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ВВЕДЕНИЕ

На крайнем юге Днестровско-Прутского меадуречья меж
ду нормально морокими отложениями нижнего кимериджа и баррема 
залегает мощная (до 850 м) толща пестроцветных пород лагунно
континентального облика. Отложения этой толщи перекрыты более 
молодыми породами мела и неогена и вскрываются только буровыми 
скважинами.

Подобные пзетроцветные отложения верхнеюрского - нижне
мелового возраста, но значительно меныпих мощностей известны во 
многих регионах юго-востока и юго-запада СССР и Европы.Как пра
вило, стратиграфическое положение и расчленение их недостаточно 
четкое. Большие мощности и плохая палеонтологическая характерис
тика мезозойских пестроцветных отложений Днестровско-Прутского 
междуречья не позволяли в течение 20-летнего периода изучения 
юрских и меловых отложений этого региона объективно решать гео
логические вопросы. Поэтому на протяжении 14 лет автором тща
тельно изучался керновый материал из отложений пестроцветной 
толщи Днестровско-Прутского междуречья. Особое внимание уделя
лось поискам органических остатков, коллекция которых и легла 
в основу датировки возраста и расчленения мезозойских пестро- 
цоетных отложений Днестровско-Прутского междуречья и корреля
ции их с одновозрастными отложениями соседних регионов.

В предлагаемой работе автор продолжил изучение стратигра
фии юры и нижнего мела Днестровско-Прутского меадуречья. Ранее 
им опубликованы исследования по стратиграфии морских отложений 
юры (Романов, 1970), аммониты из отложений верхнего байоса - - 
нижнего кимериджа описаны в 1971 г., а двустворчатые моллюски - 
в 1973-м.

В настоящей монографии рассматриваются стратиграфия и ис
тория геологического развития территории Днестровско-Прутского 
меадуречья в конце юрского и начале мелового времени. Однако
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большая часть работы посвящена описанию фауны двустворчатых 
моллюсков верхнекимериджокого и нижнебарремского возраста.

При написании роботы автор пользовался консультациями мно
гих исследователей, изучающих различные группы фауны: определе
ние харовых водороолей сделано И.М.Шейниным, остракод - М.И.Ман
дельштамом, Ю.Н.Андреевым и Л.П.Раченокой, фораминяфер - В.Г. Ду- 
луб, Г.Н.Горбачик я Н.М.Данич, опор я пыльцы - Г.Г.Яновской. По 
меловым двустворчатш моллюскам автора консультировали T.AiIop- 
двялко и В.А.Прозоровский, по юрским (род Aulacomlella) - ЛД.Ки- 
парисова. По вопрооам современного расчленения кимериддских от
ложений ценные ооветы получены от М.С.Месежникова, по вопросам 
тектоники постоянную помощь автору оказывал В.И.Славян.

Особую благодарность автор выражает сотруднику Института 
геологии я геофизики АН Молдавской ССР В.Ф.Мороэу за постоян
ное содействие в решении опорных вопросов при изучении пестро
цветных оглояений междуречья Днест - Прут и В.А.Прозоровскому, 
взявшему на себя труд редактирования рукописи.

Большую помощь при сборе фаукистического материала и изу
чения разрезов пеотроцветных отложений оказали автору старший 
геолог ПрипрутскоЙ Партин Управления геологии при Совете Миннст 
ров Молдавской ССР М.Ф.Попова, главный геолог Арцизской партия 
треота Крымнефтераэведка Г.И.Мурзина н старший геолог Южно-Ук
раинской партии треста Союзбургаз В.У.Беляев, Техническая nd- 
мощь была оказана Г,П.Забранном и Т.В.Поповой.

Веем этим ляпам автор выражает глубокую благодарность.



Глава 1 ООООЭОООООСХЮ ООСООООООООООСХХХХХХХХЮ ООООООООЛОСХЛООООООООООО

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ п ес т ро ц в ет н ы х
ОТЛОЖЕНИЙ ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Мезозойские пестроцветные отложения на территории 
междуречья Днестр - Прут впервые вскрыты в 1947 г. при бурении 
гидрогеологической скважины у от.Бессарабка.Первоначально они 
были отнесены к пермо-триасу и лишь после определения очень пло
хой сохранности фораминифер Б.В.Быкова высказала мнение об их 
позднеюрском возрасте.

Первые сведения о мезозойоких пеотроцветах междуречья Днесяр- 
Прут приводятся П.К.Иванчуком (1952) в докторской диссертации, 
основные положения которой были опубликованы позднее (ЙЕанчук, 
1957). В этой работе нижняя, глинистая часть разреза относилась 
к кимериджу. Вышележащая толща подразделялась на две пачки:ниж
нюю - пестроцветно-флишевую и верхнюю - конгломератовидно-песча- 
нистую. На основании общего сходотва о пестроцветными отложения
ми, развитыми на Северном Кавказе (р.Белая) и у г.Галича (Ук
раинская ССР), нижняя пачка относилась к титону, а верхняя - к 
мелу (верхнему альбу).

Позднее П.М.Сухаревичем (1955, 1956, 1957а,в, 1958) ооли
товые и доломитизированные известняки и глины, залегающие пол 
горизонтом гипсов и ангидритов, в результате определения органи
ческих остатков П.А.Герасимовым и Л.Г.Дайн были отнесены к ки
мериджу. Сами же гипсы, ангидриты и вышележащие породы на осно
вании сравнения с юрскими пестроцветными отложениями Северного 
Кавказа (р.Белая) - к титону. За границу кимериджского и титон- 
ского ярусов П.М.Сухаревичем была принята подошва горизонта п а 
сов и ангидритов. Однако эта гранит была прослежена только в 
юго-западной и южной частях распространения толщи. В то же вре
мя все пестроцветные отложения, развитие на погруженном склоне 
Восточно-Европейской платформы в районе с.Вишневка, были отне
сены к титону. Здесь П.М.Сухаревичем (1955, 1957а,в) указывал
ся очень резкий контакт (с размывом) пестроцветных пород с под
стилающими отложениями палеозоя. Пестроцветные же отложения,
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развитые в восточной части погруженного склона Восточно-Европей
ской платформы в районе оо.Сарата и Б.Балабановка (скв. P-I и 
P-I), считались нижнемеловыми, как и подстилающие их отложения.

Плохая изученность отложений, подстилающих пестроцветную 
гслцу на склоне Восточно-Европейской платформы, явилась следст
вием того, что о возрасте пестроцветных отложений существовали 
самые противоречивые мнения. Так, А.Г.Зевидонова (1956) полага
ла, что вся толща пестроцветов района с.Вишневка (опорная скв. 
P-I) сформировалась в течение временного интервала от конца па
леозоя до палеогена включительно. Позднее о среднеюрском воз
расте нижней части пестроцветной толщи, развитой в районе с.Виш
невка, писал Н.Т*Сазонов (Сазонов и др., 1968).

В 1962 г. коллектив авторов (Герасимов и др., 1962), рас
сматривая юрские и меловые отложения Восточно-Европейской плат
формы, считали, что образование мезозойских пестроцветов между
речья Днестр - Прут проходило в кимеридж-титонское время (поэто 
му высказывание г .С.Слюсаря (1971, с.90) о юм, что им в 1964г. 
впервые указан титонский возраст верхней части пестроцветной тол
щи, не обоснованно).

В 1964 г. В.А.Собецкий и М.М.Данич (Даиич,Собецкий, 1964) 
предположили, что гилс-ангидритовые породы, широко развитые в 
центральной части распространения пестроцветных отложений, на 
склоне Восточно-Европейской платформы замещаются песчано-глинис
тыми отложениями. Поэтому они объединили мезозойские пестроцвет
ные отложения Днестровско-Прутскою междуречья в одну вишнев- 
окую овяту. возраст которой считали кимеридж-титонским; при этом 
высказали мнение, что в составе выделенной ими вишневской свиты 
может присутствовать и нижний мел.

В 1965 г. в районе с^Вишневка были пробурены скважины, ко
торыми под отложениями пестроцветной толщи вскрыты фаунистичес- 
ки охарактеризованные породы келловея и оксфорд-кимериджа (Ро
манов, 1966а). Аналогичные породы келловея и оксфорд-кимериджа 
установлены под отложениями пестроцветов и в районе сс.Серата, 
Б.Балабановка, г.Арциз и т.д. (Романов, 19666). Этим подтвержде
но мнение М.М.Данич и В.А.Собецкого об общности разреза,подсти
лающего пестроцветную толщу на всей территории междуречья.

В.Ф.Мороз (1968), изучивший минералогию и литологию пестро
цветных отложений междуречья Днестр - Прут, разделил их на че
тыре овиты (снизу вверх): конгазскую, чадыр-лунгскую.комратскую 
и валя-пержийскую. Каждой из них свойственны определенные минс-
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Т а б л и ц а  1

Свита и ее мощности 
м

Основные породообра- 
аущие терригенные 
компоненты, %

Основные руководящие 
акцессорные минералы,

Валя-пержийс кая, Кварц, 6 6 - 8 0 Эпвдот, 6 - 3 6
0 - 2 3 0 Полевые шпаты, 20-ЗБ

Комратская, Кварц, 8 0 - 9 0 Циркон, 12 - 87
0 - 1 7 0 Полевые пшаты, 10-12 Турмалин, 3 - 1 4  

Диотен, 1 - 4
Ставролит, 1 - 3

Чадыр-лунгская, Кварц, 6Б - 86 Гранат, 5 - 45
0 - 223 Полевые шпаты,60-25 

Обломки пород,Б - 20
Эпидот, 6 - 2 9

Конгазская, Кварц, 97 - 99 Циркон, 2 0 - 3 0
0 - 263 Полевые шпаты, 1 - 2 Турмалин, 5 - 1 5

Титанистые минералы, 
8 - 1 8

ралогнческие ассоциащш и различные соотношения основных акцео
сорных и терригенных компонентов (табл, I),>

В 1968 г. юрской комиссией по составлению региональной стра
тиграфической схемы Молдавской ССР (Ромвнов и др., 1968) Вишнев
ская свита, выделенная М.М.Дания в В.А.Собецким (1964), была вов- 
ведена в ранг серии с подразделением на четыре овиты,предложен
ные В.Ф.Морозом (1968).

Неоколько ранее П.Д.Букатчук и Г.А.Яновская (1967) в пест
роцветных отложениях выделили валя-пержийскую серию,которая под
разделяется ими на две свиты: комратокую (название заимствовано 
у В.Ф.Мороза (I960))и пандаклийскую. Соотношение выделенных ими 
свит со свитами, выделенными В.Ф.Морозом, следующее:

Серия Свита I1 Серии Свита

Валя-пержийокая
Комратская 1 Валя-пержийская

Пакдаклийская
Комратская

Вишневская Чадыр-лунгская 
Конгазская |
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Однако предложенные П.Д.Букатчуком и Г.А.Яновской свиты ис
кусственны, Ими не приведено ни литологического, ни минералоги
ческого опиоания отратотипическиу разрезов, более того, они 
даже не указаны, В результате этого к комратской свите,представ
ляющей собой переотложенную кору выветривгния с циркон-турмали- 
новой ассоциацией-минералов, отнесена верхняя часть лагунных от
ложений чадыр-лунгской свиты с гранат-эпидоговой ассоциацией.От- 
ложениями чадыр-лунгской свиты заканчивается юрский цикл осад- 
конакопления; и они генетически не связаны с отложениями ком
ратской свиты, образование которых началось в раннемеловое вре
мя. Более того, отложения пандаклийской свиты, получившей свое 
название от с.Паидаклия (ныне с. Червоноармейское Болградского 
района Одесской области), в указанном пункте отсутствуй. Здесь 
развиты лишь отложения конгазской и чадыр-лунгской свит.

Автором настоящей монографии принимаются названия и объем 
свит по В.Ф.Морозу (1968), так как при выделении их был соблю
ден генетически^ принцип. Свиты эти хорошо прослеживаются на 
каротажных диаграммах, лито логически и минералогически, а также 
визуально.

Довольно обширная литература посвящена обоснованию возрас
та верхней части пестроцветных отложений. Это самый спорный воп
рос в истории изучения пестроцветной толщи. До 1968 г.наиболее 
древними отложениями, перекрывающими пестроцветную толщу,счита
лись отложения баррема, широко развитые на территории мевдуречья 
Днестр-Прут и представление в морских фациях. Поэтому исходя из 
общих геологических соображений, а также учитывая барремский 
возраст перекрывающих пород, многие исследователи допускали ниж
немеловой возраст верхней части пестроцлетной толщи (Иванчук, 
1952, 1957; Собецкий, Данич, 1964; Романов, 1966а; Мороз, 1968; 
и др.).

В 1967 г. П.Д.Букатчук и Г.А.Яновская впервые обнаружили 
в верхней части пестроцветной толщи, развитой в северо-запад
ной и северо-восточной частях территории мевдуречья, остатки 
Жаровых водорослей я фораминифер. На основании этих находок воз
раст верхов толщи определен ими нижнемеловым - валанжин-готерив- 
ским. Позже ими были опубликованы работы (Букатчук, Яновская, 
1968, 1969, 1970), в которых освещалась стратиграфия верхней час
ти пестроцветной толщи и доказывался ее валанжин-готеривский воз
раст.
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В заметке Г.И.Мурзиной и В.А.Собецкого (1968) изложены ре
зультаты исследования стратиграфии нижнемеловых отложений в з в и 
тых в районе гг.Арциз - Белгород-Днестровский. Очень небольшая, 
первый десяток метров (окв.360), часть пестроцветной толщи была 
отнесена к валанжину. Валанжинским датировался и возраст пере
крывающих морских отложений, представленных в известково-песча
ных фациях с фауной рудистов.

В.Ф.Морозу и Л.Ф.Романову в 1968 г. среди пестроцветной тся- 
щи удалось обнаружить прослои морских пород с богатой фауной дщг- 
створок, фораминифер, остракод и харовых водорослей. На основа
нии определения этой фауны, а также того факта, что возраст пе
рекрывающих отложений уверенно датировался валанжином, верхняя 
часть валя-пержийской свиты отнесена ими к тИтону. Б дальнейшем 
это положение было подтверждено и в других работах (Романов,Мо
роз, 1971; Мороз, Романов, 1972).

Кроме того, в 1971 г. М.А.Ткачук и Р.Ф. Дубровская -опубли
ковали статью, где на основании находок в нижней части пестро
цветной толщи редких фораминифер рода Vemullnoidee доказывают 
нижнемеловой возраст всей толщи.

Б.С.Слюсарь (1971) по данным промыслового каротажа выделил 
в толще пестроцветов три пачки, представляющие собой не что иное, 
как три верхние свиты, выделенные В.Ф.Морозом. В этой же рабо
те Б.С.Слюсарь указывает, что "граница между пестроцветными ла
гунно-континентальными образованиями Вишневской свиты и перекры
вающими ее сероцветными отложениями является одновременно и гра
ницей между юрской и меловой системами" (Слюсарь, 1971, c.TD).

И, наконец, следует отметить работы Г.Г, Яновской (1971, 
1972, 1973), в которых исследуются споро-пшгьцевые комплексы из 
отложений конгазсксй, чадыр-лунгской и валя-пержийской свит.Ана
лиз данных этих комплексов и сопоставление с составом комплек
сов соседних районов позволили ей возраст конгазской,чадыр-лунг
ской и комратской свит принять как нижний кимервдк. Возраст же 
валя-пержийской свиты - нижнемеловой, не моложе готерива.

Литература, посвященная пеотроцветным отложениям мездуре- 
чья Днестр - Прут, в основном касается стратиграфии. Сведения-по 
палеогеографии, тектонике, минералогии и литологии более скуд
ные. Некоторые опорные разрезы с точки зрения литологии и мине
ралогии описаны В.Ф.Морозом (Бургеля, Мороз, 1969). Вопро
сы палеогеографии и тектоники кратко освещены в работах В.М.Боб-

Зак. 299
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риыокого и др. (1965), В.О.Мвкареску и Б.С.Слюсаря (1965), 
П.М.Сухаревича (1967).

Г.Г.Яновокая (1973) рассматривает атапность развития флоры 
и очень кратко - палеогеографические уоловия территории между
речья в вишневокое время,

Таким обравом, в последние годы появилась возможность рао- 
члевить мезозойские аестроцветы Днестровско-Прутского междуре
чья на четыре овиты, выделяющиеся литологически, на злектрока- 
ротажных диаграммах и визуально. Однако до сих пор нет четкого 
представления о возрасте как всей толщи, так а отдельных ее 
овит, Отсутствие единой точки зрения на возраст пестроцветных 
отложений Днестровско-Прутского междуречья затрудняет корреля
цию етнх отложений о одновоираотными образовавшая соседних ре
гионов и проведение различных геологических построений,Разногла
сия в трактовке возраста обусловлены разобщенностью палеонтоло
гических материалов в отоутотвием г Зоощвющих работ по органичес
ким оотаткам не отложений вивневской серии.



Глава II

СТРАТИГРАФИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ ПЕСТРОЦВЕТОВ
ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

(вишневская серия)

Под пестроцветной толщей геологами изучающими тер
риторию Днестровско-Прутского меадуречья, понимаются породы все
возможной окраски, венчающие разрез юрских отложений.Они широ
ко развиты по площади и имеют большую мощность (свыше 800 м). 
Представлены преимущественно терригенными породами - песчаника
ми, алевролитами, глинами, известняками, а также хемогенными - 
гипсами, ангидритами, доломитами, галитом и дрДтабл. 2).

Северная Гранина распространения отложений вишневокой се
рии прослеживается по линии с.Чоара - пгт. Чимишлия - сс.Троиц
кое - Волонтировка - Колесное - Николаевна (pHc*I-BKn.ftt2).Ha за
паде граница проходит южнее сс.Стояновка - Баймаклия - Тарак- 
лия - Ореховка - Суворово, вдоль оз.Ялпуг и восточнее г.Иэмаи- 
ла. На соседней территории Румынии отложения серии известны в 
Бырладском прогибе и в дельте р.Дуная, у с.Переправа, гг.Кри- 
шан и Сфынтул-Георге (Онческу, I960; GrigoiaflJ96I; Янович идр^ 
1961; Mutichak, 1961).

Вишневская серия залегает с явно выраженным несогласием, 
в основном на породах нижнего кимериджа, в центральной части 
Преддобруджского прогиба и большей части склона Восточно-Евро
пейской платформы. Это подтверждается следующими данными. На 
юго-западе, в районе с.Криничное - г.Измаил, в скв. 23 (трест 
Союзбургаз) горизонтально лежащие породы вишневокой серии под
стилаются отложениями нижнего "морского" кимериджа, залегающими 
под углом 15 - 10°, и по ним развита маломощная кора выветрива
ния. Следует отметить, что это единственная скважина, в которой 
четко выражено угловое несогласие. В других, довольно многочис
ленных скважинах, пробуренных в этом районе, они или не ’вышли
из отложений конгазской свиты или пройдены без отбора керна.

Подстилающие отложения нижнего кимериджа, представленные ти
пично морскими породами, на территории мевдуречья отлагались ь

II
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гоF l  с. I . Схематическая геологическая карта до верхнебарремской эрозионной поверхности Днестровс:
Медку ре чья. Погруженные склоны: X - Восточно-Европейской платформы} 2 - Северной Добрудхи, Отложения: - 
Верхнего байоса; 4 - нижнего бата; 5 - ореднего и верхнего келяовея} в - рифогеняой фации верхнего Оксфорда- 
ваинего кимериджа; 7 - то же в глинистой фации, 8 - песчаники, алевролиты, конгломераты и Глины веражего 
Оксфорда - нижнего кимериджа юго-заладногб борта прогиба. Скважины» пробуренные: 9 - /давлением * геологии 
Молдавской ССР} 10 - трестом Кр»1яефте разведка; XI - Одесской геолого-разведочной екепедшмей в роторные и 
доониовыв окважияы треста Совибургаз. Гренады распространения свит: х2 - конгавской! 13 - чадыр-лунгохой] 

rcKofljlo - валя-neptnlCKOi. 16 - разломы в юрских - раннемеловых отложениях Дне отровШМГрут охого
междуречья

14- комратской



'УТЛ гПТП }F™\ ♦Fy*l
Р и с .  2.Карта суммарных мощностей от
ложений вишневской'оерии пестро цветов!

1,2 - то же, что и на рис.1; 3 - 
линии равных мощностей} 4 - мощность 

по скважине

трех различных тектонических зонах. Поэтому для них характерны 
три литолого-фациальных типа пород: глины центральной части про
гиба, рифогенные отложения северо-восточного борта прогиба и ив- 
вестковые отложения погруженного склона Восточно-Европейской 
платформы. На этих различных в фациальном и литологическом отно
шении типах пород залегает горизонт органогенно-обломочных и 
оолитовых известковых пород конхазской свиты, хорошо проолежи- 
ваемой на всей площади развития отложений Вишневской серии.Этот 
факт указывает на существенную перестройку тектонического режи
ма, предшествующую моменту отложения пеотроцветной толщи.

Перерыв в осадконаксплении и несогласное залегание г шнев- 
ской серии хорошо устанавливаются по налеганию ее на породы па
леозоя и среднего келловея (район с.Вишневка, пгт.Яргара, с.Де
сантное). Это также подтверждается и корой выветривания, разви-
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той по породам, подстилающим пестроцветные отложения. Кора вы
ветривания мощностью около 10 м известна в скважинах P-I и 139 
(с.Вишневка), а также в окв. 393 (пгт. Яргара), где она разви
та по породам девона, среднего келловея (скв. 394, 395, 398,
401), а также верхнего окофорда - нижнего кимериджа (скв,396,397). 
Ожелезненные и выветрвлые породы среднего келловея и верхнего 
Оксфорда - нижнего кимериджа известны и в ряде других скважин - 
у сс.Чок-Майдан, Ферапонтьевка, Авдарма, Колесное, где они пере
крываются плотными и неизмененными, часто с конгломератами в 
основании, отложениями вишневской серии.

Граница вишневской серии с перекрывающими морскими отложе
ниями нижнего и верхнего мела, палеогена и неогена также четкая 
(более подробно этот вопрос будет освещен при описании верхней, 
валя-пержийской свиты). Очень затруднено проведение границы кон- 
газокой и чадыр-лунгской свит с перекрывающими отложениями в 
районе гг.Болград, Измаил, о.Суворове. Здесь над отложениями ниш- 
невской серии за згают очень сходные по литологии л окраске 
11 миоценовые" глины. Мощность составляет 30 - 40 м , они доволь
но хорошо выдержаны по простиранию и перекрывают не только от
ложения юры, но и палеозоя, а в районе пгт.Каменка - и мергели 
палеогена. Однако в отдельных скважинах эти глины можно легко 
принять и за пестроцветы.

Конгазокая свита - нижняя свита вишневской серии пестроцве- 
тов - выделена В #Ф.Морозом (1968). С^ратотип - скважина 136к, 
инт. I.TI7 - 990 м. Название получила от пос. Конгаз (Молдавская 
ССР);где расположеш ckb. F - I k и 1к ,в  которых порода свиты пройдены 
полностью. Из отложений вишневской серии породы конгазской сви
ты на территории междуречья пользуются наиболее широким распро
странением. Граница распространения пород конгазской овиты соб
ственно и является границей распространения отложений випнев- 
ской серии. Нижняя граница свиты совпадает с подошвой серии (см. 
выше).

Конгазская свита образована конгломератами, песчаниками, 
алевролитами, гипсами, различными известняками, доломитами,анги
дритами, гипсами и гатитом, окрашенными в зеленые и красные 
цвета.

Среди породообразующих компонентов песчано-алевритовых по
род, по данным В.Ф.Мороза (1968), резко преобладает кварц (97 - 
995S), а полевые шпаты не превышают I - Из акцессорных мине-
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радов ведущими являются циркон (20 - 305?) и турмалин (б - 16%). 
Вместе с ними присутствуют рутил, анатаэ, брукит (8 - 18$). Из 
глинистых минералов более характерны джжтаэдрические гидрослю
ды и хлорит.

Нижняя граница конгазской свиты проводится по подошве го
ризонта оолитовых, псевдоолитовых, доломитизированных известня
ков, повсеместно залегающих в ее основании. Верхняя граница 
совпадает с кровлей гипс-ангидритового горизонта, а на оклоне 
Вооточно-Европейской платформы - с кровлей иввестково-глинистой 
пачки, являющейся аналогом этого горизонта.

Отложения конгазской свиты наиболее пестры в литолого-фа- 
циальном отношении по сравнению с отложениями остальных спит виш - 
невской серии. Четко прослеживается два типа отложений, распро
странение которых приурочено к различным тектоническим зонам 
Днестровско-Прутского междуречья! зона Преддобруджокого проги
ба и зона погруженного склона Восточно-Европейской платформы, В 
этих зонах выделяются центральная часть Преддоб руджс ко го проги
ба и юго-западный склон Преддобруджокого прогиба, а на погру
женном склоне - восточная я северо-восточная части (см.рис.4), 

Для зоны Преддобруджокого прогиба отличительной чертой от
ложений конгазской свиты является широкое распространение гипс- 
ангидритовых пород и га.пита, по кровле горизонта которых и про
водится верхняя граница свиты. Отложения конгазской свиты, раз
витые на склоне Восточно-Европейской платформы, характеризуются 
отсутствием гипс-ангидритового горизонта и замещением галоген
ных пород терригенными.

Юго-западный оорт прогиба, в районе оз.Нлпуг (сс. Прилич
ное, Лощинозка, Колончак), где также широко развиты галсы и ан
гидриты, характеризуется тонким чередованием (до долей миллимет
ра) глин, алевролитов, гипсов, доломитов и известняков.

Типичным разрезом конгазской свиты для центральной части 
Преддобруджокого прогиба может служить разреэ окв. 368 (дос. Свет
лый). Здесь на рифогенных известняках нижнего кимериджа залега
ют (снизу вверх,рис.3).
Инт. 890 - 867 м. Известняки органогенно-обломочные и оолитовые, 

плотные, светлые, с стиллолитовыми швами и обуглившимися 
растительными остатками. К верху разреза среди известняков 
прослои глин зеленовато-коричневых, серых. В известняках и 
глинах обильны двустворки: Chiamya (Aq q,) otricte (Munster), 
Kanogyra папа (Sow.), Anisocardia (An.? legayl (Sauvag.).An. 
(/in.) pulcliella (Lor.), Brachimytilua l'urcatue (Munster)Mo
diolus longaevue (Contejeon).
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Р и с ,  3. Типичный разрез пестроцветных 
отложений центральной части Преддобрудж- 

бкого прогиба:
I - гипсы) 2 - глины; 3 - известняки; 

4 - алевролиты; б - песчаники; 6 - граве
литы, конгломераты) 7 - загипсованность, 

доломитизация; 8 - пестроцветность
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Инт. 867 - 849 м. Чередование водорослевых известняков и глин 
зеленовато-серых, Маооа осуглившихоя растительных остатков. 
Присутствуют: Nanogyra папа (Sow.). Anleocerdia (An.) leg-

Ж о Й »Ы Ш б !)pSibopi!,f2rUifbRi/tffu< J8St>
sis (Roam.),Aetarte (A.) danitsohl Romanov sp.nov,

Инт.849 - 845 м.Глины зеленовато-оеше ^доломинитизированные.ар-1 
гиллитоподобные, алевритистые, сгалькой кремня я обилием 
растительных остатков. Сведя глин 10 см прослой известняка 
светло-серого. В глинах й известняках моллюски: chiamys
(Aeq.) etricta (Miinstar), Nanoarra папа (Sow.), Nerinea ep., 
известковые водоросли, фораминиреры и др.

Инт.643 - 840,1 м. Известняк (20 ом) серый, песчанистый, плот
ный. крепкий, о брекчией из рифогенных известняков верхне
го Оксфорда - нижнего кимериджа, постепенно переходящий в 
плотный серый песчаник с обилием растительных остатков.Час
ты Astarte (A.) danitschi Romanov sp. nov.,Auisocardia (Jta.) 
legayl (Sauvag.) И др.

Инт.840,1 - 827,5 м. Глинн бурые, меотами желтовато-бурые,голу
бовато-серые . плотные с Astarte (A.) diverse-oostata Alttv 
A. (A.) danltschi Romanov, sp.nov,, Aniaocardia (A«)legayi{3eu- 
vag.) и др.

