам как «ледо-белемни-
товые слои»), отличных от одновозрастного комплекса Северо-
Востока. Общим элементом для них является Meleagrinella 
faminaestriata. 

Самая верхняя зона нижнего тоара — Peronoceras spinatum — 
известна и может быть выделена только на Северо-Востоке (раз
резы 12, 16, 17, 21—23, 25) по характерным аммонитам и не ме
нее характерным двустворкам Vaugonia literata. На севере Си
бири фаунистические остатки этой зоны до сих пор неизвестны. 
Связующим звеном для двух регионов может служить Pseudo
mytiloides marchaensis, появляющийся на северо-западе Омолон
ской области (разрез 21) в зоне spinatum и заходящий в ниж-
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Ирю часть зоны Pseudolioceras rosenkrantzi, а в Сибири зани-
Ц|Ю1Дий интервал между зонами Zugodactylites monestieri и 
iigeudolioceras beyrichi. Одновременно ли появление этого вида 
J r . е. в зоне spinatum) в смежных регионах или в Сибири он 
!$&является позже, еще предстоит выяснить. 

Верхний тоар. Как указывалось при рассмотрении региональ-
йой аммонитовой шкалы, на Северо-Востоке он подразделен на 
fpH зоны (Pseudolioceras rosenkrantzi, P. danilovi и P. paracom
pactile), которым в районах Сибири отвечает одна нерасчленен-
#ая зона Pseudolioceras alienum. 

Зона rosenkrantzi, кроме стратотипических разрезов Омолон-
•ской области (разрезы 20—23), может быть установлена в Тах-
тоямо-Вилигинском (разрез 14) и Вукваамском (разрез 25) рай
онах. Обедненный комплекс двустворчатых моллюсков, также 
приведенный выше, известен на тех же территориях, но не яв
ляется столь характерным и специфичным, чтобы при отсутствии 
остатков аммонитов выделять по нему данный уровень. 

Две вышележащие зоны — P. danilovi и P. paracompactile — 
установлены только в разрезе по р. Летняя (разрез 20), но с той 
Или иной степенью достоверности их присутствие предполагается 
в областях «сквозного развития», т. е. в районах с непрерывным 
типом разреза тоар-ааленских отложений. К таким областям на 
Северо-Востоке могут быть отнесены Иньяли-Дебинская, Кобю-
ме-Вилигинская (за исключением Олыньской). Полоусненская и 
отдельные зоны (Рассошинская, Ирбычанская, Гижигинская) 
Омолонской области. Ранее эти отложения либо рассматрива
лись как нерасчлененные тоар-ааленские, либо относились к 
нижнему аалену из-за ошибок в определении аммонитов, отно
сящихся по внешнему облику к группе раннеааленского вида 
Pseudolioceras maclintocku. Так, к примеру, случилось с аммо
нитами из разреза по р. Яна Охотская (разрез 11) [20, с. 123, 
табл. 67, фиг. 1—6] 

Присутствие верхнего тоара в разрезах Северной Сибири и 
возраст зоны Pseudolioceras alienum до последнего времени оста
вались проблематичными, и отложения, перекрывающие нижний 
тоар с Z. monestieri или D. athleticum, относились также либо 
к нерасчлененным тоар-ааленским, либо к нижнему аалену II , 2, 
7, 11, 13]. После изучения И. В. Полуботко и Ю. С. Репиным 
разреза на р. Келимяр (разрез 2) в 1986 г. [2, 22] зона P. alie
num и соответствующие ей подразделения по двустворкам — 
зона Pseudomytiloides marchaensis и слои с Arctotis marchaensis 
(последние условно) — впервые получили обоснование поздне
тоарского возраста. Эти уровни могут быть выделены в Норд-
викской, Лено-Анабарской и Сунтарской зонах Северной Си
бири. Главным маркером этих подразделений является Pseudo
mytiloides marchaensis, местами образующий ракушняковые 
скопления. 
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Корреляция зоны P. alienum и соответствующих ей подраз
делений по двустворкам с верхнетоарскими зонами Северо-Вос
тока проводится по положению в разрезе (ниже ааленской зоны 
P. beyrichi, обнаруженной авторами н а ' р . Келимяр) и общей 
близости видов Я. alienum к виду P. evolutum, распространен
ному в двух верхних верхнетоарских зонах в разрезе по р. Лет
няя. Комплексы верхнетоарских двустворчатых моллюсков в 
этих регионах в значительной степени различны. 

Нижний аален. Зоны P. beyrichi и P. maclintocki легко уста
навливаются на всей территории Северо-Востока, но местами 
трудно разграничиваются между собой, о чем уже говорилось 
выше. Поэтому правильнее было бы пока выделить общую для 
нижнего аалена зону P. beyrichi и P. maclintocki. Ей соответ
ствует общая для Северо-Востока и Сибири, чрезвычайно ярко 
выраженная, благодаря повсеместному распространению и оби
лию двустворок Oxytoma jacksoni и Propeamussium olenekense, 
одноименная зона по двустворкам. Последняя является четким 
корреляционным уровнем для двух рассматриваемых регионов. 
Во многих районах отложения этого уровня залегают трансгрес
сивно со стратиграфическим перерывом на различных слоях то-
арского яруса или же на плинсбахских и синемюрских осадках. 

Слои с «Retroceramus» subtilis и Trigonia alta могут быть 
выделены только в Таловско-Майнской зоне Корякско-Камчат-
ской области (разрез 19) и в Кони-Пьягинской зоне (разрез 16) 
Охотского побережья. Слои с «Retroceramus» priscus и <cR!» теп-
nert в верхней части нижнего аалена присутствуют в 
Вилигинской зоне (разрез 15) и в Алданском районе Сибири. 
Виды-индексы перечисленных слоев позволяют сопоставлять 
нижнеааленские отложения Северного Приохотья с районами 
Дальнего Востока [25]. 

Верхний аален. Не подразделяется более дробно и рассма
тривается в составе одной аммонитовой зоны с двумя видами-
индексами (Tugurites tugurensis и Т. whiteavesi). Т. tugurensis 
K a l a c h . et S e y встречается совместно с Т. whiteavesi, но в 
ограниченном количестве районов Охотского побережья. Его 
присутствие в разрезах позволяет проводить прямую корреля
цию зоны с верхним ааленом Дальнего Востока [25], где этот 
вид наиболее обычен. 

Верхнеааленская зона по двустворкам .в Сибири и на Северо-
Востоке различается незначительно на видовом (скорее даже 
подвидовом) уровне. Д л я тбго и другого регионов характерно 
преобладание в составе двустворок пектинид рода Maclearnia и 
появление первых настоящих Retroceramus. Верхнеааленские от
ложения всюду непрерывно и постепенно сменяют нижнеаален
ские. Их корреляция и выделение трудностей не вызывает. 

Из рассмотрения основных разрезов тоар-ааленских отложе
ний вытекают следующие выводы: 
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— верхний тоар в объеме трех местных биостратиграфиче-
чяйх аммонитовых зон присутствует на Северо-Востоке в струк-
турно-фациальных областях «сквозного» развития типа Иньяли-
Дебинской и Кобюме-Вилигинской, где развиты непрерывные 
разрезы тоар-ааленских отложений [16, 17]. В том же объеме 
верхнетоарские морские отложения присутствуют на севере Си
бири и в бассейне р. Вилюй, что до последнего времени счита
лось спорным. В районах с геоантиклинальным типом развития, 
срединных и погруженных массивах ^восточная часть Лено-Ви-

<люйской области, Верхоянская, Бохапчино-Сугойская, Таловско-
Майнская, Алазейско-Олойская области, Верхнекедонская и До-
ломнанская зоны Омолонской области) весь тоарский ярус или 
его верхняя часть из разреза выпадают; 

— позднетоарские фаунистические комплексы значительно 
'обеднены по сравнению с раннетоарскими. Именно с позднего 
тоара в юрском периоде начинает формироваться собственно бо-
реальная (или арктическая) биота. Нижний и верхний тоар в̂  
этом аспекте резко различны. Ранний тоар — время широких 

(незатрудненных связей, выравнивания климатических обстано-
*вок. Поздний тоар — время ограниченных и затрудненных связей, 
проявления крупнейших дифференциаций морских фаун. Связь 
рассматриваемых акваторий с морями южной части Пацифики, 
видимо, отсутствовала. Скорее всего существовала односторон
няя связь с морями Западной Европы (с северо-востока на за
пад) ; 

— позднетоарские фауны Северо-Востока, с одной стороны, 
и Северной Сибири, с другой, различаются между собой на ви
довом, в меньшей степени родовом, уровнях, что дает основание 
для выделения Колымской и Якутской подпровинций в составе 
Арктической провинции. В последнюю, по мнению А. А. Дагис 
[5], входил весь Северо-Восток Азии в тоарском веке. Различие 
фаунистических комплексов наметилось еще в раннем тоаре и 
усилилось в позднем. Различный состав фауны в названных под-
провинциях подтверждает идею разобщенности (значительной, 
но неполной) позднетоарских бореальных бассейнов (Якутско
го и Колымского) областями с отсутствием осадконакопления 
(массивами суши или районами транзита осадков); 

— граница тоара и аалена проводится по появлению Pseudo
lioceras beyrichi (Schloenb.)—вида-индекса нижней аммонито
вой зоны аалена, и по-массовому появлению двустворок Propea
mussium olenekeense В о d у 1. и Oxytoma jacksoni P o m p . По
следнему виду на севере Сибири соответствует вид О. kelimya-
rensis В о d у 1., весьма близкий к О. jacksoni. 
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Продолжение табл. 4 
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Продолжение табл. 4 
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Belemnites 
gen. indet. 

Zugodactylites 
monestieri, 
Pseudomytiloi
des marati 

Harpoceras sp 

J1P2 
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Региональная шкала 

аммонитовые зоны, 
Север Сибири, 

Северо-Восток России 

Кобюме-Вилигинская область 

Кони-Пъягинская зона, 
п-ов Кони (16) 

Т. tugurensis, 
Т. whiteavesi 

Одянская свита 
Базальты, андезиты, 
туфы 900 м 

P. maclintocki 

P. beyrichi 

6 
С 

'Я 13 
Я СЯ я СО X и 
Си 
О) о О 

Ъ 
к-> а> 
сл а 

P. paracom
pactile 

P. danilovi 

P. rosenkrantzi 

P. spinatum 

Z. monestieri 

D. athleticum 

H. falciferum 

E. elegantulum 

T. propinquum 

Подстилающие отложения 

! 8 о 
S 2 a i 

Propeamus
sium ole
nekense, 
Oxytjoma 
jacksoni, 
Trigonia ex 
gr. alta 

Poproceras 
sp. 

Pseudomyti 
loides 
marati 

Dactylio
ceras 
athleticum 

Тайгоносская зона, 
п-ов Тайгонос (17) 

Retroceramus 
ex gr. jurensis 

о 

су я 

со 

Pseudolioceras 
cf. maclintocki 

Oxytoma 
jacksoni, 
Lenobelus sp 

Vaugonia lite-
rata 

Zugodactylites 
cf. braunianus 

Dactylioceras 
ex gr. commune 

Meleagrinella 
cf. substriata 

Продолжение табл. 4 
Полоусненская область 

Селенняхская зона, кряж ПолоусныЙ 
и хр. Селениях (18) 

см 

Sachsibelus mirus 

Pseudolioceras sp. indet. 

Dactylioceras sp. intie^ 

Harpoceras sp. 

Корякско-Камчатская область 

Таловско-Майнская зона, 
реки Пальматкина, Майн (19) 

Tugurites tugurensis, 
Erycitoldes sp., 
Retroceramus jurensis 

Pseudolioceras maclin
tocki 

Oxytoma jacksoni, 
„Retroceramus" subtilis, 
Pseudolioceras beyrichi 
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Север Сибири, 
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Омолонска| ! 
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реки Берёзовка, 
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реки Рассоха (Булун), 
Токур-Юрях (21) 

Retroceramus 
ex gr . e l e g a n s 

ч я О Ж н я я К со со э* 
О О) 

« -о та 

з н ш а* ф a о 
5 *, 
Я 
О 

1 Ginkgo huttoni, Tae
niopteris sp. , Spheno-
baiera longifolia, Po
dozamites eichwaldi 

P s e u d o l i o c e r a s 
beyrichi 

P s e u d o l i o c e r a s 
p a r a c o m p a c t i l e 

P s e u d o l i o c e r a s 
dan i lov i , 
L e n o c e r a m u s 
subquens tedt i 

P s e u d o l i o c e r a s 
rosenkrantz i 

Z u g o d a c t y l i t e s 
braunianus 

M e l e a g r i n e l l a 
ex gr . sub
s tr iata 

J1P2 

я 
я я 
3 * 

Pseudolioceras mac
lintocki, Propeamus-
sium sp. 

Pseudolioceras beyri
chi, Propeamussium \ 
olenekense, Oxytoma 
muensteri 

о S 

я § 

CL 
CO 
CQ О 
Ы 
X 
X 
те 

и а> 

я 
S 
№ 
О ч 
8 

Я к 
о 5 
СО м 
£ я 

Pseudolioceras rosen
krantzi 

Peronoceras spinatum,\ 
Pseudom ytiloides 
marchaensis, Vaugo-
nia literata  

Zugodactylites mo
nestieri, Pseudomy
tiloides marati, 
Kedonella tokurensis 

Dactylioceras com-
mune 

Tiltoniceras propin 
quum 

J1P2 
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П р о д о л ж е н и е табл. 4 
iCfb 

4 
s 

^Верхнекедонская и Доломнанская зоны, 
г р. Левый Кедон (22) 

нижний байос с 
Tugurites fastigatus 

1-
Pseudolioceras 
rosenkrantzi 

1 #к 

Peronoceras spinatum, 
Vaugonia literata 

я 
св

и
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сч
ан
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] 

:. 
50

 
м
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Zugodactylites monestieri, 
Pseudomytiloides marati 

й 2 р о н а 
* S ч я ч 3 • Е_. tT1 >Г 

Dactylioceras athleticum, 
Kedonella dagysi 

С
та

р!
 

ал
ев

р 

Harpoceras falciferum, 
Kedonella mytileformis 

Eleganticeras elegantulum, 
Kedonella brodnaensis 

Tiltoniceras propinquum 

Ирбычанская и Гижигинская зоны, 
реки Кегали, Парень, Июльская (23) 
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Tugurites whiteavesi, 
Retroceramus jurensis 

Pseudolioceras maclintocki, 
Oxytoma jacksoni, 
Propeamussium olenekense 

Pseudolioceras cf. beyrichi, 
Trigonia ex gr. alta 

Pseudolioceras sp . (P. ex 
gr. maclintocki) 
Lenobelus sibiricus 

Pseudolioceras 
rosenkrantzi 

Porpoceras polare 

Zugodactylites 
Meleagrinella 
faminaestriata 

braunianus, 

Dactylioceras athleticum, 
Propeamussium pumilum 

Tiltoniceras sp 

J1P2 J1P2 

1 
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К О Р Р Е Л Я Ц И Я ЗОНАЛЬНЫХ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й БАТА, 
КЕЛЛОВЕЯ И ОКСФОРДА КРЫМА, КАВКАЗА 

И С Р Е Д Н Е Й АЗИИ 

В юрской системе фораминиферы являются основной группой 
после аммонитов, с помощью которой решаются задачи расчле
нения и корреляции отложений. На территории Крыма, Кавказа 
н Средней Азии аммониты и фораминиферы изучены настолько 
детально, что позволяют составлять по ним достаточно дробные 
схемы расчленения юрских отложений. Зональному расчленению 
по аммонитам посвящено большое количество работ и оно де
тально рассмотрено в отличие от зонального расчленения по фо-
раминиферам, поэтому в данном разделе будут представлены 
схемы расчленения по фораминиферам. 

Рассматриваемые регионы исследованы с разной степенью де
тальности, а структурно-фациальные зоны каждого региона об
ладают своей последовательностью изменения фаций и форами-
ниферовых сообществ. Поэтому появляется несколько биостра
тиграфических схем для одного региона, в которых при сопо
ставлении выявляется несовпадение границ. Д л я разрезов ха
рактерна различная степень насыщенности находками аммони
тов, а там, где их очень мало, с одной стороны^ осложняется 
проведение расчленения и корреляции отложений, а с другой. 

79 



фораминиферовые подразделения получают возможность играть 
более значимую роль. 

Вопрсы расчленения и корреляции юрских отложений с по
мощью фораминифер рассматривались в различных трудах либо 
без представления конкретных схем, либо основное внимание 
уделялось схемам без попыток их детального сопоставления. 
В рамках этой проблематики автором данного раздела совме
стно с У. Т. Темирбековой написан доклад о проблемах корре
ляции среднеюроких отложений Кавказа [21], а также сделаны 
схемы расчленения юрских отложений по фораминиферам. [18]. 

Итак, упомянутые выше причины и работы стимулировали 
и подготовили необходимость проведения настоящих исследова
ний, где имеет место не только представление конкретных мате
риалов, но и сделана попытка анализа корреляционных возмож
ностей отдельных стратонов или границ. Кроме того, проведено 
сопоставление лито- и биостратиграфических подразделений, что 
далеко не всегда есть в каждой конкретной биостратиграфиче
ской схеме и что, может быть, в первую очередь необходимо 
для полевой геологии. 

Данный раздел является первой попыткой детального рас
смотрения схем расчленения бат-оксфордских отложений по фо
раминиферам Крыма, Кавказа, Средней Азии и сопоставления 
одновозрастных фораминиферовых подразделений для установ
ления общих корреляционных уровней различного ранга. Возра
стной интервал бат-оксфорд выбран как один из наиболее слож
ных и существенных в геологической истории этих регионов, а 
полученные результаты могут представить новые возможности 
для изучения проблемы проведения границ вежду средней и 
верхней юрой. 

г 

КРЫМ 
I * * • 

Фораминиферы юрских отложений Крыма изучены слабее,, 
чем из одновозрастных отложений Восточно-Европейской (Рус
ской) платформы и Северного Кавказа. Первые статьи по дан
ному региону были опубликованы Е. А. Гофман [10, ll]r  

Е. В. Мамонтовой [15, 16] и А. М. Волошиной [5, 6]. 
В песчано-глинистой толще разрезов Судакско-Коктебель-

ской складчатой зоны Е. А. Гофман [10] установила четыре ком
плекса фораминифер: нижнебатско-нижнекелловейский, средне-
келловейский, верхнекелловейско-нижнеоксфордский и киме-
риджско-титонский. В остальных работах упомянутых авторов 
не рассматривались вопросы расчленения по фораминиферам 
бат-оксфордских отложений Крыма. 

Исследования фораминифер в юрских отложениях Судакско-
го синклинория Горного Крыма позволили К. И. Кузнецовой 
пр!едложить схему зонального расчленения по фораминиферам 
в интервале от нижнего келловея до верхнего титона [12, 13, 
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ph Юрские отложения Судакского синклинория оказались наи
более удобными, так как здесь представлена почти полная по
следовательность отложений рассматриваемого стратиграфиче
ского интервала в терригенных морских фациях с большим ко
личеством фораминифер и аммонитов. Таким образом, К. И. Куз
нецова смогла достаточно уверенно увязать зональную схему па 
фораминиферам с зонами по аммонитам общей шкалы. 

Бат-оксфордские отложения Судакского синклинория пред
ставлены следующими свитами: карадагской (средний байос— 
Нижний бат) , копсальской (средний бат—средний келловей), су-
дакской (верхний келловей—нижний Оксфорд) и манджильской 
(средний Оксфорд—нижний кимеридж), как это предложено 
авторами «Геологической карты Горного Крыма» (1984 г.). 

Карадагская свита является вулканогенно-осадочной по со
ставу и верхняя часть ее представлена преимущественно аргил
литами и алевролитами, а копсельская свита согласно залегает 
на предыдущей свите и сложена песчаниками, алевролитами и 
глинами с сидеритами. Е. А. Гофман [10] установила присут
ствие единого батско-нижнекелловейского комплекса форамини
фер, что позволило отметить в табл. 5 наличие фораминифер 
в батских отложениях Судакского синклинория. В вышележа
щих отложениях К. И. Кузнецова [20] выделяет зоны по фора
миниферам (табл. 5) . 

Зона Lenticulina parmula—GlobuHgerina calloviensis (ниж
ний келловей) установлена в средней части копсельской свиты, 
сложенной глинами, песчаниками и шамозитовыми оолитовыми 
известняками. Наиболее характерные виды: Reophax horridus 
( S c h w a g . ) , Glomospirella tsessiensis T h о d., Ammodisctis col-
chicus T h о d., Haplophargmium lutzei H a n z 1., Lenticulina tin-
па H о f f m., L. parmula H о f f m M L. praepolonica К. К u z п., 
L. uhligi ( W i s п.), Epistomina callovica К a p t., GlobuHgerina 
calloviensis К. К u z п., G. meganomica K. K u z п., Conoglobuli-
gerina jurassica (H о f f m.) . 

Зона Lenticulina cultratiformis—L. pseudocrassa (средний 
келловей) установлена в верхней части копсельской свиты, сло
женной песчано-глинистьши породами с флишеподобным че
редованием. Среди характерных видов следует отметить Ammo-
baculites fontinensis Т е г q., A. coprolithiformis S c h w a g . , Sig-
moilina quinqueloculinoides D a n i t с h, Lenticulina cultratiformis 
( M j a t l . ) , L. pseudocrassa M j a t l . , Epistomina elschankaensis 
M j a 11., E. parastelligera H о f k., E. mosquensis U h 1 i g, Trocho-
Una monotuberculata T h о d. 

Зона Lenticulina ovatoacuminata—L. molesta (верхний келло
вей) установлена в нижней части судакской свиты, которая пред
ставлена базальными конгломератами, песчаниками, шамозито
выми известняками и глинами с мергельными и сидеритовыми 
конкрециями, согласно залегая с небольшим размывом на пре
дыдущей свите. Наиболее характерные виды; Lituotuba nodus 
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Таблица 5 
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Продолжение табл. 5 
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К о s., Trochammina squamata P a r k , et J o n . , Lenticulina deci-
piens (W i s п.), L. molesta H о f f m., L. ovatoacuminata 
(W i s п.), L. sculptaeformis H о f f m., L. tumida M j a 11., Episto
mina mosquensis U h 1 i g. 

Зона Lenticulina quenstedti—GlobuHgerina oxfordiana (ниж
ний Оксфорд) выделяется в верхней части судакской свиты, ко
торая представлена карбонатными глинами с прослоями песча
ников, известняков, мергелей и конгломератов. К характерным 
видам следует отнести Cribrostomoides canui С u s h т . , Ammo-
baculites conastomus B a s t , et S i g a 1, Lenticulina attenuata 
(K u b 1. et Z w ) , L. quenstedti ( G u m b . ) , Epistomina nemunen-
sis G r i g., GlobuHgerina oxfordiana (G r i g . ) . 

Зона Lenticulina russiensis—Epistomina uhligi (средний— 
верхний Оксфорд) устанавливается в нижней части манджиль-
ской свиты, которая, согласно залегая на нижележащих отло
жениях, сложена глинами, мергелями, песчаниками, биогермны-
ми и глинистыми известняками. Наиболее характерными видами 
являются Ammodiscus tenuissimus Н а е u s 1., Haplophragmoides 
planus A n t . , Sigmoilinita milioliniforme ( P a a l z . ) , Ophthalmi-
dium strumosum ( G u m b . ) , Lenticulina russiensis M j a t l . , Ci-
tharina lepida ( S c h w a g . ) , Epistomina uhligi M j a t l . , E. alta 
D a i n, E. volgensis M j a t l . , E. porcellanae В r ii с k т . , E. pen-
iarima D a i n, Paalzowella feifeli ( P a a l z . ) . 

В систематическом отношении комплексы фораминифер бога
ты и разнообразны. Секреционные фораминиферы в общем со
ставе сообщества преобладают в 3—5 раз над агглютинирую
щими, а среди секреционных планктонные фораминиферы на
блюдаются в некоторых подъярусах и представлены только дву
мя родами. Представители семейства Nodosariidae явно преоб
ладают над остальными как в количественном, так и в система
тическом отношении. Кроме нодозариид, значительную роль иг
рают литуолиды, атаксофрагмииды и спириллиниды. Наиболее 
разнообразные ассоциации фораминифер наблюдаются в нижнем 
келловее и нижнем Оксфорде, а самая значительная смена си
стематического состава произошла в раннем Оксфорде. 

КАВКАЗ 

Систематическое изучение юрских фораминифер Кавказа на
чалось в 50-х годах и первые схемы расчленения юрских отложе
ний юга бывшего СССР по фораминиферам были представлены 
по материалам кавказских территорий. Степень изученности раз
личных частей данного региона неодинакова. В каждой части 
региона наблюдается своя последовательность литостратиграфи-
ческих подразделений в зависимости от особенностей развития 
данной фациально-структурной зоны. Фораминиферовые сообще
ства реагируют на изменения в развитии структурно-фациальных 
зон. 
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Таким образом, наличие на Кавказе различных схем расчле
нения юрских отложений по фораминиферам в основном обус
ловлено объективной неповторимостью развития каждой струк-
турно-фациальной зоны. 

Западный Кавказ 

Юрские отложения Западного Кавказа имеют одну из самых 
длительных историй изучения. Различные варианты схем рас
членения юрских отложений в основном представлены 3 . А. Ан
тоновой [3, 4, 17]. В исследуемом районе батские отложения 
сложены терригенными глинистыми образованиями джангурской 
свиты, а наличие аммонитов позволяет сопоставлять биострати
графические подразделения по фораминиферам с зональными 
подразделениями общей шкалы. Далее с размывом в объеме 
среднего—верхнего бата на предыдущей свите лежит каменно-
мостская свита, а на ней, в свою очередь, с небольшим размы
вом — герпегемская свита, установленные в бассейне рек Белая 
и Уруп. Две последние свиты содержат менее разнообразные 
комплексы фораминифер, которые хуже сопоставляются с зо
нами общей шкалы (табл. 5) . 

