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Сборник содержит материалы научной сессии “Палеонтология, биостратиграфия и палеогеография 

бореального мезозоя”, посвященной 95-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Владимира 
Николаевича Сакса. В работах представлены результаты исследований мезозойской флоры и фауны, 

обсуждается их значение для выявления закономерностей биологической эволюции, восстановления 
климатов древних эпох, палеобиогеографии и палеоэкологии. Затрагиваются актуальные и дискуссионные 
вопросы мезозойской стратиграфии и биостратиграфии, в том числе пути совершенствования региональных 

стратиграфических схем, современное состояние биостратиграфических шкал бореального мезозоя, 
бореально-тетические корреляции и положение границ некоторых ярусов. Рассматривается широкий круг 
проблем, связанных с условиями формирования седиментационных бассейнов бореальных областей, 

особенностями их строения и историей развития. Изложенные материалы демонстрируют достижения 
последователей и учеников В.Н. Сакса в области палеонтологии, стратиграфии и палеогеографии. 

Предложенные им идеи развиваются и рассматриваются с современных позиций естествознания, что еще 
раз подтверждает их большое значение и перспективность. 

Сборник представляет интерес для широкого круга геологов, интересующихся проблемами мезозоя 
бореальных районов. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЛА УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО 

РАЙОНА (СЕВЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

В.А. Маринов, Е.С. Соболев  

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск, пр-т Акад. Коптюга 3; 

e-mail: MarinovVA@uiggm.nsc.ru 

Естественные выходы морского терминального мела на Севере Сибири чрезвычайно редки. Кроме того, 
насыщенность их фоссилиями крайне слабая. Вследствие этого, завершающие меловую систему кампанский 

и маастрихтский ярусы остаются наименее изученными в палеонтологическом отношении интервалами 

верхнего мела северных районов Сибири.  

Наиболее полно охарактеризованный фауной разрез верхов мела расположен на р. Большая Лайда 
(Сакс, Ронкина, 1957; Шаровская, 1970). В нем было установлено наличие аммонитов, двустворчатых мол-
люсков, фораминифер, планктонных водорослей и спорово-пыльцевых комплексов. В разрезе были выделе-
ны три толщи, различающиеся по литологии и генезису пород. Нижняя толща, сложенная морскими зелено-
вато-серыми песчаниками, была отнесена к сантону–кампану. Средняя толща, представляющая чередование  
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Впервые обосновано выделение в Сибири верхнего подъяруса кампана по находкам в пачке VI аммони-

тов – Rhaeboceras cf. albertense (Warren), распространенных в верхнем кампане Внутренних Западных рай-

онов Канады и США (Riccardi, 1983; Cobban, 1987). Комплекс головоногих моллюсков также включает нау-
тилид Eutrephoceras cf. dekayi (Morton). В пачке обнаружены костные остатки крупной рептилии. 

В пачках VII и VIII собраны многочисленные бакулиты Baculites ex gr. ovatus Say, которые также указы-

вают на позднекампанский возраст вмещающих толщ. Кроме бакулитов, здесь был встречен комплекс  
фораминифер с Nodosariidae, включающий виды Dentalina sp. ind. и Robulus ex gr. trachyomphalis (Reuss). 

Нижняя часть пачки X по находкам бакулитов из группы Baculites jenseni Cobban, с определенной долей 

условности сопоставлена с зоной Baculites jenseni – самой верхней зоной кампана Внутренних Западных 

районов США (Cobban, 1994). 

Верхняя часть пачки X, пачки XI и XII отнесены к маастрихту по находкам в них бакулитов Baculites ex 

gr. anceps Lamarck и бакулитов, близких к виду B. compressus Say. Вид B. anceps широко распространен в 
маастрихтских отложениях практически всесветно (Klinger, Kennedy, 2001). В пачке XII обнаружены фора-
миниферы зонального комплекса нижнего маастрихта Spiroplectammina variabilis–Gaudryina rugosa spinulosa 

(Подобина, 2000). Таким образом, изученный интервал разреза, равный верхней части пачки X, пачками XI 

и XII, вероятно, отвечает нижнему маастрихту. 
Верхняя часть разреза (пачка XIII) предыдущими исследователями условно помещалась в датский ярус на 
основании анализа спорово-пыльцевых комплексов (Попова, 1968). В результате проведенных исследова-
ний в нижней части пачки нами была обнаружена кость крупной рептилии. Эта находка заставляет пере-
смотреть возраст данной пачки в пользу ?позднемаастрихтского. Она также ставит под сомнение присутст-
вие отложений датского возраста в исследованном районе. 