Инт.827,Б - 824,5 м. Алевролит зеленовато-серый о желтовато-бу
рыми пятнами, глинистый, плотный (1м). Выше известняк овег- 
ло-серый, глинистый, плотный с Anlsocardla (A.) legayl (Sau
vag.), Nerinea ар. И др.

Инт.824,5 - 821.5 м. Известняк зеленовато-оерый, глинистый,плот
ный, вредней крепости с Nerinea вр.

Инт.821,5 - 818,5 м. Внизу глины 8вленовато-оерые, плотные,алев
ритистые , переходящие выше в зеленовато-серые,глиниотые из
вестняки с Aetarte (A.) danitsohl Romanov, sp.nov., jAnlso- 
cardia (A.) legayl (Sauvag.).

Инт.818,5 - 817 м. Глина бурые, плотные, алевритиотые.
Инт.817 - 814 м. Известняк серый, местами зеленовато-оерый с мет

ровым прослоем бурой глины.
Инт.814 - 809 м. Глины коричневые с мясо-красными и желтоватыми 

пятнами, плотные, алевритистые до перехода в алевролит.
Инт.809 - 808,2 м. Ангидрит белый, пятнами розовый, сильно тре

щиноватый. Трещины выполнены зеленовато-серым глинистым ма
териалом.

Инт.808,2 - 806 м. Алевролит серый, слоистый,плотный, с обили
ем обуглившихся растительных остатков, переходящий в плот
ные зеленовато -серые глины о бурши пятнами.

Инт.806 - 805,4 м. Гипс розовый, кристаллический, трещиноватый.
Инт.805,4 - 801,4 м. Глина бурая, прослоями серая, плотная, ар- 

гиллитоподооная, с пропластками глинистого известняка.
Инт.801,4 - 801 м. Известняк темно-серый, крепкий, плотный,тре

щиноватый.
Инт.801 - 692 м. Переслаивание гипсов и ангидритов (преобладаю

щих) с глинами, бурыми известняками и голуоовато-оерыми але
вролитами и песчаниками.

Зак. 299



Р и о .  4. Литолого-фавдалъная карта извеотково-глинис- 
той пачки конгазской святы:

I - песчано-гравелитовые и глиниотые отложения север
ной части склона платформы; 2 - известково-доломито
вые и мергельно-глинистые отложения восточной части 
склона платформы; 3 - известково- и алеврито-глинистое 
отложения центральной части прогиба; 4 - глинистые от
ложения иго-западного борта прогиба; 5 - зона фациаль
ного замещения отложений; 6 - мощность по скважинам;
7 - границы распространения отложений конгазской сви
ты и линии равных мощностей известково-глинистой пач

ки; 0 - направление сноса обломочного материала

Мощность известково-глинистой пачки не постоянна в цент

ральной частя прогиба и колеблетоя по простиранию (ряс.4)от пер

вых десятков метров до I X  м (скв. Р-4).
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Для юго-западного склона Предцоб руджс ко го прогиба, как и 
для центральной его части, характерен глинистый тип равреэа в 
нижней части и мощная толща гипсов и ангидритов - в верхней,
В отличие от центральной части прогиба, для юго-западного борта 
специфичны довольно монотонные глины с повышенным содержанием 
песчаников и алевролитов, а также тончайшие чередования глия, 
гипсов и известковых алевролитов. Тонкое чередование пород на- 
Злвдается, однако, не на всех участках и, как правило,приуроче
но к переходным слоям от глин к гипс-ангидритовому горизонту} 
в некоторых скважинах оно не наблюдается вовсе. Поэтому в каче
стве примера целесообразно привести описание двух типов разреза 
дня этой площади.

Типичным для района оз.Ялпуг может служить разрез скв, 76, 
в которой снизу вверх вскрыты следующие породы (рис. б).
Инт.520 - 503 м. Чередование плотных темно-серых, слегка зеле

новатых, очень тонкодисперсных глин о прослоями плотных свет
ло-серых кварцевых песчаГшков (20 - 30 см). На плоскостях 
напластования песчаников видны знаки ряби.

Инт.503 - 431 м. Глины преимущественно зелсновато-серые,плотные, 
крепкие. В верхней части более светлые разности голубовато
серого цвета. Они плотные, крепкие. Среди глин прослои мел
козернистых серых песчаников. В глинах Astarte (A,Jsauvage 
Lor,, Aulacomiella probleroatipa (Furl,), Poaidonia somalien- 
&iB Сох. обломки аммонитов и др.

Инт.431 - 413 м. Тонкое чередование темно-серых плотных глин,гал
сов и известково-песчаных пород. Многочисленные Aulacomiel- 
la problematics (Furl,), Posidonia eomaliensis Сох., облом- 
ди аммонитов.

- 389 м. Чередование гипсов (селенита) бело-розовых .во
локнистых о красно-бурыми, загипсованными бесструктурными 
глинами. Мощность прослоев глин и гипсов неравномерна,от до
лей миллиметра до 1и - 15 см.

Инт.389 - 308 м. "Миоценовые” красно-бурые и эвленовато-серые 
глины.
Для восточной, придунайской,части в качестве типичного раз- 

реза отложений конгазской свиты можно привести описание разре
за скв. 18, в которой снизу вверх вскрыты следующие породы (jic.5).
Инт.505 - 502 м. Песчаники светло-серые, плотные, карбонатные с 

горизонтальной слоистостью под углом 10°, о углефицирован- 
ными растительными остатками. В некоторых разностях цемент 
гипсовый.

Инт.502 - 472 м. Переслаивание пепельно-серых, мелкозернистых 
плотных кварцевых песчаников, карбонатных с глинами темно- 
коричневого, местами буровато-коричневого цвета.Преобладают 
песчаники. Мощность прослоев глин не превышает о - IU см. ь 
отличие от глин в песчаниках наблюдается горизонтальная сло
истость под углом 15 - 20°., хорошо подчеркиваемая прослоями 
различной окраски.
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Р и с .  5. Характерные разрезы отложений конгазокои свиты юго-западно
го борта прогиба:

I - глины миоцена; 2 - гипсы и ангидриты; 3 - тонкое чередование 
глинtизвестняков.алевролитов; 4 - глины подтипе-ангидритовой пачки; 
5 - алев политы; ь - песчаники; 7 - глины нижнего (морского) киие- 

риджа с корой выветривания; В - известняки нижнего кимершрка
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Инт.472 - 462 м. Тонкое переслаивание гипсов, ангидритов и до
ломитов. В нижней части чередование прослоев ангидритов и 
доломитов. Мощность отдельных прослоев доломита не превыша
ет I - 2 мм, ангидрита 2 - 3 мм, а гипса 1 - 6  мм.Характер
но присутствие кристаллов галенита и сульфидных минералов.

Инт.462 - 315 м. Толща чередования гипсов и ангидритов. Гипсы 
серые, местами с желтоватым и розоватым оттенком.Ангидриты 
голубовато-серые с буроватыми и розоватыми пятнами, очень 
плотные и крепкие. Среди гипсов и ангидритов прослои глин 
различной окраски.

йнт.315 - 297 м. "Миопековые” глины, желтые, желтовато-коричне
вые, светло-серые до белых, не карбонатные, бесструктурные.
Следует отметить, что,, несмотря на большое число скважин про

буренных в районе оз.Ялпуг, только скв. 23 вышла из отложений 
конгазской свиты. Возможно, что скв.18, инт.513 - 630 м, также 
вошла в отложения "морекого" кимериджа, однако керн из этого ин
тервала не был поднят. Мощность (45 м) глинистой пачки в скв.23 
катастрофически мала для этого разреза. По-видимому,мощность гли
нистой пачки, залегающей под гипо-ангидритовым горизонтом,не ме
нее 250 - 300 м, о чем можно оудить по разрезам других скважин 
(см. рис. 5).

Одной из отличительных черт этой части разреза конгавской 
свиты является повышенное содержание песчаного материала и,по- 
видимому, замещение известкового горизонта, залегающего в осно
вании свиты, на песчаники и алевролиты. Гипс-ангидритовый гори
зонт в этой части разреза не отличается от породраспространен
ных в центральной зоне прогиба,

В связи с мелкоблоковым строением юго-западного борта про
гиба и последующей эрозией юрских отложений мощности гипс-ан- 
гидритового горизонта здесь очень непостоянны (рис. 5).

Гранит распространения гипс-ангидритового горизонта про
ходит севернее с.Вишневка, г.Комрата, восточнее г.Вилково (рис.6).
В районе с,Вишневка - пгт. Яргара аналогами гипс-аыгидритовых по
род являются серые, а местами красно-бурые плотные карбонатные 
глины, не содержащие песчаного и алевритового материала и с боль
шим количеством растительного детрита. На восточной части погру
женного склона Восточно-Ьвропейской платформы стратиграфическим 
аналогом гипс-ангидритового горизонта служит маломощная пачка 
тонкозернистых доломитизированных глин, не превышающая по мощ
ности первый десяток метров. Замещение гипс-енгидритовых пород 
глинами происходит довольно быстро. Так, 221)-метровая толща гип
сов (скв. 393а у г.Вилково) на расстоянии 15 км полностью заме
щается глинами,мощность которых не превышает 5 - 7 м (скв.398а, 
с,Десантное).
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Р и с ,  6. Карта равных мощностей гипс-ангидрито- 
вого горизонта конгаэской свиты:

I - линии равных мощностей; 2 - гипсы и ан
гидриты; 3 - песчано-глинистые отложения; 4 - 
доломитизированные глины; 5 - доломитизированные 
хемогенные известняки и мергели; 6 - галит; 7 - 
зона фациального замещения; 8 - мощность гипс-ан- 

гидритового горизонта по скважине

Гипс-ангидритовый горизонт представлен чередованием гип
сов, ангидритов, доломитовое глинами, алевролитами.песчаниками.
В некоторых случаях в зависимости от гипсометрического положе
ния (см. Мороз, 1969) это или массивные гипсы,или ангидриты,или 
они разделены проолоями песчано-глинистых отложений. В послед
нем случае горизонт расчленяется на две пачки, однако обе они 
хорошо выделяются как единая толща. Мощность гипс-ангидритового 
горизонта в районе пГт. Суворове (рис. 6) колеблется от несколь
ких метров до нескольких оот метров.

В центральной части прогиба верхняя пачка гилс-ангидрито- 
вого горизонта замещается толщей каменной соли (галитом). Отло
жения солей вскрыты в районе сс.Камышевка - Утконосовка, между 
оз. Катлабух и Китай (рис.7). Мощность соляного пласта колеб-



лется в пределах 60 - 30 м; 
окв.12, инт.306 - 338;ска44, 
инт.344 - 362j скв.41, инт.
411 - 477 м.

Контакт солей с подсти- 
лаздими и перекрывающими 
отложениями не совсем ясен, 
так как керн по скважинам 
поднимается выборочно,одна
ко сопоставление каротажных 
диаграмм позволяет в какой- 
то мера вооподнить этот про
бел (рис. 7 - 9 ) ,  Соляной 
пласт был подсечен только 
тремя скважинами (12, 41,44 
треста Союзбургаз). Скважи
нами, пробуренными севернее 
и восточнее до глубин 500м, 
отложения солей не вскрыты.
Здесь наращиваются молодые 
отложения вишневокой серии, и соляной пласт залегает на более 
глубоких отметках. Об относительно широком распространении соля
ного пласта можно судить по присутствию солей в окв.396,которой 
полностью пройдены отложения пестроцветной толщи (рис.8). В ка
честве характерного приведем описание разреза продуктивной тол
щи скв. 41 (снизу вверх по керну).
Инт.508 - 503 м. Глины грязно-коричневые, бесструктурные.
Инт.502 - 493 м. Грязно-коричневые глины с журавчиками доломи

тов.
Инт.486 - 482 м. Грязно-коричневыэ глины с прослоямикорродирован

ных доломитов и глинистых доломитиэированных пород (1 м).
Инт.455 - 450 м. Галит светло-серый, водяно-прозрачный, крупно

кристаллический, с 2 - 3-миллиметровыми прослоями глинисто
го вещества, чередующимися через 8 - 1 0  см.

Инт.427 - 423 м. Песчаники светло-серые, слвдистые (0,5 м).Гли
ны темно-коричневые (0,5 м)| олюдистые светло-серые алевро
литы (0,5 м).

Инт.409 - 405 м. Глины темно-коричневые с прослоями светло-се
рых голубоватых алевролитов, К концу интервала I м песчани
ков: плотных, коричневых, серых, слюдистых.

Инт.395 - 385 м. Глины розоватые, желтоватые,голубовато-серые.
Нами рассмотрены разрезы отложений конгаэской свиты,распро

страненные в зоне Преддобруджского прогиба. Совершенно отлича-

Р и о. 7. Карта распространения 
соляного пласта в верхней чаоти 
гнпс-аягидритового горизонта 

конгазбкой свиты:
I - номор скважины и мощность 
соляного пласта) 2 - предпола
гаемая граница отложений галита
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ются от них типы разрезов конгазской свиты погруженного склона 
Восточно-Европейской платформы. Они характеризуются малыш мощ
ностями, отсутствием гипс-ангидритовых и галитовых пород и за
мещением их на песчано-глинистые.

В качестве типичного для северной части погруженного скло
на Восточно-Европейской платформы можно привести описание разре-
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Р и с .  9. Сопоставление 
разрезов конгазской сви
ты, вскрывших отложе
ния галита (вкрест про- 4rrvb 
стирания).Условные обо- ргг
значения те же, что и-на 

рис. 8

за скв. 396, расположенной мевду с.Вишневка и пгт.Яргара. Здесь 
отложения конгазской свиты представлены слелуюцими породам (сни
зу вверх).
Инт.942 - 920 м, Глины пестроцветные, доломитизированные и за

гипсованные, бесструктурные, с тонкими прослоями гипсов и д>-
ЛОМИТОЕ.

йгт.920 - 903 м. Глины пестроцветные,бесструктурные, вязкие с 
прослоями алевролитов, песчаников и гравелитов.

Bait. 299
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Р и с .  10. Сопоставление разрезов зишневскои 
серии погруженного склона Восточно-Европейской

платформы:___  ____
I - известняки; 2 - песчаники; 3 - глины; 

4 - алевролиты и глины; 5 - конгломераты, гра
велиты с глинами: 6 - долоштизированные и за

гипсованные глины; 7 - доломитизированные мергели; В - органогенно-обломочные из
вестняки баррема; 9 - известняки и известковые породы с глауконитов



Инт.903 - 896 м. Переслаивание глин пестроцветных с косослоисты
ми пестро1ф9тнши мелко- и серднезернистыми песчаниками.

Инт.896 - 860 м, Глины темно-серые, плотные, пластичные, тонко
зернистые, карбонатные, с остатками пресноводных моллюс
ков рода Сугеда и обилием спор и пыльцы.
Замещение гипс-ангидритового горизонта глинами хорошо про

слеживается по каротажным диаграммам (см. Мороз, Романов, 1968, 
с.73) от скв.401 (инт.818 - 858 м) и скв.139 (инт.911 - 530 м) 
к скважинам, расположенным восточнее и оевернее (рис. 10).

Отложения конгазской свиты в восточной части погруженного 
склона Восточно-Европейской платформы характеризуются еще бо
лее малыми мощностями, полным отсутствием галогенных пород и по
вышенным содержанием, известковых. Это преимущественно чередо
вание различных типов известняков, мергелей, доломитизированных 
глин и реле - тонкозернистых алевролитов и песчаников.

В качестве примера разреза конгазской свиты такого типа 
можно привести описание скв.326, где снигу вверх вскрыты (рис.10):
Инт.846 - 841 м. Глины аргиллитоподобные, от светло-серых до 

черных, хорошо слоистые, доломитизированные (мощность слоя 
1,1 м).
Известняки серые, плотные, крепкие, массивные, с пустотами, 
заполненными кальцитом (0,3 м).
Песчаник от светло- до темно-серого, массивный, среднезер
нистый (1м).
Мергель светло-серый, доломитизированный, очень плотный (1м).

Инт.841 - 835 м. Мергель, аналогичный предыдущему (I м). :
Известняк светло-серый, белый, сахаровидный, очень плотный, 
крепкий, с раковистым изломом (1м).

Инт.835 - 830 м. Известняк, аналогичный предыдущему (0,2 м). 
Глина светло-серая, плотная, доломитизированная (1,2 м). 
Мергель плотный, серый, массивный (0,5 м).
Известняк розовато-сзрый, тонкозернистый (0,6 м).
Глина зеленовато-серая, плотная, аргиллитоподобная (0,5 м).

Инт.830 - 827 м. Известняк светло-серый, почти белый. В нижней 
части конгломератовидный, состоящий из обломков известняка 
розоватых и светло-серых тонов (2 м).

Инт.827 - 821 м. Известняк светло-серый, почти белый, с зелено
вато-серыми ПрОСЛОЯМИ (1м). /ол \
Глина красно-оурал с прослоями глин зеленоватых токов (2,0 м;. 
Мергель зеленовато-серый с участками, обогащенными глинис
тым материалом (1м).  ̂ ,, ч
Красно-бурые глины чадыр-лунгской свиты (1м;.
Приведенные разрезы конгазской свиты далеко не полностью 

отображают все ее многообразие. Очень быстрая смена нормально- 
морских отложений лагунно-континентальными, а также различные 
тектонические условия во время отложений пород конгазокой сви
ты создали пестроту как в фациальном, так и влитологическом отно-
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аении. Но по приведенным разрезам все же шжно проследить основ
ные типы распространения литолого-фациальных зон на территории 
междуречья Днестр - Прут в конгазсксе время.

Фауниотически отложения конгазской свиты охарактеризованы 
хорошо, что иоаволяет четко установить возраст ее пород. il.M.Cy- 
харевич (1956 - 1957) нивы Конваской свиты, в центральной части 
впадины, отнооил к кпмериджу. КимериджскоЦ считалась лишь гли
нисто-известковая пачка, залегающая под глпс-ангидритовым го
ризонтом, а сами гипо-ангвдритовые породы относились к титону. 
Позднее Л.Ф.Романовым (19666) на основании того, что возрастпод- 
стилаицих отложений был установлен также кимериджским, а отло
жениям пестроцветной толщи предшествовал перерыв в осадконакоп- 
леяии, по аналогии с оосодними регионами нижний возрастной пре
дел толщи пестроцветов датировался верхним кимерзджем. В настоя
щее время это подтверждается определением аммонитов и двуствор
чатых моллюсков.

В скважинах, пробуренных трестом Сошэбургаз в районе оз.Ял- 
пуг, в толще глин, подстилающих гипо-ангвдритовый горизонт повя
занных о ним постепен1шм  переходом, удалось обнаружить небога
тый комплекс аммонитов, характерный для поздней юры Средиземно
морской области. ЭТО Ochetooerae canaliferus (Oppel), Glochi- 
cerae вр., Oxyopellla ep.,Taremellioeraa ар., а также предста
вители родов. Lytooaraa и Perlaphlnotee плохой сохранности.Уда- 
лооь установить видовую принадлежность лишь одной, очень харак
терной формы - Ochetooerae oanaliferus (Oppel), известней из 
позднего кимериджа (satatua Sohlohten) "Западной Германии (вег- 
ckhemer und НбIcier, 1959). Остальные формы также имеют боль
шое сходство о видами, известными из позднего кимериджа и ранне
го титона Западной Германии. Однако плохая сохранность не позво
ляет сделать точного видового определения.

Вместе о аммонитами присутствуют многочисленные двуствор
чатые моллюоки, комплекс которых отличен от комплекса двуствор
чатых моллюсков,распространенных в подстилающих отложениях ниж
него кимериджа (ом. гл.Ш). Вое они известны из отложений киме- 
риджа Западной Европы, за исключением бесчисленных Auiacomiel- 
la probleoatlca (Furlani) u Posidonia eomaliensiti Сох, харак
терных для верхнего (среднего - по старому делению) кимериджа 
Крыма, Сомали, Турции и Югославии. В Крыму первый вид, по дан
ным Е.А.Уопенокой (устное сообщение), приурочен к отложениям ти-
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тона,а не кшериджа, как это считалось ранее (Кипарисоаа,1967'. 
Другие виды роде Auiacomieiia иавестны также из отложений верх
него кимервджа Северной Америки и Нековки. Остальные виды дву
створчатых моллюсков и фораминнфер встречаются преимущественно 
в кимериджских отложениях Европы и Предкарпатья.

Для конгазской свиты, развитой в центральной части Пред- 
аобруджского прогиба, наиболее характерны двустворчатые моллюс
ки: Nanog.yra папа (S o w ,) , Exogyra r e n i f o m is  (G o id f .), A atsrte  (A.) 
danitfichi Romanov, s p .n o v ,,  A. (A .)  d iv e r e e -c o a ta ta  A lth , A ni- 
so o a rd ia  (A .)  legtiyi (S a u v a g .) , A. (A .)  p u lc h e lla  L o r , ,  P a- 
ra lle lo d o n  rhoinboidaie (C o n te je a n ), G e r v i l l l a  (G e rv .) au bca- 
r i n a t a  (A l th ) ,  G, ( 3 . )  eubobliqua (A l th ) ,  Gorbula p ro ra  L o r, 
и др., известные на территории СССР жв отложений кимеридаа за
падной Украины, а также Западной Европы.

К отложениям конгаеокой свиты, развитым у юго-западного 
борта прогиба, приурочен очень своеобразный комплеко двустворча
тых моллюсков. Своеобразие и отличие этого комплекса заключает
ся в бесчисленных раковинах Auiacomieiia problematica (Purl.)в 
Podiccilia GOu.alienaiu Cox, КОТОрЫв, ПОДОбНО ОрвДНеюрСКИМ ПОСИ
ДОНИЯМ, переполняют породы. Особенно большое количество их при
урочено к слоям о тонким чередованием глин, пеочаншков и прочих 
пород. Из других форм следует отметить Atreta aichotoma (Buv.), 
Uucula cottaldina Pellat et Lor,, Phaenodeamia bellozanenala 
Pell, et. Lor., Chiamya (Oh.) cornu toe (Quonat. ), Anomia Juren-
sie (Roe®,) и ряд форм,известных ив отложений кшеридка Запад
ной и Восточной Европы.

На погруженном оклоне Восточно-Европейской платформы киме- 
риднский возраст пород конгазской свиты также устанавливается 
по фауне двустворчатых моллюсков: Это Auoaia auprejureaaia
(Buv.), Camptonectes (Boreionectee) of. cinotua (Sow^Proohlnni- 
tea cf. irmequicoetatus (V.Bronn), Parallelodon of, oompreaBiu- 
aculue (Roll.), Chiamya (Aeq.) laurae (Stall.), Ch.(A.)fibroea 
(sow.), известные из отложений кимериджа и верхней юры СССР и 
Западной Европы.

Почти во всех разрезах конгазокой свиты присутствуют фора- 
миниферы, которые позволяют достоверно высказаться о ее кике- 
ридкском возрасте. Наиболее характерными являются ыасогЫа 
apeciooue Lain, Spirillina Rubier! Mjatl., Turlepirilllna amoe- 
na Lain, Paeudocyclammina ucrainicaX?)Dain И многие Другие (cop.
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М.М.Даннч ). Фораминнферы, кая и остальные группы фауны, широко 
распространены в низах конгазской свиты, а к гипо-ангидритово- 
му гориаонту родовой и видовой состав их постепенно беднеет. 
ЛИШЬ ВИД Peeudocyclammfna ucrainica Da in Обнаруживается в мас

совом количестве в в некоторых прослоях является породообразую
щим, нацело слагая небольшие по мощности прослои иэвеотняка.Этот 
вид встречается и в прослоях глин среди гипс-анпиритового го
ризонта, что подтверждает кимериджский возраст этих пород.

Помимо оотатков, ореди пород конгазской свиты на погружен
ном склоне Восточно-Европейской платформы в некоторых скважинах 
обнаружены оогоняи Жаровых водорослей. Так, в зеленых глинах 
скв.323 (инт.850 - 822 м) И.М.Шейниным установлены следующие 
фОрМЫ{ Porochara mursilinae Sch. sp.nov., P.subsphaerlca Scb. 
sp. nov,, Mesochara romanovii Scb. вр. nov. Эти формы,ПО его 
мнению, имеют широкий диапазон распространения (кимериджский - 
нижнемеловой). Из одновозрастных пород, развитых в северной 
части погружены го склона Восточно-Европейской платформы (скв. 
186, инт.934,9 - 931,4), также И.М.Шайкиным приводится несколь
ко ОТЛИЧНЫЙ комплекс: Prochare cf. fusee (Madler), Р„ cf. hil- 
dcsieneie (Uadier), P, aff, poliepirata (Madler), P. cf. tho- 
rensis (Madler), близкий к комплексу харофитов, описанных из 
отложений кимериджа Западной Германии.

Богаты породы конгазской свиты и растительными остатками, 
в частности пыльцой и спорами, подробные данные о которых при
водятся в работах Г.Г.Яновской (1971, 1972, 1973), В отложениях 
конгазской свиты, вскрытых скв.396 (инт.867 - 879 м; 879 - 888м; 
890 - 892 м), Г.Г.Яновская приводит единый комплекс, в котором 
пыльца рода сговвороИв составляет 100#. Ив спор здесь присут

ствуют единичные Selaginella kameneia Chlonova et Kraenova.Ly- 
godiumep., Lyg. as per Bolch,, Anemia cooksonia (Balme) Bolch., 
Tauricoeporltee reduncus (Bolch,) Stover T, Segmentatus Stover, 
Retlculatosporitee reticulatus Jbrah., Comopteria вр,, Apla-
nopsle вр. На основании этого комплекоа и сопоставления его 
с комплексом опор и пыльцы из отложений нижнего киме риджа, под
стилающих породы конгазокой свиты, возраот комплекса конгазокой 
овиты датнруетоя также нижним кимериджем.

Таким образом, вовраст конгазской свиты по всем группам 
фауны достоверно устанавливается как киме риджс кий. Находки аммо
нитов позволяют более подробно датировать возраст как верхи
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Р и с .  II. Карта равных, мощностей отложений конгазской
,  ОВИТЫt
1 - линии равных мощностей:
2 - мощность в данной скважине

верхнего кимеридка. По-видимому, верхненимвридаоким являвтоя и 
возргот гипо-ангидротового горизонта.

На породах конгазокой овиты согласно залегают отложения ча
дя р-лунгс кой овиты. Там, где они отсутствуют, в приПрутской час
ти междуречья, на породы конгазской овиты с резким несогласием 
налегают отложения палеогена и неогена. Мощность конгазокой сви
ты (рис. II) варьирует в очень широких пределах - от 12 - 15 м 
на склоне Восточно-Европейской платформы до 645 м (скв.401, 
0 8.Катлабух). Однако основная часть разреза здесь приходится на 
гипс-ангидритовый горизонт, мощность которого в згой скважине 
сильно увеличена по сравнению о соседними скважинами. Поскольку 
среди юрских пород развита блоковая тектоника и наблюдаются над
виги (ели взбросы), не исключено, что гипс-ангидритовый гори

31



зонт в окв.401 сдвоен,но никаких прямых доказательств в пользу 
этого предположения привести нельзя.

Чадыр-лтнгокая свита - вторая снизу свита Вишневской се
рии. Выделена В.Ф.Морозом (1968). Название получила по г.Чадыр- 
Дунга Молдавской ССР, где предполагались наибольшие мощности 
этой свиты. С’тратотипом послужил разрез скв.136 (инт.7?0 - 990м). 
Расположена близ о.Баймаклия (с.Котонское) Молдавской ССР.

Отложегаш чадыр-луигской сьиты, как и копгазской.очень ши
роко распространены на территории междуречья. Границы их распро 
отранения и распределение мощностей также совпадают. Однако обе 
свиты существенно отличаются кет по литологическому и минерело- 
гическому составу, так в по условиям образования их пород.

Чадыр-лунгокая свита сложена почти теми же типами пород, 
что и конгаэская, но не имеющими такого разнообразия и менее 
значительными по мощности и площади распространения прослоев гип
сов, доломитов при полном отсутствии галитов. В основном эту 
свиту слагают i гины, алевролиты, песчаники и гравелиты,относи
тельно выдержанные по всей площади распространения свиты на те{> 
ритории междуречья Днестр - Прут (рис. 12).

Из минералогических компонентов основная роль принадлежит 
кварцу (65 - 8Е$) я полевым пшатам (10 - 25%). Обломки пород сос
тавляют б - 20%. Среди акцессорных минералов преобладают гранат 
(5 - 4б/<) я эпидот (6 - 29^). Только для пород этой свиты 
характерно присутствие оксилепидомелчна. Иг глинистых минералов 
наиболее распространены монтмориллонит и палыгорскит (Мороз, 1968).