Слои с Kaptarenkoella minima (верхний байос—нижнй бат, 
верхняя часть зоны Parkinsonia parkinsoni—низы зоны Zigzagi-
ceras zigzag) установлены в верхней части джангурской свиты, 
которая представлена слабопесчанистыми и неизвестковистыми 
глинами. Наиболее важные виды: Silicobathysiphon sinuosus 
A n t., Cornuspira bogdanowizi A n t., Lenticulina labaensis 
(A n t . ) , Astacolus aff. quenstedti ( G u m b.) , A. vassilenkoae 
( A n t . ) , Vaginulina ftabelloides (T e r q.), «Paulina» lacunosa 
(G. K a s s . ) , Garantelta caucasica A n t . , Kaptarenkoella minima 
A n t., Epistomina arcana A n t., Conoglobigerina aff. bathoniana 
(P a z d г о) и др. 

Слои с Quinqueloculina (?) micra (нижний бат, верхняя 
часть зоны Zigzagiceras zigzag) выделены в песчанистых глинах, 
мергелях и тонкозернистых песчаниках верхней части джангур
ской свиты. Наиболее характерные виды: Ophthalmidium kapta-
renkoae D a n i t с h, Quinqueloculina micra ( A n t . et К a 1 u g.)> 
Lenticulina decipiens ( W i s п.), Astacolus polymorphus ( T e r q . ) . 
A. ftagellum ( T e r q . ) , Dentalina ensis W i s п., Epistomina pe-
regrina ( K a p t . ) , Conoglobigerina aff. bathoniana ( P a z d r o ) . 

Слои с Haplophragmium coprolithiformis (нижний келловей) 
выделены в песчано-глинистых образованиях нижней части ка-
менномостской (?) свиты и во флишоидной толще Абино-Гунай-
ской и Лагонакской зонах [19] . Вид-индекс и Lenticulina infla
ta (R е u s s) резко преобладают в ассоциации фораминифер. 

Слои с Labalina costata—Lenticulina tumida (средний—верх
ний келловей) установлены в верхней части каменномостскои 
свиты, которая сложена терригенными отложениями. Характер-
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ные виды; Оphthalmidium antonovae М а к . , Labalina costata 
( A n t . ) , Lenticulina biconvexa М а к . , L. praerussiensis M j a t l . , . 
L. tumida M j a 11., Epistomina elschankaensis M j a t l . , £ . mos
quensis U h 1 i g., E. pentarima D a i n. 

Зона Marsonella doneziana—Ophthalmidium strumosum (Окс
форд—кимеридж) выделена в известняках герпегемской свиты. 
Наиболее характерными видами являются Verneuilinoides favus 
В а г t h., Marssonella doneziana D a i n, Pseudocy с lamina sp., 
Ophthalmidium strumosum ( G u m b.), Lenticulina brueckmanni 
M j a t l . , <aCeratolamarckina> subspeciosa B o g d . et M a k . , Spi
rillina kuebleri M j a 11., Paalzowella undoza A n t . 

Комплекс фораминифер из слоев с Kaptarenkoella minima 
в систематическом отношении разнообразен, но в количествен
ном отношении преобладает секреционный бентос, в котором 
незначительную роль играют планктонные формы. Представите
ли нодозариид доминируют над представителями других отря
дов. Вышележащий комплекс фораминифер отличается резким 
сокращением таксономического разнообразия и количества аг
глютинирующих фораминифер. Далее следует перерыв в осад-
конакоплении, и в келловейско-оксфордское время существуют 
достаточно отличные от предыдущих и взаимосвязанные между 
собой ассоциации фораминифер, характерной особенностью ко
торых является примерно равное количество милиолид, нодоза
риид (лентикулины) и роталиид (эпистомины). Нижнекелловей-
ский комплекс фораминифер характеризуется очень бедным в 
систематическом отношении комплексом фораминифер и, по всей 
видимости, образовался в достаточно специфических условиях су
ществования. Далее образуются ассоциации фораминифер более 
разнообразные и многочисленные, чем нижнекелловейский комп
лекс. 

Таким образом, момент перестройки таксономического соста
ва ассоциаций фораминифер, очевидно, приходится на средний— 
поздний бат. Келловейско-оксфордские комплексы отличаются 
менее разнообразным систематическим составом, где значитель
но преобладает секреционный бентос, в составе которого доми
нируют представители трех-четырех родов. 

Северный склон Центрального и Восточного Кавказа 
Схемы зонального расчленения бата—Оксфорда северных 

склонов Центрального и Восточного Кавказа представлены 
С. Ф. Макарьевой [4, 14, 17], С. Ф. Макарьевой и Т. В. Мацие-
вой [20]. Наиболее полные и детально расчлененные разрезы 
расположены в восточной части региона. Биостратиграфические 
подразделения по фораминиферам (слои и зоны) достаточно хо
рошо увязаны с зонами общей шкалы. Нижний бат представлен 
песчано-глинистыми отложениями (верхи цудахарской свиты), 
затем с размывом залегает армхинская свита (нижний—средний 
келловей), далее с небольшим размывом — кионская и иронекая 
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свиты. Д л я среднеюрских отложений Дагестана У. Т. Темирбе-
кова предложила свою схему расчленения отложений по фора
миниферам [18], где нижнебатские отложения представлены 
слоями с Epistomina peregrina—Spiroloculina perlucida, а в кел-
j iOBee зоны или слои с фораминиферами не выделены. Таким 
•образом, предложена следующая схема расчленения [4, 14, 17] 
(табл. 5) . 

Слои с Ophthalmidium balkaricum orientalis—Kaptarenkoella 
>epistominoides (верхний байос—нижний бат, верхи зоны Parkin-
sonia parkinsoni—низы зоны Zigzagiceras zigzag) установлены 
в верхах цудахарской свиты, сложенной песчано-глинистыми от-
.ложениями. Наиболее характерные виды: Ophthalmidium balka
ricum orientalis М a k., Quinqueloculina (?) occulta (A n t . ) , Pseu
donodosaria terquemi ( M j a 11.), Lenticulina ex gr. subatatiformis 
D a i n , Astacolus alexanderi M a k., A. caucasicus (A n t . ) , Kapta
renkoella episiominoides ( K a p t . ) , К minima ( A n t . ) . 

Слои с Quinqueloculina (?) micra (нижний бат, верхняя часть 
зоны Zagzagiceras zigzag) выделены в кровле цудахарской сви
ты, которая представлена песчано-глинистыми отложениями. 
Первоначально слои с таким названием и чуть большим объемом 
установила 3 . А. Антонова в бассейне р. Малая Лаба (Западный 
Кавказ) . Характерные виды: Quinqueloculina (?) micra ( A n t . 
et К a 1 и g.), Lagena aff. urnula F r a n k e, Pseudonodosaria ter
quemi ( M j a t l . ) , Lenticulina chodzica ( A n t . ) , L. aff. praeclara 
( A n t . ) , L. cf. volganica D a i n , L. aff. volubilis D a i n , Kapta
renkoella minima (A n t . ) . 

Зона Recurvoides ventosus—Pseudonodosaria terquemi (ниж
ний келловей, зона Macrocephalites macrocephalus) выделена в 
карбонатно-терригенных образованиях нижней части армхин-
ской свиты. Наиболее характерные виды: Ammodiscus sp., Toly-
pammina tortuosa M a k., Recurvoides ventosus (H a b.), Ophthal
midium sp., Pseudonodosaria terquemi (M j a 11.), Lenticulina 
mira (К о s.), Astacolus fallax (W i s n.) , A. pseudoinstabitis 
( D a i n ) , Spirillina eichbergensis (K u b 1. et Z w.). 

Зона Labalina costata (средний келловей) выделена 3 . А. Ан
тоновой [3] для Лабино-Малкинской зоны Западного Кавказа 
и принята С. Ф. Макарьевой [14] для северного склона Цен
трального и Восточного Кавказа. В карбонатно-глинистых обра
зованиях верхней части армхинской свиты установлен комплекс 
фораминифер, зональная ассоциация которого состоит из Mars
sonella doneziana D a i n , Nubeculinella oolithica E. В у k., Oph
thalmidium areniforme (E. B y k . ) , 0. antonovae ( M a k . ) , Laba
lina costata ( A n t . ) , Lenticulina biconvexa M a k . , L. embolica 
M a k., L. excellena M a k., L. lata (H a b.) , L. polonica (W i s п.), 
L. pseudocrassa M j a 11., Epistomina elschankaensis M j a t l . , 
E. mosquensis U h 1 i g., Trocholina transversarii P a 11 z., Coni-
cospirillina edita A n t . 
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Зона Lenticulina tumida (верхний келловей) установлена 
в низах кионской свиты, представленной глинами, алевролитами 
и известняками. Зональный комплекс: Hyperammina llgula 
M a k . , Ammobaculites ingusheticus M a k . , Nubeculinella parasi
tica D a i n . , N. tenua Ё. B y k . , Lenticulina biconvexa M a k . , 
L. uhligi ( W i s п.), «Ceratolamarckina» speciosa ( D a i n ) , Pseu-
dolamarckina rjasanensis ( U h l i g ) , Spirillina kuebleri M j a t l . , 
Conicospirillina edita A n t . 

Слои с Marssonella jurassica—Trocholina transversarii (ниж
ний О к с ф о р д ) установлены в глинисто-карбонатных образова
ниях верхней части кионской свиты. Характерные виды: Ammo
baculites sp., Marssonella jurassica M i t j а п., Lenticulina aff. 
hebetata (S с h w.) , L. muensteri ( R o e m.) , L, wisniowskii 
( M j a t l . ) , Trocholina transversarii P a a l z . , Spirillina kuebleri 
M j a t l . 

Слои с Nubeculinella gigantoearneraia—Quinqueloculina fru-
menta (средний—низы верхнего О к с ф о р д а , зона Perisphinctes 
plicatilis—низы зоны Epipeltoceras bimammatum) выделены в из
вестняках, глинистых известняках и доломитах нижней части 
иронской свиты. Наиболее характерные виды: Nubeculinella fi-
liformis P a a l z . , N. gigantocamerata D a n i t с h, N. megaspira-
lis D a n i t с h, N. moldaviensis D a i n , N. parasitica D a i n , Oph
thalmidium aff. bolgradensis (N. I v a n. et D a n i t с h ) , O. ex 
gr. dilatatum ( P a a l z . ) , Quinqueloculina frumenta A z b e l et 
D a n i t с h, Q. ex gr. semisphaeroidalis D a n i t с h, Nodosaria aff. 
nttidaeformis M i t j а п., Lenticulina cf. biconvexa M a k., L. ex gr. 
muensteri ( R o e m . ) , L. cf. quenstedti ( G u m b . ) . 

Слои с Alveosepta jaccardi—Mesoendothyra izjumiana (верх
ний О к с ф о р д , верхи зоны Epipeltoceras bimammatum—низы верх
него кимериджа) установлены в глинисто-известковистых обра
зованиях верхней части иронской свиты и нижней части балтий
с к о й свиты. Самые характерные виды: Ammodiscus magharaen-
sis S a i d et В a r a k a t, Melathrokerion ex gr. eospirialis 
G о r b., Mesoendothyra aff. izjumiana D a i n , Alveosepta jaccardi 
(S с h г о d t ) , Trochammina cf. inflata ( M o n t a g u ) , Plectina 
terra E. В у k., Verneuilinoides aff. kirillae D a i n , Paragaudrina 
magharaensis S a i d et B a r a k a t , Tristix aff. autorolavaensis 
E s p i t. et S i g a 1, Lenticulina aff. magharaensis S a i d et B a 
r a k a t , Eoguttulina aff. aculata D a i n , E. oolithica ( T e r q . ) , 
Spirillina ex gr. italica D i e n i et M a s s a r i , S. kuebleri 
M j a t l . 

В течение бат-оксфордского времени фораминиферовые ассо
циации существенно перестраивались три раза. Первый этап 
развития фораминифер относится к раннему бату, когда завер
шался среднеюрский период развития комплексов фораминифер. 
Этот этап характеризуется обилием секреционного бентоса и 
малым количеством агглютинирующих форм. В составе ассо
циаций преобладают милиолиды, нодозарииды (лентикулины) 

90 



| г роталоидные формы, представленные в основном одним ро-
|$ом — Kaptarenkoella. Следующий этап келловейско-раннеокс-
фордский характеризуется не очень большим доминированием 
|Секреционного бентоса над агглютинирующим, но среди секре-
4дионных форм преобладают милиолиды, нодозарииды, роталии-
&ы (три рода — Epistomina, Pseudolamarckina и «СегаШатаг-
ckina») и спириллинйды. Последующий этап средний—поздний 
Оксфорд отличается существенной перестройкой систематическо
го состава фораминиферовых ассоциаций, где резко преобладают 
секреционные фораминиферы, особенно милиолиды. Скопления 
яубикулинелл часто видны на поверхности пород. Кроме нуби-
кулинелл, преобладают другие милиолиды — офтальмидиумы и 
квинквелакулины. Реже встречаются представители нодозариид 
(лентикулины). Завершающий этап характеризуется более раз
нообразным в систематическом отношении комплексом форами
нифер, появление которого зафиксировано в конце позднего 
Оксфорда. В этой ассоциации отмечено большое количество аг
глютинирующих форм, максимальный расцвет которых прихо
дится на конец позднеюрской эпохи. Кроме того, в комплексе 
также преобладают секреционные формы — лентикулины, эогут-
тулины и спириллины. 

В стратиграфическом интервале от келловея до Оксфорда 
верхняя часть нижнего келловея не охарактеризована форами-
ниферами, которые могли бы дать возможность выделить био
стратиграфическое подразделение по фораминиферам. Таким 
образом, зона Recurvoides ventosus—Pseudonodosaria terquemi 
имеет висячие границы как снизу, так и сверху, поэтому ее ранг 
точнее может быть определен как слои с фораминиферами. 

Южный склон Большого Кавказа (в пределах Грузии) 

На территории Грузии фораминиферы встречены в различ
ных тектоно-фациальных зонах, но зоны и л и слои с форамини
ферами установлены только в Северной подзоне Гагра-Джав-
ской зоны, Цеси-Кортинской зоне и Рачинской зоне барьерных 
рифов. Схема расчленения б а т а , келловея и О к с ф о р д а по фора
миниферам южного склона Большого Кавказа (в пределах Гру
з и и ) составлена В. А. Тодриа [4, 17, 20]. В бат-оксфордских о т 
ложениях Абхазии В. А. Тодрия выделены слои с фораминифе
рами только в пограничных слоях байоса и б а т а бетагской сви
ты Северной подзоны Гагра-Джавской зоны [19], а остальные 
вышележащие подразделения — в Цеси-Кортинской зоне и Ра
чинской зоне барьерных рифов. Насыщенность аммонитами б а т -
оксфордских отложений рассматриваемого региона -неравномер
на, поэтому установлена часть з о н общей шкалы. Слои с фора
миниферами выделены в отложениях двух районов, что позво
ляет говорить о сводном характере представленной схемы, в от
личие о т схем Крыма и Западного Кавказа, где они составлены 
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по одной структурно-фациальной зоне. Фораминиферовые био
стратиграфические подразделения хорошо сопоставляются со 
схемой расчленения по аммонитам (табл. 5) . 

Слои с Ophthalmidium infraolithica—Epistomina costifera 
(верхний байос—нижний бат, зоны Garant iana garantiana—Zig-
zagiceras zigzag) установлены в алевролитовых известняках бе-
тагской свиты Северной подзоны Гагра-Джавской зоны. Комп
лекс характерных видов: Ophthalmidium infraoolithicum ( Т е г q.), 
Pseudonodosaria cf. vulgata ( B o r n . ) , Astacolus cf. polymorphus 
( T e r q . ) , Garantella (?) sp., Sublamarckella costifera ( T e r q . ) . 

Слои с Ammodiscus colhicus (нижний келловей, нижняя часть 
зоны Macrocephalites macrocephalus) установлены в песчано-гли-
нистых образованиях нижней части цесской свиты. Наиболее ха
рактерным видом, кроме вида-индекса, является Giomospirella 
tsesiensis Т h о d г. 

Слои с Lenticulina praerussiensis—Lenticulina sculpta (ниж
ний келловей, верхняя часть зоны Macrocephalites macrocephalus 
и зона Sigaloceras calloviense) выделены в песчано-глинистых 
образованиях цесской свиты Цеси-Кортинской зоны и Рачинской 
зоны барьерных рифов. Самые характерные виды: Lenticulina 
catascopium ( M i t j a n ) , L. polonica ( W i s п.), L. praerussiensis 
M j a 11., L. pseudocrassa M j a 11., L. sculpta (M j t j a n.) , L. tu
mida M j a 11., L. uhligi (W i s n . ) , Epistomina parastelligera 
(H о f k.), Pseudolamarckina rjasanensis (U h 1 i g ) , Spirillina 
eichbergensis (K u b 1. et Z w.) . 

Слои с Lenticulina pseudocrassa—Epistomina mosquensis 
(средний келловей) выделены в песчано-глинистых образова
ниях нижней части цесской свиты. Характерные виды: Labatina 
costata ( A n t . ) , Lenticulina polonica polonica ( W i s п.), L. pseu
docrassa M j a t l . , L. tumida M j a t l . , Astacolus auris (K u b 1. 
et Z w . ) , Marginulinopsis tricarinatus T h о d г., Epistomina mos
quensis U h 1 i g, Trocholina monotuberculata T h о d r. 

Слои с Lenticulina tumida—Lenticulina ruesti (верхний келло
вей—нижний О к с ф о р д ) установлены в песчаниках и глинах сред
ней части цесской свиты. Наиболее характерные виды: Lenti
culina biconvexa М a k., L. catascopium M i t j a n . , L. cultratifor
mis M j a t l . , L. ovatoacuminata ( W i s п.), L. polonica polonica 
(W i s п.), L. polonica rossica К. К u z п., L. pseudocrassa M j a 11., 
L. ruesti ( W i s n . ) , L. tumida M j a t l , L. uhligi ( W i s п.). 

Слои с «Ceratolamarckina» subspeciosa—Trocholina transver
sarii (средний О к с ф о р д ) установлены в известковистых песчани
ках верхов цесской свиты. Самые характерные виды: Labalina 
microcostata D a n i t с h., Lenticulina russiensis (M j a 11.), Asta
colus compressaeformis ( P a a l z . ) , A. staufensis ( P a a l z . ) , Pla-
nularia feifeli ( P a a l z . ) , Vaginulina pasquetae B i z o n , «Сега-
tclamar ckina» subspeciosa (В о g d. et M a k.), Spirillina andreae 
(B i e 1.), Trocholina transversarii ( P a a l z . ) . 
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Слои с Alveosepta jaccardi—Nautitoculina oolithica ( в е р х н и й 
ркефорд) выделены в рифогенных известняках велуантской сви-
$ы. Характерные виды: Alveosepta jaccardi ( S c h r o d t . ) , Ever-
iicyclatnmina virguliana ( K o e c h l . ) , Haplophragmiutn coprolit-
Щогте sequanum (Мб h i . ) , Nautiloculina oolithica M o h l . Фа
ТАЛЬНЫМ аналогом этих слоев в зарифовых фациях являются 
£ЛОи с Lenticulina russiensis—Epistomina nemunensis (верхний 
фксфорд), которые установлены в глинах и песчанистых извест
няках аналогов велуантской свиты. Наиболее характерными ви
дами этих слоев являются Lenticulina gerassimovi U m a n s k., 
JL kuznetsovae U m a n s k . , L. russiensis ( M j a t l . ) , Epistomina 
nemunensis G r i g . , E. praetatariensis ( U m a n s k . ) . 

Позднебайосско-раннебатский комплекс фораминифер Абха
зии близок по систематическому составу к одновозрастным ассо
циациям соседнего региона (Лабинская зона Западного Кавка
за) , но он значительно беднее. В таксономическом отношении 
эта ассоциация отличается от келловейско-оксфордских комплек
сов Цеси-Кортинской зоны и Рачинской зоны барьерных рифов. 
Келловейско-оксфордские ассоциации фораминифер данных зон 
очень близки между собой и представляют собой почти закон
ченный цикл развития фораминиферовых сообществ. Первая ас
социация фораминифер, существовавшая в начале раннекелло-
вейского времени, очень бедна и представлена агглютинирующи
ми формами, а далее фораминиферовые сообщества в основном 
представлены спирально свернутыми нодозариидами (лентику
лины), роталиидами (эпистомины и цератоламаркины) и реже 
спириллинами и трохолинами. В позднем О к с ф о р д е присутствуют 
две фораминиферовые ассоциации, которые отражают разные 
фациальные условия. Ассоциация фораминифер из слоев с Al
veosepta jaccardi—Nautiloculina oolithica характеризует рифо
вые фации и представлена в первую очередь обилием специфи
ческих форм из агглютинирующих фораминифер (литуолиды и 
атаксофрагмииды). Таким образом, перестройка таксономическо
го состава фораминиферовых сообществ приходится на сред
ний—поздний бат и с некоторой долей условности на начало 
позднего О к с ф о р д а . 

Малый Кавказ 

На территории Малого Кавказа для отложений бата, келло
вея и О к с ф о р д а разработаны схемы расчленения по форамини
ферам Сомхито-Карабахской и Араксинской зон. 

Рассматриваемые отложения Сомхито-Карабахской зоны Ма
лого Кавказа содержат разные по составу и количеству ассоциа
ции фораминифер, а наличие комплексов аммонитов позволяет 
увязывать зоны по фораминиферам с зонами или подъярусами 
общей шкалы. Фораминиферовые комплексы дают возможность 
выделять биостратиграфические подразделения в стратиграфи-
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ческом интервале нижний келловей—нижний О к с ф о р д , а в дру
гих возрастных интервалах либо нет отложений, либо присут
ствуют очень бедные и изменчивые комплексы фораминифер, 
либо фораминиферы не/выявлены. 

Схема расчленения нижнего келловея—нижнего О к с ф о р д а по 
фораминиферам составлена Г. К. Касимовой [4]. Бат-оксфорд-
ские отложения Сомхито-Карабахской зоны представлены сле
дующими свитами: даш'кесанская (верхний байос—средний бат), 
кюрекчайская (средний бат) , кяпязская (нижний келловей— 
нижний О к с ф о р д ) , конахгермазская (средний О к с ф о р д — к и м е -
ридж). Г. К. Касимовой в отложениях кяпязской свиты Сомхи
то-Карабахской зоны Малого Кавказа удалось установить зоны 
по фораминиферам (табл. 5) . 

Зона Labalina costata—«Paulina» sublocunosa (НИЖНИЙ кел
ловей) в ы д е л е н а в аргиллитах и туфопесчаниках низов кяпяз
ской свиты. Наиболее характерные виды: Marssonella kjapassica 
G. К a s s., Recurvoides ventosus H a b., Labalina costata (A n t .) , 
Lenticulina hoplites ( W i s п . ) , Astacolus tatariensis ( M j a t l . ) , 
«Paulina» sublocunosa (G. K a s s ) , Ceratolamarckina (?) tjeptov-
kaensis D a i n , Epistomina parastelligera (H о f k.) . 

Зона Ophthalmidium areniforme (средний келловей) установ
лена в алевролитах, аргиллитах и туфоалевролитах кяпязской 
свиты. Характерные виды: Ophthalmidium areniforme (Е. В у к.), 
Lenticulina cultratiformis M j a t l . , L. pseudocrassa M j a t l . 

Зона Lenticulina tumida—Epistomina elschankaensis (верх
ний келловей) выделена в аргиллитах, песчаниках и известковых 
туфах кяпязской свиты. Наиболее характерные виды: Lenticuli
na catascopium (М i t j а п.), L. tumida M j a 11., L. uhligi 
(W i s n . ) , Epistomina elschankaensis M j a t l . , E. mosquensis 
U h 1 i g. 

Зона Lenticulina brueckmanni—«Ceratolamarckina» speciosa 
(нижний О к с ф о р д ) установлена в песчанистых известняках и из-
вестковистых туффитах кянязской свиты. Самые характерные 
виды: Marssonella jurassica M i t j a n . , Ophthalmidium dilatatum 
P a a l z . , Lenticulina brueckmanni ( M j a t l . ) , L. compressaefor-
mis ( P a a l z . ) , L. quenstedti G u m b . , L. russiensis (M j a 11.), 
Astacolus aequilateralis (K u b 1. et Z w.), A. samaraensis 
M j a t l . , Planularia foliacea ( S c h w a g . ) , «СегаШатагсЫпа» 
speciosa ( D a i n ) , Pseudolamarckina rjasanensis (U h 1 i g.). 

Существенных перестроек систематического состава сооб
ществ фораминифер не наблюдается. Все ассоциации форамини
фер связаны между собой и преемственны. В сообществах 
фораминифер значительно преобладают нодозарииды (особенно 
лентикулины), а также присутствуют милиолиды, роталииды 
(эпистомины, цератоламаркины и т. д.) и спириллиниды. Секре
ционный бентос значительно более разнообразен и количествен
но доминирует над агглютинирующими фораминиферами. 
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Первая схема расчленения юрских отложений Араксинской 
ны составлена Д. Г. Алиевой [1, 2], а затем дополнена и уточ-
на автором данного раздела [7, 9, 22]. В обновленной схеме 
,22] выделены слои с фораминиферами, которые соответствуют 
естным зонам, и устанавливаются эти подразделения в интер-
ле от нижнего байоса до О к с ф о р д а . Средне- и верхнеюрские 

Сложения Араксинской зоны представлены двумя свитами: су-
|^здагской (байос—средний бат) и азнабюртской (келловей— 
Оксфорд?). Субуздагская свита содержит богатые комплексы фо
раминифер и аммонитов, которые позволяют слои с форамини
ферами сопоставлять с зонами общей шка^ы. В азнабюртской 
Свите сделаны редкие находки аммонитов и обнаружен в ниж
ней трети свиты комплекс фораминифер, что не позволяет уста
новить точный возрастной интервал, занимаемый всей свитой, и 
увязать слои с фораминиферами с зонами общей шкалы [8]. 

Схема расчленения бата, келловея и О к с ф о р д а Араксинской 
зоны представлена в табл. 5. 

Слои с Astacolus postflagellum—Spirillina involuta (байос— 
бат, подзона Parkinsonia parkinsoni зоны P. parkinsoni и зона 
2igzagiceras zigzag) установлены в глинах и глинистых извест
няках верхней части субуздагской свиты. Наиболее характерные 
виды: Hyperammina labaensis A n t . , Hyparamminoides aff. sche-
dokskensis A n t., Lenticulina atheria D a i n . , L. psebaica (A n t . ) , 
L. subinvoluta К a p t., Astacolus postflagellum D. A 1., Planularia 
protracta ( B o r n . ) , Dentalina bicornis T e r q . , D. pseudocommu-
nis F r a n k e , Spirillina involuta A n t . 

