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ОБЩАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

РГАСНТИ 38.29*21 
УДК 552.762(470.1)

ВЛАстафуров, В.И.Розанов 
(ПГО "Аэрогеалогия")

КУРМЫШСКАЯ СЕРИЯ - НОВОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 

В БАССЕЙНЕ РЕК ПИНЕГИ И ВАШКИ

Юрские отложения, широко развитые на обширных пространст
вах европейского Севера СССР, представлены двумя литологически от
личными толщами (Кравец В.С., Месежников М.С., Слонимский Г.А., 
1976; Розанов В.И., 1986): нижняя (ранняя юра - начало поздней юры) 
сложена в основном песками; верхняя (поздняя юра) - алевритисто-гли- 
нистая (рисунок). В составе последней выделялись все подразделения 
верхней юры - келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский 
ярусы (Раюшкин М.П., 1935; Бодылевский В.И., 1963). Попытки выде
ления более дробных стратиграфических подразделений (ярусов, подъ
ярусов, зон и т.п.) часто не приводили к успеху вследствие разрозненно
сти единичных выходов, их незначительного стратиграфического объема 
и в ряде случаев неясности природы самих выходов (наличие отторжен
ие»). Проведенная в междуречье Мезени, Вашки и Вычегды в начале 70-х 
годов разведка Яренгского месторождения горючих сланцев существенно 
уточнила литологические и биостратиграфические особенности верхне
юрских отложений этого района. Большой фактический материал по 
этим отложениям Яренгского сланценосного района, полученный Выче
годской партией ПГО "Полярноуралгеология", в значительной мере был 
обобщен и обработан во ВНИ ГРЙ. На основании определения аммонитов, 
изучения комплекса фораминифер и микрофитофоссилий было проведе
но детальное биостратиграфическое расчленение верхнеюрской толщи. 
Кроме того, проанализировав большой фактический материал, проведя 
сопоставления, исследователи пришли к выводу о существовании суще
ственных перерывов в осадконакоплении, разделяющих отдельные ин
тервалы верхней юры: отсутствуют нижняя половина Оксфорда, верхний 
кимеридж и нижневолжский подъярус. Указанные перерывы, несмотря 
на некоторые колебания амплитуды, имеют региональный характер и 
прослежены не только в Яренгском районе, но и в бассейне р.Сысолы и в 
Печорской синеклизе (Чирва С.А., Месежников М.С., 1988; Яковле- 
ваС.П., 1985).

Подобное строение разреза верхней юры в бассейне Пинеги, Вы
чегды, Вашки и Мезени характерно только для территорий, расположен
ных восточнее меридиана р.Вашки.
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Картаровочное бурение, главным образом водоразделов, прове
денное ПГО "Архангельскгеология" и "Аэрогеология" в 70-80-х гг.,выя
вило не только значительно более широкое распространение верхнеюр
ских толщ к западу от меридионального отрезка рек Вашки и Пинеги, но 
и установило, что проследить по площади выделенные в разрезах сква
жин ярусные границы невозможно. Это объясняется несколькими при
чинами. 1. Верхнеюрские толщи формируют крайне ограниченные по 
площади, мелкие водораздельные пространства. 2. Отмечаются значи
тельные фациальные изменения верхнеюрских толщ к западу от мери
диональною отрезка р.Пинеги. Особенно это касается отложений волж
ского яруса, среди которых практически исчезают прослои углистых, уг
листо-глинистых и горючих сланцев. 3. Вскрытые отложения содержат 
отдельные части верхнеюрского разреза. Кроме того, в отличие от Печор
ского бассейна (Кравец В.С., МесежниковМ.С., Слонимский Г.А., 1976), 
где верхнеюрские отложения имеют значительные мощности, а выделя
емые ярусы и подъярусы характеризуются отчетливыми литологически
ми признаками, в бассейне Пинеги и Вашки эти отложения имеют весьма 
незначительную мощность (до 60 м). Мощность отложений келловейско- 
го и волжского ярусов не превышает первых десятков метров, а оксфор
дского и кимериджского - первых метров.