Чадыр-лунгокая овита знаменует новый этап развития терри
тория Днестровоко-Прутского междуречья, но без видимого переры
ва залегает на конгааской свите. Граница с конгаэской свитой при
водится по кровле глинисто-алевритовой пачки пород, перекрываю
щей гипс-ангидритовый и гагатовый горизонты. Там, где галоген
ные породы отсутствуют, провести границу с подстилающими отло- 
жениями(как по литологии,так и по электрокаротажу)довольно за
труднительно.

Верхняя гранила овиты проводится на основании минералоги
ческих данных и соответствует кровле песчаников с монтоморялло 
нятовым я палыгорскитовым цементом. Наличие палыгорскита при
суще только отложениям чадыр-лунгской свиты, и в этом заключа
ется наиболее четкое ее отличие от других свит (Мороз, 1968).

Для чадыр-лунгской свиты, в отличие от конгаэской, харак
терно однообразие литологического состава и относительная вы-
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Р и с. 12. Литолого-фациальная карта отложений чадыр- 
лунгской свиты:

I - конгломераты и гравелиты о глинами; 2 - глины; 
3 - загипсованные песчано-глинистые; отложения; 4 - пес
чано-глинистые отложения; 5 - граница распространения 
гипсов; 6 - границ^ распространения ча^ыр-дунгской ови
ты; 7 - граница распространения конгазской свиты; 8 

мощность свиты по скважинам

дерданность мощностей по всей площади Днвстровско-Прутского меж
дуречья. И в конгазское, и в чадыр-лунгсное время на территории 
междуречья Днестр - Прут можно выделить два основных структур
но-фациальных участка, четко различающихся как по литстогии, 
так и по мощностям отложений: зона Преддобруджского прогиба ж 
зона погруженного склона Восточно-Европейской платформы. Зона 
Преддобруджского прогиба характеризуется повышенными мощностя
ми отложений и развитием гипс-ангидритовых пород, а склон Вос- 
Зак. 299
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точно-Европейской платформы - меньшими мощностями и повышенным 
содержанием гравелитов и конгломератов. Особенно гравелиты раз
виты на северо-восточном и северо-западном участках распростра
нения пород чадыр-лунгской свиты.

Как уже отмечалось, отратотипом для выделения чадыр-лунгс
кой свиты послужил разрез окв.136 (инт.990 - 770 м). В ней, по 
данным В.Ф.Мороза, над гипо-ангидритовым горизонтом конгазской 
овиты соглаоно залегают (снизу вверх) следующие породы (см.рисЗ).
Инт.990 - 940 м.Глины красно-оурые. кирпично-красные,коричнево

желтые, голуоовато-серые, о небольшими пооолоями алевроли
тов и песчаников. Песчаники полевошпатово-кварцевые, плот
ные, не слоистые. В иит.952 - 949 м часты обломки ангидри
тов до I 2 мм В поперечнике.

Инт.940 - 792 м. Переслаивание песчаников, полевошпатово-кварце
вых, от плотно вцементированных до рыхлых. Цвет от кирпич
но-квасного до голубовато-серого. Подчиненные проолои слабо 
сцементированных алевролитов и глия. В инт.842 - 802 м пес
чаные прослои сильно обогащены грубообломочным материалом 
гравелитового и галечного размена, состоящим на кварца.

Инт.792 - 787 м. Глинн кирпично-красные, желтовато-коричневые с 
примесью песчаных и алевритовых частиц.

Инт.787 - 780 м. Песчаник кварцевый, мелкозернистый,слабо сце
ментированный, до перехода в пески. Цвет от красно-бурого до 
зеленовато-с ерого.

Инг.780 - 770 м. Глины кирпично-красные, плотные.аргиллитоподоб
ные и алевритовые.
В последнее время при бурении окв.396а.расположенной на юго- 

западной окраине оз.Китай, вскрыт 550-метровый разрез отложений 
чадыр-лунгской овиты. Это наибольшая мощность свиты, извеотная 
к настоящему времени. Учитывая геологические данные и довольно 
густую сеть скважин, на территории междуречья Днестр - Прут не 
следует ожидать больших мощностей ртой овиты. Несмотря на то что 
отбор керна по етой окважине производился выборочно, вое же це
лесообразно привести описание разреза этой скважины, имеющей 
большое значение для выяснения отроения вишневской оерии (снизу 
вверх).
Инт.701 - 699 м. Чередование красно-бурых, коричневых алевроли

тов о голубовато-серный олабокарбонатными песчаниками.Сре
ди пород незначительные по мощности (1 — 5 см) прослои гип- 

• са.
йнт.550 - 543 м. Переслаивание аргиллитоподобных глин,алевроли

тов, песчаников. Глины плотные, крепкие, красно-бурые, зе
леновато-серые . Алевролиты более темно-коричневые и зелено
вато-серые, Песчаники, имеющие подчиненное значение, бурые 
и зеленовато-сеше, слабосдвдмстые, мелко- и средневернис- 
тые. Вся толща пород пронизана прослоями гипса I - 5-санти
метров мощности.
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Инт.476 - 428 м. Глины красно-бурые некарбонатные, с прослоями 
гипсов.

Инт.302 - 290 м. Переслаивание глин, алевролитов и песчаников 
от красно-бурых до зеленых. Небольшой, 10-сантиметровый,про
слой сильно выщелоченных светло-кремовых известняков, пере
полненных обломками неопределимых двустворок.
Аналогичный разрез хорошо выдерживается для всей зоны рас

пространения чадыр-лунгской свиты в Предцобруджском прогибе. К 
западу и особенно к югу мощность ее уменьшается за счет после
дующего размыва (рис.12).

Как уже отмечалось, для склона Восточно-Европейской плат
формы характерен другой тип разреза. В качестве наиболее полно
го и типичного можно привести описание разреза скв. 360а, в ко
торой снизу вверх вскрыты оледужие отложения.
Инт.1039 - 1029 м.Глины красновато-коричневые,плотные, аргилли

топодобные, с частыми зеркалами скольжения, слабокарбонат
ные, с гнездами голубовато-серых алевролитов,

Инт.1010 - 1006 м. Песчаники коричнево-жеятые, мелкозернистые, 
полевошпатово-кварцевые, с обломками повод до 3 - 4 мм.Сре
ди песчаников тонкие прослои красно-бурых глии.

ИнтЛООб - 982 м. Глины красно-бурые, голубовато-серые и зеле
ные с проолоями гравелитов, состоящих из хорошо окатанных зе
рен кварца размером 2 - 4 мм.

Инт.982 - 904 м. Переслаивание красно-бурых глин с алевролитами 
и песчаниками, аналогичными вышеописанным.

Инт.904 - 898 м. Песчаники полевошпатово-кварцевые от мелко- до 
средне-зернистых, слабо сцементированные, карбонатные, слю
дистые.

Инт.898 - 872 м. Глины и алевролиты красно-бурые, желтые,зеле
новато-серые с зелеными и фиолетовыми пятнами. Слабокарбо
натные, с небольшими прослоями песчаников (до 20 смесильно- 
слюдистых и загипсованных.
Подобный разрез отложений чадыр-лучгской свиты хорошо вы

держивается для всего погруженного склона Восточно-Европейской 
платформы. К западу и юго-западу мощность свиты довольно быстро 
сокращается, что обусловлено в основном размывом ее пород: на
востоке - в лредпозцне-барремское, на юге - в более позднее ,пред- 
палеогеновое и неогеновое, время (рис. 10, 12).

На крайнем севере Днестровско-Прутского мевдуречья отложе
ния чадыр-лунгской свиты также выдерживают подобный разрез, но 
здесь свита относительно меньших мощностей.

Для иллюстрации можно привести описание разреза скв.396к,где 
в иит.867 - 760 м вскрыты (снизу вверх) следующие отложения ча
дыр-лунгской свиты (см. рисЛО).
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Инг.867 - 636 м. Глины преимущественно красно-Сурые и зеленова
тых тонов. В них проолов мелкозернистых, плотных алевроли
тов красно-бурого цвета. Контакт с подстилающими глинами 
конгаэской свиты не яоный.

Инт.836 - 801 м. Чередование глин красно-бурых и зеленовато-се
рых о алевритами и мелкозернистыми песчаниками коричне
ватых и зеленоватых тонов. Прослои песчаников и алевролитов 
достигают 50 см.

Инг.601 - 796 м. Песчаники полевошпатово-кварцевые, слабосце- 
ментированные. Преобладает зеленовато-серая окраска.

Инг.796 - 760 м. Глины краоно-бурого и сиреневого цвета с про
слоями голубовато-зеленых разностей. Плотные, бесструктур
ные» с зеркалами скольжения. Среди глин обилие гравийного 
материала, состоящего ив хорошо окатанных зерен кварца. В 
начале интервала небольшой прослой конгломерата.состоящий 
из хорошо окатанной гальки кварца.
Мощность отложений чадыр-лунгокой свиты на этом участке за

кономерно уменьшается к северу, где выклиниваются все отложения 
юры, а к югу они уменьшаются за счет размыва, который происхо
дил неоднократно вплоть до неогеногло времени.

Неомотря на очень большое число окважин, вскрывших отложе
ния чадыр-лунгокой свиты,возраст отложений остаетоя не оовсем ясным. 
Объясняется это тем, что фауниотически хорошо охарактеризованы 
лишь отложения конгаэской и валя-пержийской свит вишневокой ое- 
рии. Лишь недавно Г.Г.Яновокой (1973) удалось обнаружить комп- 
леко спор и пыльцы в перекрывающих чадыр-лунгскую свиту отложе
ниях комратской овиты, Возраст этого комплекса, по ее данным,не 
моложе нижнего кимериджа, что позволяет датировать и возраст 
чадар-лунгской овиты нижним кимеридхем.

Буровые работы, проведенные в конце 1974 г. в районе г.Кн- 
лия, позволили обнаружить органические остатки в керне из чадыр- 
лунгской овиты. Однако, к сожалению, как и в большинстве сква
жин, вскрывающих пеотроцветные отложения, отбор керна велся вы
борочно, что снижает вероятность находок фауны. Фауна,обнаружен
ная в отложениях чадар-лунгской свиты, дает возможность не толь
ко определить возраот, но и в какой-то мере восстановить исто
рию басоейна этого времени. В этом отношении интерес представля
ет окв. 132о, расположенная севернее г.Килия (см.рис. 9).В ней 
над верхней пачкой галогенного горизонта, являющегося аналогом 
гагатового шгаота, залегает пачка преимущественно голубовато- и 
зеленсвато-серых глин и алевролитов, которыми и заканчивается 
разрез конгаэской свиты (инт. 293 - 270 м).

Над пачкой глин я алевролитов залегает слой глинистого из
вестняка (хорошо прослеживаемого и в других скважинах), перехо
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дящего выше в плотные голуОовато-серые и красно-бурые сильно с.т>- 
дистые песчаники. Известняки (инт.267 - 262 м) переполнены внут
ренними ядрами двустворчатых моллюсков: oervillia (Qerv.) eubo-
bliqua (Alth), G. (0.) cf. gernesl (Turmann),Aetarte ep.,Aniso-
oardia вр., фауна имеет угнетенный облик, мелкая, тонкостворча
тая и представлена большим числом особей при бедном видовом раз
нообразии. Все это указывает на повышенную минерализации вод ча- 
дыр-лунгского бассейна.

Вместе с двустворками в нижних горизонтах овиты довольно 
часто встречаются раковинки фораминифер и остракод (окв.121, инт. 
333 - 327 м| скв.123, инт.206 - 211 м; скв.124, инт.163 -165м; 
скв.133, инт.243 - 238 м). Выше по разрезу фораминиферы исчеза
ют, но совместно о остракодами встречаются остатки харовых во
дорослей. Подобное распределение фауны в разрезе чадыр-лунгской 
свиты свидетельствует о новой, возможно, очикя незначительной по 
своему размаху трансгрессии я постепенном ооолонении этого бао- 
сейны. В этом отношении баооейн чадыр-лукгского времени в общих 
чертах повторяет развитие басоейна в конгаэское время.

К сожалению, фораминиферы в отложениях чадыр-лунгской сви
ты очень плохой сохранности и не поддаются определению.Острако- 
ды и харовые водорооли пока остаются неизученными. Двустворча
тые МОЛЛЮСКИ Gervillia (Oerv,) subobliqua (Alth) G. (G.) gerne- 
ei (Turmans) известны из отложений кимериджа Западной Евро
пы и западной Украины, где они встречены вместе (о.Букивна на
р.Днестр).Возраст букивнинской овиты до настоящего времени спор
ный: в пределах верхнего кимериджа - титона (Крымгольц, 1972). 
Отложения кокгавокой и чадыр-лунгской свит междуречья Днестр - 
Прут имеют много общего по фаунистическому составу и стратигра
фическому положению с отложениями букивнинской свиты Предкарпат- 
ского прогиба.Поскольку возраст нижней части конгаэской свиты - 
верхи кимериджа, чаднр-лунгскую свиту можно отнести к титону.

Комоатская свита - третья снизу свита вишневской серии. Вы
делена В.Ф.Морозом (1968). Стратотип - скв.136к,инт.770 - 670 м. 
Название получила по г.Комрат Молдавокой ССР.

Комратская свита на территории междуречья Днестр - Прут 
распространена значительно меньше, чем отложения подстилающих 
свит. Граница распространения пород комратской свиты проходит 
севернее со.Баймаклия, Баурчи и восточнее со.Казаклия и Черво- 
ноармейское, а затем оз.Китай. Далее она круто поворачивает на
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Р и с .  13. Литоло го-фатальная карта отложений комратской
свиты:

1 - мощность овиты по скважинам; 2 - линии равных мощ
ностей; 3 - границы распространения коигазской и чадыр- 
лунгской овит; 4 - песчаники; Б - конгломераты и гравелиты

юг и уходит в дельту Дуная восточнее г.Вилково. Севернее г.Ле
ею, сс.Чок-Майдая, Тарутино, г.Арциза и пос.Желтый Яр отложе- 
1шя комратской свиты полноотью размыты (рис. 13).

Сложена комратская свита только терригенными породами пес
чаниками, глинами, алевролитами и песками. Ее отличительной осо 
бенноотью является полное отсутствие карбонатов и гидрослюдио- 
то-каолиновый состав цемента. Содержание кварца достигает 60 - 
905?, а полевых шпатов - не более ТО - 12$. Среди акцессорных 
минералов главенствуют циркон (12 - 37%) и турмалин (3 - 14%). 
Постоянно присутствует дистен (I - 45?) и отсутствует эпидот (Мо 
роз, 1968, 1969).
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В структурно-фациальном отношении отложения комратской спи
ты приурочены к погруженному склону Восточно-Европейской плат
формы и литологически хорошо выдержаны по всей площади распрост • 
ранения. Западная граница пород комратской свиты относительно 
четко контролируется глубинным разломом, протягивавшимся в на
правлении сс.Баймаклия - Баурчи - ЧервоноармеЙокое - Холмское 
и далее.

К этому разлому, разделяющему древнекиммерийскую складча
тую зону и Восточно-Европейскую платформу, приурочены и наиболь
шие мощности отложений комратокой свиты. Отложениями этой свиты 
начинается новый этап в развитии территории Днестровско-Прутоко - 
го междуречья, с которым связано формирование узкого компенсиро 
ванного предгорного прогиба, заложившегося на краю Восточно-Ев
ропейской платформы. В заполнении этого прогиба участвуют поро
ды комратской и валя-пержийской овит.

Стратотипом комратской свиты была выбрана сквЛЗбк (инт. 
770 - 670 м). В ней,по данным В.Ф.Мороза, вскрыты (снизу вверх) 
следующие отложения (см. рис.З).
Инт.770 - 740 м. Песчаники кварцевые, тонкозернистые,слабо сце

ментированные, рыхлые, красновато- и розовато-коричневые,
Инт.740 - 683 м. Гравелиты, песчаники и алевролиты кварцевые, 

олабо сцементированные. Цвет серый, голубовато-серый с ро
зовыми и фиолетовые пятнами. В песчаниках значительная при
месь грубообломочного материала, до перехода в гравелиты, 
оостоящие из грубо- и полуокатанных верен кварца, полеЕых 
шпатов и кремнистых пород, достигающих в поперечнике 4 мм, 
В инт.740 - 736 и 722 - 716 м в алевритах значительная при
месь глинистого материала.

Инт.683 - 670 м. Алевриты кварцевые, слабо сцементированные,ро
зовато-сиреневого цвета.
Характерной особенностью песчаников, да и вообще всех от

ложений комратской свиты, является полное или почти полное от
сутствие признаков сортировки обломочного материала, а также не
постоянное, часто меняющееся соотношение его с Цементирующей гли
нистой массой (Мороз, 1969, о Л 63).

Разрез сквЛЗбк характерен для большей части отложений ком
ратской свиты, особенно развитой в западной, "прилрутской", час
ти междуречья Днестр - Прут. К северу мощность отложений комрат
ской свиты значительно сокращается, хотя представлена т-ми же 
литологическими разностями пород, но с повышеннымсодержанием 
глин. В качестве примера можно привести описание, разреза скв.396к, 
инт.770 - 671 м, в которой снизу вверх вскрыты следующие отло
жения (по керну) (см. рис.10).
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Инт.770 - 694 м. Глцны, сильно алевритистые и песчаные, красно- 
бурого и сиреневого цвета. Глины чередуются о песчаниками 
кварцевыми, средне- я грубозернистыми. Среди глин и песча
ников прослои гравелитов, состоящих из плохоокатанных зерен 
кварца, полевых шпатов и кремнистых пород, достигающих ь 
поперечнике 4 мм. В инт.720 - 716 м встречен комплекс опор 
И ПЫЛЫЩ, В котором присутствуют: Lycopodium op., Selaginel- 
1а ер.. Ligodium op., Anemia cooksonia (Balme) Bolch., 
Phlebopteris * Bp*. Coniopteris sp#, Cibotium junctum K*. — 
M*, Staplinieporites meeozoicus Couper, Aplanopsis dampie- 
ri (Balme) Doring.B пыльцевом спектре поеобладвет пыльца 
хвойных типа Clasaopoiis Pflug.

Инт.694 - 671 м. В нижней части интервала глины пестроцветные с 
прослоями и пятнами голубоватых и зеленоватых тонов. Среди 
глин многочисленны зерна кварца, полевых шпатов и кремней 
гравийного размера, В верхней части глины преимущественно 
охристых тонов. Среди них обнаружены сидерит-гетитовые по
роды, очень плотные, желтого цвета.
Отложения комратской овиты на этом участке довольно одно

образны, относительно равномерно распределены по площади и ха
рактеризуются повышенным содержанием глин по сравнению с други
ми площадями рае 1ития комратской свиты. К югу от разлома по ли
нии о.Готешты - с.Баймаклия они резко размываются, как и вооб
ще все отложения юры.

Несколько отличен разрез отложений комратской свиты, рас
пространенных в юго-восточном углу междуречья Днестр - Прут. 
Проиллюстрируем это описанием (снизу вверх) полного разреза ком
ратской овиты, вскрытого скв. 365а (по В.Ф.Морозу).
Инт.863 - 855 м. Песчаники кварцевые, серовато-зеленые, сильно 

глинистые, не известковые, о включениями гравийных зерен 
кгарца (1,2 м).
Песчаники кварцевые, серовато-зеленые, пятнами серые и си
реневые, глинистые, слаоокарбонатные (1,5 м).

Инт.855 - 845 м. Песчаники кварцевые, грубозернистые, серовато- 
желтые, пятнами сиреневые, поч^и нацело ооохренные, не из
вестковые.

Инт.845 - 835 м. Песчаники кварцевые, грубозернистые, серые,пят
нами розоватые, сиреневые, слабо сцементированные.Часты вклю
чения зерен гравийного размера кварца и кремния.Очень сла
бокарбонатные.
Для отложений комратской свиты, развитой в юго-восточной 

части Днестровско-Прутокого междуречья, характерно повышенное 
содержание гравийно-галечного материала и каолиновых глин,явля
ющихся цементирующей массой. При просмотре керна создается пол
ное впечатление коры вывзтривания, развитой по кварцевым песча
никам. Однако генезис комратской свиты остается пока неясным: 
являются ли породы комратской свиты остаточной или переотложен- 
ной корой выветривания? На наш взгляд, более предпочтительно по
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следнее предположение, поскольку снос обломочного материала в 
комратское время шел и со стороны Восточно-Европейской платфор
мы, а она на протяжении всего юрского времени поставляла продук
ты корн выветривания. Но для точного диагноза, по-видимому, не
обходимы детальные литолого-минералогические исследования.

Отложения комратской свиты с несогласием залегают на поро
дах чаднр-лунгской свиты и по своему литологическому составу и 
условиям образования резко разнятся. Очень резкий контакт с пе
рекрывающими породами валя-пержийской свиты указывает на несом
ненный перерыв в осадконакоплении. Особенно четко это прослежи
вается па юго-восточном участке междуречья.

Возраст отложений комратской свиты не совсем ясен, посколь
ку органические остатки в отложениях комратской свиты почти пол
ностью отсутствуют.

Лишь в окв.396к, инт.720 - 716 м (пгт. Яргара), Г,Г.Янов
ской удалось обнаружить комплекс спор и гчльцы (он приведен при 
описании скважины). Первоначально она высказалась о кимеридж-тв" 
тонском возрасте этого комплекса (Яновская, 1971, с.87),но впо
следствии установила идентичность его с комплексом спор и пыль
цы из отложений морского нижнего кимериджа и конгазской свить 
(Яновская, 1973). Находка спор и пыльцы в отложениях комратской 
свиты в одном лишь образце настораживает. Не произошло ли эдесь 
какой-либо ошибки, так как больше нигде в комратской свите спор 
и пыльцы встречено не было? Даже принимая во внимание возраст 
комплекса спор и пыльцы (Яновская, 1973)f все-таки следует при
знать, что нижнекимеридаский (и вообще юрский) возраст отложе
ний комратской овиты сомнителен, поскольку изменения в тектони
ческой обстановке соседних регионов начинаются с проявлением ан • 
дийской фазы позднекимерийской складчатости. К этому времени, 
скорее всего, и приурочено заложение предгорного прогиба на 
внешней границе Восточно-Европейской платформы, в заполнении ко
торого участвуют породы комратской свиты. Таким образом, наибо
лее вероятным возрастом комратской свиты может быть ранний мел.
К аналогичному выводу ранее пришел В.Ф.Мороз (устное сообщение), 
который опирается на род других фактов.

Перекрываются отложения комратской с б и т ы  в основном поро
дами валя-пержийской свиты. В тех случаях, где отложения • валя- 
пержийской свиты размыты (на юго-востоке междуречья), отложения 
комратской свиты перекрыты породами верхнего баррема, а на за
паде - Солее молодями отложениями палеогена и неогена.
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ЕЗ/ И г  И )  ЕЭ< &  ЕЗ* ЕЕЬ ЕЭ» Шг
Р и о .  14. Литолого-фациальная карта отложений валя- 

перкийской овиты:
I - песчано-глиниотые отложения; 2 - песчаники; 3 
известняки; 4 - гранила распространения морских отло
жений; 5 - мощность овиты по окважинам. Границы рас
пространения свит: 6 - конгазской, 7 - комратской, 8 - 

чадыр-луигокой; 9 - линии равных мощностей

Валя-пегашйокая свита - четвертая, верхняя свита Вишнев
ской серии. Выделена В.Ф.Морозом (1968). Название получила по
с.Валя-Пержей Ноуэ Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР. Стра
тотип скв.238 с.Валя-Пержей Ноуэ, инт.760 - 525 м. (Аналогичны 
скв.243к,246к, рио.17,16.)

По сравнению с остальными тремя свитами отложение валя- 
пержийской свиты имеет наименьшую площадь распространения. Они 
развиты только к северу от разлома, протягивающегося по линии 
от сс.Баймаклия - Конгаз - Баурчи - г.Чаднр-Лунга и ” далее к 
г.Вилково на Дунае (рис.14).

Отложения этой свиты, как и комратской, выполняют узкий 
предгорный прогиб, образовавшийся в зоне сочленения Восточно-Ев
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ропейской платформы с герщшоким 
фундаментом Днестровоко-Прутокого 
междуречья. Границы раопростране- 
ния их почти совпадают.

В литологическом отношении . 
валя-пержийокая свита представле
на глинами, алевролитами, песча
никами, которые наиболее харак
терны для северной части распро
странения. Здесь, особенно в рай
оне г.Чадар-Дунга - с.Твардида.ва- 
ля-перкийокая свита четко подраз
деляется на две пачки: нижнюю 
глинистую и верхнюю - песчанистую.
К северу, востоку и западу она 
представлена преимущественно ниж
ней, глинистой пачкой,которая час
тично сохраняется от последующих 
размывов.

К югу разрез валя-пержийской 
свиты резко меняется. Здесь верх

Р и с. 15. Карта распро
странения морских пород 
среди отложений Еаля-пер- 

жийской свиты:
I  -  лагунно-континенталь
ные отложения свиты; 2 -  
морские породы свиты; 
3 -  граница распростране
ния отложении свиты; 4 -  
граница распространения 
морских пород; .5 -  номер 

скважины

няя часть ее представлена глинами и известняками с небольшими
прослоями алевролитов, а нижняя часть, как и в северной зоне раз
вития овиты, - песчано-глинистыми породами.

По минералогическому составу песчаники и алевролиты валя- 
пержийской свиты относятся к аркозово-кварцевым и собственно 
аркозовнм. Содержание кварца колеблется от 45 до 65??, полевых 
шпатов - от 30 до 55% и обломков пород - от 0 до 10%. Из акцес
сорных минералов резко преобладает эпидот - 5 - 455? (Мороз, 1968).

В настоящее время отложения валя-перкийокой с б и т ы  наиболее 
полно изучены в юго-восточной части Днестровско-Прутского меж
дуречья, где среди пестроцветных пород вскрыты морские отложе
ния.

Морские породы, приуроченные к валя-пержийской свите, про
слеживаются в виде узкой полосы, постепенно расширяющейся* от 
г.Арциэа в оторону Черного моря (см. рис.14,15).Наибольшая ши
рина этой полосы наблюдается у оз.Сасык и Шатаны. Следует, отме
тить, что именно здесь она раздваивается, так как в скв.Р-2 у 
с.Глубокое и скв.388а, расположенной на противоположном берегу
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оз.Сасык,отложения валя-пержийской свиты отсутствуют вообще.Они 
или были размыты в предпозднебарремское время,или не отлагались. 
Собственно морской является маломощная пачка преимущественно кар
бонатных пород, содержащих очень богатую фауну моллюсков, фора- 
минифер, оетракод, мшанок, иглокожих и др. Во всех скважинах 
морская пачка подстилается и перекрывается либо пестроцветными, 
либо зеленоватыми песчано-глинистыми солоновато-водными отложе
ниями, в которых присутствуют только остракоды и харовые водо
росли. Западнее и севернее с.Новоселовка (западнее г,Арциза)мор~ 
ские отложения отсутствуют. Они здесь размыты и частично заме
щены лагунно-континентальными образованиями. Наиболее детально 
и полно разрез валя-пержийской свиты изучен по скв.206 (о.Де
сантное), которой вокрыты (снизу вверх) следующие породы (рис.16).
Инт.508 - 443 м. Пачка переслаивания бесструктурных глин, сире

невых и красно-бурых, с песчаниками и алевролитами. Преобла
дают глины. Встречаются харовые водоросли ciavator reidii 
Groves.

Инт.443 - 440 м. Известняк светло-серый, песчанистый, с сирене
выми и розовыми пятнами.

Инт.440 - 432 м. Алевролит мелкозернистый, сильно глинистый, 
зеленоватого цвета, с примесью пестроцветных глин.

Инт.432 - 428 м. Алевролиты средне- и мелкозернистые,глинистые, 
зеленовато-серого цвета, о оОилием обуглившихся раститель
ных остатков и массой харовых водорослей и оетракод: cia
vator reidii Groves, Kodosoclavator janovskayae Hch.sp.nov., 
Clypeator discordis Sch.ep.nov., Cl. ovatus Soli. sp.nov.,Cl. 
puicheius Sch. sp. nov.; из оетракод многочисленны кдаь 
ные створки рода Cypridea.