Слои со Spirillina eichbergensis—Conicospirillina trochoides 
(средний бат) выделены в глинах верхней части субуздакской 
свиты. Характерные виды: Hyprammina labaensis A n t . , Н. ligu-
la M a k., Hyparamminoides schedokskensis A n t., Lenticulina con-
densa ( A n t . ) , L. negramaensis D. A 1., L. primitiva (K u b 1. et 
Z w . ) , Dentalina communis O r b . , D. intorta ( T e r q . ) , Eoguttu-
lina bilocularis (T e r q.), Spirillina eichbergensis (K u b 1. et 
Z w . ) , Conicospirillina trochoides ( B e r t h . ) . 

Слои с Ophthalmidium antonovae—«Ceratolamarckina» uncata 
(верхний келловей—нижний О к с ф о р д ) установлены в известко-
вистых песчаниках в нижней трети азнабюртской свиты. Самые 
Х а р а к т е р н ы е виды: Marssonella doneziana D a i n , Ophthalmidium 
antonovae M a k., Sigmoilina moldaviense D a n i t с h, Lenticulina 
decipiens (W i s п.), L. polonica (W i s п.), L. sculpta (M i t j а п.) , 
*Ceratolamarckina» uncata V. V u k s., Spirillina kuebleri M j a t l . , 
Conicospirillina aff. basiliensis М б h i . 

Байосско-батские сообщества фораминифер Араксинской 
зоны представляют собой тесно связанные и эволюционирующие 
комплексы, которые тем не менее не претерпевают серьезных 
изменений в систематическом отношении. В таксономическом п л а 
не доминируют нодозарииды, кроме них существенную роль иг
рают агглютинирующие фораминиферы, миолиолиды и спирил-
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линиды. Значение спириллинид повышается, особенно в батских 
сообществах. Келловейско-оксфордское сообщество форамини
фер разнообразно, но не является многочисленной ассоциацией. 
В ней в количественном отношении доминируют агглютинирую
щие формы (особенно марссонеллы), милиолиды, нодозарииды 
{особенно лентикулины), роталииды (цератоламаркины) и спи-
риллиниды. Наиболее разнообразны в таксономическом отноше
нии милиолиды, нодозарииды и агглютинирующие фораминифе
ры. Таким образом, байосско-среднебатские сообщества фора
минифер существенно отличаются от позднекелловейско-ранне-
-оксфордской ассоциации. Это позволяет говорить только об од
ной значительной таксономической перестройке, которая прихо
дится на поздний бат—средний (?) келловей. 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ 

Степень изученности бат-оксфордских отложений Средней 
Азии неравномерна. Схемы расчленения рассматриваемых отло
жений по фораминиферам составлены только для Большого Бал-
хана [20] и Юго-Западного Узбекистана [4]. 

Большой Балхан 

Отложения бата, келловея и О к с ф о р д а представлены пятью 
свитами (меуламская, сеутлинская, кошаджульбинская, джебе-
латинская, гузвашская), а также урумильджанской и карабурун-
ской сериями. 

Существует несколько схем расчленения, где объем и назва
ния литостратиграфических подразделений не всегда совпадают. 
Одной из причин является неравномерное распределение аммо
нитов и фораминифер по разрезу, что приводит к отсутствию 
в ряде случаев точных определений возрастных границ свит и 
нет возможности всегда уверенно соотносить биостратиграфиче
ские подразделения по аммонитам и фораминиферам с зонами 
общей шкалы. Слои с фораминиферами установлены только в 
джебалатинской и гузвашской свитах, а также урумильджанской 
и карабурунской сериях, хотя фораминиферы встречаются по 
всему разрезу. Эти слои с фораминиферами не имеют смыкаемо-
сти границ. Н. А. Ефимова и Г. А. Холодина [20] установили 
слои с фораминиферами (табл. 5) . 

Слои с Epistomina mosquensis—GlobuHgerina calloviensis 
(верхи нижнего келловея—нижняя часть среднего келловея, 
зона Sigaloceras calloviense—зона Kosmoceras jason) выделены 
в аргиллитах и алевролитах джебелатинской свиты. Наиболее 
характерные виды: Textularia jurassica G u m b . , Verneuilinoides 
favus ( B a r t , et B r a n d.), Lenticulina polonica (W i s n.), 
L. quenstedti (W i s п.), L. tumida M j a t l . , Epistomina mosquen-
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Ш ( U h l i g . ) , E. uhligi ( M j a t l . ) , Globuligerina calloviensis 
Ku z n. 
Слои с Marssonella doneziana (верхи верхнего келловея— 

Нижний О к с ф о р д ) установлены в известняках и доломитах таш-
рлдеринской и ишекиольской свит нижней части урумильджан-
щкой серии. Характерные виды: Marssonella doneziana D a in . , 
Jextularia jurassica G ii m b., Verneuilinoides sp., Ophthalmidium 
jfcx gr. carinatum ( K u b l . et Z w . ) , Lenticulina sp., Epistomina 
*f. volgensis M j a t l . , £ . cf. uhligi M j a t L, Spirillina sp. 

Слои с Alveosepta jaccardi (верхний Оксфорд—нижний киме-
$идж) выделены в известняках низов карабурунской серии. Са
мые характерные виды: Alveosepta jaccardi ( S c h r o d t ) , Pseu-
docyclammina lituus (J o k . ) , Haplophragmium coprolithiforme se-
quanum ( М б h i . ) , Ammobaculites suprajurassicus ( S c h w a g . ) . 

В слоях с Epistomina mosquensis—Globuligerina calloviensis 
преобладают нодозарииды, затем следует агглютинирующие 
формы, эпистоминиды и спириллиниды. В слоях с Marssonella 
doneziana явно преобладают агглютинирующие фораминиферы 
(в первую очередь атаксофрагмииды), а в слоях с Alveosepta 
jaccardi доминируют тоже агглютинирующие фораминиферы, 
относящиеся к атаксофрагмиидам и литуолидам. Недостаточная 
изученность региона не позволяет в настоящий момент одно
значно установить моменты перестройки систематического соста
ва форамнниферовых сообществ. 

Юго-Западный Узбекистан 

Фораминиферы юрских отложений Юго-Западного Узбекиста
на с 60-х годов изучает В. В. Курбатов, который представил 
схему расчленения бата, келловея и Оксфорда данного региона, 
где фигурируют слои с фораминиферами [4, 17, 18]. Бат-окс-
фордские отложения представлены следующими свитами: д е г и -
бадамская, тангидувальская, байсунская, кугитангская. Слои 
с фораминиферами установлены в байсунской и кугитаигской 
свитах. Аммониты и фораминиферы распределены по разрезу 
неравномерно, что не позволяет иногда биостратиграфические 
подразделения по аммонитам и фораминиферам уверенно сопо
ставлять с зонами общей шкалы. В. В. Курбатов предложил сле
дующую схему расчленения бат-оксфордских отложений Юго-
Западного Узбекистана (табл. 5) . 

Слои с Epistomina ex gr. peregrina (верхний бат) установ
лены в аргиллитах и мергелях нижней ч а с т и байсунской свиты. 
Наиболее характерные в и д ы : Cribrostomoides (?) guzarensis 
K u r b . , Flabellammina primitiva К u г b., Lenticulina evoiaia 
K u r b . , Epistomina ex gr. peregrina К a p t., Paalzowella sary-
kiensis K u r b . , Trocholina golovaschovae K u r b . 

Слои с Epistomina tyrnaensis—Praekaraisella vandobensis 
(нижний келловей) выделены в известняках и мергелях верхней 
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части байсунской свиты. Характерные виды: Praekaraisella van-
dobenisis К и г b., P. kurganchensis К u г b., Eomarssonella (?) 
chatutensis К u r b., Ophthalmidium mubarekensis K u r b., Laba
lina costata ( A n t . ) , Lenticulina polonica ( W i s п.), L. cf. pseudo
crassa M j a t l . , Astacolus hybrida luxuriosa K u r b . , Planularia, 
foliacea ( S c h w a g . ) , Epistomina oksuatica К u r b., E. tyrnaen-
sis К u г b., Spirillina eichbergensis (K u b 1. et Z w.) . 

Слои с Karaisella uzbekistanica—Alveosepta jaccardi (Окс
форд) установлены в известняках верхней части кугитангской 
свиты. Самые характерные виды: Cribrostomoides (?) sagmilen-
sis К u г b., Ammobacuiites tachtensis К u r b., Alveosepta jaccardi 
( S c h r o d t ) , Karaisella uzbenistanica K u r b . , Quinqueloculina 
metchetlensis K u r b . , Q. mirca tadzhikistanica K u r b . , Planula
ria dubiaformis K u r b . . Trocholina transversarii P a a l z . 

Последние слои с фораминиферами не имеют смыкающихся 
границ с аналогичным подразделением, расположенным ниже. 
Фораминиферовые сообщества этого региона содержат большое 
количество эндемичных видов. Батская ассоциация отличается 
преобладанием секреционного бентоса (в первую очередь эпи-
стомин) над агглютинирующим, а келловейский комплекс ха
рактеризуется почти равным количеством агглютинирующих и 
секреционных форм, хотя последние более разнообразны. В кел-
ловейском комплексе среди секреционных форм доминируют ми
лиолиды и роталииды, а также в меньшей степени нодозарииды 
и спириллиниды. В оксфордской ассоциации преобладают и яв
ляются более разнообразными агглютинирующие формы и в 
меньшей мере милиолиды. Данный материал недостаточен для 
установления этапов развития фораминиферовых сообществ и 
моментов перестройки систематического состава комплексов. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 
ч 

Проблемы корреляции юрских отложений по фораминиферам 
актуальны и привлекают внимание различных микропалеонто
логов [4, 20]* но вопросы сопоставления конкретных форамини
феровых подразделений Крыма, Кавказа и Средней Азии раз-^ 
работаны недостаточно. В первую очередь это относится к сред
ней юре. Особенностью развития геосинклинальных областей яв
ляется невыдержанность фаций и мощностей толщ, а также не
равномерность распределения фауны по площади и разрезу, что 
приводит к разнообразию структурно-фациальных зон и связан
ных с ними фаунистических ассоциаций. В результате особенно 
сложна и актуальна проблема корреляции юрских отложений 
по фораминиферам для упомянутых геосинклинальных структур 
[21]. В юрский период дифференцированность гесинклинальных 
бассейнов нарастает постепенно, и если в ранней юре сообще
ства фораминиферы обладают большим количеством общих 
черт, то в поздней юре, когда обособленность и специфичность 
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ссейнов достигает максимума, сопоставимость фораминиферо-
х ассоциаций в ряде случаев сильно осложнена. Временной 
тервал от бата до Оксфорда характерен как один из этапов 

рачительной тектонической перестройки и изменения форами-
вых сообществ рассматриваемых регионов, что и при

влекло внимание. В течение батского, келловейского и оксфорд
ского веков геологическое развитие Крыма, Кавказа и Средней 
зДзии происходило нединаково, что привело к дополнительным 
трудностям для межрегиональной корреляции. 

В раннебатское время на территории Крыма и Средней Азии 
це обнаружены богатые комплексы фораминифер, которые по
зволили бы установить слои с фораминиферами. На Кавказе 
фаннебатские слои с фораминиферами выделены в ряде районов 
.Северного Кавказа, в Абхазии и Араксинской зоне Малого Кав
каза [18, 19]. Здесь характерны фораминиферовые подразделе
ния, охватывающие верхи верхнего байоса и нижний бат, но 
если в этом стратиграфическом интервале в Абхазии или Арак
синской зоне выделяется одно биостратиграфическое подразде
ление, то на Северном Кавказе их два, хотя они и не имеют 
совсем совпадающие границы. Таким образом, для упомянутых 
регионов можно говорить с определенной степенью условности 
об объединенном биостратоне, соответствующем верхам верхнего 
байоса—нижнему бату, хотя состав комплексов различается в 
той степени, в какой регион удален от центра Большого Кавка
за. Кроме того, для северного склона Большого Кавказа можно 
выделить общие слои с Quinqueloculina (?) micra, установлен
ные 3 . А. Антоновой [3, 17] в западной части, и прослеженное 
С. Ф. Макарьевой [14] на остальной территории. Итак, граница 
между нижним и средним батом оказалась наиболее значимой 
и коррелируемой, хотя на Северном Кавказе отсутствуют отло
жения среднего и верхнего бата. Граница между байосским и 
батским ярусами не совпала почти ни в одном регионе с грани
цей биостратиграфических подразделений по фораминиферам, 
хотя более менее общая граница биостратонов для большинства 
регионов оказалась чуть ниже. 

В среднебатских и верхнебатских отложениях слои с фора
миниферами установлены соответственно только в Араксинской 
зоне Малого Кавказа и в Юго-Западном Узбекистане. На рас
сматриваемой территории их не с чем сопоставлять, а система
тический состав фораминиферовых ассоциаций достаточно свое
образен и эндемичен. 

Нижний келловей характеризуется наличием одного биостра
тиграфического подразделения по фораминиферам в этом об-
еме на всей территории от Крыма до Средней Азии и только 
в Грузии установлены два биостратона. Исключение отмечено 
в двух случаях: на Большом Балхане, где слои с фораминифера
ми соответствуют верхам нижнего и низам среднего келловея, 
и на северном склоне Центрального и Восточного Кавказа, где 
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слои с фораминиферами установлены только в нижней части 
нижнего келловея. В Араксинской зоне в данном стратиграфи
ческом интервале слои не установлены. Характерной особенно
стью рассматриваемых слоев с фораминиферами является боль
шое количество агглютинирующих форм и близость системати
ческого состава, а комплекс фораминифер из слоев Юго-Запад
ного Узбекистана отличается энедмичным составом, что ослож
няет его сопоставление с одновозрастными ассоциациями других 
регионов. Кроме того, комплексы фораминифер нижнего келло
вея рассматриваемых районов имеют много общих видов с ассо
циациями среднего и верхнего келловея Русской платформы. 
Таким образом, для Крыма, Кавказа и Средней Азии устанав
ливаются зоны или слои с фораминиферами одинакового объема 
и имеющие общие виды, а это означает значительную коррели-
руемость границ с помощью фораминифер, между батом и кел-
ловеем, нижним и средним келловеем. Необходимо отметить так
же разную степень достоверности проведения этих границ для 
упомянутых регионов. 

Зоны или слои с фораминиферами в объеме среднего келло
вея установлены в Крыму и на Кавказе (кроме Западного Кав
каза) . Таксономический состав большинства одновозрастных 
биостратиграфических подразделений по фораминиферам доста
точно близок и имеет много общих видов между собой и с зо
нами по фораминиферам в сопредельных регионах Русской плат
формы. Итак, биостратиграфическое подразделение по форами
ниферам в объеме среднего келловея выделяется в меньшем ко
личестве южных регионов, чем нижнекелловейское, следователь
но, граница между средним и верхним келловеем является ме
нее значимой для фораминифер и хуже коррелируемой. 

Биостратиграфические подразделения по фораминиферам, со
ответствующие объему верхнего келловея, установлены только 
в Крыму, в Сомхито-Карабахской зоне Малого Кавказа и на 
северном склоне Восточного и Центрального Кавказа. Следова
тельно, корреляционное значение этих зон еще меньше, чем 
нижележащих подразделений по фораминиферам, а верхняя гра
ница более значима, так как на этом уровне также происходит 
смена слоев по фораминиферам на Западном Кавказе и появ
ляются новые слои с фораминиферами в Юго-Западном Узбе
кистане. В комплексах фораминифер одновозрастных зон опре
деляется значительное количество общих видов, что характерно 
для всего келловея рассматриваемых регионов. 

Зоны и слои с фораминиферами, соответствующие по объему 
нижнему Оксфорду, выделены в Крыму, на северном склоне Цен
трального и Восточного Кавказа и в Сомхито-Карабахской зоне 
Малого Кавказа, а также на Большом Балхане, где нижняя гра
ница расположена чуть ниже. Общность одновозрастных комп
лексов фораминифер упомянутых южных регионов между собой 
и с одновозрастными ассоциациями Русской платформы сохра
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-няется почти в той же степени, как и в келловее. Возможности 
корреляции и сопоставления этих зон и слоев с фораминиферами 
несколько лучше, чем нижележащих биостратиграфических ПОД

разделений по фораминиферам, особенно это касается в е р х н е й 
границы этих зон, совпадающей с границей между нижним И 
СРЕДНИМ сксфордом. Данная граница прослеживается с помощью 
фораминиферовых подразделений не только в упомянутых регио
нах, но и в Грузии, где происходит смена одних слоев с фора
миниферами другими, и в Араксинской зоне Малого Кавказа, 
где она фиксирует верхнюю границу слоев с фораминиферами. 

Биостратйграфические подразделения по фораминиферам, 
соответствующие по объему среднему О к с ф о р д у , выделены толь
КО в Грузии. Сохраняется близость одновозрастных ассоциаций 
рассматриваемых регионов между собой и с фораминиферовыми 
комплексами Русской платформы, хотя И в меньшей МЕРЕ. С ПО
мощью фораминиферовых подразделений граница между СРЕД
ним и верхним О к с ф о р д о м устанавливается только в Грузии И 
на Большом Балхане. Таким образом, корреляционные возмож
ности этого подразделения и его верхней границы очень огра
ничены. 

Слои с фораминиферами, которые могли бы соответствовать 
по объему верхнему О к с ф о р д у , установлены только в Грузии, 
причем для разных структурно-фациальных зон. Кроме того, си
стематический состав комплексов слоев с Lenticulina russiensis— 
Epistomina nemunensis Грузии имеет больше общих видов с од-
новозрастными ассоциациями Крыма, Русской платформы и, 
возможно, Западного Кавказа, а систематический состав ком
плексов фораминифер слоев с Alveosepta jaccardi—Nautiloculina 
oolithica ближе к одновозрастным ассоциациям северного скло
на Центрального и Восточного Кавказа и Средней Азии (Боль
шой Балхан) . Верхняя граница в отличие от нижней чуть лучше 
отмечается и совпадает со сменой биостратиграфических ПОД
разделений по фораминиферам в Крыму и Юго-Западном Узбе
кистане, где соответствует верхней границе слоев с форамини
ферами. 

Итак, подводя итог корреляционным возможностям зон или 
слоев с фораминиферами и их границ, необходимо отметить 
сложности сопоставления местных биостратиграфических схем, 
построенных на основании смены комплексов фораминифер раз
личных структурно-фациальных зон геосинклинальных областей. 
На территории Крыма, Кавказа и Средней Азии лучше всего 
прослеживаются биостратиграфические подразделения по фора
миниферам, соответствующие по объему нижнему и среднему 
келловею, хотя систематический состав их комплексов м о ж е т 
иногда существенно отличаться (Юго-Западный Узбекистан). 
Особенно в этой связи обнаруживается специфичность И э н д е -
мичность фораминиферовых ассоциаций Юго-Западного Узбеки
стана, которые осложняют их корреляционные возможности. 
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Кроме того, заслуживает внимание тот факт, что систематиче
ский состав комплексов, особенно келловея—нижнего О к с ф о р д а , 
рассматриваемых регионов характеризуется значительным коли
чеством общих видов, в том числе и с одновозрастными ассоциа
ц и я м и Русской платформы. 

Таким образом, сопоставление биостратиграфических подраз
делений по фораминиферам бат-оксфордских отложений Крыма, 
Кавказа и Средней Азии лучше всего осуществлеятся в интер
вале от нижнего келловея до нижнего О к с ф о р д а , хотя и с опре
деленными оговорками. Представляются более обусловленными 
корреляционные возможности границ в первую очередь между 
нижним и средним батом, между нижним и средним келловеем, 
келловеем и Оксфордом, нижним и средним О к с ф о р д о м . Пред
ставленная в разделе схема является попыткой сопоставления 
местных биостратиграфических схем по фораминиферам упомя
нутых регионов для выявления корреляционных уровней или 
границ ; в бат-оксфордских отложениях Крыма, Кавказа и Сред
ней Азии. 

Проведенная работа помогла оценить степень детальности 
разработки местных биостратиграфических схем по фораминифе
рам и сопоставить их для выявления корреляционных уровней 
или границ. 

Наиболее детальным расчленением, обеспеченным находками 
аммонитов и сопоставленным с зонами общей шкалы, характе
ризуются схемы расчленения бат-оксфордских отложений по фо
раминиферам Горного Крыма, северного склона Центрального 
и Восточного Кавказа, южного склона Большого Кавказа в пре
делах Грузии. 

Подробное рассмотрение изменений систематического с о с т а 
ва комплексов фораминифер Крыма, Кавказа и Средней Азии 
в течение батского, келловейского и оксфордского веков пока
зало, что наиболее существенные перестройки приходятся на 
границы между батом и келловеем, средним и верхним О к с ф о р 
д о м и л и чуть выше. На границе же между средней и верхней 
юрой в отложениях исследуемых регионов существуют комплек
сы фораминифер, обладающие транзитными видами, а родовой 
состав не претерпевает значительных изменений. Кроме того, на 
территории Большого Балхана и Араксинской зоны Малого Кав
каза установлены слои с фораминиферами, в которых граница 
между келловеем и О к с ф о р д о м расположена внутри подразде
лений. 

На основании анализа местных биостратиграфических схем 
по фораминиферам установлено, что лучше всех прослеживаются 
биостратиграфические подразделения, соответствующие по объ
ему нижнему келловею и среднему келловею, а наиболее корре
лируемыми границами являются границы между нижним и сред
ним келловеем, келловеем и О к с ф о р д о м , нижним и средним Окс
фордом. 
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JaKHM образом, для исследованных районов выявлено не
падение ряда границ и объемов местных биостратиграфи-

рских подразделений по фораминиферам, в то же время с не-
В?ОРОЙ долей условности удалось установить несколько корре
ЛИРУЕМЫХ границ и проследить их в отложениях Кавказа и со-

дних регионов. 
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М Е Л О В А Я С И С Т Е М А 

К О Р Р Е Л Я Ц И Я З О Н А Л Ь Н Ы Х П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 
БЕРРИАСА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ ТЕТИС 

Вопрос о зональном расчленении и корреляции берриасского 
яруса, так же, как проблема границы юры и мела, принадлежит 
к числу важных проблем стратиграфии мезозоя [2, 51. Для ре
шения этих вопросов большое значение имеют материалы по 
Крыму, Северному Кавказу, Копетдагу и Мангышлаку — регио
нам, принадлежащим к восточной части области Тетис, в кото
рой находится стратотип берриасского яруса, 
i Другой особенностью изучения рассматриваемых отложений 
-Является сложность корреляции разрезов Тетической области 
t разрезами Бореальной. В пограничных отложениях юры и мела 
они обладают различными фаунистическими комплексами, что 
требует установления и выявления корреляционных уровней ме
жду берриасом и рязанским горизонтом. Д л я такой корреляции 
Важны материалы по Горному Мангышлаку, так как выходы 
берриаса в этом районе занимают промежуточное положение 
между площадями их распространения в Крыму и на Кавказе 
на юго-западе, в Копетдаге — на юге и на Русской платформе — 
на севере. Важную роль мангышлакских разрезов определяют 
также и особенности свойственных им комплексов ископаемых, 
содержащих как северные, так и южные элементы. 

Выявленное в результате исследований распределение в раз
резах Крыма, Кавказа, Копетдага, Мангышлака и Подмосковья 
различных видов и групп фауны дает дополнительный фактиче
ский материал, необходимый для такой корреляции (табл. 6) . 

При сопоставлении берриасских отложений различных регио
нов учитывались особенности географического и стратиграфиче
ского распространения нескольких групп ископаемых животных 
и в первую очередь аммонитов, а также двустворок, брахиопод 
и морских ежей. При этом обращалось внимание не только на 
общий диапазон встречаемости рода и вида в разрезах, но и на 
максимумы их развития в отдельные моменты времени, отмечен
ные в разрезах ракушняками или массовой встречаемостью 
экземпляров. Анализ возрастных комплексов по разным груп
пам показал стратиграфическую полноту берриаских отложений 
в Крыму и постепенное уменьшение его объема за счет выкли-
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нивания нижних слоев в восточном направлении. Так, в разре 
зах северного склона Большого Кавказа скорее всего отсутствуе' 
нижняя зона берриаса — Pseudosubplanitses ponticus—P. gran 
dis Крымской схемы. На Мангышлаке, и при корреляции с по 
следним, в Копетдаге берриасские отложения ограничиваются 
своей верхней частью, соответствующей зоне Fauriella boissieri 
стратотипа. 

Корреляция тетического берриаса с европейским (рязанский 
горизонт Русской платформы) и с арктическим (Северная Си
бирь) подробно рассмотрена в работе [2]. 

Ниже приведены характеристики стратиграфического значе
ния биостратонов, выделенных по четырем группам — аммони
там, двустворкам, брахиоподам и морским ежам, и корреляци
онные построения по названным группам. 

АММОНИТЫ 

Расчленение берриасских отложений по аммонитам в рассма
триваемых районах не везде одинаково детально и различно 
обоснованно. Ранг стратиграфических подразделений в Крыму 
составляют зоны, лоны и слои с фауной. На Северном Кавка
з е — зоны. На Мангышлаке — лоны, качественной характеристи
кой которых являются не только аммониты, но и представители 
других групп фауны, что отражено в названиях лон. В Копет
даге аммониты в берриасе не найдены. Индексы биостратонов 
отражают специфику данной группы в районе, поэтому боль
шинство названий зон и лон отличается от названий стратоти-
пических зон. При корреляции по разному названных аммони-
товых подразделений, особенно в их графическом выражении 
(табл. 6) , стратоны различного названия требуют дополнитель
ных обоснований в отношении объема и положения их границ. 