Литологически здесь развита единообразная алевритово-глини
стая толща, которая залегает на песках всжайской свиты (Розанов В.И., 
1986) и более древних отложениях различными частями своего разреза. 
Стратиграфический перерыв иногда достигает средневолжского подъяру
са. Эту литологически единую верхнеюрскую алевритово-глинистую 
толщу, развитую в междуречье Вашки и Пинеги и на левобережье по
следней, целесообразно выделять в качестве серии регионального распро
странения. Стратотипом этой серии выбран разрез верхнеюрских отло
жений, вскрытый скв.519, пробуренной Лещуконской ГСП ПГО"Архан- 
гельскгеология" в междуречье Вашки и Пинеги. Предлагается назвать 
эту серию КУРМЫШСКАЯ, от р.Курмыш, протекающей рядом со 
схв«519.

Здесь на пестроцветных глинах ветлужской серии нижнего три
аса в интервале 47,3-106,2 м залегают (снизу-вверх):

Инт.105,9-106,2. Алевриты зелено-серые с гравием
и галькой................................................ 0,3 м

Ият. 105,7-105,9. Глины коричневато-темно-серые
с включениями известковистых глин 
зеленоватого цвета................................. 0,2 м

Инт.101-105,7. Глины темно-серые до черных, тонкогори
зонтальнослоистые; с гл. 103,5 м определен 
Amoeboceras (Prionodoceias) sp, на гл.
105 м найдены 2 раковины Lenticulina 
ex gr. tatariensis (Mjatliuk) и Lenticulina



Инт.95-101.

Инт.84-95 м.

И нт.83,9-84 м.

И нт.83,5-83,9 м.

И нт.83,1-83,5 м.

Инт.83,0-83,1 м.

И нт.82,75-83,Ом. 
И нт.82,6-82,75 м.

Инт.81,6-82,6 м.

Инт.81,2-81,6 м.

Инт.63-81,2 м.

Глины темно-серые, неясногоризонталь
нослоистые, с тонкой горизонтальной от* 
дельностью; на гл. 100 м встречены фора 
миниферы: Lenticulina tatarieosis (MjatL)* 
Marginulina frainkei Mjatl., Dentina piebeja 
Tero., D xf. macrocephali (KuebL et Zwing.), 
Guttulina tatarieosis MjatL, G. tinchalkat 
Mjatl., Eoguttulina karlaensis MjatL, 
Globulins inflata Mjatl., Ceratolamarckina 
teplovkaensis (Dain.); с гл.95 м подняты 
единичные раковины Lenticulina sp.* 
Lenticulina ex. gr. orbignyi (R oem .)___ .. 6
Глины зеленовато-серые неясногоризон* 
тальнослоистые плотные, участками пла* 
стачные; на гл. 85 м встречены форамшщ* 
феры: Lenticulina polonica (Wisn.);
Pseudolamarchina rjasanensis (U hlig.), c rq, 
84 м отмечаются единичные Linticplix^ 
sp.p. и остатки А тоеЬосегг 
(Perionodoceras) sp. ind................. .........11 щ
Глины серые с коричневато-зелеными н я |г  
ко-эеленымн включениями глинисто-ал^  
ротового состава........~............................ 0,1 щ
Глины серовато-желтые с включениям  
глинисто-алевритового состава темно-cepcf 
го цвета, обогащенные разложившими* 
растительными остатками; в инт .83,5-83,1  
обнаружен Amoeboceras s p ........ .— 0,4 ж
Глины зеленоватые с глинистыми включе? 
ниями бежевого цвета ................ ;_____ 0,4 м
Глины коричневато-голубовато-серые* 
пластичные, с обрывками растительных ос* 
татков.................................................   0,1
Глины черные.....................   0,25 м
Глины темно-серой пятнистой окраски за 
счет включений серовато-зеленого и серо- 
вато-зеленоватого цвета...........................0,15 м
Глины черные, вязкие, пластичные, 
плотные..........................................................1,0 м
Глины зеленые с линзовидными 
включениями черной и светло-коричневой 
глины.................................................................0,4 м
Глины черные с сизоватым оттенком, плот
ные, вязкие, алевритистые, богаты органи-



Инт.57,5-63,0 м.