Инт.428 - 414 м. Известняки преимущественно серые,органогенные, 
крепкие, массивные, местами сильно глинистые, до перехода в 
мергель и сильнокарбонатные глины. Среди известняков тонкие 
прослои глин, песчаников и алевролитов. Изредка на сером 
фоне пород наблюдаются пятна красновато-коричневого, свет
ло-сиреневого и желтоватого цвета. Многочисленны остатки 
двустворок:Protocardla anglica Y/ocds, Р, peregrina Orb., Pa- 
nope akuschaensia Mordvilko ep.nov*, P.ex gr. acutisulcata 
Orb., Lucira (Lucina) dupiniana Orb., Anomia pseuaoradiata 
Orb., A. laevigata Sow., Astarte (Aat.) laticostata Leyme- 
rie, A. (A.) eubcostata Orb#, Nuculana ecapha Orb., Thra- 
cia neocomiensis Orb*, Opis (Opis) neocomieriBie Orb.,Platy- 
myoidea marullensie Orb*, Solen aequalie Orb*, Ostrea aff* 
germaini Coquand, 0* aff* exogyroides Roera., Aetostreon latis- 
sima (Lara.), Ceratoetreon turkmenicum (Luppov), C. miyos 
(°oq.), 0* tuberouliferura (Koch et Dunk*) й др. Фора-
МИНИферы: Choffatella decipiens (Schlumberper), Melathroke- 
rion sp*. Pattelina op. и многочисленные Lenticulina 
(опр. Т.Н.Горбачик). Особенно многочисленны и хорошей сох
ранности остракоды: Protocythere derooi Oertli, Parataxod- 
onta uralensis Mandelstam, Mandooythere harrisiana asiaticc 
Andreev sp, nov., Macrodentina (Pavloviella) barremica

44



Cm
. 2

43
 

Cm
. 2

91
 

Cm
.2

B6
 

Cm
. 3

84
 

Cm
. 3

66

Kuzneta., Costacythere ex gr# granifera Girosa., Cytherella 
ovata Oertli, non Roetn., Cytheropteron ep* , Ascinocythere ep. 
(A* aff. parabrevis Andr# et Oertli), Asc«parabrevia Anir. et 
Oertli, Annosocythere sp#Juv#f Antepajenborchella ap.nov., 
An. ex gr0 praealta Kuznets,, Ortonatacythere ap.,Schuleri-
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dea aff. tboereneis Grundei.Здесь же часты харовые водорос- 
ЛИ Saidakovskyalla corpulent* Bch.qen.et sp.nov.

Инг,414 - 409 м, Глины 8еленовато-серые и серые, плотные, жир
ные, о примесью алевролитового материала и известковых жу- 
равчиков. Кверху постепенно переходят в глины розовато-сире
невые, неравномерно известковые, с обилием алевролитового 
материала. Среди глин обломки крупных раковин оотракод.

Инт.409 м. Гравелиты, пеочаники и глины палеогена.
Севернее, на широте поо.Татарбунары, разрез валя-пержий- 

окой овиты меняется, В низах разреза преобладающими становятся 
тонкодисперсные зеленовато-серые карбонатные глины с тонкими 
линзами песка и алевролита, сменяющиеся кверху серыми конгломе- 
ратовпднкми, сгустковыми, местами глинистыми известняками,с при
месью песчаного материала.

Наиболее полный разрез отложений валя-пержийской свиты не 
этом участке можно рассмотреть на примере окв.384а (с.ДмитриеЕ- 
ка). Здесь пройдены (снизу вверх) следующие породы (рис.16).
Инт.593 - 577 м. Глины зеленовато-серые, очень плотные,пластич

ные, известке *ые, тонкодисперсные. В глинах часты тонкие цро- 
слои песка, состоящего из зерен кварца, органического детри
та и обуглившихся растительных остатков, в верхней части 
прослой известняка (С,5 см). Извеотняк плотный,серый,глинис
тый. Часты двустворки: Astarte (A.) subcostata Orb.,Ceratest- 
reon rainos (Coq.), C. tuberculiferum (Koch et Dunk.),Aetostre- 
on latiesima (Lam.),Lopha eos Coq., Ostrea aff.germaini(Co- 
quand.), Anomia pseudoradiata Orb., A.laevigata Sow.

Инт.577 - 573 м. Иввеотняк серый, конгломератовидный,сгустковый, 
участками сильно глинистый, пористый, слабокавернозный. Не
большие (до 0,3 м) прослои зеленовато-серых, песчанистых , 
комковатых глин. Часты двустворки: Thracia neocomiensis Ort̂ , 
Ceratoetreon minos Coq., C. tuberculiferum (Koch et Dunk.); 
$OpaMHHH(J)epilJ;Choffatella decipiens (Schlumberger), Melath- 
rocerion cf. ufreneis Alekseeva, Biscorbis sp., Pattelina 
aptica Agal., Olobulina sp., Miliolidae и очень крупные ос
татки оогонии харовых водорослей: Saidakovekyella corpu-
lenta Sch.gen et ep.nov.

Инг.573 - 568 м.Глины пестроцветные, зеленоватые, голубоватые, 
участками серые, красновато-сиреневые, пятнами желтые .В ниж
ней части прослои известняков до 20 см. Многочисленные ха
ровые водоросли: Clavator reidii Groves, Cl.minutus Peck,No- 
dosoclavator jnnovskyae Sch.Bp.nov. Clypeator eurapaeus Ma- 
dler, Cl.discordie Sch. sp. nov.Cl.ovatus Sch. sp. nov,,Cl, 
pulchelus Sch. sp. nov.
Выше керн из скв, 384 не поднимался, и лишь в инт. 622 - 

628 м вскрыты отложения баррема, представленного нормально мор
скими породами. На востоке прослои морской пачки прослеживаются 
до оз.Шаганы (скв.360а,365а,368а). Мощность отложений валя-пер
жийской свиты в этом районе резко сокращается и не превышает
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10 - 30 м. В скв« 368а инт.856 - 866 м) морская пачка представ
лена чередованием известняков, песчаников и глинистых алевроли
тов.

Известняки темно-серые, очень крепкие, массивные, не слоис
тые. Песчаники полевошпатово-кварцевые, темно-оерые, разно- 
вернистые, плотные, карбонатные. В песчаниках, алевролитах 
и известняках присутствуют обугленные и пиритизированные рас
тительные остатки и зерна глауконита. Часты двустворки: Вгь- 
chidontes sasykensis Romanov вр. nov., Modiolus simplex ОгЪ., 
Anomia pseudoradiata Orb. Многочисленны остракоды и фора
миниферы. В нижней части (инт.866 - 861 м) в глинистых алев
ролитах часты оогонии харовых водорослей: ciypeator dieoor- 
bis Sch. sp. nov., Saidakovskyella corpulenta Sch.gen et 
sp.nov, И фораминиферы: Choffatella decipiens (Schlumberger). 
Аналогичные отложения вскрыты окв. 360а, 365а, 368а.
Самая северная точка, в которой встречены морские отложе

ния валя-пержийской свиты, расположена северо-западнее г.Арцизь 
у с.Новоселовка (скв.201, инт.626 - 621 м). Здесь отложения мор
окой пачки представлены:

темно-серыми глинистыми известняками, переходящими книзу в 
светло-серые карбонатные глины и мергели, переполненные ор
ганическими остатками.
Из-за плохой сохранности остатки моллюсков в этой скважине 

не определялись. Как и во всех скважинах, вокрывших морские от
ложения, присутствуют многочисленные остракоды и фораминиферы. 
Отличительной чертой данного разреза является присутствие в пес
чаниках и песчаниотых известняках бесчисленных фораминифер chof
fatella decipiens (Schlumberger) (опр. В.Г.Дулуб), а В ИНТ.616- 
613 м - харовых водорослей Mesochara symmetrica (Peck) Grambaat. 
Подстилаются отложения морской пачки в скв.201 песчано-глинисты
ми пестроцввтными отложениями валя-пержийской свиты,из которых 
скважина,пройдя до уровня 730 м,так и не вышла (рис,16).

Севернее широты г.Арциза разрез отложений валя-пержийской 
овиты существенно меняется: отсутствуют морские породы, и вся 
толща представлена лагунно-континентальными отложениями.Как уже 
отмечалось, здесь в составе валя-пержийской сбиты выделяется две 
пачки.* нижняя, преимущественно глинистая, и верхняя - песчанис
тая. Это хорошо иллюстрируется разрезом скв.243к, краткое опи
сание отложений которой (снизу вверх) приводится ниже (рис.17).
Инт.848 - 817 м. Глины плотные, песчанистые, преимущественно си

реневого и кирггично-к рас но го цвета. В глинах прослои песча
ников от светло-серого до вишневого цвета. Песчаники плот
ные, крупно- и мелкозернистые, полевошпатово-кварцевые.

Инт.817 - 753 м. Глины слабопесчанистые, плотные, от сиреневых 
до кирпично-красных, с пятнами зеленых и голуооватых оттен
ков.
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Р и с .  17. Сопоставление разрезов отложений валя-пержий- 
ской свиты лагунно-континентальной Фации, 

Условные обозначения те же, что и на рис.10

Инт.753 - 640 м. Пачка переслаивания песчаников и алевролитов, 
плотных, крепких, полсвотапатово-кварцевых, преимущественно 
сиреневых и красных оттенков с пятнами голубоватого и зе
леноватого цвета. Глины слабопесчанистые, пестроцветные. 
Среди этой пачки в инт.750 - 735 м и 686 - 676 м отмечены 
сильноглинистне светло-серые^ известняки с буроватыми пятна
ми.
Такой тип разрева валя-пержийской свиты характерен только 

для центральной части междуречья Днестр - Прут в зоне максимал!* 
ных мощностей этой свиты. К северу,западу и востоку верхняя,пес
чано-глинистая пачка размыта в прэдпозднебарремское и частично 
предпалеогеновое время. В этих района:: от размыва сохраняется 
местами нижняя глинистая пачка, мощность которой сильно меняет
ся. Например, скв.401 (инт.608 - 576 м), расположенная на край
нем северо-западе распространения отложений валя-пержийской сви
ты, вскрыла (снизу вверх);

Глины плотные, песчанистые, бесструктурные, пестроцветные. 
Преобладают зеленовато-серые оттенки, гютреченн оогонии ха- 
ООВЫХ водорослей (ИНТ.585 - 593 и): /И орооЫга trivolvii:



Pecjc, Clypeator corrugate (.Peck) Grambaet, Mesochara aft#
voliita (Peck), M# aff. airametrica (Peck) Grambaat,
Вопрос о возрасте валя-пержийской свиты дискуссионный* Эго 

объясняется тем, что на протяжении долгого времени не удавалось 
обнаружить фауны в отложениях валя-пержийской свиты. Однако в- 
последнее десятилетие среди континентально-лнгуншх и особжно сре
ди морских отложений собраны и определены оотатки двустворчатых 
моллюоков, фораминлфер, остракод, харовых водорослей, a также 
опоры и пыльца. Лучше всего изучены и богато фаункстически оха
рактеризованы отложения валя-пержийской свиты, развитые в юж
ной части Днеотровско-Прутского мевдуречья, где присутствуют по
роды морского генезиса, В скв. 384а, 368а, 365а, 360а и 206гк 
удалось обнаружить комплекс двустворчатых моллюсков, в который 
входит свыше 30 видов (см.гл.Ш). Все эти виды известны из ниж
немеловых отложений Западной Европы (Франции, Швейцарии) и Крым
ско-Кавказской провинции. Большинство видов известно из отложе
ний готерива и баррема, а некоторые не опускаются ниже баррема: 
Nuculana soapha(Orb,), Рапоре akuachaeneia Mordvilko ар.поу.Длр- 
ha eos (Coq.) являются руководящими видами для барремского яру
са. На барремский возраст указывают и фораминиферы , особенно 
Ohoffatella decipiens (Schlumberger), В массовом количестве 
встречаемая в скв.201 гк, инт.626 - 621 м.

Очень богатый комплекс остракод изучен по скв.206 гк (с.Де
сантное), Остракоды в большом количестве особей и бох'атом видо
вом разнообразии встречены и во всех остальных окважинах,вскрыв
ших морскую пачку пород, но пока остались неизученными,кроме об
наруженных в скв.206 гк.

Так, М.И.Мандельштамом в инт.423 - 426 м скв.206 установ
лены следующие ВИДЫ остракод: Prot осу there derooi Oertli, Man- 
docythere harorisiana aeiatica Andr., Coatacythere ex gr.graxli- 
fera Grunctel, Macrodentina (Pavloviella) barremica Kuzn eta., Anno- 
socytthere sp., Antepaijenborchella sp, nov,, Cytherelloidea ap, 
Cytherella ovata Oertli, non#Коей,, на основании которых OB 
сделал вывод, что данный комплекс барремского возраста. Остра
коды из этой скважины изучались также и Ю.Н.Андреевым, в распо
ряжении которого были комплексы, отобранные по всему разрезу 
СКВ.206 гк. В ИНТ.413 - 417 м им установлены Parataxodonta ига- 
1епв.1а Manaelstam, Antepaijenborchella ex gr. praealta l&izneta., 
Aaciocythere parabrevis Andr# et Oertli, Orthonatacythere sp#,
Gytheropteron sp., а в инт.417 — 428 м — тот же комплекс,чтс 
и в списке, приведенном М.И.Мандельштамом.
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Присутствие Parataxodonta uraleneis Mandelstam ПОЗВОЛИЛО 
D,И.Андреев/ считать етот комплекс не древнее апта. Однако, по 
его мнению,этот вид встречается в колхидитовых слоях,возраст ко
торых верхний баррем - нижний апт (единого взгляда на положение 
этих слоев нет). На верхнебарремский возраст в какой-то мере ука
зывают И Antepaijenborchella ex gr, praealta Kusnete, АН8ЛЯЗИ- 
руя палеогеографическую принадлежность этого комплекса остракод, 
D.H.Андреев считает, что он представлен ассоциацией видов Крым- 
око-Кавказокой провинции. Из фораминифер, хроме chotfateila de- 
cipiexiB (Schlumberger) из СКВ.201 ГК, в отложениях мореной пач- 
КИ ДОВОЛЬНО часты ВИДЫ рОДОВ Lenticulina, Patfcelina, Choffa- 
teila. Melathrokerion. Последний род известен из титона и бар- 
рема Крыма, Франции и титона Туркмении (Б.Балхан).

Среди отложений валя-пержийокой овиты очень чаоты гирого- 
ниты харовых водорослей, приуроченные, как правило, к породам 
переходного генезиса! от лагунно-к» лтинентального к морскому. Они 
очень многочисленны в количественном отношении, но не имеют 
большого видового разнообразия. Их видовой состав приведен прш 
опиоании скв.206га, 384а, 366а.

В отлокеяиях валя-перкийской свиты, развитых к северу от ши
роты г.Арциза и представленных исключительно лагунно-континен
тальными образованиями, в большом количестве присутствуют лишь 
харовые водоросли, определение которых сделано И.М.Шайкиным и 
сведения о которых приводятся в работах П.Д.Букатчука и Г. АЛ  нов - 
экой (1967 - 1970). При обосновании возраста верхней части пест
роцветной серии ими приводится целый ряд харовых водорослей, 
заведомо встреченных э отложениях баррема и так называемых та
рутинских слоях (Бургеля, Мороз, 1969), которые несоглаоно пере
крывают отложения вишневской оерии.

Достоверно из отложений валя-пержийской свиты известны сле
дующие виды, встреченные в скв.246к (инт.765,1 - 614 м), распо
ложенной у с.Валя-Перже* (рио. 17). Поскольку видовой оостав 
харофитов по разрезу меняется, целесообразно привести оостав их 
комплексов поинтервально (снизу вверх);

Инт.765,7 - 755 м. Atopochara trivolvle Peck,Flabellochara 
harriei (Peck) Orambast, Pi. bilaterata (Peek), Prochara aff. 
mundula (Peck), Maelovlchara вр. indet.|

Инт.755 - 746,3 M. Clypestor aff. corrugatua (Peck) Oram
bast, Nodoaoelavator Janovskae Sob. ep. nov,;
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cor-• Инт,718 - 708,6 M. Flabellocliara вр,, Clypeator aff. 
rugatua (Feck) Grambaatf '

Инт.670 -  660 M. Atopochara sp,, Clypeator aff. corrugatue 
(Feck) Grambaat, Nodoeoclavator janovekyae Sch.i

Инт.660 - 648 M. Clypeator aff. corrugatue (Feck) Grambaat, 
Aclietochara ex gr. bransoni Feck, Sphaerochara aff, verticula- 
ta (Feck) Peck;

Инт,624 - 614 M. Nodoeoclavator cf. janovekyae Sch*,Clypea
tor aff,corrugatue (Peck) Grambaat, Stellatochara moldavica Sch., 
Sphaeroohara aff. verticulata (Peck).

В инт.589 - 543 м, относящемся уже к морским отложениям 
барремского яруса, харовые водоросли лредотавлены теми же вида
ми, что и в инт.765 - 614 м, за исключением часто встречающего
ся здесь Atopochara trivolvis Peck.

Те же виды харовых водорослей известны и из перекрывающих 
трансгрессивно пестроцветные отложения пород баррема в екв.240к 
(инт.591 - 586 м), скв.356к (инт.663 - 643 м). Непосредственно 
из отложений валя-пержийской свиты харовые водоросли обнаружены 
еще в CKB.40IK (инт.593 - 585 м) и 402к (инт.509 - 584 м), рас
положенных у с,Вишневка. Здесь присутствуют г Atopochara trivcl- 
vio Feck, Clypeator corrugate (Peck)Grarabaot, Meaochara aff. vo
lute (Feck), Ivl.aff .simrac trica (Beck) Grainbast. (Геологическийжурн. 
АН УССР, 3§, вып.2, 1976, с.77 - 86). На основании этого ком
плекса харовых водорослей К.М.Шейнин пришел к выводу о нижне
меловом возрасте верхней части валя-пержийской свиты,Следует от
метить одну деталь: комплексы харовых водорослей в породах,под
стилающих и перекрывающих отложения морской пачки, ка юге Днест- 
ровско-Прутского междуречья существенно отличаются от комплек
сов из лагунно-континентальных образований валя-лержийской сви
ты.

П.Д.ъукатчук и Г.А.Яновская (1970) указывают также на при
сутствие вместе с харами фораминифер родов Anomalina и Globi- 
gerina, подчеркивая при этом, что они начинают свое развитие 
с меловой системы. Вероятно, здесь вкралась какая-то ошибка,так 
как роды Anomaiina и Giobigerina — типично стеногалкнные фор
мы и их совместные находки с лагунно-континентальными формами 
противоестественны. В отложениях морской пачки также часты фо- 
рамиииферы родов Anomalinc; И Giobigerina, однако Т.Н.ГсрО&чик 
установила, что они палеогенового возраста и попадают из верх
них слоев. Это, по-видимому, относится и к находкам Г.А.Янов-
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ОКОЙ. КО воему прочему, фораминиферы родов Anomalina и Globi- 
gerina начинают свое развитие не с низов меловой системы, как 
утверждают Г.А.Яновская и П.Д.Букатчук (1970), а являются обыч
ными представителями уже в среднеюрское время (Основы палеонто
логии, 1959, 0.283,297).

Морская часть валя-пержийской овиты оказалась насыщенной 
спорами и пыльцой. По данным Г.Г.Яновской (1973), для комплекса 
характерно преобладание спор над пыльцой. Наиболее часто встре
чаются опоры, сравниваемые о представителями современного рода 
Iorgodium, число видов которых достигает 30iIygodiurn asper Bolch., 
L. giberrulum var. 1 giberulla K.-M., L. crispaeforrals Bolch., 
L. sub в imp lex Bolch, ,L,multituberoulatum Bolch. ,L.groesetubercula- 
tum Bolch.,L. mirabile Bolch.,L.japoniciforme E.Jv.,L.bellun Jv„ 
Iriloboaporites hcuanonicue (Dele, et 3pruni),Pok,T,triareticulo- 
sus Cook, et Dett.,Concavieporitee verrucosus (Dele, et Spruni) 
Pok., C.pimctatue Del. et Spruni, Tiloeisporites notauais Cook, 
et Deet., P, trohopapillosufl (Thierg) Del. et Spr.

Многочисленны также опоры с плотной ребристой экзиной,имею
щие СХОДСТВО СО спорами рода Anemia - Anemia exil.ioides (Mai.) 
Bolch., A.oooksonii (Balme) Bolch., A.macropyza (Mai.) Bolch.,
A. remieea Bolch,, A. ohetaensia K.-M., A, cardiformie K.-M., 
Uppendiciapcrites janeonii Pocook, Cicatrioogporitea paeudotri- 
paritua (Boloh,) и др. Помимо опор схизейных часты и споры 
глейхеиневых (до Ь%) - Qleichenlidites angulatus (Bolch. )?Q,decar- 
poidea (Orig.) Bolch., Oraamentifera echinata (Bolch.) Bolch. 
Почти во всех спектрах присутствуют споры папоротников семей
ства Diskaoniaoeae и Cyatheditea ар.

Пыльцевую часть спектра составляет пыльца cioBeopolis (25 - 
35$), пыльца, близкая современным Piriua, Picea,Cearus, и очень 
редко - пыльца, отнесенная К порядкам Benhetitales И Cinkgoales. 
По мнению Г.Г.Яновской, комплекс спор и пыльцы из валя-пержийс- 
кой свиты отличается абсолютным преобладанием в споровой его 
части разнообразных бугорчатых, шиповатых и ребристых форм близ
ких к схизейным - типичным представителям меловых растительных 
сообществ.

Для определения возраста валя-пержийской свиты Г.Г.Янов
ской проведено сопоставление комплексов зтой свиты и перекрываю
щих ее нижнемеловых отложений. Оба комплекса оказались идентич
ными, что и позволило Г.Г.Яновской считать валя-пержийский ком
плекс неокомским.
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При ооосновании отложений валя-пержийокой овиты нельзя не 
коснуться вопроса о возрасте перекрывающих отложений нижнего ме
ла. Так, в северной части распространения валя-пержийская овита 
повсеместно перекрыта отложениями баррема. Лишь в районе ос.Фе- 
рапонтьевка и Тарутино над пзстроцветными отложениями валя-пер- 
кийской свиты валегают песчано-глинистые отложения, выделенные 
В.Ф.Моровом и Н.К.Бургелей в тарутинские слои (Бургеля, Мороз, 
1969, с.179).

Модность последних не превышает 20 - 40 м. Отложения харак
теризуются большой примесью углефицированных растительных остат
ков, пирита и доломита. Из этих слоев в керне скв.300 (с.Тару
тино), инт.698 - 686 м, Н.Я.Тесля определила комплекс спор и 
пыльцы, который, по ее мнению,аналогичен комплексам из баррем- 
оких отложений Крыма, северо-западного Кавказа, Казахстана. На 
остальной площади распространения валя-пержийская свита перек
рыта песчано-глинистыми отложениями баррема, хорошо литологичес
ки выдержанными по площади.

На юге Днзстровско-Прутского междуречья в отложениях,зале
гающих между валя-пержийской свитой и верхним мелом, выделены 
все ярусы нижнего мела, за исключением берриасского (Мурзина,Со- 
бецкий, 1968). Данное расчленение нижнемеловых отложений в рай
оне оз.Сасык и Шатаны проведено З.А.Собецким на основании изу
чения двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Н.К.Бургеля и КФ.Мо- 
роз, проанализировав литологические данные этих отложений,скор
релировали их по площади и кратко восстановили палеогеографию 
в раннемеловое (валанжин-аптское) время.

Поскольку валя-пержийская свита, в том числе и ее морская 
пачка пород, перекрывались породами валанжина (Мурзина, СоСец- 
кий, 1968), то и возраст валя-перкийской свиты (верхней ее час
ти). мог датироваться не древнее валанжина (Мороз,Романов,1969, 
1972; Романов, Мороз, 1971). Однако последующее изучение остат
ков из валя-пержийской свиты указывает, что она, скорее всего, 
•значительно моложе, а верхняя ее часть образовалась в оаррем- 
ский век. На одновозрастность морских пород валя-пержийской сви
ты и перекрывающих ее отложений нижнего мела указывают комплек
сы форамикифер, остракод, спор и пыльцы.

Не противоречит барремскому возрасту и возраст комплекса 
двустворчатых моллюсков (Мурзина, Собецкий, 1968), на основании 
которого были выделены отложения валанжина и готерива. Все эти 
виды, за исключением рудистов, широко распространены в отложе
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ниях неокома Крыш, Кавказа и Западной Европы (Швейцария, Фран
ция), в том числе и в отложениях баррема указанных регионов. 
Поэтому они не могут быть руководящими при датировке возраста. 
Несколько оложиее установить возраст рудистов, распространение 
которых, как правило# связано о определенными фациями. Рудисто- 
вые иавеотняки встречаются не только в валанжине, но и в ургок- 
ской фации (баррем - апт), широко раоопроотраненной в Средизем
номорской облаоти, оообеняо в барремокий век.

Для определения возраста отложений, перекрывающих валя- 
пержийокую свиту и содержащих рудисты, В.Г.Дулуб были переданы 
фораминиферы, отобранные в базальных слоях нижнего мела. В скв. 
361 (инт.546 - 541 м) ею установлен богатый их комплекс: Vagi-
nulina humilis (Reuae), V. diecors Koch, Dentalina deflexa Re
use, Marginulina joneel Reuee, M, ep.,Lent!culina nuda (Reuse), 
L.eubalata (Reuse)f L.romeri (Reuse), L.barremica (Agalarova), 
L. cuvillieri MoulladetL.mecrodisca (Reuse ),Spiroplectinata robust a 
Moullade,Choffat;11a decipiens (Schlumberger Frondicularia sp., 
Plectofrondicularia ap#> Licrtyoconus (Palaeodictyoconus) barremianus 
(Mcullade),Qrbit»LLinaBp,,!Ihrocholina p^cigranulata Moullade, Jicholina a#1, 
borlini Gorbachlk,'Erioholina sp. Значительная часть представлен
ных видов распространена отваланжипа поальб включительно,но пре
имущественное распространение приведенных видов связано с отло- 
теяиями баррема и апта. Так, только верхним барремом ограничено 
распространение вида Lenticulina bar?emica (Agalarova) В Крыму 
и северо-эападном Азербайджане.

Вид Lenticulina cuvillieri Moullade также приурочен к 
баррему Франции. Spiroplectinata robust a Moullade описана из 
нижнего апта Франция и в отложениях другого возраста пока не бы
ла встречена. Вид Trooholina paucigranulata Moullade В валан- 
кине и готериве вотречается редко, более част он в барреме и 
апте Франции. На основании всего этого В.Г.Дулуб считает, что 
этот комплекс фораминифер может свидетельствовать о баррем - 
апском возрасте.

Таким образом, вовраст верхней части (морской пачки и выше
лежащих пестроцветов) валя-пержийокой овиты и несогласно перек
рывающих ее пород можно установить только как барремокий, одна
ко нами допускается готеривский возраст ее нижних горизонтов, 
не содержащих органических остатков. На границе валя-пержий- 
ского и, по—видимому, поэднебарремского времени происходит перс
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стройка тектонического режима, существенно отразившаяся на даль - 
нейшеы развитии территории Днестровоко-Прутокого междуречья,

В настоящей работе ве затрагивается вопрооы стратиграфии 

нижнемеловых отложений, несогласно перекрывающих породы Вишне
вской серии. Следует лишь укавать, что о установлением баррем- 
окого возраста валя-першйской свиты валанживокий и готернв- 
ский возраст перекрывающих отложений нормально морокого гене- 

зиоа должен быть пересмотрен. Это, в свою очередь,заставит по- 
новому рассматривать палеогеографию и историю тектопичеокого pas- 

вития территория Днестровско-Прутокого междуречья в раннемело

вое время.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО ЛШКДУРЕЧЬЯ 
В ЮРСКОЕ—РАННЕМЕЛОВОЕ ВРЕМЯ

История геологического развития и тектоника Днест- 
ровског-Прутского мевдуречья в юрский период в литературе освеще 
ны довольно слабо* Лишь при рассмотрении генезиса л тектоничес
кого положения юрского Преддобруджсксго прогиба кратко затра
гивается и история геологического развития территории междуре
чья Днестр - Прут в юрское и раннемеловое время. Многие рабо
ты, сыгравшие положительную роль в познании истории геологичес
кого развития территории мевдуречья и природы юрского прогиба, 
написаны в период, когда стратиграфия и геология юрских отло
жений здесь были изучены слабо и поэтому основывались на недос
таточном материале. Другие работы, посвященные в основном раз
работке тектонических вопросов, базировались на результатах гео 
физических исследований и из-за неправильной интерпретации при
вели к крупным ошибкам в расшифровке природы и современного 
тектонического положения юрского про1 иба.