Комплекс берриасских аммонитов Крыма наиболее близок 
к стратотипическому, однако он еще недостаточно изучен. Кроме 
того, аммониты в Крыму характеризуют далеко не весь разрез 
берриаса, встречаясь при этом на различных стратиграфических 
уровнях в разных типах разрезов яруса. Сохранность берриас
ских аммонитов в Крыму, впрочем как и во многих других рай
онах Европы (Франция, Болгария), в целом неудовлетворитель
на. Этими причинами объясняется выделение лишь одного ам-
монитового стратона в ранге зоны. Такой зоной является самая 
нижняя зона берриаса — Pseudosubplanites ponticus—P. gran-
dis. Набор видов этой зоны очень близок к стратотипическому 
[21, поэтому она рассматривается как полный аналог зоны В. ja-
cobi/P. grandis Юго-Востока Франции. Более высокие части бер
риаса в Крыму хотя и содержат в большинстве широко извест
ные европейские роды и виды аммонитов, но распределение их 
по разрезу несколько отличается от стратотипического, и грани
цы биостратонов скорее всего лишь условно могут быть сопо-
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равлены с границами зон в стратотипе. Исключение составляет 
| она Dalmasiceras crassicostatum, которая, несмотря на другой 
||йдекс, может быть довольно точно сопоставлена с зоной Dal
masiceras dalmasi стратотипа. Особо следует выделить слои с 
puthymiceras и Neocosmoceras, покрывающие лону D. crassicos
tatum. Несмотря на отсутствие в Крыму других, кроме назван
ных двух европейских родов аммонитов, этот биостратон сопо
ставлен с нижней подзоной Malbosiceras paramimounum зоны 
F. boissieri стратотипа [3]. Возможность такого сопоставления 
возникает потому, что единственная находка Euthymiceras в Ев
ропе приходится на этот стратиграфический интервал, а для 
рода Neocosmoceras Ле Эгара [20] отмечает второе по времени 
увеличение количества видов в этой подзоне. Этот биостратон 
при дальнейшем рассмотрении корреляции берриаса разных 
районов будет играть реперную роль. Более высокие слои бер
риасского разреза Крыма содержат или эндемичный род аммо
нитов— Tauricoceras (в нижней части), или не содержит аммо
нитов совсем и относятся к берриасу условно, по стратиграфи
ческому положению в непрерывных разрезах. 

Разрез берриаса северного склона Большого Кавказа (цен
тральная и восточная часть) расчленен на 4 аммонитовых зоны 
и 8 подзон и до 1987 г. [14, 15] считался хорошо изученным и 
надежно обоснованным. Комплекс аммонитов северокавказского 
берриаса отчетливо разделяется на две части, нижняя из кото
рых характеризуется распространением средиземноморских 
(французских) родов и видов, а верхняя содержит североевро
пейские роды и виды. Нижняя зона берриаса, названная видом 
из стратотипического комплекса — Pseudosubplanites ponticus, 
казалось, должна была быть легко сопоставлена с нижней зоной 
стратотипа и крымской зоной P. ponticus—P. grandis. Однако г 

как уже указывалось ранее [2], набор видов кавказской зоны 
значительно отличается от того, что имеется в Юго-Восточной 
Франции и Крыму. Кроме того, ревизия аммонитов, собранных 
из низов Урухского разреза во время коллоквиума 1987 г., по
казала (по устному сообщению Е. Д. Калачевой и И. И. Сей) , 
что раковины аммонитов, определенные ранее как Pseudosubpla
nites ponticus ( R e t . ) , значительно отличаются от оригиналов 
О. Ретовского. Приняв во внимание то обстоятельство, что в этих 
слоях содержится более половины видов широкого вертикаль
ного распространения, и в том числе свойственных даже самой 
верхней зоне стратотипа, можно предположить, что этот ком
плекс не является наиболее древним, отвечающим зоне P. gran
dis (s. 1.), т. е. берриасский ярус в этом районе, даже в наибо
лее стратиграфически полном разрезе по р. Урух, начинается 
более высокими слоями. Это предположение в 70-х годах было 
высказано Н. П. Лупповым (к сожалению, только устно) при 
сопоставлении стратиграфических объемов мангышлакского и 
северокавказского берриаса. 
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Зона Tirnovella occitanica скорее всего является аналогом 
одноименной зоны стратотипа, однако, кроме вида-индекса и 
многочисленных далмазицерасов в верхней части зоны (подзона 
D. dalmasi) , общие формы этого стратона со стратотипом отсут
ствуют.-Внимания безусловно заслуживает уровень сосредоточе
ния в разрезе далмазицерасов, который скорее всего один и 
тот же по времени в Юго-Восточной Франции и Крыму. 

Две верхние зоны Северного Кавказа содержат смешанный 
комплекс аммонитов, содержащий роды Euthymiceras, Riasani-
tes, Gechiceras, Transcaspiites, Spiticeras, Neocosmoceras и др. 
Присутствие многочисленных эутимицерасов и неокосмоцерасов 
в слоях, покрывающих зону D. dalmasi, отвечает уровню их рас
пространения, с одной стороны, в подзоне Malbosiceras parami-
mounum стратотипа, а с другой, в слоях с Euthymiceras и Neo
cosmoceras в Крыму. В этой части берриаса появился род Ria-
sanites, входящий в восточноевропейский комплекс берриасских 
аммонитов. Корреляция отложений с рязанитами Кавказа с бо
лее западными разрезами представляет определенные трудности, 
так как эти аммониты в западных разрезах отсутствуют. Корре-
лянтами являются некоторые западноевропейские виды, распро
страненные в стратотипе, в том числе вид-индекс Fauriella bois
sieri. Не менее сложна корреляция и с восточноевропейскими 
разрезами, так как, несмотря на детальные исследования рязан
ских отложений на р. Ока, предпринятые в последние годы груп
пой статиграфов под руководством М. С. Месежникова, наличие 
многочисленных публикаций, подготовленных этой группой ис
следователей, и нескольких альтернативных схем расчленения 
рязанских слоев, содержащаяся в них фауна аммонитов с точки 
зрения систематики и распределения в разрезе остается не до 
конца выясненной. 

Сравнительно обедненный комплекс аммонитов присутствует 
в берриасских отложениях Мангышлака. Берриасский ярус рас
членен здесь на лоны, которые как известно, включают в себя 
не только палеонтологическую, но и фациальную характеристи
ку, поэтому в названиях отражают чисто региональные особен
ности разрезов. С точки зрения коррелятивных возможностей 
мангышлакского аммонитового комплекса, его следует разделить 
на две части. Нижнюю составляют аммониты двух нижних лон: 
Neocosmoceras, Euthymiceras, Subalpinites, Mazenoticeras, Jabro-
nella, Malbosiceras, Surites, Transcaspiites и др. За небольшим 
исключением, это западноевропейские роды, но виды в этом ком
плексе большей частью местные, затрудняющие корреляцию. Од
нако вторая, более поздняя вспышка в видообразовании боль
шинства перечисленных родов в подзоне Malbosiceras parami-
mourium стратотипических разрезов позволяет считать отложе
ния берриаса Мангышлака с названным выше комплексом ам
монитов одновременными этой подзоне. Появление многочислен
ных рязанитов в более высоких слоях берриаса на Мангышлаке 
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(лона Riasanites rjasanensis и Pygurus rostratus) отвечает уров
ню распространения этих аммонитов на Северном Кавказе. 

Таким образом, наиболее надежный коррелятивный уровень 
в аммонитовой стратиграфии берриаса восточных окраин обла
сти Тетис — уровень распространения нескольких видов рода 
Datmasiceras: dalmasi, crassicostatum и aff. crassicostatum — 
подзона D. dalmasi стратотипического разреза, который протя
гивается от Юго-Восточной Франции в Крым и на Северный 
Кавказ. К востоку от Северного Кавказа роль такого корреля
тивного уровня играет подзона Malbosiceras paramimotmum 
{распространение родов Euthymiceras,, Neocosmoceras) и выше 
интервал развития аммонитов рода Riasanites, который связы
вает тетические районы (Северный Кавказ, Мангышлак) с вос
точноевропейскими (бассейн р. Ока) . Сопоставление аммонито-
выхсхем в понимании авторов данного очерка показано в табл. 6. 

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ 

В этой группе фауны выделяется несколько родов, имеющих 
узкий стратиграфический интервал распространения, по которым 
выделены биостратоны различного ранга. Это иноцерамы, бухии 
и рудисты. В рассматриваемых нами районах рудисты и иноце
рамы редки и не имеют стратиграфического значения. Бухии 
встречаются довольно часто, и к расчленению разрезов Копет-
дага, Мангышлака и, по-видимому, Северного Кавказа приме
нима бухиевая шкала, разработанная В. А. Захаровым [6]. 
Остальные двустворки образуют возрастные комплексы в объеме 
нескольких аммонитовых зон. Комплексы содержат несколько 
руководящих видов, которые распространены в двух-трех сосед
них районах, а также маркирующие виды, которые в некоторых 
случаях образуют ракушняки примерно одного временного уров
ня, имеющие значение не только для сопоставления близких раз
резов в пределах одного района, но и на большей площади. 

На предлагаемой схеме (табл. 6) приведены комплексы дву-
створок для Крыма, Мангышлака и Копетдага, так как были 
изучены непосредственно в разрезах одним из авторов очерка. 
Двустворки Северного Кавказа известны лишь по литературе, и, 
как показывает ее анализ, берриасские комплексы Кавказа как 
будто близки к комплексам других районов, но окончательный 
вывод делать еще преждевременно. 

В Крымском разрезе берриаса, наиболее стратиграфически 
полном среди рассматриваемых районов, двустворки распреде
лены очень неравномерно как по разрезу, так и на площади. 
Нижние слои берриаса (зона Pseudosubplanites ponticus— 
P. grandis ) , представленные слоистыми глинистыми известняка
ми (Центральный Крым, Караби-яйла) или субфлишевыми осад
ками (р. Тонас, районы г. Феодосия и пос. Коктебель), практи
чески не содержат остатков двустворок. Количество встреченных 
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здесь видов настолько мало, что не представляется возможньЫ 
составить какой-либо комплекс. Наиболее важны находки в гли
нистых известняках Караби-яйлы раковин рода Neithea. Этот 
род — надежный маркер установления раннемелового возраста. 
Ценность этих находок высока еще и потому, что аммониты ниж
ней зоны в этих известняках Центрального Крыма найдены 
лишь в последнее десятилетие. Среди нейтей выделяется вид 
N. simplex, который, как мы увидим дальше, является ру
ководящим для берриасского яруса. 

Более высокие слои берриаса (слои с Malbosiceras (?) sp.) 
представлены мелководными песчаными и глинистыми осадками 
с прослоями органогенных известняков. Из довольно многочис
ленных двустворок обычно более широкого, чем ярус, распро
странения выделяется несколько видов, встреченных в этих сло
ях в массовых количествах: Syncyctonema germanica, Antiquilima 
ex gr. dubisiensis и Ceratostreon minos. Эти виды следует рассма
тривать только как маркирующие, однако и в рассматриваемом 
районе их распространение на площади ограничено лишь Цен
тральным Крымом. 

И, наконец, в верхней части берриаса, начиная с лоны Dal-
masiceras crassicostatum, представленной разнофациальными, в 
основном мелководными отложениями распространен третий, бо
лее многочисленный, комплекс (табл. 6 ) , содержащий ряд руко
водящих берриасских видов: Antiquilima dubisiensis, Inoperna 
gillieroni и Arcomytilus couloni. 

Для Крымского берриаса в целом характерны два вида 
Neithea simplex и Spondylopecten subspinosus, — которые в этом 
районе не «выходят» за пределы нижней и верхней границ яру
са. Вид N. simplex, как уже говорилось, является руководящим 
для берриаса видом, а 5. subspinosus в других районах «подни
мается» в берриас из верхнеюрских отложений. 

В Копетдаге с основания нижней пачки коуской свиты встре
чен богатый комплекс двустворок, содержащий виды Buchia vol
gensis, Neithea simplex, Rastellum red angular is, Arcomytilus cou
loni, Ctenostreon sp., Myophorella loewinson-lessingi. Мергели и 
глинистые известняки II пачки характеризуются видами Buchia 
volgensis, В. terebratuloides, В. sp. nov. ( = aff. inflata), Inoperna 
gillieroni, Arcomytilus couloni, Myophorella loewinson-lessingi, 
Ptychomya kouensis. Комплекс, близкий к названному, содержит
ся и в песчанистых алевролитах II пачки. 

Ранее [4, 13] рассматриваемые отложения были выделены 
в слои с Arcomytilus couloni. В настоящее время представляется 
возможным рассматривать коускую свиту в составе бухиазоны 
В. volgensis по распространению в свите зонального вида. Объ
ем этой зоны в Копетдаге скорее всего не будет совпадать с объ
емом ее в Сибирском регионе, однако уточнить это довольно 
трудно, так как в Сибири он контролируется бореальными бер-
риасскими аммонитами, неизвестными в Тетисе. Этой бухиа-
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t-зоне» имеющей практически глобальное распространение, соот
ветствует комплекс двустворок (табл. 6 ) , по ряду руководящих 
видов сходный с третьим, наиболее молодым крымским ком
плексом. Вместе с другими группами фауны коуский комплекс 
показывает, что берриасский возраст коуской свиты отвечает 
тому его отрезку, который начинается со времени лоны D. crassi-
costatum Крыма ( = подзоне D. dalmasi Юго-Восточной Фран
ции). Особо следует выделить в основании коуской свиты ра-
кушняки с Rastellum red angular is, которые могут быть исполь
зованы в дальнейшем при корреляции с Мангышлаком. 

Мангышлакские разрезы берриаса так же, как в Копетдаге, 
характеризуются единым комплексом двустворок, виды которого 
распространены во всех трех берриасских лонах. Обилие в отло
жениях раковин бухий позволяет выделить здесь зону Buchia 
volgensis—В. uncitoides. В бухиевой шкале зона В. volgensis вы
полняет скорее роль надзоны, так как она объединяет две 
зоны — okensis (внизу) и tolmatschowi (вверху), где зона tol-
matschowi сменяется на площади равной ей по объему зоной 
uncitoides. Мангышлакская зона с названными видами-индекса
ми соответствует половинному объему зоны volgensis. Этой зоне 
отвечает комплекс видов Arcomytilus couloni, Jnoperna gillieroni, 
Neithea simplex, Rhynchostreon (?) tombeckianum, Rastellum re-
ctangularis. В этом комплексе можно выделить уже известные 
по Крыму и Копетдагу руководящие виды, характерные как для 
полного объема яруса, так, и самое главное, для его верхней 
части, по времени соответствующей подзоне D. dalmasi и зоне 
F. boissieri стратотипа. Особое внимание следует обратить на то, 
что в основании берриасских разрезов Мангышлака прослежи
вается ракушняк с R. rectangularis («алектриониевый гори
зонт») . При общем сходстве видового комплекса двустворок 
Мангышлака и Копетдага в целом, вероятно, можно предполо
жить, что ракушняки с этой устрицей на Мангышлаке и в Ко
петдаге образовались примерно в одно и то же время. А из это
го, возможно, вытекает, что объемы берриаса Мангышлака и 
Копетдага должны быть одинаковыми, равными верхней зоне 
стратотипа F. boissieri. 

Б Р А Х И О П О Д Ы 

Брахиоподы широко распространены в морских мелководных 
отложениях берриаса Крыма, Северного Кавказа, Копетдага и 
Мангышлака. В каждом из рассматриваемых регионов их ком
плексы или отдельные виды имеют определенное стратиграфиче
ское значение, по которым выделены биостратоны — зоны, лоны 
или слои с фауной, прослеживаемые на данной территории [1, 4, 
9, 11]. Наряду с общими для этих районов подразделениями, 
обусловленными, вероятно, большим литологическим сходством 
берриасских отложений, в каждом из них наблюдаются свои фа-
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циальные и палеогеографические особенности и в разной степени 
выраженный эндемизм этой группы ископаемых. Общей отличи
тельной особенностью рассматриваемых брахиопод является, как 
правило, хорошая сохранность и частая встречаемость раковин 
в разрезе (ракушняки, скопления). Это обстоятельство позво
ляет использовать брахиоподы как для расчленения, так и для 
корреляции отложений берриаса Крыма, Северного Кавказа, Ко
петдага, Мангышлака с разрезами Юго-Восточной Франции, 
Швейцарской Юры, Чехословакии, Польши. 

Среди рассматриваемых регионов особое место занимает 
Крым и не только потому, что здесь наблюдается наиболее пол
ный разрез берриаса. Именно для Крыма характерно присут
ствие типично средиземноморских представителей таких родов, 
как Lacunosella, Echinirhynchia, lsmenia, Dictyothyris, Symphy
thyris, Craniscus, мегатиридных и тецидных брахиопод, а также 
обилие и разнообразие систематического состава этой группы во 
всем разрезе. Из всех регионов восточной части области Тетнс 
только в Крыму наблюдаются наиболее древние отложения бер
риаса (табл. 6) . Это слои с Lacunosella ex gr. malbosi и Tonasir-
hynchia janini, которые прослеживаются лишь в Восточном Кры
му и в бассейне р. Тонас и соответствуют верхней половине ам
монитовой зоны Pseudosubplanites ponticus—P. grandis. Они 
представлены толщей флишоидного чередования глин, мергелей, 
алевролитов и органогенных известняков. Эти слои содержат 
комплекс видов Lacunosella ex gr. malbosi, L. cf. montsalvensi-
formis, Tonasirhynchia janini, Rhactorhynchia corallina neocomi-
ensis, Symphythyris latirostris, S. cf. substriata, lsmenia cf. pec-
tunculoides, Dictyothyris sp., Tropeothyris (?) sp. indet. (ex gr. im-
manis)y сходный с комплексом брахиопод из титона и низов бер
риаса Юго-Восточной Франции, Чехословакии (Штрамберг) и 
Польши (Рогожник). Рассматриваемый крымский комплекс по 
своему составу близок к описанному Зюсом [21] из штрамберг-
ских известняков Моравии и содержит такие общие виды, как 
Symphythyris substriata, S. latirostris, «Terebratula» immanis 
и др. Также большое сходство ^крымских брахиопод слоев с La
cunosella ex gr. malbosi и Tonassirhynchia janini обнаруживается 
с брахиоподами берриаса Юго-Восточной Франции в наличии 
таких общих видов, как Lacunosella malbosi, L. montsalvensifor-
mis, Rhactorhynchia corallina neocomiensis [191. Это объясняет
ся, по-видимому, и фациальным сходством рассматриваемых от
ложений— флишоидные толщи Восточного Крыма и бассейна 
р. Тонас сходны с флишоидными отложениями стратотипическо-
го района Юго-Восточной Франции, Все сказанное позволяет со
поставить слои с Lacunosella ex gr. malbosi и Tonassirhynchia 
janini с верхней частью зоны Pseudosubplanites ponticus— 
P. grandis стратотипа. Этот, как уже отмечалось, наиболее древ
ний меловой комплекс брахиопод представлен лишь в Крыму, 
в других регионах одновозрастные отложения, вероятно, отсут-

112 



ствуют. Только единичные раковины Lacunosella malbosi contra-
ctoides известны в нерасчлененной карбонатной толще берриа
са—валанжина Малого Кавказа [17]. 

Вышележащие отложения берриаса Крыма, Северного Кав
каза, Копетдага и Мангышлака выделяются в зону Loriolithyris 
valdensis по массовому распространению в них раковин зональ
ного вида. В Крыму зона сложена в нижней части глинисто-
алевритистыми отложениями (Центральный Крым, села Балки, 
Бурульча) или бурыми известковистыми песчаниками (Юго-
Западный Крым, бассейн р. Бельбек), и в верхней — биогерм-
ными известняками (Центральный Крым, село Межгорье). Ниж
няя часть зоны — глинисто-алевритистая или песчаниковая, вы
деляется по брахиоподам как слои с Belbekella airgulensis и 
Sellithyris uniplicata uniplicata (соответствуют лоне Dalmasice-
ras crassicostatum и слоям с Euthymiceras и Neocosmoceras, см. 
табл. 6) . Д л я этих слоев характерны как многочисленные рако
вины местных видов Belbekella airgulensis, В. mutabitis, Sellithy
ris uniplicata uniplicata, Psilothyris airgulensis, Zeillerina walke-
riformis, Terebrataliopsis quadrata quadrata, так и широко рас
пространенных европейских Loriolithyris valdensis, Sellithyris 
gratianopolitensis, Psilothyris villersensis, известных из берриаса 
и валанжина Франции и Швейцарской Юры. Кроме того, здесь 
встречаются редкие раковины мангышлакских видов ринхонел-
лид — Praecyclothyris berriasensis, P. gracilis. 

Вышележащие отложения зоны Loriolithyris valdensis выде
лены в слои с Symphythyris arguinensis. Они содержат комплекс 
брахиопод, который прослеживается в Центральном (села Меж
горье и Балки) и Юго-Западном Крыму (села Кучки, Передо
вое). Он состоит в основном из местных видов: Monticlarella 
korlukensis, Tropeothyris sp., Dictyothyris spinulosa, Symphythy
ris arguinensis, Ismenia perilustris, а также более редких Belbe
kella airgulensis, Loriolithyris valdensis. Особенностью этих сло
ев является массовое количество раковин Symphythyris argui
nensis и присутствие губок и игл морских ежей («губковый го
ризонт»). В этих же слоях наблюдается первое появление рако
вин Weberithyris moisseevi, характерных для вышележащих сло
ев. Комплекс слоев с Symphythyris arguinensis может быть ус
ловно сопоставлен с нижней частью зоны Riasanites rjasanensis 
Северного Кавказа. 

Верхняя часть зоны Loriolithyris valdensis (т. е. верхняя 
часть берриаса Крыма) , сложенная толщей светлых биостром-
ных известняков с пачкой алевритовых мергелей в основании по 
содержащимся в них брахиоподам, выделяется в слои с Zeille
rina baksanensis (табл. 6) . Они прослеживаются в Центральном 
Крыму (село Межгорье) и Юго-Западном (бассейн р. Бельбек) 
и содержат богатый брахиоподовый комплекс, состоящий пре
имущественно из местных видов иного систематического состава, 
чем нижележащий. Это Septaliphoria guerassimovi, <cRhynchonel-
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СХЕМА КОРРЕЛЯЦИИ ЗОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Стратотип 
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Горный Крым 
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Продолжение табл. 6 
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Горный 
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la» rectimarginata, Weberithyris moisseevi, Symphythyris yailen-
sis kojnautensis (ракушник), Zeillerina baksanensis, Z. walkeri-
formis, Terebrataliopsis quadrata quadrata (многочисленные ра
ковины), рифогенные тецидные и мегатиридные брахиоподы, а 
также редкие Belbeketla minor, В. airgulensis, Sellithyris sp., Lo-
riolithyris valdensis и Psilothyris villersensis. Лишь последний 
вид географически широко распространен, он известен в страто-
типе берриаса, в берриасе швейцарской Юры, Северного Кавка
за, Копетдага и Мангышлака и подтверждает берриасский воз
раст слоев с Zeillerina baksanensis. 

На Северном Кавказе зона Loriolithyris valdensis сложена в 
нижней части глинисто-алевритовыми породами (реки Кубань, 
Урух, Гунделен), в верхней — известняками и мергелями (реки 
Баксан, Ольховка, Урух, Чегем). Слоям с Belbekella airgulensis 
и Sellithyris uniplicata uniplicata Крыма здесь соответствует гли-
нисто-алевритистая толща верхов амкинской свиты и пачка пе
реслаивания глин, мергелей и известняков нижней части ершин-
ской свиты (табл. 6) . Эта часть разреза содержит руководящие 
виды данных брахиоподовых слоев: Belbekella airgulensis, В. ти-
tabilis, Sellithyris uniplicata uniplicata, S. gratianopolitensis, Lo
riolithyris valdensis, Psilothyris viltersensis, а также местный вид 
P. ullukolensis и мангышлакские виды Septaliphoria khvalynica, 
S. kekilensis, S. luppovi, Praecyclothyris berriasensis, P. gracilis 
(наиболее разнообразен состав брахиопод этих слоев в разрезе 
р. Гунделен). Как видно, в комплексе присутствуют не только 
виды, характерные для слоев с Belbekella airgulensis и Sellithy
ris uniplicata uniplicata Крыма, но и брахиоподы родов Septa
liphoria и Praecyclothyris, свойственные более восточным регио
нам. Эта часть разреза соответствует такому же интервалу, как 
и в Крыму — средней части берриаса, по аммонитам подзоне 
Dalmasiceras dalmasi и зоне Euthymiceras euthymi по схеме 
А. С. Сахарова [16]. 

Верхняя часть зоны Loriolithyris valdensis на Северном Кав
казе представлена частым переслаиванием глинистых и алеври-
тистых известняков и мергелей и содержит менее разнообразный 
комплекс брахиопод. Здесь, помимо зонального вида, встречают
ся многочисленные Septaliphoria khvalynica, Praecyclothyris gra
cilis, Sellithyris uniplicata uniplicata, Psilothyris cegemensis и 
P. ullukolensis — ракушняки (реки Ольховка, Гунделен, Баксан) . 
Данный видовой комплекс позволяет сопоставить верхнюю часть 
зоны Loriolithyris valdensis Северного Кавказа с лоной Riasani-
tes и Pygurus rostratus Мангышлака, содержащей многочислен
ные Septaliphoria khvalynica. В рассматриваемом районе она со
ответствует аммонитовой зоне Riasanites rjasanensis (табл. 6) . 

В Копетдаге к зоне Loriolithyris valdensis могут быть отне
сены темные мергели и обломочно-оолитовые известняки коуской 
свиты (разрез у подземного озера Коу и отдельный выход вблизи 
ст. Келята) . Они с размывом залегают на доломитистых извест
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ляхах еллыдеринской свиты, в кровле которых найдены титон-
•ские брахиоподы. На размытой поверхности этой свиты залегают 
маломощные, невыдержанные по простиранию линзы так назы
ваемого «алектриониевого горизонта» с фауной брахиопод, дву
створок и морских ежей состава, близкого к нижней лоне бер
риаса Мангышлака. Здесь встречены Septaliphoria cf. semenovi, 
Praecyclothyris berriasensis, Sellithyris ex gr. gr at ianopolit ensis, 
S. essertensis, Loriolithyris valdensis, Psilothyris villersensis, 
P. pseudo jurensis. Вышележащие темные мергели и известняки 
содержат те же виды брахиопод, но встречаются они довольно 
редко. Однако в темных глинистых известняках верхней части 
коуской свиты найдены единичные раковины Septaliphoria khva
lynica, вида, который на Мангышлаке характеризует верхнюю 
лону и верхнюю часть зоны Loriolithyris valdensis. 