ческими остатками; на гл.65,5 м определе
ны Buchia sp. indet juv.; на гл.70,0 м - 
Ammonites gen. et sp.indet.; на гл.73,5 м 
встречены Buchia sp. (ex gr. mosquensis’ 
(Buch.); с гл. 77,3 м отмечены Buchia ex gr. 
fischeriana Orb., Ammonites gen. et sp. indet. 
(обломки раковин); на гл. 77,5 м обнару
жен Dorsoplanites sp. juy.?; с гл. 77,8 м под
нят Ammonites gen. et sp. indet. (отпечаток 
из семейства Perisphinc tides); на гл. 79 м 
обнаружен экземпляр плохой сохранности 
Buchia sp. и остатки раковины Ammonites 
gen. et sp. indet.; с гл. 80,5 м определен 
Amoeboceras (Perionodoceras) sp.; на гл. 81 
м встречены единичные Lenticulina spp., 
Astacolus ex gr. supraucassicus (Schwag.) и 
обильные раковины Epistomina
praetatariensis (Umand.) .................. 18,8 m

В образцах с гл. 77, 75, 74, 72, 70 м присут
ствует комплекс фораминифер с Lenticulina 
inaravolgansis, характерный для средневол
жского подъяруса в объеме зон 
Dorsoplanites panderi и Virgatitus vorgatus. 
В составе комплекса установлены Ramulina 
nodosarioides Dain., Nodosaria osynkiensis 
Mjatl., N.grossulariformis Bassov,
Pseudonodosaria tutkowskii (Mjatl.), 
Bojarkaella firma Bassov, Jchthyolaria 
tjumenika Туlk. Lenticulina infravolgansis 
Furss. et Pol., L  kovalevskii Dain., Astacolus 
aff. loinoensis Dain., A.taimyrensis Bassov, 
Marginulina ex gr. lincarsis Reus., M. 
pseudolinearis K.Kuzn., M.formosa Mjatl., 
Saraceneeria aff. mirabissima Furss. et Pol., 
Marginulihina zojae Dain et K.Kuzn., 
Sareceneria pravoslovlevi Furas. et Pol., S. ex. 
gr. valanginiana Bart, et Brand., Planuleria 
ex gr. sokolovi (K.Kuzn.); в образцах с гл. 
69, 68, 67 м встречены раковины Astacolus 
decalvatus Bassov, A. ex gr. aquilonicus 
(Mjatl.), Dainitella aff. rxplanta Putrja, 
Githarina flabelloides (Terq.) и
ДР............................................................. 18,2 м
Глины черные со слабым зеленоватым от
тенком, вязкие, плотные, пластичные, со 
скоплениями сульфидов в виде зерен



крупнопесчаяистой размерности. Грануло
метрический состав глин довольно своеоб
разен: фракция 0,001 составляет 38-49% , 
редко отклоняясь от 40-42% ; фракция 
0,001-0,005 мм -  16,2-32,4% , в среднем 
около 20%; фракция 0,005-0,01 мм - 5 ,3- 
14,6% , в среднем 9,5% ; фракция 0,01-0,05  
мм -  5,8-27,3% ; в редких случаях 10-12%; 
фркцня 0,05-0,25 мм - 7-8% , но в отдель
ных маломощных прослоях достигает 34%; 
фракция 0,25%  не превышает 1-12% . В 
глинах на гл. 59,6 м обнаружен ближе не 
определенный белемнит, а с гл. 59, 60, 61, 
62 и 63 м встречен верхневалжский комп
лекс фораминнфер зоны "Lenticulina 
signata". В «го составе присутствуют 
Lenticulina signata ILKaza., Lronkinae 
Bassov, L  aff.xeniac EJvan., L~ex gr. 
sossipatrovae Gerke et EJvan., Plamilaria 
presaula Schloifer, Saracenaria friza Bassov et 
EJvan., Salfa  K-Kuzn., Githarina aff. 
raricostata (F uns, et PoL) я яр_______ 5,5  м