В последние годы получены новые данные, особенно по край
нему югу междуречья, которые позволят более детально и правиль
но рассмотреть историю его геологического развития и тектонику 
в юрский период.

В позднетриасовое время в северодобрудаской геосинклинали 
шло накопление грубообломочных и флишоидных отложений, которое 
временно прерывалось в конце триаса. В середине и, вероятно, в 
конце ранней юры вновь возобновились опускания и в геосинкли- 
нальном прогибе накапливались песчано-глинистые отложения дениз- 
таленской толщи, залегающие с угловым несогласием на породах 
верхнего триаса. Суммарная мощность отложившихся здесь за это 
время осадков, по данным румынских геологов, может достигать 
1500 м (Шлезингер, 1968, с.39).

В этот промежуток времени на территории междуречья Днестр- 
Прут также продолжалось накопление позднетриасовых терригенных
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отложений (Бобринский» Романов, 1974)* Здесь отложения верхнего 
триаса известны только в скв. Р-5 (с.Нерушай Украинской ССР), 
где они хорошо охарактеризованы палеонтологическими остатками. 
Пока нигде не встречены отложения нижней юры, но их присутствие 
не исключено, так как самые верхи скв. Р-б из-за отсутствия нерв
на изучены не были.

Отложения триаса, так же как и палеозоя, дислоцированы, с 
углами падения до 90°, Большие утлы падения, непосредственный 
контакт мощной толщи верхнего и среднего триаса (2000 м) с бо
лее древними толщами палеозоя указывают на то, что в тот же про
межуток времени, что и в Северной Добрудже, на территории меж
дуречья прошли сильные тектонические движения. По времени (ко
нец триасового - качало юрского периода) эти движения отвечают 
древнекиммерийской складчатости, широко проявившейся и на со
седних регионах Крыма, Кавказа и Европы (Пронин, 1973).

С конца поздней юры по ранний байос на территории между
речья Днестр - Прут, по-видимому, проходили интенсивные эрозион
ные процессы, так как перед позднебайосской трансгрессией эта 
территория была относительно снивелирована.

Со средней юры киммерийская геосинклиналь Северной Добруд- 
хи вступила в предорогенную стадию и испытывала поднятие. Начи
ная со времени "Garantia garantiana" оеверный край киммерийс- 
кого орогена Северной Добрудки начал опускание, которое тесно 
связано с поднятием смежного орогена. В опускание интенсивно во
влекается не только прилегающее древнекиммерийское основание, 
но и прилегающая к нему окраина Восточно-Европейской платформы.
К этому времени приурочено заложение юрского передового Пред- 
добруджского прогиба, который располагался на опущенном склоне 
Северной Добруджи, древнекиммерийском основании междуречья Дютр- 
Прут и на юго-западном погруженном склоне Восточно-Европейской 
платформы.

В геологической истории юрского Преддобруджского прогиба 
можно различить несколько этапов развития: позднебайооский - 
раннебатский, среднекелловейский - раннеокофордокий,позднеокс
фордский - раннекимериджский, позднекимериджский - титонский, 
6ерриас-валанжинский,готерив-раннебарремский. На первом этапе 
(поздний байос - ранний бат)в прогибе накапливалась мощная тол
ща (до 1500 м) терригенных (песчаных, алевритовых и глинистых) 
отложений (рис. 18,а). В конце позднего байоса (время •»Parkin- 
яon ia pa rk in soniu) произошло кратковременное обмеление морско-
8ак. *;99
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го бассейна, выразившееся в накоплении горизонта, соотоящего из 
извеотняков, песчаников, алевролитов. В укаванном горизонте 
встречаются прослои неотсортированных осадков - результат отло
жений мутьевых потоков, которые располагаются в непосредствен
ной близости к горному сооружению Северной Добруджи. Наибольшие 
мощности и грубозернистость материала приурочены к юго-западно
му склону прогиба, что позволяет считать Северную Добруджу ос
новным поставщиком грубообломочного материала. Б это же время 
на склоне Восточно-Европейской платформы, за исключением района 
г.Леово (северная часть платформы), маломощные отложения поздне
го байоса (зона "Garantia qarantiana") подвергались Слабым Зро- 
зионным процессам. Нужно отметить, что склон Восточно-Европей
ской платформы в течение поэднебайосокого и раннебатского време
ни (да и на протяжении всей юры - раннего мела) поставлял лишь 
незначительное количество тонкодисперсного материала, представ
ленного продуктами раврушения кор выветривания, а не являлся од
ним из основных поставщиков терригенного материала (Макареску, 
Слюсарь, 1965). Таким источником была Северная Добруджа.

В начале раннебатского времени наблюдалась активизация тек
тонической жизни южной части междуречья Днестр - Прут, выразив
шаяся в интенсивном опускании этого района. Область опуокания 
ограничивалась разломами, по-видимому, древнего заложения и в 
дальнейшем неоднократно проявлявшими себя в юрское и раннемело
вое время.

О тектонической активности юго-западного разлома (Кагул - 
Вулканешты - Измаил) в это время может свидетельствовать полоса 
аргиллитов с подводно-оползневыми текстурами и большие модности 
накопившихся здесь осадков. На северо-востоке территории идет 
накопление маломощной толщи мелководных глинистых илов и мелко
зернистых алевритовых осадков, не прослеживаемых севернее раз
ломов по линии сс.Готешты - Баймаклия - Валя-Лержей. Появление 
в верхней части нижнебатских отложений песчаников и алевролитов 
с обилием обломков наземных растений и окатанных раковин фора- 
минифер связано с начавшейся регрессией, охватившей в батское 
время весь юг Евразии.

К концу раннебатского времени в фундаменте прогиба акти
визировались разломы, и отдельные блоки испытывали поднятия,ос
ложнившие общую структуру прогиба. К числу подобных поднятий от
носится блок у пгт. Суворово и оз.Китай (скз.400, 396).



Е по здне батское- раннекелловвйское Бремя наблюдается перерыв 
в осадконакоплении и активно идут эрозионные процессы, о чем 
может свидетельствовать отсутствие кор выветривания в средне - 
юрских отложениях.

К началу’среднекелловейского времени, т.е. времени макси
мального развития келловейской трансгресоии, море вновь возвра
тилось на территорию междуречья Днестр - Прут. По размерам оред 
некелловейская трансгреооия как бы повторила позднебайосскую, 
доотишя на севере пгт. Чимишлия, а на востоке границы распро
странения келловейских отложений совпадают с границей верхне- 
байооских (ом. рио. 18,6).

Отложения келловея, как и вообще верхней юры междуречья, 
характеризуйся увеличением примеси известкового материала в 
терригенных породах и широким распространением карбонатных 
осадков. В нижней их части всюду развиты терригенные грубооб
ломочные породы: конгломераты, гравелиты, шамовитовые песчаники, 
сменяющиеся кверху известняками и глинами. ТерригенннЙ материал 
поступал как с Восточно-Европейской платформы, так и о горного 
сооружения Добруджи. Присутствие обломков эффузивных пород.брек
чий, состоящих из обломков гранитов (скв. 10 у г.Измаила).ука
зывает на близкий снос материала о территории, которой,несомнен
но, была Северная Добруджа.

В базальной пачке келловея очень чаоты глинистые окатыши и 
обломки, содержащие среднеюрскую фауну (Романов, 1969; Саянов, 
1969, с.106). В более высоких горизонтах среднего и верхнего 
келловея на участках, приближенных к Аобрудже, часты находки 
переотложенных среднеюрских фораминифер, что свидетельствует о 
размыве среднеюрских пород, отложившихся вдоль западного борта 
прогиба в непосредственной близости к. горному сооружению.

Толща глин (рис. 18,6), сохранившаяся в локальной впадине 
в районе гг.Арциз - Вилково, их тонкая дисперсность указыва
ют на то, что роль Вооточно-Европейокой платформы в конце сред
него и в позднем келловее была пассивной.

В раннем Оксфорде акватория бассейна уменьшилась и локали
зовалась только в наиболее активно опускающейся зоне прогиба. В 
это время на склоне Вооточно-Европейокой платформы шло образова
ние кор выветривания по отложениям келловея. К концу раннею Ок
сфорда территория прогиба вновь испытала поднятие по тем же раз
ломам, что и в позднебайосское - раннекелловвйское время. Очень 
активное поднятие испытывал блок в районах пгт.Оуворово и оз.Ки-
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тай вплоть до г.Килия. С восточной стороны это поднятие ограни
чивалось небольшой впадиной, вытянутой в меридиональном направ
лении (рис. 18,6), где от размыва сохранилось до 250 м вязких 
глин.

Об активности тектонических движений "Суворовского" блока 
можно судить по тому, что здесь в скв. 401,Р-4, 396, 208 и др.
от размыва сохранилась лишь базальная пачка конгломератов и 10- 
15-метровая пачка среднекелловейских глин. В то же время кругом 
наблюдаются повышенные мощности средне- и верхяекелловейских от
ложений (рио. 18,6),

Активное поднятие испытывал и блок, расположенный оеверие 
сДараклия-де-Салчие, где отложения верхнего Оксфорда ложа.ся 
на нороды среднего келловея (скв. 332, 334, 198 и др.).

Существенные изменения в тектонической жизни Днестровско- 
Лрутского междуречья, происшедшие на рубеже раннего и позднего
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Оксфорда, отразились на распределении фаций позднеоксфордского- 
раннекимериджокого басоейна и палеогеографии этого времени 
(рис* 19)* В центральной части и у юго-западного борта прогиба 
(со.Алуат - Ореховка - Криничное - г,Измаил), по-прежнему испы
тывавшего интенсивное прогибание, шло накопление мощной толщи 
преимущественно глинистых и песчано-алевритовых пород. А вдоль 
северо-восточного борта прогиба по направлению <с.Готешты - Бай- 
маклия - Валя-Поржей - г.Килия, формировался водорослево-мшан- 
ково-коралловый риф. К северо-востоку, т.е. на склоне Восточно
европейской платформы, рифогенные отложения резко замещаются 
маломощной толщей детритусовых и хемогенных известняков,совер
шенно лишенных примеси терригенного материала*

Распространение фаций в поэднеоксфордское - раннекимеридж- 
ское время (карбонатные фации - вдоль Восточно-Европейской плат
формы, а терригенные породы - в Преддобруджье) свидетельствует 
о том, что роль Восточно-Европейской платформы как источника 
обломочного материала была сведена на нет. В то же время присут
ствие брекчий, гранитов и северодобруджских пород в сквЛО (г.Из- 
маия), грубообломочных песчаников в скв. 24, 25, 39,40,46 (Со- 
язбургаз) у юго-восточной оконечности оз.Ялпуг по-прежнему слу
жит доказательством превалирующей роли горного сооружения Север
ной Добруджи в поставке терригенного материала.

К концу раннего кимериджа на территории междуречья наблю
далось затухание тектонических движений, о чем убедительно сви
детельствует накопление оолитовых и пизолитовых известняков,раз
витых почти повсеместно на всей территории междуречья. В районе 
сс.Червоноармейское - Винограцовка образовалась небольшая лагу
на, где отложилась 10 - 15-метровая пачка мелкозернистых кварце
вых песчаников*В это время - время тектонического покоя на склюю 
Восточно-Европейской платформы шло образование кор выветривания 
по породам палеозоя, кедловея и нижнего кимериджа. Кора вывет
ривания, развитая по породам нижнего кимериджа, обнаружена и в 
зоне прогиба у юго-западного борта в скв. 23 (южнее с.Криничное 
у оз.Ялпуг) (см. рис.5), где эти отложения залегают под утлом 
10-15°, что в какой-то мере свидетельствует о небольших тектони
ческих движения:: перед отложением пород вишнегсжой серии.

На протяжении поздкзоксфордского - раннекимериджокого вре
мени наиболее активными в тектоническом отношении оставались цен
тральная часть и северо-восточный борт прогиба. Байсн "Суворовско
го** блока испытывал более медленные опускания, чем окружающие



участки междуречья. За это время адеоь отложилась лишь 450-мет- 
ровая толща известняков и глин. По типу разреза этот участок за
нимает переходное положение от глинистой фации к северо-восточ
ному Оорту прогиба, где развиты рифогенныв отложения.

В позднем кимеридже (конгаэское время) произошла новая об
ширная трансгрессия моря, акватория которого незначительно ус
тупала акватории позднеоксфордского времени (ом. рис.I).По-преж
нему, на юге, между горными сооружениями Крыма и Добруджей,осу
ществлялась связь о Крымско-Кавказским, Балканским и другими 
ежи ими бассейнами, а на севере, через Бырладский пролив, суще
ствовала связь о Карпатским, и Западно-Европейским юрскими моря
ми. Об этом убедительно свидетельствует разнообразная фауна,ука
зывающая на то, что она развивалась в нормально-соленом бассей
не.

На первых порах на склоне Вооточно-Европейской платформы и 
в центральных частях прогиба отлагались известково-глинистые и 
песчано-глинистые породы. Вдоль юго-западного Оорта прогиба,су
дя по сохранившемуся здесь блоку пород конгазской свиты, отла
гались преимущественно глиниотые и песчано-глинистые осадки о 
частыми прослоями плотных кварцевых песчаников и алевролитовЛйк 
отмечает В.Ф.Мороз (1969), в первое время привнос терригенного 
Материала в конгазский басоейн был обильным и размещался в при
брежных участках бассейна, в то время как в центральной части 
шло накопление глинистых и карбонатных пород.

Наиболее грубоооломочные породы в виде песчаников и алевро
литов присутствуют в северной части погруженного склона Восточ
но-Европейской платформы и у юго-западного борта прогиба.В вос
точной части Днестровско-Ирутского междуречья шло накопление 
очень маломощных и тонкодисперсных глин, мергелей и хемогенных 
известняков. Поэтому утверждение В.Ф.Мороза (1969, с.172) о том, 
что снос обломочного материала был исключительно со стороны 
Восточно-Европейской платформы, не совсем верно. Эту неточность 
можно объяснить тем, что до 1972 г. не были известны отложения 
пестроцветной толщи конгавокой свиты у юго-западного борта про
гиба, а западные скважины, вскрывшие их, находились у пхт.Суво
рове (скв. 17, 400, 401). В этих скважинах отложения конгазской 
свиты представлены хемогенными, а в нижней чаоти - тонкое .р- 
нистыми карбонатно-глинистыми породами.

В настоящее время, ознакомившись с разрезами у оз.Ялпуг, 
В.Ф.Мороз (устное сообщение) пришел к мнению о том, что и Север
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ная Добрудда поставляла терригенный материально количество его 
было относительно невелико* 0 оносе обломочного материала со 
стороны Северной Добруджи модно судить и по переотложенным верх- 
неоксфордским остракодам, которые установил в песчано-глинистых 
отложениях конгазской свиты в районе оз.Ялпут Х.Малц. Они до̂ - 
вольно часты в глинах, подстилающих гипс-ангидритовые породы.

Характер отложений конгазской свиты свидетельствует об об
разовании их при постепенном прогрессирующем осолонении.Оно вы
ражается в смене нормально-морских образований хемогенными и в 
постепенном обеднении (до полного исчезновения) заключенных в 
них ископаемых. Это осолонение описано во многих работах (Рома
нов, Попова, 1967; Мороз, 1969; Слюсарь, 1965), однако причины 
осолонения указывались не совсем верно. Считалось, что бассейн 
конгазского времени представлял собой мелководную лагуну, суще
ствовавшую в условиях жаркого аридного климата. По нашему мне
нию, осолонение конгазского бассейна было связано с тем,что на 
соседней территории Крыма и Северной Добруджи, а также,но-внди- 
мому, и в Предкарпатье начались поднятия андийской фазы кимме
рийской складчатости (Пчелинцев, 1962, 1966), особенно четко про
явившиеся в Крыму. Эти движения в первую очередь привели к за
мыканию Бырладского пролива и нарушению связи с Предкарпатским 
и Западно-Европейским бассейнами, что было отмечено еще В .И •Сла
виным (1963). Поэтому с середины конгазского и до позднебаррем- 
ского времени, времени максимума раннемеловой трансгрессии,связь 
Предцобруджского бассейна с морями осуществлялась только с юга. 
По-видимому, синхронно с замыканием Бырладского прогиба на тер
ритории Крыма шли активные поднятия, вызванные андийской фазой 
киммерийской складчатости, в результате которых полное осушение 
прогиба произошло в позднем кшеридже. Северная Добруцжа уже су
ществовала как горное сооружение, а новые положительные движе
ния, вероятно, намного увеличили площадь горной суши. Это зна
чительно сократило поступление водных масс в Конгазский бассейн,
В результате андийских движений в начале позднего кимериджа на 
месте Преддобруджского прогиба (пролива) образовался залив закры
того типа, что существенно изменило характер осацконакопления 
(см. рис.6 ).

Автор целиком принимает классификацию галогенных формаций, 
предложенную U.M.Ci-раховым. Согласно этой классификации галоген
ная формация, представленная в юрском Преддобруджском прогибе,



может быть отнесена только к третьему типу: нТретиЙ тип гало
генных формаций возник в длительно существовавших крупных соле
ных бассейнах, имевших четко выраженный облик закрытых бассей
нов, сообщавшихся о открытым морем через относительно узкий про
лив; эти бассейны являются ближайшими фациальными аналогами сов
ременного Кара-Богаз-Гола и Бокано-де-Виррила, хотя и отличают
ся от них размерами. Каждый такой бассейн отвечает одной круп
ной тектонической структуре геосинкдинального типа” (Страхов, 
1962, с,276),

Этот тип галогенных формаций характеризуется большими мощ
ностями галогенных отложений и завершается садкой галитов и ка
лийных солей. "...Характерной же особенностью лагунных форма
ций является остановка галогенного процесса, как правило,на са
мой начальной его фазе - возникновения сульфатов гипса.Очень ред
ко дело доходит до садки галита и никогда - до стадии калийных 
солей. Основная причина этого заключается в вялом тектоническом 
режиме" (Страхов, 1962, с,291).

Как правило, в лагунных отложениях нет сплошных,мощных го
ризонтов гипса. Они присутствуют лишь в виде небольших прослоев 
и линз, не превышающих по мощности первый десяток метров.Поэто
му вещественный состав и большие мощности галогенных пород кон- 
газской свиты Лреддобруджокого бассейна свидетельствуют об отло
жении их в закрытом заливе типа Кара-Богаз-Гола. Распределение 
осадков в конгазском заливе на стадии галогенного осадконакопле- 
ния также закономерно для водоемов подобного типа (см. 
рис. 6 - 9 ) .

В центральной части бассейна формируется мощная толща гигю- 
ангидритовых пород. Как отметил Б.Ф.Мороз (Мороз, 1969, с.143), 
современное распространение гипсов и ангидритов в конгазской сви
те зависит от их современного гипсометрического положения и не 
отвечает их первичному распределению. К периферии бассейна мощ
ности гипс-ангидритового горизонта закономерно уменьшаются и за
мещаются на востоке маломощными и тонкодисперсными доломитизи- 
рованными глинами, известняками и мергелями, а на севере это 
преимущественно песчано-глинистые доломитизированные породы. И, 
наконец, на завершающем этапе конгазокого времени в централь
ной части залива отлагалась толща галита (см. рис. 7 - 9 ) ,  сме
няющаяся к периферии бассейна гипс-ангидритовыми и терригенными 
породами. Галиты в большинстве своем очень чистые, всдяно-проз- 
рачные и крупнокристаллические.' Мощность отдельных циклов со
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ставляет 8 - 1 2 ом. В некоторых случаях соляной пласт разделен 
прослоями торригенных отложений, что свидетельствует о воздыма
ю т  Северной Добруджи в то время и увеличивающемся поступлении 
терригенного материала. К сожалению, ие-sa отсутствия кернового 
материала из верхних горизонтов соляного плаота осталооь неяс
ным, завершилось ли ооадконакопление оолеродного басоейна оад- 
кой галита или здеоь присутствуют и калийные ооли.

В конгазское время происходило смещение оси максимального 
прогибания в Преддобруджоком прогибе. Воли в позднеоксфордокое - 
раннекимериджское время ось максимального опускания находилась 
в районе г.Болград - сЛервоноармейокое - г.Измаил, то теперь 
она оместилаоь юго-восточнее, в сторону Восточно-Европейской 
платформы.

Ко времени завершения ооленакопления началось активное под
нятие Северной Добруджи (орогенная стадия). В поднятие вовле
каются и юрские отложения, раопрог.раненные вдоль юго-еападно- 
го борта прогиба. В замыкающуюся лагуну начинает поступать в мас
совом количестве обломочный материал о горного сооружения Доб
руджи (Мороз, 1969). Следует отметить, что в начале чадыр-лунг- 
ского времени имела место очень незначительная по своему масшта
бу трансгрессия моря, проолеживаемая только на крайнем юге меж
дуречья. Эта траясгреооия хорошо выражена сменой пестроцветных 
терригенных отложений извеотняками с фауной двустворчатых мол
люсков. Как по размаху, так и по длительности она была незна
чительной (см. рис.1 2 ), и известковые породы не прослеживаются 
севернее оз.Китай.

После кратковременной трансгреооии началось активное подня
тие Северной Добруджи и маооовое поступление обломочного мате
риала, что привело к быстрому заполнению прогнутых участков преи
мущественно красноцветными породами: глинами, алевритами,песча
никами и гравелитами. Широким распространением в отложениях ча- 
дыр-лунгской свиты пользуются и гипсы, но в отличие от гипс-ан
гидритового горизонта конгаэской свиты гипсы чадыр-лунгской сви
ты не имеют такой мощности и наблюдаются в виде небольших про
слоев среди терригенных отложениГ;,Площадь распространения их так
же значительно меньше и локализуются они в наиболее прогнутой 
части вдоль разлома, отделяющего древнекиммерийское основание 
Северной Добруджи от Вооточно-Европейской платформы.

Чадыр-лунгский баооейн в начале своего развития и во вре
мя отложения гипсов, неоомненно, представлял собой залив, кон-
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фиг.урацил которого была унаследована от конгааокого времени.Быст
рое поднятие Северной Добруджи и примыкающих к ней учаотков вдоль 
юго-западного борта прогиба поставляло обломочный материал в 
таком количестве, что он полностью перекрыл хемогенные отложе
ния,

С поднятием Северной Добруджи сопряжено интенсивное опус
кание зоны Преддобруджокого прогиба и примыкающего склона Вос
точно-Европейской платформы. Об этом свидетельствуют значитель
ные мощности чадыр-лунгской овиты* особенно на склоне Восточно- 
Европейокой платформы, где она гораздо мощнее конгазской свиты. 
Однако существенного омещения оси прогибания в чацыр-лунгское 
время не произошло.

К концу чадыр-лупгского времени в связи о поднятием горно
го сооружения Северной Добруджи, особенно его южного продолже
ния, залив замкнулся. Территория южной части междуречья стала 
замкнутой лагуной, где формировались соответствующие отложения. 
В.Ф.Мороэ отмечает, что уже к концу чадыр-лунгского времени "..ин
тенсификация размыва несет за собой усиленное поступление более 
грубообломочного материала, что приводит к образованию мощной 
толщи песчаников с прослоями гравелитов и конгломератов.Эти по
роды содержат обломки пелитоморфных и микрозернистых известня
ков, размеры и количество которых возрастают не только снизу 
вверх, но и от центра к ее северо-восточному приплатфоргленному 
борту" (Мороз, 1969, с Л 73). Материал был привнесен, по мнению 
В.Ф.Мороза, с приподнятых участков Восточно-Европейской платфор
мы, особенно с ее северной окраины, т.е. к концу чадыр-лунгоко- 
го времени наряду с Северной Добруджей возрастает и роль Восточ
но-Европейской платформы в поставке терригенного материала в за
мыкающуюся лагуну. К началу комратского времени это уже опрес
ненный бассейн, в котором формировались чисто терригенныв от
ложения с преимущественным содержанием кварца и каолиновых глин.

Вопрос о генезисе пород Комратской овиты остается не сов
сем ясным. По своему составу и облику они напоминают кору вы
ветривания, однако плохая сортировка и обилие грубообломочного 
материала скорее свидетельствуют о переотложенной коре выветри
вания.

Комратское время - это наиболее неясный промежуток в. исто
рии геологического развития территории Днестровско-Прутокого меж
дуречья. Исходя из общих геологических предпосылок можно пред
полагать, что формирование комратской свиты шло и в позднетитон-
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сное - раннемеловое(Оерриао .валашшн) время. Кимеридкская рег
рессия, широко проявившаяся не только на территории Днестровско- 
Прутского междуречья, но и на всей окружающей территории (Хиы- 
шиашвили, 1967), заканчивается к титонскому времени.. В конце 
титонского или в начале Оерриасского времени вдоль граниш Вос
точно-Европейской платформы формируется узкий прогиб, где отла
гаются породы комратокой свиты. Во всяком олучае, в Крыму в это 
время заровдаются титон-валанжинские предгорные прогибы.

В валя-пержийское время зона прогибания еще более локализо
валась и незначительно сместилась к востоку. В северной части 
территории формировались лагунно-континентальные отложения, а 
в южной части (район о.Новоселовка - оз.Сасык) после очень дли
тельного перерыва вновь создались морокие условия.

В этот промежуток времени (поздний готерив - ранний баррем) 
в Крыму морской бассейн перекрыл почти вою платформу Равнинного 
Крыма. На равнинной части Крыма отлагалась мазанская свита (Му
ратов, 1973), которая может рассматриваться как одновозраотная 
с валя-пержкйокой свитой Днестровско-Прутского междуречья.Одна
ко если трансгрессия в Равнинном Крыму произошла в готериве,то 
территории Днестровоко-Прутокого междуречья море достигло толь
ко в раннем барреме. Оно заполнило самые пониженные’участки "ва- 
ля-перкийского" прогиба, локализовалось только в южной части 
междуречья,не поднявшись севернее о.Новоселовка (Украинская 
ССР,окв.201 гк),поэтому его проникновение может раосматриватьоя 
как ингрессия. На оотальной части прогиба формировались лагун
но-континентальные отложения. После непродолжительного времени 
море медленно покинуло территорию междуречья, о чем свидетель
ствует постепенная смена морских отложений лагунными, а затем 
континентальными,

Б вто время участок, расположенный в районе оз.Сасык, как 
и в позднем Сайосе, представлял собой приподнятую часть суши , 
где не отлагались осадки.

Для валя-пержийокого времени характерен обильный снос об
ломочного материала в основном со стороны Северной Добруджи (Мо
роз, 1969, с.174).

После конгазского времени, времени начала интенсивного под
нятия Северной Добруджи и накопления мощной толщи пестроцветных 
отложений (до 780 м, скв.396, оз.Китай),территория Днестровско- 
Прутского междуречья" испытывает относительный покой. В услови
ях жаркого аридного климата идет образование кор выветривания по
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юроким отложениям. Во всяком случае состав пород комратской сви
ты указывает на то, что уже к началу комратского времени здесь 
были развиты коры выветривания. Поэтому вначале формирование ком
ратской свиты шло за очет продуктов разрушения кор выветривания 
и лишь в валя-пержийское время начали размываться коренные от
ложения.

С начала комратского времени вновь активизируются тектони
ческие движения на территории междуречья. Поднятие Северной, Доб- 
руджи и прилегающих участков сопровождается смещением оси про
гиба уже в зону сочленения погруженного древнекиммерийского ос
нования и Восточно-Европейской платформы. В какой-то мере рас
пространение комратской и валя-пержийской свит трассирует гра
ницу Восточно-Европейской платформы.

К концу валя-пержийского времени территория испытывает обг- 
щее поднятие и море покидает территорию Днестровско-Прутского 
междуречья. Так в конце раннего баррема заканчивается цикл осад 
конаколления, связанный с позднекиммерийскими движениями.