На Мангышлаке зона Loriolithyris valdensis представлена ма
ломощными алевритистыми известняками, известковистыми 
алевролитами и мергелями с многочисленными брахиоподами 
Ш . Нижняя ее часть, лона Neocosmoceras и Septaliphoria seme
novi, по составу брахиопод коррелируется со слоями с Belbekella 
^airgulensis и Sellithyris uniplicata uniplicata Крыма и с нижней 
частью зоны Loriolithyris valdensis Северного Кавказа, содержа
щей комплекс с Belbekella airgulensis и др. Особенностью ман-
гышлакских берриасских брахиопод этих слоев является обилие 
и разнообразие ринхонеллид семейства Praecyclothyrididae. 
Здесь встречаются такие, в основном местные, виды, как Septa
liphoria semenovi, S, kekilensis, S. ornata, S. luppovi, S. orbicu-
tata, S. ovalis, S. andrussovi, P. berriasensis, P. pennata, а также 
теребратулиды широкого географического распространения — 
Loriolithyris valdensis (ракушняки), Sellithyris gratianopolitensis 
(руководящий вид), Psilothyris villersensis, P . pseudo jurensis. 
Наиболее богато и полно эта лона охарактеризована в прекрас
но обнаженных разрезах Восточного Каратау (г. Джапракты, 
г. Сарыдиирмень, пос. Джармыш, урочище Куркрук) и Кара-
сязь-Таспасской структуры (кол. Карасязь) , где в основании бер
риаса прослеживается слегка ожелезненный ракушняк с ракови
нами устриц — «алектриониевый горизонт», который наблюдает
ся, как уже отмечалось, и в Копетдаге, в основании коуской 
свиты. 

Средняя часть зоны Loriolithyris valdensis, представленная 
алевролитами и песчаниками, содержит раковины теребратулид 
Sellithyris bogdanovae лишь в разрезе Джамансауран (Восточ
ный Каратау) . 

Верхняя часть зоны, сложенная светлыми глинистыми извест
няками с рязанитами — лона Riasanites и Pygurus ros t ra tus ,— 
содержит многочисленные раковины Septaliphoria khvalynica. 
Местами они являются породообразующими. В этих слоях также 
встречаются Septaliphoria pentagonalis, Praecyclothyris gracilis, 
Tor quirky nchia portentosa, Loriolithyris valdensis, Sellithyris bog-
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danovae, Tropeothyris oblongatus. Несмотря на присутствие здесь 
большого количества местных видов, слои с Septaliphoria khva
lynica сопоставляются с верхней частью зоны Loriolithyris val
densis Северного Кавказа, в которой встречаются Septaliphoria 
khvalynica, Praecyclothyris gracilis и Psilothyris degemensis-

Из всего сказанного следует, что на рассматриваемой терри
тории в берриаре по распределению брахиоподовой фауны выде
ляются два корреляционных уровня. 

Первый, более древний — уровень слоев с Lacunosella ex gr. 
malbosi и Tonassirhynchia janini, содержащий комплекс видов, 
известных как в верхнеюрских, так и в берриасских отложениях 
Юго-Восточной Франции, Чехословакии (Штрамберг) и Польши 
(Рогожник). 

Второй корреляционный уровень, имеющий наибольшее рас
пространение,— уровень зоны Loriolithyris valdensis. На Север
ном Кавказе ему соответствует та часть данной зоны, в которой 
содержится комплекс с Belbekella airgulensis и Sellithyris unipli
cata uniplicata. В Копетдаге это, вероятно, нижняя (1) пачка 
коуской свцты, на Мангышлаке — нижняя лона Neocosmoceras и 
$eptaliphoria t semenovi. Во всех указанных регионах здесь встре
чается, Sellithyris-gratianppolitensis, руководящий вид берриаса, 
происходящий из стратотипа яруса. Повсеместно на этом уровне 
характерны ракушня?ш с Loriolithyris valdensis, соответствую
щие интервалу разреза с Neocosmoceras и Euthymiceras. Кроме 
того, именно ко второму корреляционному уровню приурочены 
ринхонеллиды семейства Praecyclothyrididae, переходящего из 
юры, и Cyclothyrididae, появляющегося в мелу. Первое представ
лено родами Septaliphoria и Praecyclothyris, распространенными 
в зерхнеюрских отложениях и неизвестными в Средиземномор
ской палеозоогеографической области выше берриаса. В Крыму 
найдены единичные раковины Praecyclothyris gracilis и P. ber
riasensis, на Северном Кавказе часто встречаются не только 
прециклотириды, но и септалифории, неизвестные в Крыму [9], 
а на Мангышлаке и те и другие многочисленны и разнообразны. 
На Русской платформе, в рязанском горизонте, септалифории 
и прециклотирисы наряду с другими эндемичными ринхонелли-
дами представлены широко, но имеют совершенно иной видовой 
состав. Представители мелового семейства Cyclothyrididae в бер-
риасе Крыма преобладали в количественном отношении над все
ми другими ринхонеллидами (три вида рода Belbekella), на Се
верном Кавказе они довольно многочисленны, но были меньше 
распространены, чем в Крыму, и совсем неизвестны на Мангы
шлаке и в Копетдаге. 

Теребратулиды представлены меловыми родами и в большин
стве своем видами широкого географического распространения 
от Юго-Восточной Франции до Копетдага и Мангышлака. 

В целом данные о берриасских брахиоподах свидетельствуют 
о принадлежности всей рассматриваемой территории в берриас-
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Цекое время к единому морскому бассейну, входившему в Среди-
емноморскую палеозоогеографическую область, которая испы 

^тывала в эутимицерасовое и рязанитовое время влияние Боре-
'-альной области. В большей степени его испытывал Мангышлак 
-«кий морской бассейн, а в значительно меньшей—Крымский 

к . 

МОРСКИЕ ЕЖИ 

Так же, как и брахиоподы и двустворчатые моллюски, мор
ские ежи являются представителями мелководного бентоса и 
-были широко распространены в берриасских отложениях Крыма, 
Кавказа, Копетдага и Мангышлака. Однако встречаются в раз
резе они неравномерно, так как обитали в морских, бассейнах, 
-имеющих только нормальную соленость. В рассматриваемых ре
г и о н а х они представлены как иглами и панцирями правильных 
морских ежей (данные Е. С. Порецкой), так и панцирями непра
вильных, в основном спатангид. Среди морских ежей наиболь
ший интерес представляет отряд Spatangoida. Эта группа имеет 
высокие темпы эволюции и широкое географическое распростра
нение в морях Тетис, что обеспечивает ей высокий стратиграфи
ческий потенциал. Своеобразие берриасского комплекса спатан
гид заключается в его промежуточном характере. Спатангиды 
впервые появляются з юре и представлены только примитивными 
формами дизастерид, а в раннем мелу появились и получили 
широкое распространение семейства Holasteridae и Toxasieridae. 
Д л я отложений берриаса характерны ранние токсастериды— To
xaster группы granosus, панцыри которых распространены повсе
местно во всех рассматриваемых регионах и являются показа
телями берриасского возраста. Детально морские ежи изучались 
в разрезах берриаса Крыма, Мангышлака и Копетдага. По Се
верному Кавказу имеются лишь небольшие материалы по токса-
стеридам. 

В Крыму, где как уже было сказано, мы имеем наиболее 
полный разрез берриаса, выделяются три комплекса морских 
ежей. Нижней части берриаса в бассейне р. Тонас свойствен 
комплекс правильных морских ежей, представленный в основном 
видами широкого распространения: Acrocidaris minor, «Cidaris» 
muricata, «С», theodosia, «С», aff. pretiosa, Plegiocidaris pilleti, 
Rhabdocidaris tuberosa, известными в валанжине (s. 1.) Франции 
и Швейцарии, а также в берриасе Мангышлака. 

Следующий комплекс морских ежей наблюдается в Цен
тральном (села Петрово, Фундуклы) и Юго-Западном (бассейн 
р. Бельбек) Крыму. Бурые песчанистые известняки, песчаники 
и известковистые алевролиты содержат многочисленные панцы
ри Toxaster granosus и Т. kouensis, образующие характерный 
горизонт, в котором часты аммониты рода Tauricoceras (табл.6) . 
Здесь же встречаются панцыри Pygurus rostratus, вида, харак
терного для берриаса Швейцарии, Марокко, Мангышлака. To
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xaster granosus встречается во всей вышележащей толще бер
риаса Крыма, которая выделяется в зону Toxaster granosus, По 
стратиграфическому объему она соответствует верхам подзоны 
Dalmasiceras dalmasi и зоне Fauriella boissieri стратотипа. Зо
нальный вид известен из берриаса Швейцарии, Франции, Испа
нии и Марокко. Зона Toxaster granosus является нижней 
( = берриасу) в схеме расчленения нижнего мела по видам ро
да Toxaster, предложенной Ламбером для Средиземноморья. 

Часть зоны Toxaster granosus в Крыму, соответствующая 
слоям с Symphythyris arguinensis («губковый горизонт») и выше
лежащей части берриаса, содержит третий комплекс, богатый 
разнообразными иглами и панцырями, в основном правильных 
морских ежей: Rhabdocidaris arginensis, R. aff. burganensis, Di-
plocidaris (?) bicarinata, Pseudodiadema guirandi> Cidaris pre-
tiosa, C. punctatissima, Codiopsis cf. lorini, Pseudosalenia aspera, 
Pygopyrina incisa, Toxaster granosus. 

На Северном Кавказе имеются данные о присутствии зоны 
Toxaster granosus (материалы Г. А. Ткачук, 1962, 1965 гг. и 
Е. Ф. Фроловой-Багреевой, 1958—1961 гг.) [16]. К ней могут 
быть отнесены пачки переслаивания известняков, мергелей, из-
вестковистых глин ершинской свиты (реки Баксан, Урух), содер
жащие вместе с аммонитами зон Euthymiceras euthymi и Riasa
nites г j asanensis характерные для этого интервала разреза 
виды — Toxaster granosus, Т. neocomiensis и Т. bajarunasi. 

В Копетдаге зона Toxaster granosus сложена темными обло-
мочно-органогенными и глинистыми известняками коуской свиты 
с Toxaster granosus, Т. kouensis, Т. bajarunasi и редкими облом
ками Pygurus cf. rostratus. 

На Мангышлаке зона Toxaster granosus представлена алев-
ритистыми и глинистыми известняками и мергелями с многочис
ленными раковинами и панцырями ископаемых. Нижняя часть 
зоны наиболее богата морскими ежами, представленными игла
ми цидарид и панцырями токсастерид. Здесь встречены Plegio-
cidaris pustulosa, P. lineolata, Cidaris pretiosa, Balanocidaris ma-
resL Первые три вида известны в берриасе и валанжине Фран
ции и Швейцарии, берриасе Крыма, а последний — в берриасе и 
валанжине Алжира и готериве Португалии. Токсастериды встре
чаются значительно чаще и представлены тремя видами — Toxa
ster granosus, Т. kouensis и Т. bajarunasi. Панцыри последнего 
в большом количестве экземпляров найдены в мергельной части 
нижней лоны многих разрезов Восточного Каратау и Карасязь-
Таспасской антиклинали. 

Комплекс верхней части зоны Toxaster granosus состоит на 
Мангышлаке преимущественно из представителей отряда Cassi-
dulloida, а токсастериды, представленные зональным видом, 
встречаются реже. Это Pygurus rostratus, Phyllobrisssus cf. da-
boisi, P. cf. renaudi, распространенные в берриасе и валанжине 
Швейцарии, Первый вид является руководящим для верхней 
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лоны — Riasanites и Pygurus rostratus — и одним из характерных 
видов берриаса Крыма и Марокко [22]. Наличие панцырей это
го морского ежа позволило сопоставить фациально различные 
отложения верхней рязанитовой лоны берриаса Мангышлака, на 
востоке района не содержащие аммонитов — песчанистые извест
няки Восточного Каратау и грубые слабосцементированные пес
чаники Карасязи и Кугусема. 

По морским ежам на рассматриваемой территории четко про
слеживается один корреляционный уровень, сооответствующий 
появлению и массовому развитию первых токсастерид. Он при
урочен к фациям мергелей или известковистых алевролитов в 
Крыму — лоны Dalmasiceras crassicostatum и слоев с Euthymi-
ceras и Neocosmoceras, на Северном Кавказе — подзоны Dalma
siceras dalmasi и зоны Euthymiceras euthymi, на Мангышла
к е — лоны Neocosmoceras и Septaliphoria semenovi, в стратоти-
пе — подзон Dalmasiceras dalmasi и Malbosiceras paramimou-
num. 
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З О Н А Л Ь Н Ы Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я СЕНОМАНА ЕВРАЗИИ 

Среди ярусов верхнего мела сеноманский занимает третье 
место по своей абсолютной продолжительности — около 7 млн. 
лет. К началу сеноманского века геодинамические условия Зем
ли благоприятствовали затоплению все более новых про
странств континентов и расширению трансгрессии моря. В ре
зультате этого создавались условия для сообщения между собой 
морских бассейнов, существовавших в альбском веке. Но не
смотря на это провинциализм фауны все же сохранился. Это 
было обусловлено не столько отсутствием путей миграции орга
низмов, сколько климатическими факторами и разными океани
ческими глубинами. Например, сеноманские моря всей Северной 
Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Индии, Казахста
на, Запада Туркмении, внутренних западных штатов США и 
Канады были эпиконтинентальными. Относительно глубоковод
ные моря существовали во внутренней дуге Тихоокеанского 
пояса и вдоль шельфовых поясов некоторых континентов — 
в областях образования радиоляритов. 

Если учесть, что в течение всей позднемеловой эпохи, и 
в том числе в сеноманском веке, имели место неоднократные 
эпейрогенические движения на фоне общего эвстатического ко
лебания уровня мирового океана [13, 25] , то станет понятно, 
почему на большей части эпиконтинентальных бассейнов проис
ходили частые перерывы в осадконакоплении, фиксировавшиеся 
в разрезах фосфоритовыми горизонтами, образованиями твер
дого дна и многими другими признаками. Именно эпейрогенией 
можно объяснить отсутствие целых зон или подъярусов сенома-
на на огромных площадях окраин эпиконтинентальных бассей
нов, таких, как Русская равнина, Мангышлак, Туаркыр, Акви-
танский бассейн и окраины Парижского бассейна во Франции 
и другие районы. 
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Следует подчеркнуть, что укоренившееся представление 
« т о м , что отсутствие явных признаков перерыва осадконакоп-
рения свидетельствует о полноте разрезов, в течение последних 
;лет пошатнулось. Более того, выяснилось, что непрерывных раз
резов на континентах вообще не существует. Прогрессу в наших 
знаниях по этому вопросу во многом способствовали данные по
следних лет по глубоководному бурению дна океанов. Однако* 
определение масштаба или продолжительности внутриформаци-
онных перерывов стало возможным главным образом благодаря 
разработке детальных зональных схем как в стратотипическом 
районе, так и в других регионах мира. В пределах СНГ наибо
лее полные разрезы расположены в Западном Копетдаге. До 
недавнего времени, когда зональная схема сеномана была 
не такая детальная, как ныне, западнокопетдагские разрезы се
номана считались непрерывными. Но благодаря созданию новых 
детальных зональных схем и изучению послойных сборов аммо
нитов выяснилось, что даже в этом регионе Копетдага более 
полные разрезы ограничены некоторыми структурно-фациаль-
ными зонами. В остальных участках диапазон перерывов охва
тывает иногда до 3—4 аммонитовых зон. Отметим, что продол
жительность одной зоны копетдагского сеномана около 630—-
640 тыс. лет. 

Д л я объективного воссоздания историй геологического раз
вития любого региона мира непременным условием следует счи
тать наличие густой сети послойно изученных разрезов, а не
установление соотношений свит с огромными мощностями и 
с общей характеристикой содержащихся в них органических 
остатков. Северо-Восток Российской Федерации может служить 
классическим примером, где по разным причинам детального 
описания послойно изученных разрезов нет. Только этим можно 
объяснить то, что в аналогах 9 зон стратотипического района 
или 11 зон Западного Копетдага там выделяются только 2 или 
3 зоны. 

В сеноманском веке, как уже было сказано выше, во-пер
вых, сохранился провинциализм фауны и, во-вторых, территории 
с более или менее непрерывными разрезами были ограничен
ными. Первое из этих обстоятельств долгое время оправдывало 
создание самостоятельных зональных схем регионов, комплекс 
фауны которых отличается от комплекса стратотипического 
района. Этой же причиной объяснялась необходимость создания 
провинциальных ярусных шкал [7] . Детальные исследования 
самых последних лет позволили установить: морские бассейны, 
принадлежащие к разным палеозоогеографическим провинциям, 
не были абсолютно изолированными и в трансгрессивных фазах 
происходило взаимное проникновение фауны разных провинций, 
что создало предпосылки для обоснованного сопоставления про
винциальных зональных шкал с зонами стратотипов ярусов; 
зоны глобального или почти глобального распространения не 
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такие редкие исключения, как считалось до сих пор. На первый 
взгляд число их не так уж и велико (табл. 7) . Однако в значи
тельной степени это связано лишь с номенклатурными вопро
сами. 

Из-за ограниченности территорий с более или менее полными 
разрезами на предлагаемой схеме сопоставления зональных под
разделений этого яруса (табл. 7) для Евразии выбрано только 
восемь регионов. Сюда не включена зональная схема Южной 
Индии, разрезы которой считаются классическими, поскольку 
отсюда впервые были описаны многие зональные или характер
ные для узких стратиграфических интервалов виды сеномана, 
но изучение послойных сборов аммонитов еще не завершено. 
Имеются только предварительные данные по детальному зональ
ному расчленению сеномана этого региона по гетероморфным 
аммонитам [21] . 

Остановимся теперь на провинциализме аммонитовой фауны, 
который более отчетливо проявился в раннем сеномане. Выде
ляются четыре провинции: Неогастроплитовая, Гоплитовая, 
Грайсонитовая и Энгоноцератидовая, 

Д л я Неогастроплитовой провинции характерны род Neogast-
roplites и некоторые примитивные коссматицератиды Marshalli-
test Mikasaites. Ареал ее — север США. Канада, Шпицберген, 
внешняя дуга севера Тихоокеанского пояса, охватывающая у нас 
Корякское нагорье и север Камчатки. 

Д л я Гоплитовой провинции характерны роды Hyphoplites и 
Schloenbachia. Ее ареал — Северная и Центральная Европа. 
На западе она включает в себя Гренландию, на востоке — Гор
ный Бадхыз и прилегающие территории Афганистана. На юге 
Гоплитовая провинция доходит до Загросского хребта в Иране, 
Севано-Акеринской офиолитовой полосы на Малом Кавказе, 
Альп и Северной границы Аквитанского бассейна. 

Грайсонитовая провинция выделяется по преобладанию рода 
Graysonites в Техасе. Ее ареал менее отчетлив. Представители 
этого рода обитали в Калифорнии, Бразилии, Испании [27], 
Израиле и Японии. 

Энгоноцератидовая провинция выделяется по родам Metengo-
noceras, Engonoceras, реже Neolobites* Ее ареал охватывает юг 
Северной Америки, Южную Америку, Северную Африку, Пире
нейский полуостров, Ближний Восток, Южную Индию. Редкие 
представители рода Metengonoceras известны из стратотипиче
ского района сеномана, относящегося к Гоплитовой провинции. 
В раннем сеномане на севере Северной Америки (Вайоминг, 
Монтана) происходило смешение фаун Энгоноцератидовой и 
Неогастроплитовой провинций. 

На прилагаемой схеме сопоставления (табл. 7) для каждого 
региона приведена аммонитовая (левая сторона) и иноцерамо-
вая (правая сторона) шкалы. Исключение составляет Восток 
Средней Азии. Здесь шкала правой стороны составлена по раз-
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ны» группам пелеципод, в том числе по рудистам. В аммонито-
вой шкале верхнего сеномана и нижнего турона этого региона 
указанные зоны приведены впервые — взамен зоны Karamaites 
aktaschense. Это сделано на основании ревизии аммонитовой 
фауны, описанной ранее [9, 10, 11, 20] , просмотра некоторых 
разрезов (Гаурдак, Газдагана, Туткаул, Койкитау) и определе
ния аммонитов из сборов разных геологов. 

В зоне Thomasites koulabicus в этом регионе пелециподы не 
встречаются. Упоминание о совместном нахождении этого 
зонального вида с Mytitoides labiatus ( S c h l o t h . ) нуждается 
в проверке. Учитывая все эти обстоятельства, а также важность 
проблемы верхней границы сеномана, на правой стороне, в ка
честве исключения, приведены сопутствующие упомянутому 
выше зональному виду другие виды аммонитов семейства Vasco-
ceratidae. Об этом более подробно будет сказано при обсужде
нии вопроса о верхней границе сеноманского яруса. 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА СЕНОМАНСКОГО ЯРУСА 

В настоящее время общепризнанный критерий для определе
ния нижней границы сеноманского яруса — появление рода 
Mantelliceras, который генетически произошел от альбского 
номинального подрода Stoliszkaia. Дополнительным критерием 
может служить появившийся одновременно с родом Mantetli-
ceras другой подрод рода Stoliczkaia — S. (Lamnayella). 

Несмотря на то что род Mantelliceras имеет почти глобаль
ное распространение, в ряде регионов мира он встречается ред
ко или еще не обнаружен. К таким регионам относятся север 
США, Канада и Аляска, где из-за отсутствия Mantelliceras до 
недавнего времени нижняя граница сеноманского яруса прово
дилась по появлению рода Dunveganoceras или чуть ниже, по 
подошве слоев с Acanthoceras athabascense W a r r e n et S t e l c k 
(=Plesiacantheceras wyomingense ( R e a g a n ) ) и Inoceramus 
aunveganensis M c L e a r n . Все они происходят из формации 
(свиты) Дунвеган юга Канады. Непосредственно ниже этой фор
мации и ее аналогов залегают слои с Neogastroplites, происхо
дящие из сланцев Маври севера США (Mowry Shale) и их ана
логов (верха Fort St. John Shale и др.) во всем этом регионе. 
Таким образом, в пределах всей Неогастроплитовой провинции 
(см. выше) нижнюю границу сеноманского яруса проводили по 
кровле слоев с Neogastroplites без достаточного обоснования 
корреляции этого рубежа со стратотипами и альбского и сено
манского ярусов. Следует еще добавить, что по мере появления 
новых материалов обоснованность положения этого рубежа под
вергалась сомнению, но «достоверность» альбского возраста ос
новной части слоев с Neogastroplites оставалась незыблемой. 
Как будет показано чуть ниже, этот пример проведения границы 
между альбом и сеноманом в данном регионе является клас-
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сическим, показывающим важность роли стратотипов ярусов 
для достижения стабильности в трактовке границ между ними. 
Более того, он наглядно показывает важность комплексного изу
чения всех групп фауны из послойно собранных разрезов любо
го региона мира как единственно рациональный путь для на
хождения того промежуточного региона, через который можно 
осуществить сопоставление со стратотипами соответствующих 
ярусов. 

Представители рода Neogastroplites из классического era 
местонахождения (Mowry Shale) подробно были изучены еще 
в 1960 г. Тогда же было выделено 5 зон по этому роду. Но 
только в 1989 г. [23] был найден тот промежуточный регион 
(Техас), через который удалось все 5 неогастроплитовых зон 
сопоставить с нижнесеноманскими зонами стратотипического 
района и всей Северной Европы. Это удалось сделать благодаря 
изучению рода Metengonoceras [23] из сланцев Маври. В райо
не развития этих сланцев (север США) имело место смешение 
фаун двух разных аммонитовых провинций, о чем было сказано 
выше. 

Для нижнего сеномана Техаса принята иная зональная схема 
(см. ниже), отличающаяся от всех зональных схем Евразии 
(табл. 7) . Но она сопоставлена с зональной схемой стратотипи
ческого района по общим видам подсемейства Mantelliceratinae, 
хотя среди аммонитов этого подсемейства здесь преобладает род 
Grysonites. Последний род в свою очередь дает возможность 
сопоставить техасские нижнесеноманские зоны с одновозраст-
ными зонами Испании и Японии. Зональная схема нижнего се
номана Техаса имеет следующий вид (сверху вниз) [34, 35 ] : 
Forbesiceras brundrettei, Budaiceras hyatti, Graysonites lozoi, 
Graysonites adkinsi. 

Определение раннесеноманского возраста зон, выделенных 
по роду Neogastroplites, в Америке дает основание по иному ре
шить вопрос о нижней границе сеноманского яруса на северо-
востоке Российской Федерации. 

Из пяти зональных видов рода Neogastroplites в этом ре
гионе установлены только виды-индексы трех верхних зон: 
N. americanus ( R e e s i d e et W e y m o u t h ) , N. muelteri 
R e e s i d e et C o b b a n , N. maclearni R e e s i d e et C o b b a n , 
хотя описан только N. americanus. Все они встречются совмест
но с Mikasaites matsumotoi V e r . , Marshallites columbianus 
M c L e a r n , M. cumshewaensis (W h i t e a v . ) . Rapidoplacentice-
ras sutherlandbrowni ( M c L e a r n ) , / ? . discoides (A v d e i k o) , 
Anagaudryceras sacya ( F o r b.) , Parajaubertella kawakitana 
M a t s . , Idiohamites mordax (P о с h. et Т е г . ) и «Inoceramus» 
nahwisi M c L e a r n , /. cf. anglicus W o o d s [1 ,2 ,5—8,14—18]. 
По этому комплексу проводилась обоснованная корреляция вме
щающих их слоев во всем Тихоокеанском поясе с возрастной 
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датировкой как поздний альб [15, 16] или поздний альб—ран
ний сеноман [ 1 , 2 ] . 

В некоторых разрезах этого пояса (Корякское нагорье) по 
новым данным А. И. Алабушева зональный вид N. americanus 
( R e e s i d e et W e y m o u t h ) встречается только в нижней 
части трансгрессивной маметчинской свиты, т. е. в ее пачках 7 
(базальные конгломераты свиты) и 8 (слои над базальными 
конгломератами). Это свидетельствует о том, что здесь граница 
между маметчинской (сеноман) и нижнележащей кедровской 
(альб) свитами не является истинной нижней границей сено
манского яруса, так как две нижние неогастроплитовые зоны 
нижнего сеномана Северной Америки здесь отсутствуют. 

Найбинский опорный разрез Сахалина непрерывный, но 
неогастроплитовые зоны в нем не установлены. Тем не менее 
и в нем нижняя граница сеномана должна быть проведена 
ниже, чем это было принято до сих пор (табл. 7) . Об этом 
свидетельствуют: Inoceramus dunveganensis М с L e a r n — опи
сан из формации (свиты) Дунвеган Канады, возраст которой 
ранее определялся как ранний сеноман, а не альб [14], но 
сейчас данная формация относится к среднему сеноману, а сам 
вид указывается только из средних горизонтов яруса (табл.7) ; 
род Neogastroplites — найден в низах найбинской свиты, т. е. 
в верхней части зоны Inoceramus aiensis; зональный вид Тиг-
rillites costatus L a m . —характерен для среднего сеномана, 
нигде в мире не появляется в основании яруса и лишь в Англо-
Парижском бассейне известен из самых верхов нижнего сено
мана. 