Кроме стратиграфических результатов, интерес представляет палеоэкологический анализ обнаруженно-
го комплекса фоссилий. За исключением самых верхов (пачка XIII), разрез охарактеризован стеногалинной 

фауной (аммонитов, белемнитов и наутилид), что подтверждает непрерывное существование нормального 
морского бассейна на исследуемой территории на протяжении позднего сантона, кампана и, вероятно, ран-

него маастрихта. В нем резко преобладали реофильные группы бентоса – двустворки (роды Lopatinia, Tan-

credia, Arctica, Modiolus) и фораминиферы (комплекс с Nodosariidae). Породы несли следы интенсивной 

биотурбации. Многочисленные ихнофоссилии групп Scolithos и Cruziana свидетельствали о высокой или 

умеренной гидродинамике среды (Вакуленко, Ян, 2001). В составе комплексов присутствовали термофиль-
ные таксоны. Это головоногие моллюски – наутилиды (род Eutrephoceras), белемниты (роды Actinocamax, 

Paractinocamax) и морские рептилии. По данным А.В. Гольберта с соавторами (1977), нижний предел зим-

ней минимальной температуры вод, допускающий существование рептилий определялся как 10–12ºС.  

Таким образом, находки остатков теплолюбивых организмов указывают на существование умеренно-

теплого климата в кампане и маастрихте на севере Сибири. Следовательно, наши данные не подтверждают 
предположение о похолодании в начале раннего кампана на территории Сибири (Захаров и др., 2003). Как 
мы предполагаем, значительные изменения в условиях осадконакопления произошли на рубеже раннего и 

позднего маастрихта. В завершающей разрез XIII пачке, за исключением уникальной находки остатков  
костей крупных рептилий, практически полностью отсутствует всякая макрофауна, также не обнаружены 

фораминиферы. На этом уровне происходит смена морского режима осадконакопления на полуконтинен-

тальный. 

Авторы благодарят А.Л. Бейзеля и Б.Н. Шурыгина за выполненные ими определения двустворчатых 
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ГРАНИЦА ЮРЫ И МЕЛА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ 

В.В. Митта  
Палеонтологический институт РАН, 117997, Москва, ул. Профсоюзная 123; e-mail: mitta@paleo.ru 

В материалах совещания “Юрская система России” И.И. Сей и Е.Д. Калачева (2005) изложили свое мне-
ние по поводу новых данных по аммонитам и корреляции зоны Riasanites rjasanensis рязанского яруса, по-
лученных мною в последнее время по разрезам Московской области. В частности, подверглись критике оп-

ределения из стендовой презентации на Меловом совещании (Митта, 2004) и гипотеза о возможной 

изохронности подошвы берриасского и рязанского ярусов. Я очень надеюсь, что вышедшая перед Юрским 

совещанием журнальная статья на эту тему (Митта, 2005б) сняла хотя бы частично сомнения в моих опре-
делениях, и оппоненты могут теперь пересмотреть свои выводы. 

Между тем, необходимо еще раз обратить внимание всех исследователей, интересующихся проблемой 

стратификации и корреляции пограничных юрско-меловых отложений, на одно очень важное обстоятельст-
во – на конденсированный генезис зоны Rjasanensis во всех известных к настоящему времени районах ее 
распространения на Русской платформе. Уже первые исследователи “рязанского горизонта” Н.А. Бого-
словский и А.П. Павлов отметили возможность выделения внутри зоны различных аммонитовых комплек-
сов. Эта идея получила развитие в работах М.С. Месежникова и его группы, предложивших ее разделение в 
бассейне Оки вначале на три “горизонта” (Месежников и др., 1979), а затем и на три зоны (Месежников, 
1984), при этом вид Riasanites rjasanensis указывался транзитным для всей гиперзоны. К сожалению, эти ра-

боты, производившиеся преимущественно в Рязан-

ской области, не были завершены, прежде всего, в 
части изучения систематического состава аммонитов. 

Приводимые ниже данные являются результатом 

планомерных работ автора на территории Московской 

и Рязанской областей в течение ряда последних лет. 
При этом использованы все доступные опубликован-

ные источники и музейный материал, в том числе счи-

тавшаяся утерянной коллекция А.П. Павлова в ГГМ 

им. Вернадского. 

При расчленении и корреляции зоны Rjasanensis 

(рис. 1) стратиграфические подразделения, являю-

щиеся наименьшими единицами в иерархии стратонов 
для схемы конкретного региона, интерпретированы 

мною как равные. В берриасе и рязани ранг страти-

графического подразделения зачастую определялся 
субъективными факторами – историческими тради-

циями, мощностью зоны/подзоны в геологическом 

разрезе и т.п. Поэтому в нашем случае оптимальным 

будет оперировать фаунистическими (аммонитовыми) 

комплексами, независимо от формального ранга стра-
тона ими характеризуемого. 

Самый молодой фаунистический комплекс зоны 

определен нами в обнажении по правому берегу р. Оки, 
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