Комратское и валя-пержийокое время на территории Днестров- 
око-Прутского междуречья - самый бурный период тектонической жиз 
ни. Поднятие Северной Добруджи настолько активно, что она надви
гается в восточном направлении. Это можно проследить по разре
зу скважины 6 гк (г.Измаил), где 900-метровая толща среднегокел- 
ловея, Оксфорда и нижнего кимериджа надвинута на отложения ниж
него кимериджа, Следует отметить, что территория, приближенная 
к Северной Добрудже, более раздроблена и дифференцирована 
(рис. 30). Об амплитуде и дифференциации блоков у юго-западно
го борта юрокого прогиба может свидетельствовать профиль, про
буренный от с.Владичены к с.Етулия. Здесь пробурено пять сква
жин (с интервалом два километра), вскрывших с юго-запада на се
веро-восток отложения следующего возраста: скв. 20 - верхний
Оксфорд; скв.19 - келловей; скв.18 - палеозой (Д); скв.17-бат; 
скв.16 - верхний Оксфорд. Учитывая известные мощности этих от
ложений, можно с уверенностью констатировать, что амплитуда этих 
блоков превышает тысячу метров.

Аналогичная картина наблюдается и севернее, вдоль разло
ма г.Кагул - пгт.Вужанешты. Однако было бы ошибкой считать,чг* 
образование этих блоков началось и закончилось в вишневское jpe- 
мя. Блоковая тектоника Дкестровско-Прутского мездуречъя прояви
ла себя уже в начале новокиммерийской складчатости (в позднем 
бате - раннем келловее), однако наибольшей активности она дос-
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титла к началу комратского и в валя-пержийское время. Это под
тверждается непосредственным контактом эрозионных поверхностей 
блоков, сложенных породами конгазокой свиты, и блоков,представ
ленных породами нижней части верхнего окофорца, а также контак
тами мощных толщ чадыр-лунгокой овиты о отложениями комратокой 
и валя-пержийской овит.

Блоковая тектоника характерна не только для зоны Преддоб- 
руджского прогиба, но и для склона Восточно-Бвропейокой платфор
мы, Здесь отложения ургонской фаши верхнего баррема с резким 
несогласием залегают на породах конгазокой, чаднр-лунгской,ком- 
ратокой и валя-пержийской свит, что свидетельствует о различной 
дифференциации поднятий склона Восточно-Европейской платформы. 
Однако активность и амплитуду этих движений ни в коей мере не
льзя сравнить о аналогичными движениями в прогибе и Северной Дрб- 
рудже.

К атому же времени приурочено формирование блоков и в Юж
ной Добрудже в районе г.Черновода,где отложения верхнего барре
ма также о несогласием залегают на блоках, представленных до- 
ломитизировакными известняками окофорд-кимериджа, п пестроцвет
ных отложениях пурбека, вельда и валанжина (Malz, 19691 Banci- 
la, 1973).

В блоковой тектонике юрских отложений междуречья Днестр - 
Прут прослеживается такая закономерностьt по мере удаления от 
складчатого сооружения Северной Добруджи на восток размеры бло
ков увеличиваются, а амплитуда их уменьшается) не наблюдается 
шшкативных структур, а преобладает блоковая тектоника. Это мож
но объяснить, по-видимому, тем, что юрокий прогиб заложен на 
жестком герцинском и древнекиммерийском основании, и в его фор
мировании большую роль играли разломы и блоки древнекиммерийско- 
го заложения. Однако следует отметить, что современная эрозион
ная поверхность юры окончательно сформировалась не в позднеким- 
мерийскуго стадию тектогенеза, а продолжала Армироваться впвоть 
до миоценового времени. Но распределение фаций юры параллельно 
Северно-Добруджскому орогену полностью отвечает распределению 
их в момент формирования.

Таким образом, история развития Преддобрудгокого прогиба 
свидетельствует о том, что это краевой компенсационный прогиб, 
связанный с орогенным этапом развития киммерийского складчатого 
сооружения Северной Добруджи. У Преддобруддокого прогиба есть я 
некоторые специфические черты, отличающие его от типичных аль-
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Шуйских или герцинских передовых прогибов. Это, в первую очередь, 
отсутствие грубой молласы,как результат менее интенсивного сно
са обломочного материала со стороны орогена.

При рассмотрении этого вопроса многие исследователи допус
кают ошибку, отводя Северной Добрудже второстепенную роль в по
ставке материала. Сохранившиеся осадки на склоне Восточно-Евро
пейской платформы указывают на то, что если она и поставляла ма
териал, то он на протяжении всей юры был тонкодисперсным,а гру
бообломочный материал не мог переноситься в прогиб. На Добруд
же были развиты отложения нижней юры, представленные в глинис
той фация и сохранившиеся до настоящего времени (дениз-тапеиская 
толща). Несомненно, что к позднебайооскому времени они перек
рывали большую часть Северной Добруджи и поставляли в юрский про
гиб глинистый материал. В дальнейшем в поднятие были вовлечены 
уже ранее отложившиеся горские осадки, которые также не могли дать 
грубообломочного материала. Кроме того, грубообломочные фашш, 
расположенные вдоль горного сооружения, к настоящему времени не 
сохранились. Лишь к среднекелловейскому времени на Добрудже 
начали размываться домезозойские породы, на что указывают брек
чии гранитов и других пород, присутствующие в наиболее близко 
расположенных к горному сооружению скважинах ( скв. 1 0  у г.Из
маила).

Эти особенности усугублялись также малой площадью области 
поднятия и недостаточной высотой горной суш. Все остальные при
знаки: тектоническое положение в форляаде киммерийокого ороге-
на, частично на складчатом фундаменте, частично на фундаменте 
чехла Восточно-Европейской платформы, линейная, вытянутая парал
лельно орогену форма прогиба, распределение фации параллельно 
орогену, его асимметрия, наконец,,миграция прогиба с течением 
времени в сторону Восточно-Европейской платформы - служат дока
зательством того, что Пре.ддобруджский прогиб является передовым 
прогибом киммерийского складчатого сооружения. Расположение Пред- 
добрудкского прогиба в зоне сочленения складчатого сооружения 
Добруджи с . 'Восточно-Европейской платформой свидетельствует о 
невозможности отнесения его к внутриплатформеиным.

Острые дискуссии вызывает вопрос о простирании юрского 
Преддобруджского прогиба. На западе, между рр.Серетом и Пру
том, продолжение прогиба (Бырдадская впадина) тлеет суОширотное 
простиранге. Оно прослеживается до р.Прута. Далее прогиб,следуя 
параллельно киммервдам Добруджи, принимает юге-впсточное про
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стирание. Такого мнения придерживаются большинство геологов 
(Гофштейн, 1952; Корценштейн, 1951, 1953; Сухаревич, 1955,1957; 
Славин, 1958 ;Друмя ,1958 ;Друмя, Иванчук, 1959; Эдельштейн ,1957;Выоо- 
цкий,1959;Друмя и др.,1959,1961 {Иванчукt Эцельштейн,. 1961; Пан-; 
ченко, 1965; Романов, 1967; Романов, Славин, 1970).

Другие исследователи, в основном геофивики (Гуревич, 1958; 
Сологуб, 1958, I960; Чирвинская, Гуревич, 1959; Авербух, 1965; 
Макареску, Слюсарь, 1965; Феликс, Медведев, 1969;Фелико, 1969; 
Слюсарь, 1971; Чекунов, 1972; Гаркаленко, Краснощек, 1965; Сам
сонов, Краснощек, 1969), считают, что Предцобрудаский прогиб не 
только на западе, но и далее на востоке имеет субширотное про
стирание и замыкается у побережья Черного моря у оз.Сасык. Это 
положение доказывается в работах В.С.Макареску и Б.С.Слюсаря 
(1965), В.П.Феликса (1969) и нашло отражение на многих тектони
ческих картах, в том числе и на вышедшей в 1972 г.тектонической 
карте Украинской ССР и Молдавской ССР.

На основании новых данных бурения и интерпретации геофизи
ческих материалов по Придунайской части междуречья можно уверен
но подтвердить северо-западное простирание Преддобруджского про
гиба параллельно киммеридам Северной Добруджи (рис. 21). Здесь 
следует обратить внимание на тот фактfчто, рассматривая генезис 
и современное положение этой тектонической структуры,многие ис
следователи не дифференцируют этих понятий. Современное . положе
ние юрского Преддобруджского прогиба - грабен, но грабен, обра
зовавшийся в послеюрское время. По своему генезису это пере
довой компенсационный прогиб киммерид.

Однако, даже разделяя эту точку зрения, некоторые ученые 
допускают ошибку, ограничивая наиболее прогнутую часть Преддоб
руджского прогиба "Болградским уступом" и замыкая его у оз.Са- 
скк. Сейчас нет надобности подробно объяснять, что так называе
мый Пандаклийский грабен не прослеживается у оз.Сасык. (Это было 
ясно уже в 1966 г. (Романов, 1966), а в настоящее время подтвер
ждено бурением.) Дальше разлом с.Валя-Пержей - оз.Китай "Пандак- 
лийский грабен" на восток не простирается.

Значительную отрицательную роль в расшифровке не только при
роды современного положения и простирания юрского Преддобрудж
ского прогиба, но и в определении границы Восточно-Европейской 
платформы с киммерийским сооружением Северной Добруджи сыграл 
так называемый Болградский уступ. По мнению сторонников "Бол- 
градского уступа", он отделяет наиболее прогнутую зону Пандак-
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о Змеиный

Р и о .  21. Карга равных мощностей юроких и раннемело
вых (вишневская серия) отложений, выполняющих Пред- 

добруджский прогиб.
Погруженные склоны: I - Вооточно-Европейской платфор
мы: 2 - Северной Добруджи; 3 - линии равных мощнос
тей! 4 - северо-восточная гшница распространения от- 

ложении

лийского грабена от приподнятой и лишенной юрских осадков (или 
при очень незначительной их мощности) зоны, находящейся южнее 
этого уступа (Гуревич, 1958; Чирвинская, Гуревич, 1959} Авер
бух, 1965; Макареску, Слюсарь, 1965; Феликс, Медведев,1969; Фе
ликс, 1969; Самсонов, Краснощек, 1969; Слюсарь, 1971; Чекунов, 
1972). Многие исследователи даже на тектонических картах прово
дили по этому разлому границу Восточно-Европейской платформы.

Что же представляет собой "Болграцский уступ’1 в юрских от
ложениях Днестровско-Прутского междуречья? Это отложения келло- 
вея - верхнего Оксфорда, представленные плотными известняками 
(выходящими на эрозионную поверхность в виде крупного блока) .сре
ди глинистых отложений конгазокой свиты вишневской серии пестро-
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цветов (см. рис* 2 0 ).В какой-то мере этот Олок действительно яр* 
ляетоя уступом, но отделяет он не приподнятую вону юга от опу
щенной северной (г.Болград, сс.Алуат, Червоноармейское). Здесь 
наблюдается как рав обратная картина: "Болградокий уступ” отде
ляет приподнятую зону г.Болград - о Лервоноармейское от опущен-* 
ной зоны с.Криничное - г.Измаил.

За "Болградским уступом” вскрыты наиболее глубоководные от
ложения келловея, нижнего и верхнего оксфбрца, кимериджа и Виш
невской серии (конгазокая и чадар-лунгокая свиты).Мощности от
ложений в атом районе превышают мощности их в северной части 
междуречья. Вскрыты за ”Болградским уступом” и отложения сред
ней юры. Данные по придунайской части территории Днестровско- 
Прутского междуречья, скважины,пробуренные у гг.Измаила, Килия 
и Вилково, бесспорно, свидетельствуют о том, что в дельте р.Ду
ная (Румыния) должны быть развиты те же отложения. Однако самые 
глубоководные и мощные толщи у юго-западного борта прогиба к на
стоящему времени размыты. На это четко указывают скважины, про
буренные у гг.Малюк и Кришан, которые вскрыли только среднеюр
ские отложения. К востоку от этих населенных пунктов должны быть 
вскрыты те же отложения, что и в районе г.Вилково. Мощность их 
согласно этой структурно-фациальной зоне должна варьировать в 
пределах 1500 - 1 2 0 0 м, что, несомненно, в несколько раз больше, 
чем на склоне Восточно-Европейской платформы.

Принимая во внимание фактический материал, следует при
знать, что ”Болградский уступ” нс являлся в юрское время струк
турой, влиявшей на распределение фаций и мощностей, и тем более 
не может служить границей Восточно-Европейской платформы. Ампли
туда этого блока превышает 10 0 0 м, и в палеозойско-триасовом 
фундаменте он также хорошо выражен.

Юрский грабен (его современное тектоническое положение)раз
бит на серию блоков разной амплитуды и площади. Наиболее опущен
ная часть наблюдается у сс.Виноградное - Ореховка и за "Бол- 
градским уступом" в районе с.Криничное - г.Измаил.Мощность от
ложений в районе сс.Виноградное - Ореховка на 300 - 400 м боль
ше за счет пород комратской и валя-пержийской свит,что лишь сви
детельствует о смещении оси прогибания в течение вишневского 
времени.

Таким образом, бурение на юге Днестровско-Прутского между
речья и в дельте р.Дуная подтверждает простирание юрского про
гиба в сторону Черного моря, южнее острова Змеиного и далее на
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Горный Крым, в истории которого в юрское и раннемеловое время 
очень много общего с развитием территории Днестровско-Прутского 
междуречья и Северной Добруджи.

Юрские отложения на оклоне Восточно-Европейской платформы 
представлены мелководными и маломощными слоями и не могли вы
полнять прогибы, расположенные восточнее. Во всяком случае Кры
ловский прогиб выполнен не юрскими, а поеднемеловыми и палеоге
новыми отложениями, что подтверждается как увеличением мощнос
тей верхнего мела и палеогена на территории междуречья, так и 
бурением в Черном море. Прогибы, расположенные восточнее, сло
жены триаоовымп и нижнеюрскими (?) осадками и не имеют ничего 
общего со средне- и поэднеюрокими структурами. Это наглядно по
казано в работе Б.И.Денега (1973). Аналогичная картина наблю
дается и на территории Днеотровоко-Прутского междуречья. На юге 
междуречья, юго-восточнее оэ.Китай, скв. Р-5 (с.Нарушай) вскры
ты отложения среднего и верхнего тг аса. По мощности, достигаю
щей 2 0 0 0 м, они выполняют прогиб, который, однако, принадлежит 
совсем другому структурному зталу, а не Преддобруджскому проги
бу. Ошибочная ориентировка, перпендикулярная горному сооруже
нию Северной Добруджи, средне- и позднеюрского Предцобруджско- 
го прогиба заключалась также в том, что он рассматривался как 
ранне- и среднеюрский грабен, а не дифференцированно и ориенти
ровался в одном направлении с доюрскими структурами.

Учитывая, что в литературе существует множество названий 
для юрского Преддобруджокого прогиба, возникших в результате 
ошибочных воззрений на генезис и простирание этой структуры,не
обходимо от них отказаться.Наиболее приемлемым и отражающим ге- 
нетичеокую природу этого тектонического элемента следует считать 
название Предцобруджский прогиб ( ореднеюрокий - раннемеловой 
передовой компенсационный прогиб кйммерид Северной Добруджи).
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

В настоящей главе из пестроцветных отложений (Виш
невская серия) Днестровско-Прутского междуречья описываетоя че
тыре вида головоногих . моллюоков (Ammonitida), принадлежащих че
тырем родам и двум семействам. В основном описаны двустворчатые 
моллюски из конгазокой (верхний кимеридж), чадыр-лунгской (ти- 
тон)и валя-пержийокой (готерив? - нижний баррем) овит.Они пред
ставлены видами, принадлежащими 45 родам. Для полноты сведений 
о фауне двустворчатых моллюсков конгаэской свиты включены так
же виды семейства Pectinidae, описанные автором совместно с 
В.А.Собецким (1967).

При описании фауны за основу взята систематика и термино
логия, принятые в книге "Основы палеонтологии" (том "Двуствор
чатые моллюски", I960, под ред. А.Г.Эберзииа и том "Головоно
гие моллюски", 1958, под ред. Н.Я.Луппова и В.В.Друщица). В не
которых случаях автор придерживается систематики, предложенной 
В "Treatise on Invertebrate Paleontology", ПОД ред. Р.С.Мооге 
(1969).

При описании остатков головоногих моллюоков у них опреде
лялись: Д - общий диаметр раковины; П - ширина пупка; В - высо
та последнего оборота.

Для двустворок определялись; длина (Д), выоота (В),толщина 
(Т), выпуклость (Вп), длина заднего и переднего краев, высота 
примакушечного треугольника, длина кардинального края,заднего и 
переднего ушка, величина апикального угла (А.п.) для сем. Pecti
nidae, а также отношение высоты к длине (В/Д). Все размеры да
ны в миллиметрах. Изображения на таблицах (кроме оговоренных) 
даны в натуральную величину. Коллекция описанных двустволок хра
нится в Отделе палеонтологии и биостратиграфии АН Молдавской ССР 
за номером М-5.
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ЮРСКИЙ КОМПЛЕКС

Тип Molluaoa
Клаоо cephalopoda (Головоногие)
Подкласс Eotocochlia (Наружнораковинные)
Надотряд Ammonoidea (Аммоноидеи)
Отрад ammonitida<Ammohhth)
Подотрад Aramonltina
Надоемейство Raplocerataceae (Oppeliaceae)
Семейство, haploceratidae

РОД Glochiceras Hyatt, 1900 
Glochiceras cf. fialar (Oppel, 1863)

Табл,I, фиг.1

Материал, Одна деформированная раковина и многочисленные 
обломки и отпечатки.

Описание, Раковина небольших размеров с быотро нарастающи
ми в высоту оборотами. При диаметре 25 высота последнего оборо
та равна 15,50, а ширина пупка - II, Боковая поверхность почти 
плоская, а вентральная сторона хотя и узкая, но округлая. Пупок 
умеренно широкий, мелкий. Стенки у пупка по мере нарастания ста
новятся более четкими и более отвесными. Боковая поверхность хо
рошо скульптирована. Скульптура представлена однообразными ре
брами, берущими начало на стенках пупка и слегка наклоненными 
вперед. Несколько ниже середины оборота рёбра серпообразно из
гибаются и становятся шире. Наибольшей ширины они достигают 
при переходе через вентральную сторону. Ребра довольно однооб
разные по всей раковине. Лишь по мере приближения к устью они 
становятся более резко изогнутыми, тонкими и резкими.

Сравнения и замечания. Наши экземпляры очень близки к виду 
Glochiceras fialar (Oppel) (Loriol, 1878, С.25,табл.2, фиг.З- 
5 ; табл.5 , фиг.1 ), и лишь плохая сохранность не позволяет отож
дествлять ИХ с этим видом. От близких G.tenuifelcatU3 (Neum.) 
и o.falcula (Queuet.) отличается более уплощенной раковиной и 
более плоскими и нерезкими ребрами.

Вид Glochiceras fialar (Oppel) распространен в Западной Ев
ропе В зоне "tenuilobatue".

Местонахождение. Конгазская свита.0бр.1>скв.21с,иит.542 - 
544 м. Часто в других скважинах в районе с.Хриничное.

78



Семейство OPPELIIDAE H.Douvllle, 1090 
Род Oxyoppelia Berokhemer, 1926 
Oxyoppelia greenackeri (Moeaoh, 1865)

Табл.I, фиг.2 - 4

Ашпоnitea greenackeri Moeaoh , 1065. c. 326 {Ammonites (Oppe-
lia), greeneokeri Loriol,1078» с,44,табл.5,фИГ.2,3.

^атвпиал. Два внутренних ядра и одна раковина, не отдели
мая от породы.

Описание. Маленькая диоковидная раковина о узким пупком и 
с сильно объемлющими высокоовальными оборотами.

Размены: Д = 24| 34,35. В = 12» 18,25» П = 5; 6,25.
Пупок узкий, мелкий о пологими стенками. Раковина хорошо 

скульптирована. Скульптура представлена серповидно изгибаю
щимися ребрами первого и второго порядка. Ребра первого порядка 
крупнее, грубее и начинаются на стенках пупка.Первоначально они 
слегка наклонены и незначительно изгибаются вперед. Чуть ниже 
оередины оборота они изгибаются назад. Здесь же появляются до
полнительные ребра, также серповидно изгибающиеся. Ребра обоих 
порядков доходят до вентральной отороны, где прерываются,слегка 
расширяясь на концах. В некоторых олучаях образуются очень не
значительные бугорки.Ребра второго порядка развиты лишь в верх
ней половине оборота и по величине равны основным ребрам.

Сравнения и замечания. Наши экземпляры имеют полное сход
ство С Oxyoppelia greenackeri (Moeech). Особенно большое 
сходство наблюдается с формой, изображенной Лориолем (Lorlol, 
1878, с.44, табл.5, фиг.З). От формы, изображенной на рис.2,от
личаются повышенным коэффициентом ребристости и отсутствием пре
рывистого киля на вентральной стороне, а от близких одновозраст- 
ных видов - равномерно выраженной ребристостью и бугорками.

Распространение. Западная Европа, зона "tenuilobatue".
Местонахождение. Конгазская свита. Обр.2, скв.79, инт.350- 

357 м; обр. 3, скв.8 8 , иит.403 - 409 м (Союзбургаэ).

Род Ochetoceraa Haug, 1885 
Ochetocerae canaliferus (Oppel, 1857)

Табл. I, фиг.5

Ammonites canaliferus Oppel, 18G3, C.I95, табд.52, фиг.4;Атто- 
nites (Hsploceras) canaliferus Lorlol,1878,0.48, табЛ.З,
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фИГ*5 (см* синонимику)lOchetooerefl canaliferus Berckchener 
undL Hblderf Х9 5 9 # с* 102, табл* 25, фиг. 133* рис. 76, 77, 
с.87(см. синонимику).

ДОтепиал. Одно внутреннее ядро хорошей сохранности и мно
гочисленные обломки различных частей раковины.

рписание. Небольшая.очень плоская, килеватая раковина с 
быстро нарастающими в высоту оборотами.

Размеры: Д = 53; В = 30; И = 6,5.
Пупок узкий, мелкий. Боковая поверхность раковины хорошо 

скульптирована. Присутствуют ребра четырех по рядков. Главные реб
ра серповидно изгибаютоя внутрь и, относительно грубые,берут на
чало на стенках пупка; а на оередине боковой поверхности они.из
гибаясь, становятся более четкими. В месте перегиба ребра пре
рываются неглубокой бороздкой ̂ проходящей примерно посере,дине обо
рота. Ребра второго и третьего порядка тонкие и четко заметны 
лишь у внешнего края. В верхней части боковой поверхности,выше 
боковой бороздки размещаются z-образно изгибающиеся,очень тон
кие ребрышки четвертого порядка. Заметной упорядоченности в рас
положении ребер не наблюдается.

Сравнения и замечания. Наш экземпляр полностью соответст
вует формам, изображение и описание которых приведено в рабо
тах, указанных в синонимике. От других видов, относящихся к это
му роду, Ochetoceras canaliferus (Oppel) четко отличается 
тонкой четырехпорядковой скульптурой. Подробно систематика ро
да Ochetoceras и ОТЛИЧИе Ochetoceras canaliferus (Oppel) ОТ 
других видов рассмотрены в работе Ф.Беркхсммера и УЛольдера 
(Berckhemmer und Holder, 1959, с.102). Имеющийся у нас мате
риал не позволяет внести каких-либо дополнений.

Распространение, Верхний кимеридж Западной Европы:Франция, 
Западная Германия. Слои "Setatum schichten".

Местонахождение. Конгазокая свита. Обр. 4, скв.74,инт.490- 
495 м (Союзбургав).

РОД Taramellicerae del Сатрапа, 1903 
(Netunarye Bayle, 1870)
Taramellieeras cf. compsus (Oppel, 1063)

Табл. I, фиг. 6

Материал. Одна не полностью сохранившаяся и слегка дефор
мированная раковина, не отделимая от породы.
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pmtoftHftfl. Сильно инвалютная, относительно плоская рако
вина, диаметр которой достигает 43. Пупок узкий, мелкий, Боко
вая поверхность покрыта серповидно изгибающимися на половине вы
соты оборота ребрами, которые Оерут начало на стенках пупка, К 
верхней трети ооковой поверхности число их значительно увеличи
вается за счет появления дополнительных ребер. На вентральной 
отороне ребра затухают и почти не проолеживаютоя.На концах ос
новных ребер располагается ряд невысоких округлых бугорков. Чио- 
ло ребер между бугорками непостоянно (от трех до пяти),

Сравнения и замечания. На нашем экземпляре можно прооледить 
все характерные признаки этого вида, и лишь не совоем удовлет
ворительная сохранность заставляет воздержаться от полного видо
вого определения. От близкого вида, типичного для одноименной 
группы, Taramelliceraa traohlnotum (Oppel) (см,Berekhemmer und 
Heider, 0 ,6 8 ) хорошо отличаетоя отсутствием бугорков на вент
ральной отороне. Для группы «Traohinotum" характерно наличие 
трех рядов бугорков. Сам вид Taramellioarae оотрэиа также 
является характерным для целой группы видов, объединенных в "Оао- 
рвив" группу. От тарамеллицерасов в более высоких горизонтах 
юры, объединяемых в группу, типичным видом которой является тага- 
me 1 П  с «гая klettgovianum (Vilrteraberger), Хорошо отличается ТИ
ПИЧНОЙ окульптурой, которая у них более сглажена.

Распространение. Зид ТагатеШоегав сотрвив (Oppel )иэвео- 
тен из зоны "tenuilobatue" кимервджа Западной Европы, В зоне 
"acanticum" Тироля, Северных Альп, Аппенин, Сицилии,Андалузии, 
Клиппенах Карпат. Характерен и для зон "mutabilie" и "baldennr.

Местонахождение. Конгазская овита. Обр, 6, окв.72,инт,412- 
417 м (Союэбургаз).

Подтип Conchifera (Раковинные)
Класс bivalvia (Двустворчатые)
Отряд taxodohta (Рядозубые)
Подотряд Palaaotaxodonta (Ctenodonta)
Надоемейство Huculaoea
Семзйотво HUOULIDAE Огау, 1824
Род Nuoula Lamarck, 1799
Nucula cottaldina Pellat at Loriol, 1874
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Табл.I, фиг. II, 12

Nuoula cottaldina Pella»; at Loriol,I874, табл.17, фиг.П - 15.

Материал. Одна левая (Л.) и одна поавая (П.) створка. Одна 
неполная левая створка. Встречены в тонкодиоперсных глинах.

Описание. Небольшая, овально-треугольная, ведутая в верх
ней чаоти и уплощенная к краям створка.

Размеры» Л. В * 6,7б| П. В = 3,7Б 
Д = 7,35* Д =6,45
В/Д = 0,86) В/Д = 0,69.

Общая форма створок незначительно варьирует от овально-тре
угольной до слегка вытянутой в длину. Передний край слегка усе
ченный, В верхней чаоти он округло переходит в выпуклый нижний 
край почти прямой, очень незначительно выпуклый, более длин
ный, чем передне-задний край. Макушка выдающаяся, широкая, тре
угольная, загнута внутрь и расположена на задней трети раковины. 
Замочный край немного окошенный, причем передняя ветвь слегка 
Выпуклая и значительно длиннее задней. Скульптура отсутствует, 
лишь у нижнего края просматриваются невыразительные морщины на
растания.

Сравнения и замечания. По форме я отроению раковины наши 
еквемпляры идентичны Ruouia oottaidina, изображенной у Пеллата 
и Лориоля. Отличия заключаются в меяыоих равмерах наших экзем
пляров. от R.mencei Roemer (1836 , 0.98, табл,6, фиг.Ю) отли- 
чаетоя более округлой формой отворки. От н.ьвИоавввпв1 а, опи
санной и изображенной оовмеотно о H.oottaidina (peiiat et Lo- 
riol, 1874, табл. 17, фиг. 16), - более толстой и округлой рако
виной и круче опушенным задним краем.

Распространение. Секван Франции.
Местонахождение. Конгавокая овита. Обр. 6.7, окв.79дшт.384- 

389 м.

Подотряд Heotaxodonta
НадсемеЙство Агоаоеа
Оемейотво parallelodohtidae рви, 1вэв
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РОД Parallelodon Meek et Worthen, 1866 
Parallelodon rhomboidale (Oontejean, 1859)

Тайл.I, фиг. 7 - 9

Parallelodon rhomboidale, Романов, 1073, о,52,табл,3,фиг.9 - II.

Матдрюц. Пять внутренних ядер правых и лаис сгаркВстре- 
чены в доломитивированных глинах.

Сравнения и вамечания. Наши еквемпляры имеют полное сход
ство С р,rhomboidale (Oontejean), изображенным И описанным 
в работах, приведенных в оинонимике.