С учетом приведенных выше новых данных критерием для 
проведения нижней границы сеноманского яруса в пределах 
Неогастроплитовой провинции следует считать исчезновение 
рода Gastroplites и появление рода Neogastroplites. 

На Северо-Востоке Российской Федерации нижняя граница 
сеноманского яруса теперь должна быть проведена значитель
но ниже, чем это было принято на всех межведомственных 
стратиграфических совещаниях, а именно, по подошве мамет
чинской, гинтеровской, тальнычной, кривореченской, такын-
куюльской, великореченской свит и их возрастных аналогов. 

ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА СЕНОМАНСКОГО ЯРУСА 

А. д'Орбиньи — создатель сеноманского и туронского, а так
же многих других ярусов мезозоя, в своей классической работе 
[31] подробно изложил принципиальные вопросы по выявлению 

„критериев для проведения границ между ярусами, разделив их 
на биологические и физические. Обе эти группы- критериев он 
-считал одинаково важными для разграничения ярусов по «де
маркационным линиям». Из биологических критериев он считал 
непременным условием существенное обновление аммонитовой 
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Таблица 7 
СХЕМА* СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 

СЕНОМАНА ЕВРАЗИИ 

Подъ-
ярус Стратотипнческий район [33] 

S3 и 
Си 

К 

о 

ы 

Neocardioceras juddii 

Metoicoceras geslinianurn 

Proeucalycoceras guerangeri 

Alternacanthoceras jukesbrownei 

8 ьо 

« О 

Turrilites acutus 

Inoceramus pictus 

Inoceramus atlanticus 

Turrilites costatus 

Mantelliceras dixoni 

CO 

О) СУ 

Mantelliceras saxbii 

Neostlingoceres 
carcitanense 

Inoceramus schoendorfi 

Inoceramus virgatus 

Inoceramus crippsi 

* Одинаковые цифры на правой части зональных схем всех девяти ре
гионов сеномана (с, 132—140) указывают на одни и те ж е корреляционные 
уровни. 
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Продолжение табл. 7 

О Л США и Канада [22, 23, 30] 

Nigericeras scotti 

Neocardioceras juddii Inoceramus heinzi 

as x 
Си 
СИ CQ 

Burroceras clidense 

Sciponoceras gracile 

Metoicoceras rnosbyense 
Inoceramus pictus 

Dunveganoceras pondi 

Plesiacanthoceras wyomingense 

Inoceramus mcconeli 

Inoceramus prefragilis 

S 
s 
a 

Plesiacanthoceras amphibolum 

Acanthoceras granerosense 

Inoceramus dunveganensis 
Inoceramus rutherfordi 

Acanthoceras muldonense 

Inoceramus arvanus 

Conlinoceras tarrantense Inoceramus eulessanus 

К 

X 

X 

Neogastroplites maclearni 

Neogastroplites muelleri 

Neogastroplites americanus 

Neogastroplites cornutus 

Neogastroplites haasi 

ft 

Inoceramus4' nahwisi, 
Inoceramus" aff. anglicus 

* В Канаде общие со США зоны выделяются только в нижнем сеномане. 
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Продолжение табл. 7 
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Продолжение табл. 7 

О А Восток Средней Азии [3, 9, 10, И» 20] 

35 
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н 

К 
X 
п 
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Thomasites koulabicus 

Metoicoceras geslinianum 

Fagesia catinus 
Nigericeras kleri 
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Korobkovitrigonia darvaseana 
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CD 
PQ 

Karamaites sp. ? 
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Си И 
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3 

Karamaites gaurdakense Korobkovitrigonia kugitangensis 
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Karamaites beljakovae Lopha dichotoma 
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Продолжение табл. 7 

Я* О А 

о 

Ь 
к Я 
я 

>я Я 

о 

»я 

Я 

Си 
О 

=Я я X 
Я" 

X 

Сахалин [6, 8, 14—16] 

D. (Pseudouhligella) japonic 

Turrilites costatus 

Inoceramus pennatulus 
I. nipponicus 

Inoceramus nipponicus 
I. tychljawajamensis— 
I. aff. crippsi 

Inoceramus nipponicus 
I. tychljawajamensis— 
I. aff. crippsi 

Inoceramus aiensis 
(верхи) 



Продолжение табл. 7 

о а С* 
Япония [29] 

Neocardioceras juddii 

»я я я 
X 
Си 

CD 

Kanabiceras septemseriatum 

Eucalycoceras pentagonum 

Newboldiceras orientate 

Я Я 
CD 

Cunningtoniceras takahashii 

Acompsoceras inconstans 

9Я Я 
s 
я 

Mantelliceras japohicum 

Graysonites wooldridgei 

Inoceramus nodai (мелкие формы) 

Inoceramus pictus minus 
Mytiloides mikasaensis 

Birostrina nipponica 

Birostrina tamurai 

Inoceramus tenuis— 
Inoceramus virgatus 

Inoceramus aff. virgatus 
(мелкие формы) 



фауны, а из физических — наличие таких признаков, которые 
свидетельствуют о «катаклизме» земной коры и наступлении но
вой фазы. Этими признаками он считал наличие неровной 
поверхности в кровле предыдущего яруса, ожелезнение этих не
ровностей и скопление на них глауконитовых зерен, несогласное 
залегание более молодого яруса на все более древних вплоть 
до явных угловых несогласий между ними, присутствие переот
ложенной фауны в основании ярусов и мн. др. 

После изложения этих принципиальных вопросов А. д'Ор-
биньи давал региональное описание каждого своего яруса в 
пределах всей Северной Европы, перечисляя его аналоги за пре
делами Европы, обращая особое внимание на соотношение дан
ного яруса со смежными. Касаясь верхней границы сеномана, 
он подчеркнул, что в некоторых разрезах, особенно в Руанском 
разрезе (север Парижского бассейна), сеноманская аммонито-
вая фауна переотложена в основание туронского яруса. Совре
менное описание этого разреза [26] показывает, что здесь пере
отложенными являются аммониты зоны Calycoceras (Proeuca 
lycoceras) guerangeri в основании зоны Metoicoceras geslinia-
num. Ясно, что в этом конкретном разрезе А. д'Орбиньи верх
нюю границу сеномана проводил по подошве зоны М. geslinia-
num. Это вполне соответствует его принципиальному подходу 
к проведению границ между ярусами. В этом можно тем более 
убедиться, если учесть результаты новейших данных по собы
тийной стратиграфии. Событие этого уровня — один из феноме
нов истории Земли по масштабу проявления. Это глобальное 
явление стагнации, создавшее безкислородные условия для от
ложения черных глин, а на периферии всего Англо-Парижско
го бассейна — самый значительный перерыв осадконакопления, 
прослеживающийся чуть выше основания зоны М. geslinianum 
[13, 26] . Этот перерыв зафиксирован также в Крыму, на Ман
гышлаке, Туаркыре, в Копетдаге и в Таджикской депрессии. 

Однако с этой границей совпадают наличие максимального 
содержания изотопов углерода и кислорода и повышение па-
леотемпературы океанов. По иронии судьбы у А. д'Орбиньи по
лучилось противоречие между им предложенными принципами 
проведения границ ярусов и общими списками видов, приве
денными для каждого яруса в другом его классическом труде 
«Введение универсальной стратиграфической палеонтологии», 
изданном в 1850 г., на 3 года позднее даты установления сено
манского яруса. 

И если для определения границ ярусов руководствоваться 
только этими списками, игнорируя все основополагающие прин
ципиальные вопросы самого А. д'Орбиньи, то мы получим пере
крытие границ многих смежных ярусов. Об этом уже сказано 
в «меловом томе» «Стратиграфии СССР» (1986 г.). По предло
жению комиссии по меловой системе МСК СССР верхняя гра
ница сеноманского яруса проведена по подошве зоны М. gesli-
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nianum. Однако за рубежом по «принципу» договоренности за 
верхнюю границу этого яруса принята подошва зоны Pseudaspi-
doceras flexuosum (табл. 7) . 

Кроме Toroi существуют следующие 8 разных точек зрения по 
интересующему нас вопросу: 

— по появлению Metoicoceras geslinianum (d' O r b . ) ; 
— по появлению Euomphalocerqs (Kanabiceras) septemseria-

tum ( C r a g i n ) . Этот уровень проходит внутри зоны М. gesli
nianum; 

— по исчезнрвению Rotalipora cushmani M o r r o w и рода 
Rotalipora и по появлению Whiteinella archaeocretacea P e s s . 
Этот уровень тоже находится внутри зоны М. geslinianum, но 
чуть выше уровня второго варианта; 

— по появлению Neocardioceras juddii (В а г г о i s et de 
G u e г n e) ; 

— по появлению Watinoceras. Считается, что этот уровень 
совпадает с кровлей зоны Nigericeras scotti (табл. 7) , но в Тад
жикской депрессий этот род установлен в зоне М. geslinianum 
[3] ; 

— по подошве зоны Praeglobotruncana helvetica; этот уровень 
расположен немного ниже нижней границы зоны Pseudaspido-
ceras flexuosum; 

— по подошве зоны Mammites nodosoides; 
— по подошве зоны Mytiloides mytiloides. Нижняя граница 

этой зоны проходит несколько выше подошвы зоны М. nodosoi
des. 

После того как по «договоренности» верхнюю границу сено
мана стали проводить по подошве зоны Pseudaspidoceras flexuo-
sym, в Северной Америке возникла необходимость включения 
в объем сеномана зоны Nigericeras scotti (табл. 7) , а в области 
Тетис — большую половину слоев с Vascoceratidae, традиционно 
относившихся к туронскому ярусу. 

На наш взгляд, в вопросах определения границ между яру
сами можно добиться стабильности только в том случае, если 
принцип приоритета будет соблюден безупречно, без нарушения 
при этом общих принципиальных положений по проведению 
границ биостратонов в частности и стратонов вообще. 

ПОДЪЯРУСНОЕ Д Е Л Е Н И Е СЕНОМАНА 

Французские геолога, начиная с 1855 г. [24], сеноманские и 
вышележащие туронские отложения стратотипического района 
сеномана расчленяют следующим образом (сверху вниз): 

турон 
3. мел с Inoceramus labiatus, 

2. мел с Terebratulina carantonensis, 
1. пески и песчаники с Catopygus obtusus 

и их фациальные аналоги — пески Бусс; 
верхний сеноман 
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6. мергели с Ostrea biauriculata, 
5. пески Перш; 
средний сеноман 

4. пески и песчаники Мана и их фациальные аналоги — 
известняки Тельини, 

3. пески Трюгалия и их фациальные аналоги — пески Ламней; 
нижний сеноман 

2. мергели Баллона и их фациальный аналог — 
глауконитовый мел с Pecten asper, 
1. глаукониты с Ostrea vesiculosa. 

Для нашей страны принято подъярусное деление сеномана 
в этом, традиционном для французских геологов, объеме с уче
том более дробного современного зонального деления (табл .7) . 
От современной схемы есть два отличия. 

Первое касается верхней границы яруса, о которой подробно 
было сказано выше. Здесь только добавим, что к зоне Metoico-
ceras geslinianum относятся пески и песчаники с С. obtusus., 
а к зоне Neocardioceras suddii — мел с Т. carantonensis. Второе 
отличие касается границы между средним и верхним подъяру-
сами, на что было обращено внимание ранее [3] . Принятая для 
стратотипического района аммонитовая зональная шкала была 
первоначально разработана на основе изучения английских раз
резов, где граница между средним и верхним сеноманом прово
дится по кровле зоны Alternacanthoceras jukesbrownei. В даль
нейшем было выяснено, что в стратотипическом районе к дан
ной зоне относятся пески Перш, которые традиционно относи
лись к верхнему сеноману. Нами отдается предпочтение прин
ципу приоритета и нижняя граница верхнего сеномана прово
дится по подошве зоны A. jukesbrownei, тем более, что обновле
ние аммонитовой фауны происходит в этой зоне. Здесь появля
ются Calycoceras naviculare M a n t . , Calyceceras (Proeucalycoce-
ras) picteti W r i g h t et K e n n e d y , Protacanthoceras sp. Эта 
точка зрения принята также МСК СССР. 

ЗОНАЛЬНОЕ Д Е Л Е Н И Е СТРАТОТИПА 

Последовательность аммонитовых зон принятой в настоящее 
время зональной шкалы сеномана стратотипического района 
(табл. 7) прослеживается во всей северной и центральной 
Европе. Иноцерамовая шкала разработана на основе изучения 
германских разрезов, тоже применяется для всей Северной Ев
ропы и, как выяснилось теперь, совпадает с иноцерамовой шка
лой Копетдага. 

Следует однако учесть, что принятой для стратотипического 
района зональной схеме объем верхнего сеномана был увеличен 
путем повышения верхней границы до кровли зоны Neocardio
ceras juddii. Это, как было сказано выше, противоречит прин

ципиальным позициям А. д'Орбиньи по определению границ яру-
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сов и не соответствует тем определениям верхней границы сено
мана, которые были сделаны им в разрезе у г. Руан и в разрезе 
стратотипического района у г. Сен-Кале. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗОНАЛЬНЫХ СХЕМ СЕНОМАНА ЕВРАЗИИ 

На прилагаемой схеме сопоставления зональных подразде
лений сеномана Евразии (табл. 7) последовательно приведены 
зональные схемы ее восьми регионов и зональная схема Нео-
гастрополитовой провинции Северной Америки, где впервые был 
доказан раннесеноманский возраст неогастроплитовых слоев, 
ранее считавшихся альбскими. Последний регион стал эталоном 
для сопоставления разрезов Неогастроплитовой провинции в 
пределах Российской Федерации. 

Выше уже было сказано, что существуют разные точки зре
ния по вопросам положения обеих границ верхнего сеномана 
в его стратотипическом районе. Поэтому во избежание ошибок, 
допущенных, например, в «меловом томе» издания «Стратигра
фия СССР», здесь корреляция осуществлена по принципу дока
занности возраста сопоставляемых биостратонов, а не по номи
нальному определению объема подъярусов. Это позволяет на
глядно увидеть разные точки зрения авторов на объем 
подъярусов, а также показать уточненную возрастную, датиров
ку зон или слоев с фауной. 

Д л я достижения этой цели за эталон взят тот масштаб, по 
которому вычерчена схема зонального подразделения стратоти
пического района. Табл. 7 дает возможность увидеть реальную 
картину корреляции. Достоверность достигнутых результатов 
корреляции не может вызывать сомнение даже в том случае, 
если учесть только индексы зон. Кроме того надо учесть и то, 
что в основу корреляции легли еще результаты ревизии аммо
нитов, описанных ранее [9—11, 19, 2Й]. Поэтому обоснование 
корреляции дается только для тех интервалов, по которым на 
первый взгляд могут возникнуть сомнения. 

В иноцерамовой шкале Северной Америки приведен «1посе-
ramus» aff. anglicus W o o d s . До недавнего времени считалось, 
что этот вид исчезает в конце альбского века. Это было одним 
из аргументов для отнесения неогастроплитовых слоев к альбу. 
Но помимо определения сеноманского возраста вмещающих их 
слоев (Mowry Shale) по присутствию Metengonoceras aspenia-
пит ( R e e s i d e et W e y m o u t h ) и M. teigenense C o b b a n et 
K e n n e d y [23], ныне установлено, что родственные этому виду 
формы иноцерамов широко распространены в нижнесеноманских 
слоях как Европы, так и Копетдага. 

В Румынии иноцерамовая шкала (табл. 7) еще не разрабо
тана. 

В Крыму (табл. 7) большая часть сеноманских слоев не со
держит ископаемых. Слои верхнесеноман-нижнетуронского 
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интервала Д. П. Найдина [12] другим автором [28] сопостав
ляются с зонами М. geilinianum и N. juddii, что подтверждает
ся по фораминиферам. 

Иноцерамовая шкала Копетдага и Туаркыра (табл. 7) зна
чительно детализирована по сравнению со шкалой, опублико
ванной недавно [4] , а аммонитовая шкала среднего сеномана 
по своей детальности превосходит шкалу стратотипического 
района. Именно благодаря наличию такой детальной шкалы уда
лось выяснить, что даже в относительно непрерывных разрезах 
Западного Копетдага в отдельных структурно-фациальных зонах 
из разреза выпадает несколько зон. Наиболее продолжительным 
был перерыв, предшествовавший времени A. jukesbrownei (Да-
ната, Тежева) . Масштаб этого перерыва был еще более значи
тельным в Туаркыре, на Мангышлаке и в Прикаспийской низ
менности. 

На востоке Средней Азии (табл. 7) среднесеноманские слои 
(зона Е. kugitangensis) аммонитов не содержат. Участниками 
меловой экскурсии в 1966 г. найден единственный экземпляр 
Karamaites aff. aktaschensis (11 j i п ) . Среднесеноманский их 
возраст определяется по присутствию рудистов Apricardia сагап-
tonensis d' О г b., Radiolites cf. peroni С h о f f., Sphaerulites 
foliaceus L a m . , I chthyosar oolites bicarinatus G e m m , / . tricari-
hatus P a г о n a. 

Зона A. jukesbrownei установлена нами впервые путем пере
определения Calycoceras bathyomphalum 11 j i n (поп К о s s m a t) 
на A. jukesbrownei ( S p a t h ) и определения Newboldiceras asia-
ticum (J i m b о) из сборов В. В. Ищенко (разрез Туткаул, низы 
газдаганинской свиты). По зональному виду она сопоставляется 
с одноименной зоной Копетдага, Туаркыра и Европы, а по вто
рому виду — с зоной Newboldiceras orientale Японии (табл. 7 ) . 
Последняя тоже сопоставляется с зоной A. jukesbrewnei Европы, 
а ее возраст европейскими авторами определяется как позд
ний—средний сеноман. Зона A. jukesbrownei на Востоке Средней' 
Азии отвечает нижним слоям, выделявшейся ранее зоны Kara
maites aktaschense. В типичном туткаулском разрезе к ней от
носятся пачки 1 и 2 В. Д. Ильина [9, стр. 10]. Вышележащие 
слои зоны К- aktaschense делятся здесь еще на две части 
(табл. 7). В средней части это слои с Karamaites sp., к которым 
относятся пачки 3 и 4 В . Д. Ильина [9, стр. 10], а в верхней 
части — зона Metoicoceras geslinianum, соответствующая пачкам 
5 и 6 В. Д. Ильина [9, стр. 10—11]. 

Работающие в этом регионе геологи зону К. aktaschense 
целиком относят к верхнему сеноману, т. е. границу между се-
номаном и туроном проводят по кровле зоны М. geslinianum. 
Нами же эта граница проводится по подошве последней зоны 
(табл. 7) . Комплекс видов этой зоны по Койкитау нами приве
ден ранее [3] . В этом комплексе имеется и род Watinoceras sp., 
тоже свидетельствующий о туронском возрасте. 
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На основании ревизии представителей рода Metoicoceras из 
Востока Средней Азии нами к зональному виду М. gesliniantim 
( d , O r b . ) отнесены следующие: М. bifurcatum I l j i n , 1970; 

М. swallowi asiaticum I l j i n , 1970; M. swalovi L u p p ov, 1958 
(non S h u m . ) ; M. alainsis L u p p о v, 1958. 

В результате этой ревизии и определения большой коллек
ции выяснилось, что данная зона на Востоке Средней Азии 
имеет очень широкое распространение, а во многих разрезах 
она залегает трансгрессивно с ожелезненным горизонтом в ос
новании и поэтому местами из разреза выпадают нижележа
щие слои вплоть до зоны Е. kugitangensis. 

Вышележащая зона Т. koulabicus (табл. 7) непосредственно 
сопоставляется с зоной N. juddii (табл. 7) Северной Америки, 
так как там недавно обнаружен этот зональный вид. 

Таким образом, стало возможным через Северную Америку 
Среднеазиатскую зону Т. koulabicus сопоставить с зоной 
N. juddii стратотипического района сеномана (табл. 7 ) . Между 
тем на Востоке Средней Азии совместно с зональным видом 
встречаются еще Fagesia catinus (М a n t е 11), Nigericeras 
kleri (A t a b . ) и многочисленные новые виды, ошибочно отне
сенные авторами к роду Fallotites. Ревизии этих «новых видов» 
и изучение своей коллекции, начатое нами, еще не завершено. 
Пока только ясно, что все они принадлежат к семейству Магп-
mitidae, представители которого характерны для туронского 
яруса. 

Как уже было сказано выше, возрастная датировка приня
тых для Корякского нагорья и Сахалина биостратонов изме
нена (табл. 7) . Изменение датировки подтверждается также 
данными по иноцерамам. Так, из самых верхов зоны Mantelli
ceras dixoni Копетдага определен Inoceramus aff. subovatus ver., 
у которого примакушечная часть створок менее массивная, чем 
у типа вида, а из зоны Cunningtoniceras cunningtoni того же 
региона — типичные /. subovatus Ver. и I. aff. ginterensis Р е г g. 
Раковины последного также с менее массивными примакушеч-
ными частями. 

Зона Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum Сахалина 
(табл. 7) сопоставляется с зонами Newboldiceras orientale и 
Eucalycoceras pentagonum Японии (табл. 7) . В опорном разрезе 
верхняя граница этой зоны проведена между пачками 2 и 3 
быковской свиты. При таком определении верхней границы зоны 
D. (Pseudouhligella) japonicum места для аналогов зон Euompha-
loceras (Kanabiceras) septemseriatum и Neocardioceras juddii 
в опорном разрезе не остается. Не исключена возможность, что 
этому интервалу может отвечать пачка 3 быковской свиты без 
фаунистических остатков, включенная в зону Mytiloides aff. 
labiatus. 

Обоснованность сопоставления границ подъярусов Японии и 
стратотипического района не вызывает сомнения. 
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Зона Graysonites wooldridgei с видовым комплексом Grayso-
nites fountainae Y o u n g , G. adkinsi Y o u n g , Euhystrichoceras 
nicaisei (C.oq.) , Prionocycloceras proratum ( C o q . ) , Mantelliceras 
brazoense B o s e сопоставляется с зоной Hypoturrilites schne-
egansi Туниса, с одноименной зоной Испании [27] и зоной 
Graysonites adkinsi Техаса [34, 35] . Среди общих видов япон
ской зоны G. wooldridgei и низов маметчинской свиты Коряк
ского нагорья важен и вид «eogunnarites» alaskaensis M a t s , 
как еще одно доказательство в пользу раннесеноманского воз
раста неогастроплитовых слоев. 

Зона Mantelliceras japonicum содержит много общих видов 
с зоной Mantelliceras saxbii стратотипического района и Копет
дага. Это Mantelliceras cantianum S p a t h , Hypoturrilites gra-
vesianus ( d ' O r b . ) , Forbesiceras largilliertianum (d'O r b.) , I no-
ceramys virgatus S с h 1 u t., / . tenuis M a n t. 

Зональный вид Acompsoceras inconstans (S с h 1 u t.) ' рас
пространен в зоне Mantelliceras dixoni Северной Европы, в одно
именной зоне юга Северной Америки и в ее возрастном анало
г е — зоне Budaiceras hyatti Техаса, а также в слоях, залегаю
щих непосредственно ниже уровня находок Cunningtoniceras 
cunningtoni S h а г р е, отнесенных нами ранее к зоне С. cunning-
toni, Западного Копетдага. Граница между зонами М. dixoni и 
С. cunningtoni теперь нами проводится чуть выше, чем раньше, 
по кровле слоев с A. inconstans ( S c h l i i t . ) . Это еще один при
мер субглобального распространения одних и тех же зон, но 
названных в разных регионах по разному. 

Комплекс зоны Cunningtoniceras takahashii состоит из видов 
С. meridionale ( S t o l . ) , Turrilites acutus P a s s у, Inoceramus 
reduncus P e r g. и др. Эта зона сопоставляется с зоной A. rhoto-
magense стратотипического района. 

О непосредственном сопоставлении зоны Newboldiceras orien-
tale с зоной Alternacanthoceras jukesbrownei стратотипического 
района и Средней Азии было сказано выше. Комплекс этой 
зоны состоит из видов Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum 
M a t s . , Newboldiceras asiaticum (J i m b o) , N. spinosum 
(К о s s m.), Inoceramus gradilis P e r g., / . reduncus P e r g., 
/. pennatulus P e r g. 

Комплекс зоны E. pentagonum состоит из зонального вида 
и Calycoceras aff. naviculare M a n t., Birostrina nipponica (N a g. 
et M a t s . ) , Inoceramus ginterensis P e r g . , /. atlanticus H e i n z , 
/. nodal M a t s , et T a n a k а. Она сопоставляется с одноименной 
зоной Южной Индии, Западного Копетдага и стратотипического 
района. 

О возрасте зон Euomphaloceras (Kanabiceras) septemseriatum 
(синоним зоны Metoicoceras geslinianum) и Neocardioceras 
juddii было сказано выше. 

Д о п о л н е н и е . Относительно вопроса о стратиграфическом 
диапазоне распространения вида Turrilites costatus L a m . выше 
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было подчеркнуто, что только в Англо-Парижском бассейне он 
известен из верхов нижнего сеномана, а в остальных частях 
мира характерен для среднего сеномана. После представления 
данной работы к печати стали известны новые данные о более 
раннем появлении этого вида в Японии *. Здесь Turrilites costa-
tus L a m . обнаружен в зоне Mantelliceras japonicum, а не в ос
новании сеномана, как это принималось ранее для территории 
Востока Российской Федерации. 

Автор благодарит за материальную поддержку в виде сти
пендии из фондов Д ж . Сороса по программе «Биоразнообра
зие» и Академии естественных наук России. 
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К О Р Р Е Л Я Ц И Я З О Н А Л Ь Н Ы Х П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 
МААСТРИХТА С Р Е Д Н Е Й А З И И 

По составу, мощностям и фаунистическим комплексам 
маастрихтские отложения Средней Азии неоднородны. 

Восточная часть — Таджикская депрессия — в маастрихтское 
время была областью накопления терригенно-карбонатных мел
ководных осадков, отличающихся от западных районов по фау-
нистическому составу. Вопросы о нижней границе яруса, его 
подъярусном и тем более зональном расчленении остаются здесь 
открытыми и могут решаться только в ходе комплексных де
тальных работ. 