Инг.47,3-57,5 м. Глины черные с сизоватым оттенком, вяз
кие, плотные, пластичные, со скоплениями 
сульфидов в виде зерен псаммитовой раз
мерности. Состав глин по результатам тер
мического анализа -  известховясто-гщцю- 
слюднсгый, отдельные прослои с щям есыо 
монтмориллонита, железистого хлорита ■ 
марказита. Обломочный материал от пели- 
тового до песчаного представлен кварцем, 
полевыми шпатами, слюдами, амфиболи
тами. На гл. 49,3 м обнаружен ближе не оп
ределенный белемнит и обломок раковины 
Buchia sp. На гл. 46,4, 47, 48, 49, 5 0 ,5 1 ,5 2 , 
53, 5 4 ,5 5 ,5 6  и 57 м отмечаются верхневол
жские фораминиферы зоны "Lenticulina 
signata", там присутствуют те же формы, 
что и в ннт. 57,5-63,0 м. Вместе с тем до гл. 
55 м в комплексе отмечаются своеобразные 
раковины Marginulina арр., сходные с ран
немеловыми формами..........................10,2 м

Суммарная общая мощность разреза составляет 58,9 м.



Приведенные выше комплексы фауны, по мнению определявших 
их Н.Д.Бурдыхика, Н.И.Шульгиной (аммониты и бухии) и А.Р. Соко
лова (фораминиферы), свидетельствуют о том, что единая толща глин 
содержит комплексы, характерные для всех ярусов верхнего отдела. Вме
сте с тем более детальное их рассмотрение показывает, что комплексы 
фораминифер зоны "Lenticulina tatariensis" и "Guttulina tatariensis" с гл. 
95-101 м характерны для нижнего келловея, поскольку в Печорской си
неклизе указанный выше комплекс фузуликид приурочен к зоне 
Cadoceras elatmae нижнего келловея. Вышележащие глины (инт. 80 - 
85 м) содержат раннекимериджский-оксфордский комплекс фауны, так 
как остатки аммонитов Amoeboceras наиболее характерны для киме- 
ридж-Оксфорда Яренского и Сысольского районов (Чирва С.А., Месеж- 
ников М.С., Яковлева С.П., 1988), а комплекс фораминифер с Epistomina 
praetatariensis на побережье Чешской губы встречен совместно с аммо
нитами Amoeboceras kitchini и является характерным для нижнего киме- 
риджа.

Глины интервала 47,3-80 м содержат обильные комплексы фора
минифер, свидетельствующие о волжском (возможно, срежневолжском) 
возрасте. Обычно нахождение в верхах толщи (до гл.57 м) своеобразных 
раковин Marginulina spp. говорит не только о возможно более молодом 
(чем волжский) возрасте, но и о присутствии верхневолжского подъяруса. 
На присутствие зоны Virgatites virgatus в рассматриваемом районе ука
зывал еще М.П.Раюпт,- м  (1963). Последующими исследователями, втом 
числе и одним из автор; в статьи, это ставилось под сомнение, и лишь в 
1988 г. было доказано ее наличие (Чирва С.А., Месежников М.С., Яков
лева С.П.).