От близкого вица P.pictum (М11аеоЬ^,(Борисяк, 1905, с.15, 
табл.2, фиг,16, 17) отличается сдабовыраженной редиавдюй окуль- 
птурой на средней части отворки или ее полным отсутствием,упло
щенной средней чаотью отворки, а также равномерными радиальными 
ребрышками на заднем крае.

Распространение. От оеквана до портланда вападной Европы. 
Известковый ярус польской юры. Нижний кимерндж Преддобруджского 
прогиба,

Маотонахожпение. Конгазокая свита. Обр. 8, скв.ЗйЭк, инт. 
1014 - 1021 м) обр. 9 - II, скв.403а, 400а, 401а.

Parallelodon cf.oompreeeiueoulum (Roullier, 1847) 

Табл. I, фиг. 10

Материал. Одно полно сохранившееся ядро правой створки. 
Встречено в органогенно-обломочных известняках.

Описание. Относительно большая, вздутая, округло-треуголь

ных очертаний и вытянутая в длину створка (при Д=66,30| В=37,
30), Передний край короткий, правильно округлый и незначитель
но выше заднего. Задний край длинный, усеченный, довольно плав
но переходят в нижний край. Нижний край почти прямой с неболь
шим синусом, ооответствупцим радиальной вдавленнооти,протягиваю
щейся от макушки и вмещенной в сторону заднего края.Макушка ши
рокая, умеренно выступающая, приближенная к переднему краю и 
слегка повернутая вперед,От макушки квадив-нижнему углу створки 
тянется пологий округлый киль. Поверхность створки покрыта не
однородными морщинами нарастания, хорошо заметными на переднем
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■ нижнем краях отворки, Помню концентрических морщив видны пло
хо сохранившиеся» радиальные» очень тонкие ребрышкй,покрывающие 
выпуклую чаоть отворки»

Сравнения и замечания. Единственный экеемпляр * относительио 
неполная оохраннооть и большие размеры не позволяют идентифици
ровать оо сравниваемым видом» Отличие нашего аквемпляра четко 
фикаируетоя лишь по довольно правильно усеченному заднему кре® 
и большим размерам, В то же время П»А,Герасимов ( Ш б )  отмеча
ет большую изменчивость этого вида» проявляющуюся И степени оу- 
веннооти ваднего конца раковины» большей или меньшей выгнутости 
нижнего края, глубине радиальной вдавЛенности и относительной 
ширине макушек»

Распространениеf Нижний подьярус волжского яруса Москов
ской области»

Местонахождение, Конхасокйл овита» Обр» 12, скв. 32?а,инт. 
862 - В69 м»

Надоемейство Pinneoee 
Семейство PIHHIDAe Leaah, 1796 
Род Pinna Linne, 1758 
Pinna Bttndefootenela Anitell, 1933

Табл» I, фиг. 13

Pinna sandBfooteneia Arkell, 1933» 0,223, табл.29,фиГ.4,4а.

Материал, Одна левая створка, не отделимая от породы,и один 
обломок отворки. Встречена в глинах,

Описание. Несмотря на неудовлетворительную сохранность створ
ки, вое-не возможно проследить многие характерные признаки это
го вида,

Створка довольно большая (высота превышает 56 мм), узкая, 
ланцетовидная и очень олабо изогнутая. Макушка острая, коничес
кая, вытянутая» Створка густо покрыта очень тонкими, высокими и 
четкими волнистыми радиальными ребрами, число которых достигает 
в средней части 28,К ниву Чбткооть радиальных ребер заметно сглаяи- 
вается.Пммо радиальных ребер вся поверхность ш н р и  покрыта .сна*, 
тонкими концентричеокими линиями нарастания. В результате пе
ресечения радиальных ребер о концентрическими образуется неров

84



ная сетчатооть о высокими бугорками и местах пересечения.Немно
го ниже середины створки, ближе к нижнему крас, линии нараста
ния ааметно увеличиваются и, иегибаиоь, поднимштоя вверх,

П т в  ив имя я flftuflHflHUff. Большое количество тонких и волнис
тых радиальных ребер, а также остальные признаки позволяют ото
ждествлять 1 Ш  екземПляр о видом Н ш ш  eendafodtenele (Aritall, 
1936).

От близкой Pinna pieolina Oontejeen (I860, о,297,т«бЛ»26, 
фиг.8,9) отличается более тонкими радиальными ребрами й 04ль- 
юим их числом.

От Pinna Buprajurenaie Orb, (1660, Till, 0,60) И бЛИВКИХ 
к ней видов также отличается наличием более тонких, волнистых, 
более четких радиальных ребер и большим их числом.

От Pinna euprajureneia бгь,, изображенных и описанных 
В,А,Захаровым (1966,о,69, табл,16, фиг,6) таблЛ9,фиг.1|таЗл,20, 
фиг,1,2), из волкокого и кимериджокого яруса Сибири (который 
включает в синонимику и вид Аркелла (1933) .), очень четко от
личается значительно более тонкими, четкими волнистыми радиаль
ными ребрами и большим (18) их числом,

Оюпроетмнениа, Кимеридж Англии,
Меомнехождеша, Конгааская свита, обрЛЭ, скв»72,инт.412- 

417 м (Союзбургаэ),

Семейство В А О К в и т т в  Kina* 1Э50 
Подоемейство Baokewellina* King, 1050 
Род Oervillia Defrance, 18Й0 
C a m i l l a  (Oervillia) aubobliqua (Alth, 1881)

Табл. П, фиг,2,3

Avicnla aubobliqua Alth, 1861, o,IQ9, ТвблЛО, фиг.в,

Материал,, Около 20 неравноценной сохранности левых и пра- 
.вых створок. Встречены в плотных известняках,

Описание, Маленькая, равноотворчатая, сильно неравносторон
няя и скошенная, ромбоидальных очертаний раковина.

Размеры г Л. В = 5,0)6*75) П, В = 5,054,013,7.014,0
Д = 8,50)8,25) Д = 7,50)7,25)6,45)5,0
В/Д = 0,59)0,81) В/Д = 0,66)0,55)0,58)0,80.

Створка очень неравномерно выпуклая. Наибольшая выпуклость 
приурочена к примакушечной области и вдоль переднего края про
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тягивается внив, Ниже овредины высоты отворки выпуклость посте
пенно выполаживаетоя и лишь и переднему краю спад довольно кру
той. Макушка маленькая, острая, Слегка загнутая внутрь, распо
ложена на переднем крае и слегка выступавшая. Замочный край пря
мой, длинный. Переднее ушко маленькое, овально-треугольное,слег
ка выпуклое. Соединяясь с передним краем, в нижней части обра
зует пологую выемку. Заднее ушко длинное и очень неясно выражен
ное. Поверхность створки гладкая.

Сравнения и замечания. Наша форма имеет полное сходство с 
видом А.Альта, что хорошо уотанавливается как по общей форме 
створки, тек й по ее отдельным элементам. Наиболее близким ви
дом, с которым А.Альт сравнивал свой вид, является Gervillia 
(Gerr.) oblique (Burignier, 1852, с.22, табл.16, фиг.38 - 
40). Однако вид Альта четко отличается от сравниваемого более 
широкой и менее скошенной отворкой и менее оотрыми ушками.

ВИД Oerw. (Сеги.) argoviensia (Moeech, 1867) - ИЗвеотныЯ 
ив оеквана Швейц.рии и лувитана (?) Кавказа, занимает промежу
точное положение между втими видами.

Распространение. Кимеридж западной Украины, в окрестностях 
г.Нижнева на р.Днеотре.

Маотонйуокпаниа. Чадыр-лунгокая свита. 0бр.14,скв.132 обг, 
инт.266 - 262 м, Коягавокая овита. Обр. 15, скв.ЗбЭк, инт.982 - 
989 ы| обр. 16, OKB.369K, инт.861 - 867 м.

Qervillie (Oerrillia) eubcarinata (Alth,1881)

Табл. П» фиг,4 - 7

Avioula eubcarinata Alth, *1081, 0,111, табл.10, фиг.10.
Материал. Свыше 10 левых и правых створок, не отделима| 

от породы. В глиниотых и иввестковых породах.
Опиоание. Раковина маленькая, равноствбрчатая, сильно не- 

равносторонняя,удлиненно-овальных очертаний.
Размеры: П. В * 9,26) Л. В - 8 ; 7

Д - 8,25) Д = II) Ю,75
В/Д = 1,12) В/Д = 0,73; 0,65.

Передний край прямой и плавно переходит в скошенный, почп| 
прямой, нижний край. Задний край длинный; в передней части, йо-| 
лее двух третей длины, прямой, а затем полого и округло перехо 
дат в нижний край. Макушка маленькая, острая, не выходящая
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замочный край. Переднее ушко небольшое, округлое, о легким сы- 
нуоовидаым выемом в передней чаоти, отделено глубокой бороадкой 
от переднего края. Заднее ушко олабо выражено. Лишь слегка упло
щенный задний край заменяет его. Длина отворки II* длина перед
него ушка - 3, Скульптура на поверхности створок отсутствует. 
Лишь на ушке присутствуют концентрические морщины,идущие парал
лельно краям ушка.

Сравнения и замечания, Экземпляры нашей коллекции полностью 
сходны с видом Альта. Это с х о д о т е о  выражено как в форме створ
ки,так и в характере ушек.По характерным признакам этого вида! 
скошенному, как бы урезанному нижнему краю, четко выраженному 
переднему и неясному заднему ушку этот вид очень хорошо отлича- 
етоя от всех остальных представителей этого рода.

Распространение, Этот вид описан Альтом ( Alth , 1081) из 
отложений кимеридяа-титона у с.Вукивна и г.Нижньва в о реднем те
чении р.Днестра, Нижний кимеридж Днеотровоко-Прутского междуре
чья.

Местонахождение. Очень часто в низах конгазской овиты.Обр, 
20,21, скв.ЗбЬк, инт.1014 - 1021 М{ ИНТ, 982 - 906 М | обр, 22, 
0ЯВ.397й,иНт.937 - 946 м.

Oervlllia (Genrillia) of. gernoei (Thurmann et
Etalloa, 1846)

Табл.П, фиг, 8

Материал, Одно внутренее ядро левой отворки, Встречено в 
плотных мелкозернистых иввеотняках,

Описание. Маленькая, сильно скошенная я неравносторонняя, 
выпуклая, округло-четырехугольных очертаний створка,

Размеры: В = 5,4{ Д = 8,5j В/Д -- 0,63,
Макушка массивная, широкая, не выступающая над замочным 

краем. Передний край короткий, окошенный. Задний - более длин
ный и широкий. Нижний край олабовыпуклый и округло переходит в 
передний и задний края. Створка довольно выпуклая, особенно в 
примакушечной области, а к нижнему и заднему краям она полого 
выполаскивается. Переднее ушко маленькое, треугольной формы,слег
ка выпуклое. Заднее - длинное, широкое, но не выходящее за раз
меры створки. Оно очень неяоно отделено от отворки слабой поло
гой депрессией. Поверхность створки покрыта концентрическими мор
щинами нарастания и очень неясными бугорками.
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Сраврвннд я замечания. Имеющийся в нашем распоряжении един
ственный экземпляр тождествен о изображением Avioula modiola- 
rie Miiaetar, которое приводит Роймер (Reamer, 1836, с.87, 
табл,5, фиг,1 ), Некоторые исследователи, оорЬзЗвад. (1859) , 
Alth (1881), включают форму Роймере в синонимику Atricuia ger- 
neai Thurmann» Однако отсутствие радиальной скульптуры как на 
риоунке, так я в приводимом Геймером описании не позволяет обь- 
едияить ЭТИ два вида. Работа Thurmann at Stallon (1846-1046), 
в которой объясняется, почему форма Роймера включается ими в си
нонимику Av.gerfleai , осталась мне неизвестной.Не яоно это и 
ИЗ болев ПОЗДНИХ работ (Thurmann et Btallon, 1862 И Alth, 
1881), Для воex форм, приводимых в работах вышеуказанных авто

ров, у Av. gerneel четко наблюдается радиальная скульптура. 
Однако, как отмечает Н.Г.Химшашвили (1967, оЛОО), не воегдв 
на внутренних ядрах этого вида заметна радиальная окульптура.

Наличием концентрической скульптуры, более маленьким перед
ним ушком и боле' четким отграничением заднего ушка заметно от
личается ОТ Совместно Встречаемой Oertillia (бегуЦНа) eubobli- 
qua (Alth, о,109, таблJO, фиг.8 ).

Распоротранение, Кимеридж Грувки, Западной Германии, Фран
ции.

Местонахождение. Чадыр-лунгокая свита. Обр. 23,окв.132 сог, 
ИНТ.262 * 266 М« Совместно О Ger*. (Car*.) aubobliqua (Alth).

РОД Iaognomon Solander In Hamphry, 1876 
laognomon? ep.

Табл.П, фиг.I

MftTflPHM -  Один внутренний отпечаток неполной правой створ
ки.

Описание. Относительно крупная отворка, скошенная в перед
нем направлении. Передний и задний края в верхней части незна
чительно вогнутые, Ь в средней части створки субпараллельные. 
Дляпд замочного края { ~  43,60), по-видимому,значительно боль
ше отворки в нижней чаоти. Створка относительно выпуклая,причем 
наибольшая выпуклость приурочена к переднему краю, а к заднему 
краю створка очень плавно выполамваетоя. Макушка смещена к зад
нему краю и довольно острая. Переднее и заднее крылья развиты 
хорошо. Переднее - широкое, приближающееся к прямоугольному, и
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в своей передней части несет три продолговатые ямки,перпендику
лярные переднему краю. Заднее - больше переднего, округло-тре
угольной формы и далеко выступает за задний край створки.На зад
нем крыле хорошо заметны тонкие концентрические морщины, покры
вающие, по-видимому, и всю отворку.

По форме и строению отворки наш экземпляр может быть отне
сен к роду ieognomon. Однако замочный край, при очень хорошей 
сохранности отпечатка, не несет следов ямок и выступов "зубного 
аппарата". От всех известных нам предотбивителей рода Ieognomcm 
этот экземпляр отличается очень хорошо развитыми ушками и дово
льно узкой и вздутой створкой.

Местонахождение, Конгазская овита. Обр. 24, скв.352а, инт, 
1038 - 1042 м. Село Колесное, Арцизский район (?). В доломитизи- 
рованных известняках.

Ieognomon aff. caucaeica (Pcelincev, 1931)

Табл Л, фиг. 14, 15

Материал. Одна правая створка, не отделимая от породы, и 
один внутренний отпечаток, Встречены в глинистых известняках.

Описание» Небольшая, тонкостенная, неяоно четырехугольных 
очертаний, слабовыпуклая створка. Высота значительно превышает 
длину (В = 19; Д = 12; В/Д = 1,5). Замочный край прямой, длин
ный, лишь незначительно короче длины отворки. Передний край де
формирован, но, по-видимому, незначительно вогнут. Задний и ниж
ний края очень слабо выпуклые. Макушка острая и занимает конеч
ное положение. Наиболее выпуклая часть поверхности створки рас
полагается в примакушечной и центральной частях, а к нижнеыу и 
заднему краям она выполаживается, причем между основной частью 
створки и задним ушком находится пологая ложбинка.

Вся поверхность створки покрыта штрихами и морщинами нарас
тания, повторяющими контуры створки. Наиболее четко они просле
живаются в верхней и средней частях створки, а также у краев.

Сравнения и замечания. Из-за плохой сохранности нашего еди
ничного экземпляра не представляется возможным установить его ви
довую принадлежность. Наибольшее сходство наблюдается с isogno- 
mon caucaoica (Pcelincov, i93I, c.I7, табл.7, фиг.14,l6).Не
которое отличие заключается в отсутствии вогнутости на переднем 
крае в примакушечной области.

Зак. 299 89



Местонахождение. Конгазская свита. 0бр.25,скв.403а,инт.737- 
741 м.

Надсемейство Pecttnacea 
Семейство RHOMBOPTERIIDAE Korobkow,I960 
Род Poeidonia Вгопп, 1628 
Poaidonia eomalieneia Сох, 1935

ТаОл. 1У, фиг. 8 - II

Материал. Многочисленные створки, не отделимые от породы. 
Встречены в тонкослоистых песчано-глинистых породах.

Описание. Раковина средних размеров, равноотворчатая, не
равносторонняя, тонкостенная, округло-овальных очертаний. 

Размеры! Л. В * 11,75; 14,25 20,Б0;23,50;
Д -  II,60( 14,25; 23,10:23,60;

В/Д* I,02> I; 0,88; I;

П. В * 12; 15,75; 16,15; 16,20; 39,25
Д * 11,10; 13,25; 16,25; 14,75; 40,25 

В/Д в 1,08; 1,18; 0,99; 1,09; 0,97.
Макушка маленькая, оотрая, расположена иля на уровне замоч

ного края, или незначительно выступающая, смещенная в сторону 
переднего края. Замочный край слегка покатый, причем передняя 
ветвь короче задней, более высоко приподнятой. Передний' край 
олегка выступающий, округлый и полого переходит в нижний край. 
Задний край более длинный и относительно прямой. С замочным кра
ем обраеует округлый тупой угол, а о нижним переход плавный. 
Нижний край очерчен почти правильной округлой кривой- линией. 
Скульптура предотавлена равномерными и правильно расположенны
ми концентрическими ребрами, покрывавшими вою створку и идущи
ми параллельно ее краям.

Сравнения и замечания. Наши экземпляры имеют полное сход
ство о видом Коков ив кимеридяа Сомали. Несмотря на большое ко
личество экземпляров, они не все хорошей сохранности. Однако 
внутренние отпечатки полностью повторяют очертания створки и ее 
скульптуру. При промере отворок четко заметна широкая изменчи
вость в соотношении высоты и длины. Такая изменчивость, по-ви-. 
димому, естественна для данного вида и ее не следует относить 
за очет деформации отворок.
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Для данного вида, как к для средне- н верхнеюрских Foeido- 
nia ив отложений междуречья Днестр - Прут, характерно захоро
нение на плоскостях напластования. Они не распространены в по
роде повсеместно, а приурочены к более песчаным прослоям,повто
ряющимся от долей сантиметра до нескольких десятков метров.

От близких представителей рода Poeidonia из нижней, сред
ней и верхней юры хорошо отличаетоя своими вытянутыми,как прави
ло, в высоту створками, прямым задним краем и треугольным сое
динением заднего края с замочным. От Posidooia bononiensie Pel
let et Lorlol (1874, табл, 21, фиг. 3 - 5) из кимериджа Фран
ции четко отличается более коротким и скошенным замочным краем, 
прямым и длинным задним краем, густой и более тонкой концентри
ческой ребристоотыо.

Распространение. Кимеридд Сомали (сланцы Дагани).
Местонахождение, Многочисленные экземпляры, переполняющие 

породу в низах конгазской свиты Преддобруцжокого прогиба.

РОД Aulacomiella F u r la n i ,  1910
Aulacomiella problemsМоа (Furlani, 1910)

Табл. 1У, фигЛ - 5

Poeidoniella problematics Furlani.1910, с.85, Тббл,3,фиг.2,3;
Aulaccmiella f^quhareoni Сот, I9o5, С.167, ТвОЛ.15, фиг.7.8;
Aulacomiella neogea Imlay aub.ep. taurica Кипарисова, 1967,
СЛ50, табл. I, фиг.I - о:aulacomiella problematics Уапи-
Митрова u Kepnoonobuk, 1972; с.60, таол.1, фиг.I.
Материал. Многочисленные створки и отпечатки. Все встрече

ны в слоистых глинистых породах.
Описание. Раковина равностворчатая, неравносторонняя,плос

кая, тонкостенная. По форме, как правило, слегка удлиненная. 
Округло-овальных или округло-квадратных очертаний.

Размеры: П. В =10; П,55; 16,50; 22,45; 26,30; 36
Д = 11,85; 12,30; 18,25; 25,50; 28/75; 41 

В/Д = 0,84; 0,93; 0,90; 0,88; 0,91; 0,87

Л. В =  7; 9,II; 16,10; 17,755 19,25; 19,75
д = 7; 9,95; 11,25; 17,21; 21,.50; 19,25

В/Д= I; 0,91; 1,43;. 1,03; 0,39; 1,02.
Замочный край длинный, прямой. Задняя ветвь замочного края 

длиннее и прямее, а переднего края - короткая и опущенная.Маку
шка маленькая, приближена к переднему краю, слегка выступаюшая
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идя на уровне замочного ярая. Передний край округлый, длиннее 
заднего, полого переходит в округлый нижний край. Так хе ок
ругло соединяется о рамочным краем. Задний край почти прямой, с 
аамочным краем образует тупой угол, а с нижним переход округ
лый, но по более крутой кривой, чем у переднего края.В взрхней 
части заднего края на хорошо сохранившихся экземплярах виден 
очень пологий синус. Он ооответотвует неглубокой и неширокой 
радиальной впадине, протягивающейся от макушки в сторону задне
го края под углом 30°. Эта радиальная впадина и уплощенная верх
няя часть еамочного края создают впечатление наличия крыла.

Очень неяоная и значительно более узкая впадина прослежива- 
етоя и у переднего Края. Она образована приподнятой примаяушеч- 
ной облаотыэ отворяя, возвышавшейся над остальной поверхностью. 
Створка хорошо окульптярована как концентрической, так я ради
альной скульптурой. Концентрическая окульптура предотавлена по
логими впадинами, наиболее рельефно и округло выраженными в об
ласти макушки, где они а анимат, в зависимости от размеров отвор
яя, площадь от нескольких миллиметров до одного сантиметра.Ни
же на отворке они отановятоя более широкими и плооними, не таки
ми рельефными и заметными. Помимо них воя отворка покрыта тон
кими нитевидными ребрами, радиально расходящимися от макушки.По 
мере удаления от макушки количество радиальных ребер увеличива
ется за счет появления дополнительных я значительно реже - за 
счет деления ребер. Поэтому по величине р&ра не однородны. Ка
кой-либо закономерности в расположении ребер не наблюдается.

Сравнения и замечания. Ос воем признакам описанная форма 
из юры Днеотровоко-Прутокого междуречья имеет полное сходотво 
о Aulaoomiella problematic* (Purlan1) и другими формами, вклю
ченными в оинонимику. При анализе многочисленных экземпляров, 
происходящих ив одного горизонта,очень четко вырисовывается до
вольно широкая изменчивость этого вида.Прежде всего она выража- 
етоя в широкой изменчивости соотношения высоты и длины створок и 
особенно формы переднего края. Последняя колеблется от длинной, 
приподнятой до уровня макушки, до короткой и быстро опускающей
ся вниз. Кроме того, характер радиальной ребристости на всех 
стадиях, роста непостоянен. Если у молодых особей довольно ярко 
выражен на заднем крае пучок радиальных ребер, то у зрелых это
го, как правило, не наблюдается. Кроме того, не у всех молодых 
экземпляров вообще присутствуют радиальные ребра иля они ничем 
не отличатся от ребер на остальных частях створок. Не у всех
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створок прослеживается синус в верхней чаотв заднего края, что, 
возможно, связано с деформацией отворок.

Очень близким к виду A,problematica (Purleni) является 
A.neogeae Inlay (1940, с.406, табл, 52, фиг Л  - 6 ) табл. 63* 
фиг,26), которая отличается относительно равносторонней формой 
отворок, что овязвно о более прямым и длинным передним краем, 
менее развитыми концентрическими линиями роста, менее выступать 
щимп макушками, грубыми и равномерными по величине радиальными 
ребрами. Форш, изображенные Имли, значительно ближе по форме и 
Величине переднего края к формам, ивображенным у Кокса (1936), 
Следует отметить, что у воел крупных экземпляров из юры между
речья Днестр - Прут передний замочный край более прямой и длин
ный, чем у мелких акземпляров. Таким образом, более четким от
личием является грубая концентрическая и менее четкая радиаль
ная скульптура у A.problematica (Furlani)i и особенно, как от
мечает Имли, у форм из юры Мексики чиоло радиальных ребер уве
личивается только путем возникновения новых. По изображениям ос
тальных видов Aulacomiella в работе Иг ДЛИ (Inlay, 194б,таОл,26, 
фиг.23) очень трудно сделать какие-либо сопоставления.

Как отметил Кокс (оох, 1935), юные оооби аулакомнел очень 
сходны и трудно отличимы от посидоний. Однако при хорошей сох
ранности они все же четко отличатся прямым и более длинным за
мочным краем и более густой тонкой я рельефной скульптурой, а 
также более удлиненными створками.

Систематическая принадлежность форм, описываемых под родо
вым названием Aulacomiella, всесторонне рассмотрена в работах 
furlani, 1910) Сох, 1936} Ichikawa, 1958) Tamura»I960| Hayami, 
1951) Кипарноовой, 1967. (Иной целиком разделяется мнение Л.Д.Ки- 
яарисовой об очень близком сходстве форм, описываемых под родо
выми названиями Aulaoomiella, повднеюрских видов Атолotis laou- 
noaa (Quenstedt) и Amonotis aitailla (Mimater in Goldfuss).

Л.Д.Кипарисова справедливо отмечает: "...Странно, что Фур- 
лани при выделении рода Aulacomiella не оопоотавяла его с Ашопо- 
tia..,". Далее, показывая сходство и различия этих форм, она 
пишет: "Невольно возникает вопрос, не является ли Aulacomiella 
оинонимом Amonotie, тем более, что Amonotis известны и в юре". 
Отличия, заключающиеся в более длинном и прямом замочном крае у 
юрских амокотивов, по-видимому, не могут служить родовым призна
ком. Кокс (Оох, 1935) замечает, что у них отсутствует заднее кры
ловидное ушко; но на изображениях, приведенных у Квеияедта (Qu-
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enetedt, 1868, 0,630, фиг.6 ) и у Гольдфуса (Goidfuse, 1840, 
табл.1 2 0 , фиг.9), они выражены не менее четко, чем у представи
телей рода Aulacotriella.

По нашему мнению, поаднеюрские формы, описываемые как Aula- 
comiella и Amonotie,отнооятоя к одному роду. Однако, поскольку 
в наотоящее время отсутствуют данные о среднеюрских и келловей- 
оксфордских представителях рода Amonotie, этот вопрос решен быть 
не может. Бели род Amonotie вымер в ранней юре, то ва позднеюр
скими формами следует оставить родовое название AulacomiellaJ3c- 
ли же в средней и верхней юре будут обнаружены представители ро
да Amonotie, то для них следует оставить это название.

Распространение. Редко встречаемый вид,представленный мас
совым скоплением створок, образующих ракушечную мостовую. Киме- 
ридж Сомали (сланцы Дага>/и), кимиридж - титон Югославии (Дал
мация). Кимеридж Турции. Кимерида Крыма (по устному сообщению 
Е.А.Успенской, эти слои в настоящее время относятся к титону). 
Вне европейского континента известны'также из кимеридка Мексики.

Местонахождение. В массовом количестве в отложениях кон- 
газской свиты Преддобруджского прогиба.

Aulacomiella orate Romanov, ep.nov.

Табл. 1У, фиг.6 ,7

ГОЛОТИП. Aulaoomielle ovata Romtnov, 00р. 41, М-2^скв.74 с, 
инт.420 - 425 м. Названа от латинского ovata - яйцевидная.

Материал. Три левых и одна правая стпорка. Встречены в сло
истых глинистых породах.

Диагноз. Раковина яйцевидная,,плоская, высота значительно 
превосходит длину. Замочный край прямой, короткий.Макушка ма
ленькая, острая, на уровне замочного края. С концентрической и 
радиальной скульптурой.

Оп и с а н и я- Раковина крупная, по-видимому, равностворчатая, 
очень плоская, округлой яйцевидной формы, слегка скошенная в 
задне-нижнем направлении. . _

Размеры: П. В = 39,50; 12,25; 9,50; Л. В = 48 
Д = 34; 10; 7,60; Д -- 35

В/Д= 1,16; 1,22; Т,25; В/Д = 1,31.
Замочный край прямой, короткий..Передняя ветвь замочного 

края несколько больше задней. Макушка малйньгая, острая, рас-
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положена па уровне замочного края, ближе к заднему край створ
ки. Передний край широкий, равномерно округлый и полого перехо
дит в хорошо округлый нижний край. Задний край короткий,узкий, 
почти прямо опускается к нижнему крап. С замочным краем он сое
диняется по очень крутой дуге, а с нижним - относительно поло
го. От макушки в сторону заднего края под углом 40 - 50° протя
гивается слаОовыраженная радиальная вдавленнооть, не образующая 
синуса на нем.