В западных районах (Центральном и Западном Копетдаге, 
Малом Балхане) МААСТРИХТ представлен мощной толщей фли-
шоидного переслаивания глин, плотных мергелей, известняков. 
Четкая мегаритмичность этой толщи является надежным инст
рументом корреляции. Отложения почти не содержат остатков 
белемнитов и расчленяются на зоны по аммонитово-иноцерамо-
вой шкале [1, 2 ] , При проведении границ зон учитывались уро
вень появления вида-индекса, ритмичность осадков и иногда 
(зона Dipbomoceras cylindraceum) распространение других групп 
фауны. Д а ж е в объединенном иноцерамово-аммонитовом вариан
те, представленном на табл. 8, эта шкала содержит ряд неоха-
рактеризованных интервалов и в целом требует дополнительного 
обоснования. 

Б Туаркыре уменьшаются мощности, мергели становятся бо
лее мягкими, повышается карбонатность И песчанистость пород 
верхнего МААСТРИХТА. Сохраняющееся здесь цикличное строение 
толщи позволяет с помощью парастратиграфических групп 
фауны расчленять отложения по схеме западных районов. 

Далее к западу — на п-ове Мангышлак — мощность мааст
рихтских отложений снова несколько возрастает. Нижний 
МААСТРИХТ в горной части полуострова представлен писчим ме
лом, сменяющимся песчанистыми известняками в верхах разре
за. Для расчленения отложений кампана и МААСТРИХТА исполь
зуется белемнитовая шкала, разработанная для Восточно-Евро
пейской платформы [3] , названия зон и подзон которой заме
нены индексами [4] (табл. 8) . Нижние границы зон ( с р 2 \ ШГ) 
проводятся по появлению вида-индекса, а подзон — по началу 
его массового распространения. 
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В задачи данного исследования входила дальнейшая разра
ботка схемы расчленения М а а с т р и х т а запада Средней Азии и 
некоторых сопредельных районов (Туаркыра, Мангышлака) по 
брахиоподам (М. В. Титова) и определение возможностей ис
пользования мшанок для характеристики зональных подразде
лений М а а с т р и х т а Копетдага и установления зон по этой группе 
фауны (Т. А. Фаворская). 

Помимо упомянутого существования различных типов зо
нальных шкал и отличий в принципах определения границ зон, 
актуальность постановки э т о й работы обосновывается редкой 
встречаемостью зональных индексов в разрезах, почти полным 
отсутствием их в кернах скважин, а также необходимостью 
выявления событийных уровней, которые могут использоваться 
для корреляции. 

БРАХИОПОДЫ 

Комплекс брахиопод М а а с т р и х т а западной части Средней 
Азии (Копетдага, Малого Балхана) и прилегающих к ней с за
пада районов (Туаркыра, Мангышлака) отличается от к а м п а н -
ского представительной численностью и таксономическим разно
образием. Однако он не является единым. Так, из общего числа 
замковых брахиопод (около 40 видов) и в Туаркыре, и в Копет-
даге встречаются лишь семь, а из 18 родов — пять. Мангышлак-
ский комплекс имеет сходство и с копетдагским, и с туаркыр-
ским. 

Схема расчленения по брахиоподам М а а с т р и х т а Копетдага 
была разработана ранее [2] . В настоящей работе предлагается 
расчленение этого яруса в двух смежных западных районах — 
Туаркыре и Мангышлаке (табл. 8) . 

Нижняя граница выделенных слоев с брахиоподами отвеча
ет началу массового распространения вида-индекса. В комплекс 
характерных видов включены таксоны, имевшие массовое рас
пространение в этом интервале в рассматриваемом районе или 
ограниченные здесь, по-видимому, этим диапазоном (табл. 10). 

В Копетдаге, Туаркыре и на Мангышлаке всему объему 
Маастрихта отвечают слои с Gyrosoria gracilis. Этот вид имеет 
максимум распространения в М а а с т р и х т е в пределах Европей
ской палеобиогеографической области почти повсеместно. В схе
ме зонального расчленения М а а с т р и х т а по брахиоподам для 
северо-западной Европы [11] Gyrosoria gracilis указывается в 
качестве характерного вида в двух зонах раннего М а а с т р и х т а , 
в том числе и его основания, и в двух зонах позднего. 

Важным корреляционным уровнем является основание слоев 
с Gyrosoria gracilis, слоев с Bolgarithyris boncevi (Копетдаг) и 
слоев с Neoliothyrina obesa (Туаркыр, Маныгшлак), характе
ризующееся присутствием всех трех видов при численном пре
обладании видов-индексов. 
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Таблица 8 
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Таблица 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ВИДОВ БРАХИОПОД 

В МААСТРИХТЕ КОПЕТДАГА ( / ) , ТУАРКЫРА (2) 
И МАНГЫШЛАКА (3) 

9 

• к 

га 
m 2 

Не BP > Hs Dc ? Af Tar 
Копетдаг, Туаркыр 

зоны [2] 

2 
3 

Basiliola diligensa 
Titova, 1992 

2 
3 

Kingena pentagulata 
(Davidson, 1852) 

2 
3 

Neoliothyrina obesa 
(Davidson, 1852) 

1 
2 
3 

Bolgarithyris boncevi 
Titova, 1986 

2 
3 

Gyrosoria gracilis 
Schiotheim, 1813 

2 
3 

Ruegenella humboldtii 
(Hagenow, 1842) 

2 
3 

Magas pumilus 
Sowerby, 1818 

2 
3 

Praeneothyris subdestri 
gata Titova, 1992 

2 
3 

Cretirhynchia tenuistria 
ta Titova, 1992 

I 
2 
3 

Cr. mangyschlakensis 
(Makridin et Katz, 1966) 

2 
3 

Septatoechia inflata 
Htova, 1977 

7 
2 
3 

Begiarslania begiarsla-
nensis (Nechrikova, 1967) 

2 
3 
1 
2 
3 

B. lingulata (Nechriko
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Chatwinothyris apprime 
rus Titova, 1992 

1—3-4 
c p ! 2 | cp 22 jcp2 

Cp2 

1 
m2 Зоны, подзоны [4] 

Мангышлак 

П р и м е ч а н и е . Зоны кампана н Маастрихта обозначены сокращенны
ми названиями видов-индексов аммонитов (см. табл. 8 ) . 
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Слои с Ruegenella humboldtii (Туаркыр, Мангышлак) позво
ляют сопоставить зоны Diplomoceras cylindraceum (Туаркыр) 
и Belemnella sumensis (Мангышлак). Ruegenella humboldtii 
также является таксоном широкого географического распрост
ранения. Она характерна для позднего М а а с т р и х т а северо-за
пада Европы и выбрана видом-индексом зоны средней его 
части [11]. 

Верхнему М а а с т р и х т у в Туаркыре отвечают слои с Septa-
toechia inflatat а на Мангышлаке — с Cretirhynchia mangys-
chlakensis. Septatoechia inflata (=Cyclothyris magna) известна 
кроме этих районов и в М а а с т р и х т е Таджикской депрессии. 

Преобладание одного из местных видов, появившихся, веро
ятно, во время cylindraceum—sumensis, — особенность позднего 
М а а с т р и х т а всех трех районов. 

В целом в М а а с т р и х т е рассматриваемой территории преоб
ладали эндемичные виды брахиопод, большая часть которых, 
однако, имеет сходство или являетоя родственной таксонам, 
известным из кампана и М а а с т р и х т а северо-западной Европы. 
Не исключено, что это, по крайней мере частично, связано с 
различиями в оценке таксономического значения признаков 
брахиопод и в методике их изучения. Представления автора об 
объеме указанных на рис. 1 видов опубликованы [5—9]. 

МШАНКИ 
По сравнению с остатками брахиопод, зоарии мшанок 

встречаются в разрезах кампана и М а а с т р и х т а Копетдага зна
чительно реже. 

В результате послойных сборов в Западном и Центральном 
Копетдаге, а также с учетом данных первого исследователя 
мшанок этого региона Э. Фогта [12], для отдельных частей 
разреза верхнего кампана и М а а с т р и х т а выявлены характерные 
виды (табл. 8) . Ими считаются виды, появляющиеся в этом 
временном интервале в нескольких разрезах данного района 
или, реже, имеющие максимальное распространение. 

В М а а с т р и х т е Копетдага мшанки обнаружены на трех уров
нях. Представляет интерес т о т факт, что все эти уровни отве
чают пробелам или слабоохарактеризованным интервалам зо
нальной шкалы. 

Диапазоны распространения видов в Копетдаге и Мангышла
ке отражены на табл. 10. При этом из большого материала из 
Мангышлака использовались сборы, только точно привязанные 
к зональной с х е м е . 

Д л я интервала конца времени polyplocum — начала sulcatum 
характерны таксоны, появляющиеся в Западной Европе в ран
нем сантоне (Onychocella disparilis) или позднем кампане 
(Onychocella rowei) и продолжавшие свое существование в 
М а а с т р и х т е . В кампане Мангышлака мшанки не обнаружены. 

В конце времени sulcatum в Копетдаге появляются виды, 
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Таблица 10* 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ВИДОВ МШАНОК 
В МААСТРИХТЕ КОПЕТДАГА ( / ) И МАНГЫШЛАКА (2) 
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См. примечание к табл. 9. 

которые, кроме Dionella surculus, ни в прилегающих районах, 
ни в северо-западной Европе в домаастрихтское время не из
вестны. Появление мшанок в э т о время — событие, имеющее 
несомненное коррелятивное значение для данного региона. 
Вероятно, на Мангышлаке э т о т интервал отвечает окончанию 
в р е м е н и lanceolata. 

Виды, характерные для диапазона cylindraceum—начала 
также типичны для М а а с т р и х т а . 
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Комплексы мшанок М а а с т р и х т а Копетдага и Мангышлака, 
насчитывающие около 30 видов, сходны как между собой, так 
и с известными из Восточного Прикаспия, Поволжья, Западной 
Европы. Единство бассейна, покрывавшего всю эту территорию,, 
подтверждается данными об ареалах их существования — толь
ко один вид — Ichnopora posterior не обнаружен пока за преде
лами Копетдага, все же остальные виды встречены в М а а с т р и х т е 
вплоть до северо-западной Европы [10, 12]. 

Особенностью комплексов мшанок Копетдага и Мангышла
ка, в отличие от маастрихтских комплексов Англии и Южного 
Приаралья [10], является резкое преобладание таксонов с об
растающими зоариями над свободнорастущими, что снижает их 
стратиграфическое значение в этих районах. Распространение 
мшанок контролировалось здесь распространением морских 
ежей, панцири которых они обрастали. 

Дальнейшее изучение мшанок и брахиопод в расчлененных 
разрезах Копетдага и Мангышлака с отбором крупных проб и 
их химическим препарированием должно дополнить расчлене
ние, повысить и уточнить ранг выделяемых подразделений. 

Совершенствование схемы расчленения М а а с т р и х т а Туаркы
ра по разным группам фауны — один из путей детальной корре
ляции М а а с т р и х т а Запада и Востока Средней Азии. 
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З О Н А Л Ь Н О Е Р А С Ч Л Е Н Е Н И Е МААСТРИХТА 
ТИХООКЕАНСКОГО ПОЯСА В П Р Е Д Е Л А Х РОССИИ 

Р 

Впервые маастрихтский ярус был выделен А. Дюмоном 
(A. Dumont) в 1849 г. в долине р. Маас, гора Санкт-Петерсберг, 
непосредственно к югу от г. Маастрихт (Нидерланды). По ре
шению Международного стратиграфического комитета в 1964» г. 
на стенке неразрабатываемой части карьера ENCI, на правом 
берегу р. Маас, в трех километрах от центра г. Маастрихт, ниже 
фермы Лихтенберг, укреплена металлическая табличка с тек
стом;. «Данный разрез есть стратотип маастрихского яруса». 

В современном представлении этот стратотип соответствует 
только части маастрихтского яруса. 

Для европейской части России многими учеными в течение 
ряда лет было разработано зональное расчленение отложений 
М а а с т р и х т а главным образом на основании белемнитов, которое 
работает и сейчас (табл. 11). 

Меловые отложения Тихоокеанского пояса в пределах России 
сильно отличаются литологическим составом (отсутствие мело
вых фаций) и эндемичностью органических остатков. Кроме 
того, их отличает полное отсутствие представителей группы бе
лемнитов—основы расчленения М а а с т р и х т а Тетического пояса. 

Биостратиграфическим расчленением меловых отложений 
восточных окраин России занимались также многие отечествен
ные и зарубежные исследователи. Эндемичность органического 
мира Тихоокеанья впервые отметил А. Н. Криштофович (1920), 
выделивший здесь дальневосточные ярусы, отличные от европей
ских. Впоследствии они частично использовались и японскими ис
следователями. Наиболее детальная схема зонального расчлене
ния была разработана Мацумото [15, 17] для меловых отложе
ний Японии. Для восточных регионов России подобные схемы 
были созданы В. Н. Верещагиным (1963 г.), где для всего М а а с т 
рихта Сахалина выделялась зона Pachydiscus aff. gollevillensis, 
P. subcompressus, а для Северо-Востока России — P. neubergicus, 
а также коллективом отечественных ученых [8] . Эти работы слу
жат основой, на которой строились и строятся последующие ра
боты данного направления, продолжающие детализацию и 
совершенствование расчленения меловых отложений. Задача 
данной работы заключается в уточнении детализации биостра
тиграфического расчленения М а а с т р и х т а Востока России, од
ного из широко распространенных, но далеко не достаточно изу
ченных ярусов меловой системы, как в Европе, так и на Востоке 
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страны. Тем более, что корреляция маастрихтских отложений, 
развитых в столь удаленных друг от друга регионах, затруднена 
еще и тем обстоятельством, что биостратиграфическое расчлене
ние в них проведено по разным группам фауны. Как уже отме
чалось, в Европе в основу положена группа белемнитов, пред
ставители которой практически отсутствуют на восточных окраи
нах азиатского материка, в связи с чем расчленение здесь бази
руется на группах иноцерамид и аммоноидей. 

Детальное изучение зональной последовательности иноцера
мид и некоторых групп аммонитов в маастрихтских отложениях 
Сахалина, Шикотана и Северо-Востока СССР, с одной стороны, 
подтвердили правильность общей последовательности сущест
вующей зональности, с другой, позволили уточнить детализацию 
и несколько изменить объем подразделений. 

Результаты работы приведены на схеме, которая суммирует 
почти весь имевшийся фактический материал, положенной в ос
нову сделанных уточнений. Колонки левой части схемы отража
ют краткую историю биостратиграфического расчленения 
(табл. 11). 

Далее приведены колонки предлагаемого расчленения на 
зоны по иноцерамидам и аммоноидеям для Востока России, ко
торое подробно рассмотрено ниже. Колонки сопровождаются 
схемами распространения как зональных видов-индексов, так и 
некоторых сопутствующих видов, составляющих характерный 
комплекс, определяющий возраст выделяемых зон. 

Региональная или корреляционная часть схемы показывает 
территориальное распространение палеонтологических объектов 
в разрезах различных регионов Востока, давая возможность 
установления одновозрастности, а следовательно, и корреляции 
разнофациальных свит, развитых в этих регионах. Она также 
позволяет судить о размещении и характере древних палеобас-
сейнов. 

Правая часть с х е м ы (табл. 11) отражает попытку зональной 
корреляции М а а с т р и х т а , с сопредельными странами, осуществлен
ную на основе анализа литературных источников. 

Изучение маастрихтских отложений, развитых на Востоке 
России, удобнее всего начать, «оттолкнувшись» от хорошо узна
ваемого маркирующего горизонта, насыщенного радиально-
ребристыми иноцерамидами, часто образующими ракушняковые 
скопления — зона Schmidticeramus schmidti, низы верхнего кам
пана, красноярковская свита (1 пачка) на Сахалине; корякская 
свита на Северо-Востоке России. Этот четкий стратиграфический 
репер опоясывает всю обширную территорию севера Тихоокеан
ской палеобиогеографической области. Он представлен преиму
щественно плохо отсортированным, участками шламообразным, 
грубозернистым песчаником или глубоко метаморфизованным 
туфогенным аргиллитом. 
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Таблица И 
г 

ИСТОРИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ МААСТРИХТА ТЕТИЧЕСКОГО ПОЯСА 

А 

и 
А К 
о 
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Западная Европа 
(биострагиграфичесхий западный 

стандарт) 
Schulz, М. G. 1979; W. К. Christensen, 

1979, 1986; W. I. Kennedy, 1986 

Общая зональная шкала СССР 
Постановление МСК, 

вып. № 24, 1989 
Западная часть Средней Азии 

А. А. Атабекян, 1985, 1986, 1991 
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Его сменяет тонкозернистая алеврито-аргиллитовая толща, 
содержащая представителей балтикусовой группы — зона Inoce
ramus balticus верхний кампан, возможно самые низы М а а с т р и х 
та, красноярковская свита (II, III пачки) на Сахалине; низы 
кулькайской, импенвеемской и ачайваямской свит на Северо-
Востоке России. Подробно обе упомянутые зоны описаны в опор
ном разрезе [3, с. 73, 74] . Палеонтологическая охарактеризован-
ность их и размещение фаунистических объектов в разрезах 
отображены на схеме (табл. 11), 

Описание биостратиграфических подразделений, на которые 
удалось расчленить маастрихтские отложения, целесообразно 
провести раздельно по иноцерамидам и аммоноидеям ввиду не
полной синхронности их границ. 

ИНОЦЕРАМИДЫ 

Зона Shahmaticeramus shikotanensis выделена Т. Мацумото 
[14]. Вид-индекс — Shahmaticeramus shikotanensis. Установлена 
на о. Шикотан. Наиболее хорошо представлена в бухте Крабо
вая (малокурильская свита). Нижняя граница зоны проводится 
по первому появлению представителей вида-индекса. 

Состав литофаций в целом легко изменяется как по гори
зонтали, так и по вертикали. Это главным образом алевролиты, 
содержащие в большом количестве прослои мелко- и среднезер-
нистых песчаников. Нередко в напластованных песчаниках при
сутствует много вещества зеленого цвета, видимо, глауконита. 
Кроме того, встречаются прослои различной мощности бентони
тового вулканического туфа и туффита, часто наблюдается 
флишоидное чередование. 

Характерный комплекс: Shahmaticeramus shikotanensis 
( N a g . et M a t s . ) , особи которого часто образуют ракушняко-
вые скопления, Inoceramus (?) pecteniformis Z o n o v a , всюду 
встречен вместе с видом-индексом. Встречены также «Aniso-
mion» problematicus ( N a g . et О t a t . ) , рыбья чешуя, простые 
кораллы и губки. 

Отложения зоны установлены на Сахалине (п-ов Крильон, 
реки Ульяновка, Кура; Холмское шоссе — красноярковская сви
та, IV пачка, без самых низов. Восточно-Сахалинские горы, реки 
Нерпичья, Кругозорная, Синдокан — нижняя часть ольдонской 
свиты); на Курильских островах (о. Шикотан, бухты Шикотан, 
Малокурильская, Хромова, Крабовая, Отрадная, Дельфин — 
нижняя часть малокурильской свиты), на Северо-Востоке Рос
сии (Олюторский п-ов, р. Зеленая; хр. Какыйне, среднее течение 
р. Вывенка; бассейн р. Пааваям — низы импенвеемской свиты; 
реки Велкильвеем, Асалькамвеем — низы ачайваямской свиты). 

В сопредельных регионах отложения зоны установлены в 
Японии (Центральная депрессия о. Хоккайдо, бассейн р. Том-
бецу, среднее течение р. Хейтародзава и среднее и нижнее те-
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чение р. Уцунай — пласт C t группа Хакобути. В юго-западной 
Японии встречены в средней части группы Изюми [15] ) . На 
Аляске, Алеутских островах — формация Матануска [13] . 

Т. Мацумото [14] считает, что Inoceramus pacificus Anderson 
et Hamma из Калифорнии идентичен виду-индексу. В таком слу
чае отложения зоны, видимо, присутствуют и в Калифорнии. Он 
же предполагает наличие таковых и в западной внутренней про
винции США [14]. 

По возрасту зона отвечает раннему М а а с т р и х т у . По объему 
соответствует IV пачке (без самых низов) красноярковской сви
ты в опорном разрезе в бассейне р. Найба на Сахалине. При
мерно отвечает половине объема одноименных слоев в Унифи
цированной схеме Сахалина (1974 г.) и зоне Inoceramus kuni-
miensis, I. shikotanensis в Унифицированной схеме Корякского 
нагорья (1974 г.), эквивалентна одноименной зоне в Японии. 

Зона Inoceramus hetonaianus, Shahmaticeramus kusiroensis 
установлена Т. Мацумото в 1959 г. [14] . Виды-индексы — Ino
ceramus hetonaianus, Shahmaticeramus kusiroensis (позже, в 
1981 г. Т. Мацумото в качестве вида-индекса зоны ставит лишь 
первый). Мы сохраняем оба, так как на Сахалине и Северо-
Востоке намного чаще встречаются представители последнего. 

На Сахалине наиболее полно представлена в бассейне р. Ма
карова на р. Груздевка (средняя часть нижней подсвиты крас
ноярковской свиты). Нижняя граница совпадает с кровлей под
стилающей пачки песчаников, прослеживающейся вдоль почти 
всего Главного мелового поля. Именно к ней на п-ове Крильон 
приурочены находки Shahmaticeramus shikotanensis — вид-ин
декс нижней зоны. А к вышележащей толще алевролитов, сме
няющих песчаники, приурочены первые находки представителей 
видов-комплексов рассматриваемой зоны. 

Литофации зоны представлены преимущественно тонкозер
нистыми алевролитами и аргиллитами морского происхождения 
с редкими маломощными прослоями туфогенного песчаника. 

Характерный комплекс: Inoceramus hetonaianus M a t s . , 
Shahmaticeramus kusiroensis ( N a g . et M a t s . ) , Sh. subkusiro-
ensis Z o n . , Sh. shahmati ( S a l . et Z o n . ) , Sh. delfinensis ( Z o n . 
et S a l . ) , Sh. pilvoensis ( S o k . ) , а также Tenuipteria (?) awaji-
ensis ( M a t s . ) . 

Зона установлена на Сахалине (Западно-Сахалинские горы: 
Холмское шоссе, р. Мануй, бассейны рек Макарова, Августовки. 
Восточно-Сахалинские горы: р. Синдокан, побережье Охотского 
моря, к северу и югу от устья р. Нерпичья, западное побережье 
п-ова Терпения, к северу от пос. Котиково. П-ов Крильон: бас
сейны рек Могучи, Виндис. О. Шикотан—бухта Дельфин. Севе
ро-Восток СССР (побережье Пенжинской губы, мыс Рифовый, 
р. Кармаливаям; бассейн р. Пааваям, междуречье рек Хатырки, 
Опухи, Накепейляк; реки Вельвильвеем, Асалькамвеем). 

11* 163 



На сопредельных территориях установлена в Японии и Юж
ной Аляске — формация Матануска. 

По в о з р а с т у отвечает позднему М а а с т р и х т у , по объему ниж
ней и средней частям V пачки красноярковской свиты в опорном 
разрезе на р. Найба, чуть больше по объему слоев с I. kusiroen-
sis, выделяемых в Унифицированной схеме Корякского нагорья 
в 1974 г., эквивалентна зоне I. hetonaianus, выделяемой в Япо
нии. 

Зона Korjakia kociubinskii предложена В. П. Похиалайненым 
(1988) [7] . Вид-индекс — Korjakia kociubinskii. Выделена 
В. П. Похиалайненым в восточной части Корякского нагорья. 

На Сахалине нижняя граница очень проблематична в связи 
с редкими пока находками представителей вида-индекса. Она 
приурочена к верхней части V пачки красноярковской свиты. 

В литологическом отношении это тонкозернистые алевроли-
то-аргиллйтовые отложения, содержащие мергелистые прослои 
и конкреции. 

Характерный комплекс, помимо вида-индекса и иногда со
провождающего его Tenuipteria (?) awajiensis ( M a t s . ) , пред
ставлен зональными пахидисцидами Pachydiscus flexuosus 
M a t s . , P. gracilis M a t s . , P. cf. neevesi W h i t . , P . ex gr. neuber
gicus ( H a u e r ) , P. gollevillensis ( O r b ) . Хорошо представлена 
зона на Северо-Востоке СССР, протягиваясь прерывистой по
лосой вдоль побережья Берингова моря от Олюторского п-ова 
до Анадырского залива. Установлена она на р. Зеленая в бас
сейне р. Пааваям и в междуречье рек Хатырки и Накепейляк. 
На Сахалине известна пока лишь в бассейне р. Макарова на 
р. Виктория. 

По в о з р а с т у отвечает позднему М а а с т р и х т у , по объему 
верхней части V пачки красноярковской свиты. 

В Японии ей, возможно, соответствует верхняя часть зоны 
Inoceramus hetonaianus. 

Зона Tenuipteria (?) awajiensis выделена впервые. Вид-ин
декс Tenuipteria (?) awajiensis. Полнее всего представлена в 
бассейне р. Макарова на р. Калужская — Западно-Сахалинские 
горы; на мысе Попова — Восточно-Сахалинские горы; на мысе 
Святой — п-ов Терпения. 

Нижняя граница проводится внутри зоны Korjakia koci
ubinskii по первому совместному появлению представителей 
вида-индекса с Korjakia kociubinskii P o c h . (на о. Шикотан, 
в бухте Дельфин, нижняя граница совпадает с подошвой пес
чаников, содержащих Shahmaticeramus delfinensis), верхняя — 
внутри VI пачки красноярковской свиты, в нижней части сине
горских слоев, ниже первого угленосного горизонта. В некото
рых разрезах эта граница совпадает с подошвой «белесо-го
лубого» пласта песчаников, насыщенных вулканогенным ма
териалом. 
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В литологическом отношении это тонкозернистые алевроли-
то-аргиллитовые породы с конкрециями и прослоями мергеля 
внизу и мелкозернистые, обогащенные вулканогенным материа-
л<?м «белесые» песчаники, вверху. 