Вместе с относительной полнотой верхнеюрского разреза кур- 
мышской серии приведенные палеонтологические данные убедительно 
свидетельствуют о наличии существенных перерывов, разделяющих от
дельные интервалы верхней юры данного региона. Отсутствуют нижняя 
половина Оксфорда (а может быть, и весь ярус), верхний кимеридж и ниж- 
неволжский подъярус. Указанные перерывы, несмотря на некоторые ко
лебания амплитуды, имеют региональный характер и ранее прослежены 
в бассейнах рек Яренги, Сысолы, а также в Печорской синеклизе. Подо
бные скрытые перерывы внутри литологически однородной толщи пород 
не позволяют, по мнению С. А. Чирва (устное сообщение), рассматривать 
описанную выше толщу в ранге свиты. Учитывая, что для целей геологи
ческого картирования Стратиграфическим кодексом СССР рекоменду
ется использование местных стратиграфических подразделений, авторы 
сочли возможным выделить их в ранге серии, что будет полностью соот
ветствовать определению последней в Стратиграфическом кодексе 
СССР.

Рассматривая особенности залегания и изменение литологиче
ского состава курмышской серии в бассейне рек Пинеги и Башки, следует 
отметить, что в результате проведения ГГС-200 в указанном выше реги



оне в 1986-1990 гг. появились новые данные о строении и особенностях 
залегания курмышскои серии. Повсеместно серия залегает стратиграфи
чески несогласно на породах различного возраста (от верхнепермских до 
среднеюрских) и различными частики своего разреза. Обычно в основа» 
нии разреза серии лежат глины, но в южном направлении в них обнару
живается примесь крупнозернистого песка, отдельные зерна травня я  
мелкая галька. Вскв.220 (бассейн р.Нюхча, правобережье Пннеги) серки 
начинается прослоем (0,3 м) песка зелено-серого, среднеэернистого, гли
нистого, преимущественно кварцевого состава с единичными включени
ями зерен кварца гравийной и мелкогалечной размерности. Верхний кон
такт серии также трансгрессивный . Повсеместно на черных глинах лежит 
комплекс четвертичных образований различного генезиса и возрастной 
индексировки.

В южных районах развития серии региональные перерывы в осад- 
конакоплении в наиболее полных разрезах фиксируются в основании ря
да пластов значительной примеси алевритового материала и присутстви
ем гравия и гальки до 8 см в поперечнике. Состав последней весьма ха
рактерен для юрской толщи европейского Севера СССР (Розанов В.И., 
1987). Это в основном кремни и кварциты,реже отмечаются галька ба
зальтов и окатанные обломки ростров белемнитов.

Сравнивая абсолютные отметки подошвы курмышскои серии, от
четливо видно, что серия заполняет отдельные достаточно локальные по
нижения ложа верхнеюрского бассейна, причем в условиях близ распо
ложенной суши. Близость береговой линии и условия залегания в отдель
ных замкнутых котловинах способствовали сохранению сформировав
шейся части разреза от размыва во время последующих трансгрессий ш 
регрессий позднеюрского морского бассейна. Выявлена также отчетливая 
связь локальных понижений с блоками, имеющими направленную тен
денцию к опусканию в течение всего палеозоя и мезозоя.

В направлении к юго-западу келловейские и оксфорд-кимерид- 
жские составляющие разреза курмышской серии частично отсутствуют, 
и весь разрез последней сложен волжским ярусом (скв. 0102).

Таким образом, приведенные данные по условиям залегания и 
строению курмышской серии позволяют утверждать, что литологически 
единая толща глин и алевритов, содержащая комплексы фауны всех яру
сов верхнего отдела юрской системы, может быть выделена в качестве 
местного стратиграфического подразделения для бассейнов Пинеги и 
Вашки. Ввиду невозможности выявить четкие литологические признаки 
для отдельных ярусов, составляющих курмышскую серию, возраст ее оп
ределяется как верхнеюрский.

Стратотип серии (скв.519) хранится в кернохранилище Юрас- 
ской поисково-съемочной экспедиции ПГО "Архангельскгеология" в 
посЛахта Приморского района Архангельской области.