..: Характерный комплекс состоит из представителей вида-ин
декса, которые главным образом приурочены к низам синегор
ских слоев. В одном случае они встречены вместе с Shahma-
ticeramus delfinensis ( Z o n . et S a l . ) , в другом, с Korjakia 
kociubinskii P o c h . , в третьем, в частности в Японии, совместно 
с Inoceramus hetonaianus M a t s . [16] . Перечисленные случаи 
находок приурочены к нижней части рассматриваемой зоны или 
к верхней части подразделения Korjakia kociubinskii. 

Границы и объем данной зоны требуют дальнейшего и тща
тельного изучения, однако их широкое распространение позво
ляет выделить одноименную зону, возможно, коррелируемую с 
европейским уровнем, характеризующимся содержанием пред
ставителей сложного рода Tenuipteria. 

Отложения зоны установлены в разрезах Западно- и Вос
точно-Сахалинских гор, на Курильских островах (о. Шикотан) 
и на Северо-Востоке России. 

По возрасту они отвечают позднему Маастрихту, возможно, 
раннему данию, по объему — верхней части V и нижней части 
VI ; пачки красноярковской свиты опорного разреза мела, в бас
сейне р. Найба. В Японии, видимо, отвечают самым верхам 
зоны Inoceramus hetonaianus. 

АММОНОИДЕИ 
г 

Зональная последовательность расчленения маастрихтских 
отложений Дальнего Востока устанавливается по двум группам 
(надсемействам) аммоноидей: Desmocerataceae и Tetragoni-
taceae. 

Прежде чем приступить к рассмотрению зонального расчле
нения собственно маастрихстких отложений, остановимся на 
расчленении подстилающих их пород, относящихся к кампану 
или являющихся «переходными» от кампана к маастриихту. 

Как уже отмечалось выше, изучение маастрихтских отложе
ний, развитых на Востоке СССР, лучше всего начать от хорошо 
узнаваемого горизонта радиально-ребристых иноцерамид зоны 
Schmidticeramus schmidti. В схеме расчленения верхнемеловых 
отложений Сахалина по аммоноидеям, относимым к первой 
группе, этому уровню отвечает зона Pachydiscus aff. egertoni 
начало позднего кампана, красноярковская свита (I пачка) . 
Выделена зона Ю. Г. Миролюбовым в опорном разрезе мела 
Сахалина, в бассейне р. Найба, прослеживается на территории 
Западно-Сахалинских гор и о. Хоккайдо. Ее описание приведено 
в опорном разрезе [3, с. 86] . 
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Границы иноцерамовых зон, естественно, не всегда совпадают 
с зонами, выделенными по аммоноидеям. Так, У следующей выше 
зоны Canadoceras mult icostatum,c соответствующей ей иноцера-
мовой зоной Inoceramus balticus, совпадает только нижняя гра
ница, верхняя довольно проблематична, что заставило ее пере
смотреть. Стратиграфическое положение зоны было уточнено в 
соответствии с новыми находками Canadoceras multicostatum 
M a t s , совместно с зональным для нижнего МААСТРИХТА видом 
Shahmaticeramus shikotanensis ( N a g . et M a t s . ) , сделанными 
в 1988 г. Е. А. Языковой на о. Шикотан (Курильские о-ва). 

Таким образом, объем зоны Canadoceras multicostatum отве
чает не только позднему кампану, как наблюдалось в опорном 
разрезе [3] , но и раннему МААСТРИХТУ. 

Выделена зона в бассейне р. Найба на Сахалине и просле
жена на всем протяжении Западно-Сахалинских гор, в Коряк-
ско-Анадырском регионе, где отвечает верхней части зоны Cana
doceras spp., установлена также и на о. Шикотан. 

На кампанском уровне обеих рассмотренных зон встречены 
представители Desmophyllites diphylloides, особенно широким 
распространением пользующиеся в Японии, где они выделены 
(Matsumoto, 1977) [15] в самостоятельное подразделение, ко
торое мы и принимаем вслед за ним. 

Из статиграфических подразделений, выделяемых по второй 
группе, кампанскому уровню отвечает зона Tetragonites popeten-
sis, которую мы также принимаем по Т. Мацумото [17], так как 
на Сахалине она представлена пока бедно, однако комплекс 
находок видов, общих в Японии и на Сахалине, сопровождаю
щих вид-индекс, свидетельствует о возможности выделения этой 
зоны на Сахалине. 

DESMOCERATACEAE 

Зона Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus выделена Т. Ма
цумото (1959) [14]. Вид-индекс Pachydiscum (Neodesmoceras) 
japonicus. На Сахалине установлена на п-ове Крильон и в бас
сейне р. Мануй. 

Границы зоны в общем плане совпадают с границами зоны 
Shahmaticeramus shikotanensis, лишь немного превышая ее 
объем за счет опускания нижней границы. Литологические фа
ции этого уровня были описаны ранее (см. описание зоны 
Shahmaticeramus shikotanensis) . 

Характерный комплекс: Pachydiscus (Neodesmoceras) japo
nicus M a t s . , Canadoceras multicostatum M a t s . , Pachydiscus 
subcompressus M a t s . y Neophylloceras ramosum (M e e k ) , Zelan-
dites varuna ( F o r b . ) , Pseudophyllites indra ( F o r b . ) . B Японии 
из этой зоны указываются Zelandites cf. varuna ( F o r b ) , Sagha-
linites cala ( F o r b . ) и PseudophyHates indra ( F o r b . ) , [17]. 
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Отложения зоны установлены,- на Сахалине: п-ов Крильон, 
р. Горбуша, Западно-Сахалинские горы, бассейн р. Мануй. 

В сопредельных регионах зона установлена в Японии — 
о. Хоккайдо, серия Хетонай, о. Хонсю, группа Хакобучи и Не-
м УРо; о. Сикоку, группа Накаминато, о. Кюсю, группа Изюми. 

По возрасту отвечает раннему М а а с т р и х т у . По объему соот
ветствует IV пачке красноярковской свиты в опорном разрезе 
мела Сахалина (1987 г.). Примерно отвечает половине объема 
зоны Pachydiscus subcompressus в Унифицированной схеме Са
халина (1974 г.) и слоям с Pachydiscus kamishakensis в Унифи
цированной схеме Корякского нагорья (1974 г.). В' Японии экви
валентна зоне Neodesmoceras japonicum, Damesites hetonaiensis. 

Зона Pachydiscus (Pachydiscus) flexuosus—P. (Neodesmoce
ras) gracilis установлена Т. Мацумото (1981 г.) [17]. Виды-ин
дексы Pachydiscus (Pachydiscus) flexuosus, P. (Neodesmoceras) 
gracilis. На Сахалине наиболее хорошо представлена в бассей
не р. Пугачевка. 

Нижняя граница совпадает с нижней границей зоны Shahma-
ticeramus kusiroensis, Inoceramus hetonaianus, верхння — при
урочена к кровле вышележащей пачки тонкозернистых алевро
литов (V пачка красноярковской свиты). На э т о м уровне про
исходит полное исчезновение всех видов аммоноидей. 

Характерный комплекс: Pachydisfus (P.) flexuosus M a t s . , 
P. (Neodesmoceras) gracilis M a t s . , P. subcompressus M a t s . , 
P. neevesi W h i t . , P. ex gr. neubergicus ( H a u e r ) , P. gollevil-
lensis (d'O r b.) , Gaudryceras hamanakense M a t s , et Y о s h., 
G. venustum M a t s . , G. denmanense W h i t . , Zelandites japonicus 
M a t s . , Z. varuna ( F o r b . ) , Neophylloceras hetonaiense M a t s . , 
N. ramosum ( M e e k ) , Saghalinites cata ( F o r b . ) , Patagiosites 
alaskensis J o n e s . 

Зона установлена на Сахалине (в Западно-Сахалинских го
рах, в бассейнах рек Найба, Пугачевка, Сенька, Макарова, 
Акация; на Северо-Востоке СССР (побережье Пенжинской губы, 
бассейны рек Никлекуюл и Ионайвеем). 

В сопредельных регионах зона установлена в Японии. 
По возрасту соответствует позднему М а а с т р и х т у , по объему — 

V пачке красноярковской свиты в опорном разрезе мела Саха
лина (1987 г.). Отмечает примерно половине объема зоны Pachy
discus subcompressus в Унифицированной схеме Сахалина 
(1974 г.) и зоне Pachydiscus neubergicus, P. gollevillensis в Уни
фицированной схеме Корякского нагорья (1974 г.). Эквивалент
на одноименной зоне Японии. 

Зона Pachydiscus subcompressus установлена Т. Мацумото 
(1959) в объеме, соответствующем позднему М а а с т р и х т у — зона 
Pachydiscus (Neodesmoceras) obsoletus—Pachydiscus subcom
pressus. Позднее Т. Мацумото (1981) [17] отказался от этой 
зоны, заменив ее зоной Pachydiscus flexuosus—Neodesmoceras 
gracile. Вид-индекс —Pachydiscus subcompressus. На Сахалине 
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наиболее хорошо охарактеризована в бассейне р. Найба. Ниж
няя граница совпадает с подошвой песчаников IV пачки, верх
н я я — с кровлей алевролитов V пачки. 

Характерный комплекс зоны составляют виды, указанные в 
характерных комплексах зон Pachydiscus (Neodesmoceras) 
japonicus и P. (P.) flexuosus—P. (Neodesmoceras) gracilis, сум
марному объему которых она отвечает. 

На Сахалине эта зона установлена в Западно-Сахалинских 
горах (бассейны рек Найба, Пугачевка, Макарова, на Холмском 
шоссе и Пг-ове Крильон, на р. Кура) , на Курильских островах, 
на о. Шикотан, в бухте Хромова, а также на северо-востоке Рос
сии, в Корякском нагорье. 

Учитывая столь широкое распространение этой зоны, мы 
пока не отказываемся от ее использования. 

По возрасту отвечает МААСТРИХТУ, по объему — IV—V пачкам 
красноярковской свиты в опорном разрезе мела Сахалина 
(1987 г.). Эквивалентна одноименной зоне в Унифицированной 
схеме Сахалина (1974 г.), а также суммарному объему зоны 
Pachydiscus neubergicus, P. gollevillensis и слоев с P. kamisha 
kensis в Унифицированной схеме Корякского нагорья (1974 г.)-
Верхняя часть зоны соответствует зоне Pachydiscus (Neodesmo
ceras) obsoletus—P. subcompressus в Японии (1977 г.), а также 
суммарному объему зон P. flexuosus—Neodesmoceras gracile и 
N. japonicum—Damesites hetonaiensis в Японии (1981 г.) [17] . 

TETRAGONITACEAE 

Зона Pseudophyllites indra выделена Т. Мацумото (1977) 
[15]. Вид-индекс Pseudophyllites indra. 

Основываясь на находках отдельных представителей из ха
рактерного комплекса этой зоны, общих для Японии и Сахалина, 
мы выделяем эту зону вслед за Т. Мацумото, несмотря на то„ 
что представитель вида-индекса пока известен только в бассейне 
рек Найба и Лесная. 

Первоначально Т\ Мацумото считал возраст этой зоны мааст
рихтским [15]. Позднее, используя новые данные, возраст был 
ограничен ранним М а а с т р и х т о м (Т. Мацумото, 1981) [17]. 

Зона Gaudryceras hamanakense выделена Т .Мацумото (1981) 
[17] . Вид-индекс — Gaudryceras hamanakense. На Сахалине 
выделена впервые. Полнее всего представлена в бассейнах рек 
Макарова И Пугачевка. 

Нижняя граница, литология и характерный комплекс ФАУНЫ 
зоны почти полностью совпадают с таковыми вышеописанной 
зоны Pachydiscus (P.) flexuosus—P. (Neodesmoceras) gracilis. 
Верхняя граница проводится по первому появлению представите
лей Zelandites japonicus M a t s . — вида-индекса вышележащих 
слоев. 

168 



На Сахалине зона была установлена сначала в Восточно-Са
халинских горах, на побережье Охотского моря, южнее и север
нее устья р. Нерпичья и на мысе Беллинсгаузена, в устье 
р. Борисовка. Затем представители вида-индекса были найдены 
и в Западно-Сахалинских горах, в бассейнах рек Найба 
(р. Красноярка), Пугачевка (р. Сенька), Макарова (р. Викто
рия) , Нитуй. Широкое распространение этой зоны позволяет про
вести корреляцию одновозрастных разнофациальных отложений 
Западно- и Восточно-Сахалинских гор. 

В сопредельных регионах зона установлена в Японии, н а 
островах Хоккайдо и Хонсю. 

По возрасту соответствует позднему М а а с т р и х т у . По объему 
отвечает V пачке красноярковской свиты в опорном разрезе мела 
Сахалина (1987 г.); примерно половине зоны Pachydiscus sub-
compressus в Унифицированной схеме Сахалина (1974 г.), и зоне 
Pachydiscus neubergicus, P. gollevillensis в Унифицированной 
схеме Корякского н а г о р ь я (1974 г . ) . Эквивалентна одноимен
ной зоне в Японии. 

Слои с Zelandites japonicus предложены Е. А. Языковой в 
1991 г. В'ид-индекс Zelandites japonicus. 

На Сахалине установлены в бассейне р. Найба, н а р. Крас
ноярка, левый берег в 60 м выше устья ключа Угольного (стра-
тотип), а также в бассейне р.Сусуя, на р. Сара, ниже плотины. 

Границы слоев примерно совпадают с границами зоны Ког-
jakia kociubinskii. Литологические фации этого уровня были 
описаны ранее (см. описание зоны Korjakia kociubinskii). 

Характерный комплекс: Zelandites japonicus M a t s . , Z. varuna 
( F o r b . ) , Pachydiscus (P.) gollevillensis ( d ' O r b . ) . 

В сопредельных регионах представители вида-индекса встре
чены в Японии. 

По возрасту слои отвечают самому позднему М а а с т р и х т у , по 
объему — верхам V пачки красноярковской свиты в опорном 
разрезе мела Сахалина (1987 г.). 

Зона Zelandites varuna предложена Т. Мацумото (1977) [15] . 
Вид-индекс Zelandites varuna. На Сахалине зона установлена 
в бассейнах рек Пугачевка, Найба. 

Границы, характерный комплекс и литология совпадают с 
таковыми вышеописанной зоны Pachydiscus subcompressus. 

По возрасту отвечает М а а с т р и х т у , по объему — IV—V пач
кам красноярковской свиты. В опорном разрезе мела Сахалина 
(1987 г.) соответствует зоне Pachydiscus subcompressus и этой 
же зоне в Унифицированной схеме Сахалина (1974 г.). Отвечает 
суммарному объему зоны Pachydiscus neubergicus, P. gollevil
lensis и слоев с Pachydiscus kamishakensis в Унифицированной 
схеме Корякского нагорья (1974 г.). Эквивалентна одноименной 
зоне в Японии (1981 г.) [17]. 

Проведенные исследования свидетельствуют: 
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ИСТОРИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ МААСТРИХТА 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1974 
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СХЕМА ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ МААСТРИХТА 
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Gaudryceras hamanakense Mats, 
et Yosh., G. venustum Mats., 
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cilis Mats., P. ex gr. neubergi
cus (Hauer), P. (P.) subcom
pressus Mats., Neophylloceras 
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(Meek), Saghalinites cala 
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sis Jones. 
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— о широком распространении отложений маастрихтского 
возраста на Востоке СССР. Они, как правило, представлены пре
имущественно тонкозернистыми породами алевролито-аргилли-
тового состава, часто с примесью туфогенного материала, а так
же мергелистыми прослоями и конкрециями. Присутствуют и 
отложения флишоидного типа; 

— о наличии представителей балтикусовой (внизу) и тену-
иптериевой (вверху) вкупе с некоторыми зональными представи
телями пахидисцид, давших возможность проведения глобаль
ных корреляций; 

— о правильности намеченной последовательности, что 
позволило во многом ее дополнить и уточнить, 

г 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
г 

1. Дундо О. П. Анализ ископаемой фауны из маастрихтских отложений 
западной части Корякского нагорья. Опорный разрез маастрихтских отложе
ний центральной части Корякского нагорья. Тр. НИИГА, Л., 1971, с. 84—92. 

2. Зонова Т. Д. Иноцерамиды мела Востока СССР. Атлас руководящих 
групп фауны мезозоя Юга и Востока СССР. Труды ВСЕГЕИ. Новая серия. 
Т. 350. Л., Недра. 1991, с. 172—191. 

3. Опорный разрез меловых отложений Сахалина (Найбинский разрез). 
Л., Наука, 1987. 197 с 

4. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и 
его постоянных комиссий. Вып. 19. 1979. 

5. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и 
его постоянных комиссий. Вып. 24. 1989, с. 45—50. 

6. Похиалайнен В. П. Новые иноцерамоподобные двустворки Маастрихта 
Корякского нагорья. — В кн.: Мат-лы по геологии и полезным ископаемым 
Северо-Востока СССР. Магадан, Тр. «Северовостокгеология», вып. 25. 1980, 
с. 17—21. 

7. Похиалайнен В П. Иноцерамы в меловой биоте на Севере Тихого 
океана. Автореф. докт. дис. Новосибирск, 1988. 32 с. 

8. Решения 2-го Межведомственного Стратиграфического совещания по 
мелу, палеогену и неогену Корякского нагорья, Камчатки, Командорских 
островов и Сахалина (Петропавловск-Камчатский, 1974 г.). (Объяснительная 
записка к стратиграфическим схемам, рассмотренным и принятым Межве
домственным Комитетом 10 марта 1975 г. и 3 февраля 1976 г.).Петропав-
ловск-Камчатский, 1982. 

9. Терехова Г. Л. Двустворчатые и головоногие моллюски из маастрихт
ских отложений на Северо-Востоке Корякского нагорья. Двустворчатые и 
головоногие моллюски мезозоя Северо-Востока СССР. Магадан, АН СССР, 
Д В Н Д , 1985, с. 104—116. 

10. Dhondt A. V. Tegulated Inoceramids and Maastrichtian Biostrati-
graphy. — Newsl. Stratigr. T. 12. Berlin, 1983, p. 43—53. 

11. Jeletzki J.A. Macrofossil zones of the marine cretaceous of the Western 
interior of Canada and their correlation with zones and stages of Europe 
and Western interior of the United States. — Geol. survei of Canada. Paper 
€7—72. 1968. 56 p. 

12. Jones D. L. Upper cretaceous (campanian and maestrichtian) ammo
nites from Southern Alaska. — Geol. Surv. Prof. Paper 432. 1963. 53 p. 

13. Jones D. L. and Clark S. H. B. Upper Cretaceous (Maestrichtian) fos
sils from the Kenai-Chugach Mountains, Kodiak and Shumagin Islands Southern 
Alaska. — J. of Research of the U. S. Geological Survey, 1973, vol. 1, № 2, 
p. 125—137. 

184 



14. Matsumoto Т. Zonation of the Upper Cretaceous in Japan. — Mem. Fac. 
Sci. Kyushu University. Ser. D. Geology, 1959, vol. 9, № 2 (Fukuoka, Japan), 
p. 65—74. 

15. Matsumoto T. Zonal correlation of the Upper Cretaceous in Japan.— 
Palaeont. Soc. Japan, Spec. Pap., 1977, № 21, p. 63—74. 

16. Matsumoto Т., Mayeda Y.t Tanaka K. The Izumi Group in the Southern
most Part of the Island of Awaji. — J. of Geography, 1952, vol. 61, № 2, 
p. 15—20. 

17. Matsumoto Т., Takayanagi M. Recent advances in the Cretaceous bio-
stratigraphy of Japan by coordinating Mega- and Micro-Fossils. — Recent 
Progress Natural Sci., 1981, vol. 6, p. 125—138. 

18. Matsumoto Т., Miyauchi T, Some campanian ammonites from the Soya 
area. Some ammonites from the Campanian (Upper Cretaceous) of Northern 
Hokkaido. — P a l . Soc. Japan. Special Papers, 1984, pt 2, p. 33—76; pt 1, 
p. 10—31. 

ЗОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОРРЕЛЯЦИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ И МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ч 

Книга 2. Мезозой 

Редактор В. И. Гинцбург Технический редактор А. А. Иванова 

Л Р № 020704 от 28.01.93 

Подписано в печать 14.07.94. Формат 60X90 ] / i6 . 
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,5. 

Усл. кр.-отт. 12,22. Уч.-изд. л. 12,86. Тираж 500 экз. 
Заказ 1082. Цена договорная. 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 

199026, Санкт-Петербург, Средний пр . ,74 
Санкт-Петербургская картографическая фабрика ВСЕГЕИ 

199178. Санкт-Петербург, Средний пр., 72 



> я 

Я i 

CO 

« Я о 

03 

Нижний Средний Верхний Отдел 

Индский Оленёкский Анизийский' Ладинский Карнийский Норннский Рэтский 

Нижний Верхний Нижний Верхний |нижний Средний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний 

Ярус 

Подъярус 

g ОТ 
о t 
"§*3а Я ш 

43§ 

i f 
<ъ 
2 2 Я О 
E g 

2 s 

* ОТ 

СЛ̂"" 
43 I 

' о 
2 "o 
X О о я о x 
X О) о -
Е ОТ 

CD О Я О 
да о 
За 
Я 
Е 

ОТ 

X о я о 

„о 
ж о. я о За о я н 
Е 

е-о •а 

я 
я 
-е-
"О 
Е 

О 

to 

О я о Зз 
Е 

ш о 

о 
Е 
CD 
О 

о о 

я о 
За 
Е 

I 
•и 
Е о 
Е 

43 

я ь 
О Я о За 
Е 

О) н 

я о За О" 

Улахан-юряхский горизонт 

Кешинская 
свита 

4D 

£ > 4 3 43 ?с ~ 

СЛ 
2 

Цветково 
мысская 
свита 

сл 

Восточно- таймырская 
свита 

3 

£ > 4 3 Т , 43 ?г 
СП 
СЛ 
2 

о 

^ Со 

Л ю Я 
С/5 Н 

о и со 

ОТ g> 
9Г я 

^ я 

я 
о да я ч 

Моржовская свита 

Нижняя 

9С 

43 
сл 

В е р х н я я * 

Кульдиминская свита 

Нижняя 

ОТ 

<0 

Средняя 

о 
2 

О ,<т -Г"я 

Немцовская свита 
Тумул-
ская 
свитл 

2 * 

4J 

> Э X t e a О 

2 я 
3 м 

Верхняя 
л 

2 
со 
43 

от 

(о 
О 
•о 
*-» 
Я 

СЛ <-» 
К 

СЛ CP 

со о о н о Л X Е & 
Н 
№ К 
Е 

3> 

й 
й 
й 

й 
й 

й 

Неджелин-
ская свита 

Таганджин 
екая свита 

43 43 

43 
43 

со ~ 

Mo н омская 
свита 

Сыгынкан-
ская свита 

I ТО Л(бонская свита 

Нижняя подсвита 
43 

СЛ 
43 

СО со 43 
to 
сл 
2 ^ ^ ^ ^ 

ерхняя подсвита 

со 
о 
2 

43 

Хедаличенская свита Муосучанская 
свита 

со 

I со Сл 
43 Т 

8 
О 
2 

OTg ^ 

C s Е 

Е 
Со о 

8?" 
о ^ 
* Й 

4J 

й Неджелинская 
Й свита 
й — 
й 
й 
й 

I Таганджин 
екая свита 

43 

« 8 
« 2 

СЛ 
43 

to 
сл *д 
43 

Мономская 
свита 

Тулурская свита 

сл 
43 

сл 
43 

4) СО 

со 

5 » 
?; 
to 

э 
ta 

Тутончанский горизонт. Двурогинскнй 
горизонт 

Тутончанская свита 

Г 43 
43 О сл 

43 
43 ОТ 

43О01 

сл 43 Р 
43-. я 

я 

№ 
СЛ 

to 
да к 
№ 

Путоранский горизонт 

Нидымская свита 

сл 
43 

СЛ 

to 

4*. 

Г 
оо 

о л о 
*< 
S 
S 
П 
да я СО 

Г 
-4 

С 

г Р о 
а 
г. 

а: 

X а> 
оч и» о о п к. 
S 

Мальцевская свита 

сл 
43 

to 
СЛ 43 

g -и 
?! Ы Я я X X 
я 

я 

о 

•̂1 
Т 
S 

сл 2 ОТ 

я я 

я п 

0 > ^ ! -••*•« 
ОТтэ 

- • 9ч Ю 
СЛ"' 95 ^•rt Я 

СЛ « I 
S 
2 

S О Я 

9! 
S «г я 
я я 

2 
СЛ 
43 

Сосновская свита 

43 

43 

S я я 
8 
Со 
Я 

S 

?5 
W X 
ё 
а» 
СЭ о о 
да s 

Бичурская свита Калачевская свита 

сл 
43 43 сл 

43 "О сл 

Анохинская свита 

43 СЛ 
43 

О 

ОТ 

43 

Козыревская свита 

от 

43 

сл 
43 

ОТ^ч о 

S 

— 95 Я 
4J о _ р,-

сл» 
ш S 

со со о 
X п с» н о •d 

X % 
да 

> 
X •о п о № •о X 

Ох л о 
X * X X* 

О 
•О 
ГЯ 

р 
S 
S 

о 
X 
S 

m 
X 

сг 
X 

х 
-? 
•о 

> 
S 
со 

о 

о 

X 

а * 
> 
Сл) 
X 

> 

о 
S 
> 
н 

S 

О 
Г) 
S 
X 

Ярская свита 

сл сл 
43 

1 
Войновская свита 

сл 
43 

I 
I 

Новоомская свита Омская свита 

сл 
43 

сл 
43 

сл •о сл 
43 4) 

Н 

да в 
О о 

я да 

4J 

Ю 

> 

(О to 

> > 
се 

I 
СЛ 

> 
ОТ 

ОТ 

43 

СЛ 

За о 
00 

to 

СП 

2 S 2? 

I 
Я 

2 

2 ^ 3 

СЛ 

За 
3 "О 
g 
я 
я 

ОТ ° 

За О 

\ 

о J= 
я 
я я а я ы я 

D3 43 > 
2 
я я о я 

О 
to ю 

О сря 
1 1 о 1 

о S 3 о 
2 2 

? 8 ^ 
» S 

о 
я я я 
я 

СП м 

от§ 

За О 43 

Я ш За 
2 
О Я о 
я 
о ю Ю Я 

О 
о 
К 
да 

S3 да о 
S 

СО 
I» а 

об 
OvO Т о == s 
Е ° 
О 
* « 
ы s о w 
(15 П> X X о о -ч tr 

о х 
*° 2 ег о 

со 