Створки хорошо скульптированы радиальной и концентрической 
окульптурой. Последняя в виде тонких густых линий покрывает всю 
створку. Наибольшей толщины вти линии достигают на середине стар
ки, а к краям они быстро утончаются. Эти линии переоекаются тон
кими, очень нерезкими радиальными ребрами, также покрывающими 
всю створку. На правых створках радиальные линии менее четкие, 
чем на левой.

Сравнения и замечания. По воем морфологическим признакам 
описанная форма относится к роду Aulacomiella. От Aulacomiella 
problematics (Furlani, 1910, 0.65, табл.З, фиг.2,3)и Aulaoomi- 
ella neogeae Imlay (1940, c.406, табл.52, фиг,1 - 6; табл. 53, 
фиг.26) хорошо отличается высокой створкой, коротким и прямым 
замочным краем, а также преобладанием концентрической скульпту
ры над радиальной.

Местонахождение. Конгаеская свита Преддобрудяского проги
ба. В ОДНОМ горизонте о Aulacomiella problematics (PurlanOH Po
sition! а eomaliensia Сох. Обр. 41, ОКВ.740, ИНТ. 420 - 425; обр. 
42, окв.81с, ИНТ.491 - 496 м.

Семейство PBOTINIDAE Lamarck, 1801 
Подсемейство Entoliidae Korobkov, I960 
Род Entolium Meek, 1865 
Entolium demiaaum (Philips, 1829)

Pecten demieaus Phillips ,1829, табл.6, фиг.5{ Entolium demiaaum 
Романов и Собецкии, 1967, с.46, Табл.1, фиг. 1 - 5 ;  Entoli
um corneolum Voroa, 1971, 0.178, табл.2, фиг.З (см.синони
мику).
Материал. Левые и правые створки, не отделимые от породы. 

Встречены среди песчаников, известняков и глин.
Замечания. Этот вид из наиболее часто встречаемых в юрских 

отложениях Днестро.чско-Прутского междуречья и других районов эем-
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него шаре. В совместной раОоте с В.А.Собецким (Романов, Собец- 
кий, 1967) нами описан этот виц под видовым названием Entolium 
demieeum (Philllpe). Однако в 1828 г. этому виду было дано наз
вание Pecten corneolua Joung et Bird, на что в 1948 г, указал 
Аркеля И Кокс (сож et Arkell, 1948), а также Сох (1965), Эта
справка приводится в работе венгерского автора А.Убтбв (1971), 
который восстанавливает старое название ©того вида. Однако в 
данном случае может быть справедливо применено правило nomen оъ- 
litum.

Створки Entolium corneolum (Joung et Bird), встреченные в 
отложениях конгаэской свиты, отличаются от средне- и верхнеюр
ских особей мелкими размерами (до 12 мм высоты), По-вицимому » 
вто связано со специфическими условиями (ооолонением) бассейна, 
так как почти все представители двустворчатых моллюсков в отло
жениях конгаэской овиты имеют небольшие размеры.

распространение. От нижней юры до берриаса.
Местонахожд ние, Конгаэокая овита, самые низы.

Entolium nuuniularis (Fischer Waldheim, 1843)

Табл. П, фиг.9, 10

Fscten nummularis Fischer Waldheim, 1843, табл.5, фиг.4{Entoli
um numnularis Захаров, 1966: с.35, табл.5, фиг.З: табл.6,
фиг.2 - 6 (см. СИНОНИМИКУ).Ertolium nummulare ГерВОИМОВ, 
1969 , 0.64. табл.16. ШИГ.З - 5,'.'.9. Entolium nummularis ро
манов и Собецкий, 1967, с.48, таол.1, фиг.10 - 12.
Материал. Одна правая и две левые створки.
Сравнения и замечания. Наши экземпляры представлены юными 

особями, у которых высота отводжи превышает длину. Этим они от
личаются от более зрелых форм, для которых характерно обратное 
соотношение. По всем другим признакам они тождественны виду Ento
lium nummularis (F.Waldcheim). Единственное отличие от близкого 
вида Entolium erraticum (Fiebelkorn, 1893, табл.14,фиг,12), ПО- 
видимому, заключается в меньшей величине апикального угла. По 
воем остальным признакам вти виды очень трудно отличимы.В отече
ственной литературе ЬНД Entolium nummularis (F.Waldcheim) под
робнее разобран В.А.Захаровым (1966) и И.А.Герасимовым (1965,
1969), которые располагают более обширным материалом.

Распространение. От Оксфорда до баррема. Оксфорд нижний 
волжский ярус Шпицбергена, нижний кимеридж - нижний готерив
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север» Сибири и Западно-Оибирокой низменности, нижний волжский 
ярус - баррем Вооточно-Европвйокой платформы} верхний волжский 
ярус - верхний валанжнн Урала. Нижний кимеридж Првддобрудиюко- 
го прогиба (Молдавская ССР).

Уеруанахоадвни8| Конгазокая овита.Обр.43,скв,21с,инт.480 
485 М| обр. 44, скв.820, инт.452 - 469 м; С.Криничное Украинской 
ССР.

Entolium comutum (Quenatedt, 1858)

Табл. П, фиг.13

Pecten cornutus Quenatedt,1868, С.697, табл.74, фиг.Ю.

Материал.Одна створка. Цредотавлена ядром о частично сох
ранившейся раковиной. Встречена в глинах.

Описание. Небольшая, равносторонняя и слегка вытянутая в 
длину створка. Плоская, Очень слабая выпуклость приурочена к ма
кушечной области. Вноота отворки 9, длина 6. Длина ушек 6,75. 
Замочный край прямой (5,50). Макушка маленькая, острая,централь
ная. Ушки равные, высокие, треугольной формы. О ш  ооотоят как 
бы не двух частей. Нижняя чаоть тлеет форму, типичную для рода 
Sntolium. Над ними, разделенные небольшой выемкой,располагаются 
выоокие и узкие треугольные ушки. Вдоль внутреннего края ушек 
протягивается неглубокая ямка, идущая от макушки и достигающая 
середины ушек. Передний и ваяний края прямые и равные 4,30. Ве
личина примакушечного треугольника 3,36. Апикальный угол «95°. 
Нижний край длинный, округло-овальный. Скульптура на створке из- 
за отсутствия раковинного олоя не прослеживается. На ядре хоро
шо просматриваются лишь многочисленные концентрические морщины.
В примакупечной области поверхность отворки гладкая. Очень ха
рактерна скульптура ушек. Вся поверхность их покрыта очень тон
кой радиальной ребриотостью. В нижней чаоти ушек ребра идут па
раллельно замочному крав и лишь на узких треугольных кондах они 
веерообразно отклоняется вверх. Помимо радиальных ребер просмат
риваются и ковцентричеокие неправильные морщины.

Сравнения ff дв^ечрния. Sntolium oornutum (Quenatedt)6xaro- 
даря очень характерным высоким и крыловидным ушкам (от которых 
он и получил свое название) не монет быть опутан ни о каким дру
гим видом.
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Распространение. Нижний киыеридж Западной Германии. 
Местонахождение. Нонгавокая овита. Обр.49, скв,74с,инт.305~

390 м.

Подсемейство Amuaeiin*e Thiele, 1935 
РОД Fropeemueeium de Gregorio, 1864 
Подрод Propeamueeium Dali, 1866
Fropeamueaium (Propeamueeiun) peuninicua 
(Neumayr, 1871)

Табл.П, № . 1 1 ,  12

Peoten penninloua Heumayr, 1671 .Juratstudien, о.375,тцбл.21,фиг.4.

Материал. Одна полноотью сохранившаяся раковина, не отде
лимая от породы, и одна полноотью сохранившаяся створка.Два от
печатка с частично сохранившейся раковиной.

Опиоание> Раковина маленькая, равностворчатан,округлой фор
мы и очень незначительно вытянутая в высоту.

Размеш 1 В =10,25} 8; 6,10; 8,75
Д = 9,25; 7,25; 4,50; 8,70 

В/Д- 1,Ю; 1,10; 1,13; I.
Боковые края очерчены плавной кривой линией. Макушка широ

кая, не выступающая. Замочный край придай и равен примерно 3,46. 
Угни треугольные, маленькие. Возможно, переднее несколько боль
ше заднего (сохранность утек такова, что невозможно точно уста
новить левую и правую отворку). Створки хорошо скульптированы 
как о наружной, тан и о внутренней отороны.

Девая отворка (7). Воя поверйнооть отворки и ушки хорошо 
скульптированы концентрическими тонкими и четкими ребрами с про
межутками в три раза шире оамих ребер. Ребра идут параллельно 
краям отворки и по мере приближения к макушке становятся уже, и 
закономерно $ке становятся и межреберыые промежутки. Без пере
рыва ребра переходят и на ушки.

Правая отворка (7) с наружной отороны окульптирована ради
альной и концентрической скульптурой. Это тонкие, равной вели
чины реора с промежутками в три - четыре раза шире оамих ре
бер, Пересекаясь между собой, образуют сетчатую поверхность, 
покрывающую вою отворку и ушки.
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Внутренняя поверхность отворок гладкая, с 10 - 16 толсты
ми округлыми радиальными ребрами, идущими от макушки и не до
ходящими на одну треть до нижнего края створки. Ребра относи
тельно толстые, округлые, утолщающиеся на концах. Три средних 
ребра прякюе, а остальные ребра в нижней части олегка отклоня
ются к краям. Внутренняя поверхность ушек гладкая,гладкая и ниж
няя часть отворки.

Сравнения и замечания. Н а ш  форма имеет полное сходство о 
видом Неймара (Neumayr, 1871).

По характерной наружной скульптуре хорошо отличаетоя от дру
гих юрских видов.

Распространение. Оксфорд Северных Карпат.
Местонахождение. Конгааокая свита, Обр.45 - 48, окв.74о, 

инт.490 - 495 м.

Подсемейство Chlamyelnas Korobkov, I960
РОД Chlamye R6ding, 1798
Подрод Aequipecten Fischer, 1886
Chlamye (Aequipecten) etriota (Milneter, 1829)

Табл. П, фиг.18, 19

Pecten tombecki Lariol,I872, 0.383, табл.22, фиг,7 - II. Pecten 
etriota (•tombecki) Ёориояк и Иванов, i9l7, c.48, табл.З, 
фиг, I,la, 3, За} Aequipecten etrictue Deeqhaeeaux. 1936, 
c.54; Chlamye etriota Романов и Собецкий, 1967,с7э4,табл.3, 
фйг.б - 9.

Материал. Около 20 правых отворок, три левые и несколько 
отпечатков. Вотречены в известковых и доломитизированных глинах.

Опиоание. Раковина маленькая, равносторонняя, овально-тре
угольных очертаний. Слегка выпуклая. Наибольшая выпуклость при
урочена к верхней трети высоты раковины.

Размеры; П. Д = II,5{ II,Б; 6,6; 10,2; 7,75
В = 11,2; П,7; 7,7; II; 9.

В/Д = 1,02; 0,96; 0,85; 0,92; 0,86
А.п.5 50 - 95°.

Замочный край прямой. Макушка маленькая, острая, централь
ная. Переднее ушко больше заднего и при длине замочного края 
6,7 равно 4, а заднее - 2. Величина примакушечного треугольни
ка 5,2, переднего края - 7,45, заднего - 6. Апикальный угол
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94° (ревмеры даны при В = JI.6 и Д = 11,2), Скульптуре правой 
отворил представлена шогочиоленными радиальными ребрами одного 
порядка, которые переоекаютоя о очень тонкими и многочйоленны- 
ми концентрическими струйками. Скульптура левой створки ооотоит 
ив радиальных ребер двух порядков. Воя отворка покрыта относи
тельно тонкими ребрами второго порядка и более крупными ребра
ми первого порядка, которые повторяются черев пять ребер Второ
го порядка. Концентрическая скульптура оостоит ив очень тонких 
И многочисленных линий, проходящих через радиальные ребра перво
го и второго порядка, и более грубых концентрических чейуек,про
слеживаемых только на ребрах первого порядка. Расположение атих 
чешуек бесоиотемное.

Ушки хорошо скуаьптироввны как радиальными, так и концент
рическими ребрами (переднее упно). На ваднем ушке хорошо замет
ны лишь концентрические ребра, В основании переднего ушка ясно 
виден бисоутшый вырее.

Сравнения и замечания. От ОЫашув (AequipecteaJmhMrre (OrU, 
I860, т.2, с,64) отличается различной скульптурой левой и пра
вой отворок, а ОТ Oh, (Aeq.) beeumontinue (BUT,, 1862,0.24,таОЛ.19, 
фиг,26, 30)'- концентрическими чешуйками только на ребрах перво
го порядка левой отворяя,

Раопооотпааение. КЯмериди Урала (Каргалююкив рудники).Фран
ции, Западной Германии, Кнмеридж Преддобрудяюкого прогиба,

Местонахождение, Конгаеоиая овита.0бр,50,окв,зб8к,инт.873 -  
661 м) обр,91, окв.ЗбТн, иат,800 -  648 м, пос.Светлый Молдавс
кой CCPj обр,б2, окв.403а, нот.741 -  731 м, о.Суворово Украин
ской СОР,

ОЫаиув (Aequlpeeteii) flbroea (Sowerby, 1816)

Табл, fl, фигЛ4

Qhlemye flbroea Романов и Собецкйй, 1967, с,53,табл,3,фиг.1-4.

Материал.Рида неполная правая Створка, потрачена в доломи- 
тизированных г л й ф х  .

Сравнения и замечания. От близкого вида сышауе U«q,) еиы- 
naequlooetaDa (Кмопеку, igo9> с.27, табл.1, фиг.20, 21) рас
сматриваемый вид отличается более выпуклой створкой,большим чис
лом меиее широких, равномерно развитых ребер и разделяющими их 
промежутками.
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От On. (A«q.) vagans (Sow, ,1626, о,560,табл,143, фиг. 3 - 
5) отличается большим числом радиальных ребер (10 - 12), а так
ие менее грубой и равномерно расположенной скульптурой на левой 
отворке.

Распространение. Келловей - окофорц Кавказа,средний и верх-* 
ний келловей центральных областей европейской чаоти СССР, кел
ловей - окофорд Донецкого баооейна. Келловей - кимеридх Гру- 
вии. Келловей - Оксфорд Закавкавья, Северного Кавкаеа, Мангыш
лака и район оз.Эльтон, Оксфорд (Преимущественно низший) - кел
ловей Западной Европы. Келловей - Кимеридх погруженного склона 
Восточно-Европейской платформы междуречья Днеотр - Прут.

Местонахождение. Конгазская овита. Обр, 64, окв.362а|инт.935- 
950 м.

СЫашуе (Aequipeoten) laurae (Stallon, I860)

Табл. П, фиг. 15 - 17

Pecten laurae Et&llon I860, 0,253, табл.35 
toriol* _I894, c,47, тг"~

0.253, табл.35, фиг.6:Рес^еп laurae 
« и . , w.ii, *абл,5, фиг,51 табл.6, фйг.З» Pecten 
laurae Борисяк и Иванов, 1917, 0,44, табл,2, фиг.1,1а -с» 
Aequipeoten сf.laurae Descheaeaux, 1936, С.49, табл, 7, 
фиг,4,5^ Obiad^a (A|qulpeoten) laurae Герасимов,1954,с.По,

Материал. Две левые (одна о наружной, другая с внутренней 
отроны) и одна правая створки хорошей сохранности. Пять непол
но сохранившихся правых створок.

Описание. Небольшая, неравноотворчатая раковина.
Л е в а я  с т в о р к а  равносторонняя, округлого очерта

ния, лишь незначительно вытянутая в высоту и олабовыпуклая.
Размеры: В = И ,  20» 8,25. Д = II» 8. В/Д = 1,01;1,03.
Передний и задний края прямые (7,60»5) и плавно переходят в 

правильно округлый нижний край. Высота примакушечного треуголь
ника 6,30» 3,75. Замочный край почти прямой, лишь незначитель
но покатый (у большего экземпляра 7,5). Макушки центральные, от
носительно Широкие и не выдающиеся. Угол при макушке не превы
шает 90°. Ушки небольшие, треугольной формы. Переднее значитель
но больше заднего (4,85» 1,65). Под передним ушком биссусный вы
рез отсутствует. Скульптура выражена хорошо и представлена ра
диальными ребрами и концентрическими линиями. Число радиальных 
ребер от 9 до II в зависимости от того, принимаются ли во вии-
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мание крайние, более плоские ребра. Радиальные ребра начинают
ся от макушки и, постепенно возвышаясь и расширяясь, достигают 
нижнего ярая. Они разделены мекреберными промежутками, которые 
в два раза шире самих ребер. В промежутках присутствует одно 
ребро второго порядка, проходящее по центру, и более тонкие реб
рышки.

Вся поверхность створки покрыта тонкими концентрическими 
линиями, покрывающими и ребра,и межреберные промежутки.Наиболее 
четко они проявляются при приближении к краям. При пересечении 
с радиальными ребрами на них образуются бугорки, расположенные

незакономерно.Скульптура на ушках представлена довольно грубыми 
концентрическими линиями,параллельными краям ушка и перпендику
лярными замочному краю.Внутренняя поверхность створки гладкая,с 
рельефным отображением наружных радиальных ребер первого порядка.

П р а в а я  о т в о р и  а. Равносторонняя, округлых очер
таний и слабовыпуклая.

Размеры: В = 8,25; 5. Д = 8,25; 5. В/Д = I; I.
Передний и задний края прямые (5,25) и плавно переходят в 

правильно округленный нижний край. Замочный край не ясен.Макуш
ка широкая, ие выдающаяся, центральная. Угол при макушке 100°. 
Переднее ушко большое, расширяющееся к переднему краю и с глу
боким биссусшаг вырезом. Створка хорошо скульптирована. Она по
крыта 9 - II широкими и плоскими радиальными ребрами с промежут
ками значительно уже ребер. Центральные ребра более широкие и 
выпуклые, чем боковые. Иногда наблюдается деление ребра неглубо

кой тонкой полоской на два ребра.
Вся поверхность покрыта тонкими и довольно равномерно по

крывающими ребра и межреберные промежутки концентрическими ли
ниями, постепенно затухающими к макушке. Ушко также покрыто кон
центрическими линиями, более редкими, чем на створке,и идущими 

параллельно нижнему и переднему краям.
Сравнения Ж замечания. Наши зкземпляры отличаются от опи

санных в работах, приведенных в синонимике, небольшими размера
ми. Однако по морфологии, створок они идентичны им и можно просле

дить .все признаки, характеризующие этот вид.



распроотранение. Келловей, Оксфорд Франции,Швейцарии. Окс
форд - кимериди Днепрово-Донещой впадины (иввестковый ярус). 
Средний келловей центральных районов ОСОР.

Местокахождение. Конгазокая свита. Скв. 306а, инт. 886 - 
891 м, обр. 55 - 58.

РОД Prochinnitea Gillet, 1922 
ProchinnitoB inaequicoatatue (Volta) Bronn

Табл. П, фиг.20

Prochinnitea cf, inaequicoatatue Романов и Собецкий,1967,С.57, 
табл.4, фиг.2.

Материал, Одно внутреннее ядро нижней створки хорошей сох
ранности. Встречено в доломитизированных глиниотых известняках.

Сравнения и замечания. По форме раковины и скульптуре наша 
форма идентична Proohinnitea Inaequicoatatue (V.) Bronn, изоб
раженному Лориолем (1872, табл.23, фигЛа), а также другими ав
торами. От других представителей этого рода хорошо отличается ie- 
личием около пяти сильных ребер на верхней створке и сильно раз
витыми шипами.

Распространение. Кимеридж - титон Грузии и верхний Оксфорд - 
кимеридж Западной Европы,

Местонахождение. Конгазокая овита. 00р. 59, скв.351а, инт. 
1042 - 1038 м.

Род Camptoneotea Meek, 1864 
Подрод Boreibneetea Sakharov, 1965
Camptoneotea (Boreioneotea) of. oinctua 
(Sowerby, 1837)

Табл. Ш, фиг.1,2

Camptonectea cf.cinctua Романов, Собецкий, 1967, с.58, табл.4, 
фиг.5,6.

Материал. Три обломка раковин удовлетворительной сохраннос
ти и много обломков. Встречены в известковых и доломитиэирован- 
яых глинах.

Сравнения и замечания. Такие признаки, как величина и фор
ма раковины, выпуклость, положение и величина макушки, внешняя 
и внутренняя скульптура, величина и форма ушек, позволяют
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отождествлять наши формы О Camptonectes (Borelonectea) cinc- 
tue (Sow,>

Вид О, (В.)cinctue (sow,) установлен по неполно сохранив
шейся створке пектена (Sowerby, 1037). В последующих работах, 
где описаны и изображены подобные формы, они также представлены 
неполными раковинами, что не позволяет дать им исчерпывающую ха
рактеристику,

Наиболее полное опиоание этого вида приведено в работе 
Г.Т.ПчелиНЦевой (1962), едеоь полно указано и отличие от родст
венных ьддов. Наибольшее сходство наших экземпляров наблюдается 
также с формами, приведенными в етой работе.

Распространение близких видов: 0. (B.)craeelteeta (Orb.), 
(Orblgby, 1847 , 0.684, табл.430, фиг. I -3), 0.(В.) grate 1 tes
ta Wo ode (1903 , 0,162, табл.28), C.(B.) gigantus Arkel(I930, 
0.Ill), Табл.7, фиг.23), О,(В, )validua Lindetгот (1866, C. 16, 
табл.Э, фиг. 6,6), О.(В.) braenlundl Ravn (1912, с.465,табл.34, 
фиг.5,6), О,(В,} iapexlaUa Keyeerling (1846, с.295,табл.15, 
фиг,1 -3), по данным этих авторов, указывает на происхождение 
их ив верхнеюрских отлокени1. По данным ГЛ.Крымголыга (ом. 
Пчелиндева, 1962) и Вудса (Woode, 1903), Camptonectee (Boreio- 
naotee) olnotua (Sow,) встречается и в неокомских отложениях. 
Мной не включен в синонимику Peoteii (Camptoneotee) cf. cinctus 
(Соколов и БодылевокиЙ, 1931, о.67, табл.4, фиг.9), так как я 
полностью разделяю мнение Т.Г.Пчелинпевой о возможной принад
лежности етой формы к Bntolium,

распространение. Оксфорд - нижкэволжский подъярус Грен
ландии, Англии, Западного Нриохотья. Неоком Якутии.

[^тондхождениа. Конгазскля овита. Обр.60, скв.335,инт.940- 
943 м.

ОвмеЙСТВО LIMIDAB Refinesque, 1615 

РОД FlagloBtoma, Sowerby 1614 
Plagioatoma aequilatera  (B u vlgn ier,1852)

Табл. Ш, фиг.З

Lima aaqu llatara  Buvlgnier, 1862 , 0 .21/табл.1 8 ,фиг.14 - 1 6 ; Lima 
• - aequilatera P e lla t  at L o r l j i ,  I8v2, табЛ.21, фиг.ь.

^тяр^ад. Две левые отворки хорошей сохранности. Встречены
в доломитистых глинах.
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Описание. Почти равносторонняя, овальных очертаний, упло
щенная створка.

Размеры: В = 30/70; 12. Д « 35,50; 14,60. В/Д = 0,86;0,82.
Передний и задний края почти прямые, причем передний слег

ка усеченный. Задний край очерчен плавной дугообразной кривой 
линией. Замочный край прямой. Макушка небольшая, тупая, высту
пающая, Ушки маленькие, треугольные, переднее несколько больше 
заднего.

Поверхность отворки покрыта волниотыми радиальными линия
ми, веерообразно расходящимися от макушки и покрывающими всю 
створку. Ширина ребер постепенно увеличивается от макушки к кра
ям створки. К заднему и нижнему краям створки они становятся бо
лее рельефными и более изогнутыми. Ширина межреберных промежут
ков в 4 - 5 раз уже самих ребер. Помимо радиальной скульптуры 
вся поверхность створки покрыта тончайшими концентрическими ли
ниями, которые, пересекаясь с радиальными ребраш, делают повер
хность последних как бы чешуйчатой. В промежутках ребер концент
рические линии также прослеживаются, образуя небольшие точеч
ные углубления. Помимо тончайших концентрических линий на створ
ке наблюдается несколько грубых морщин, часто совпадающих с мес
том изгиба радиальных ребер.

Сравнения и замечания. По форме раковины и скульптуре на
ша форма наиболее близка к Lima (Plagiostoma) aequilatera (Buu> 
От одновозрастных И близких видов Plagiostoma delinita (Pellat 
et Loriol, 1872, табл.21, фиг.7) И Plagiostoma monsbeliardensis 
(Contjean, 1859,табЛ.22, фиг.6) Plagiostoma virgulina Thur- 
шапп (там же, табл.26, фиг.I) отличается более округлой и рав
носторонней створкой, хотя все эти виды близки и,возможно,явля
ются одним сильно изменчивым видом. От PI. astartina (Th.), Р1. 
epectabilie (Contj.),изображенных у Contejean (1859, табЛ.ЗО, 
фиг.З; табл.22, фиг. I - 3), близкие по форме створки все же 
хорошо отличаются изогнутыми радиальными ребрами.

Распространение. Кимервдж Франции.

Местонахождение. Конгаэская свита. Преддобруджский про

гиб. Обр. 61, окв.369к, инт.989 - 998 м, инт.998 - 1005 м.
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Табл. Ш, фиг.4

Plagioetoma laeviuecula Sowerby, 1822. C.II2, табл.382: Lima(Plagioetoma) laeviuecula ArkellJ932, с Д29,таблЛ2,фиг.2, 3; табл. 14, фиг. 1 - 3  (ом. синонимику); Plagioetoma lae- 
viuscula Deschaeeaux , 1936, c. 32 (CM. СИНОНИМИКУ); Lima£Plagioetoma) laeviuecula Химшиашвили, 1957,о.135,табл.,2В, 
фиг.2.

Материал. Одна неполно сохранившаяся правая створка. 
Описание. Довольно большая, округло-овальной формы, слегка 

окошенная и очень слабо выпуклая створка.
Размеры: Д = 44,75; В = 47,75; Т = 10; В/Д ~ 1,06.
Задний и нижний края створки округлые и незаметно перехо

дят друг в друга. Передний край длинный, почти прямой,лишь очень 
незначительно вогнутый. Макушка широкая и немного выступающая 
за прямой, короткий замочный край. Ушки маленькие: заднее - бо
лее короткое и почти неотделенное от створки, а переднее - бо
лее длинное и узкое. Поверхность створки хорошо скульптирована 
радиальными ребрами, число которых, включая и четыре ребра на 
заднем ушке', равно 60. В примакушечной области ребра тонкие и 
плоские, а к краям они становятся шире и округляютоя.Промежутки 
мевду ребрами уже самих ребер и четко выражены лишь в нижней и 
средней частях створки. В примакушечной области промежутки меж
ду ребрами почти исчезают и прослеживаются лишь по Точкам,кото
рые присутствуют по всей длине промежутков. Кроме радиальной 
скульптуры вся поверхность створки покрыта тонкими концентричес
кими линиями, особенно хорошо заметными на краях створки и зад
нем ушке. ^

Сравнения .и замечания. По форме створки, величине ушек.чис
лу и характеру радиальных ребер наш экземпляр тоздественен pi*, 
giostoma laeviuecula Soverby.

Формы, изображенные Роймером ( Roemer, 1836, таблЛЗ,фиг.10) 
и Лориолем ( Loriol, 1894, табл.7, фиг.6), отличаются от нашего 
экземпляра и форм, изображенных другими авторами, очень широки
ми и плоскими ребрами с очень узкими межреберными промежутками. 
Все остальные признаки: число ребер, пунктирность в межреберщд 
промежутках и сама форма створки тождественны. Имеющийся у нас 
материал не позволяет установить, характеризует ли этот признак 
изменчивость данного вида или является видовым отличием другого 
близкого вида.

Plagioetoma laeviuecula (Sowerby, 1814)
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От близкого вица Plagiostoma mutabilis Arkell (1932,табл. 12, 
фиг.4,5; табл.14, фиг.4) отличается меныпим числом (50 - 60 про
тив 85-100) радиальных ребер.

Распространение. Оксфорд - кимервдж Англии, Франции,Запад
ной Германии. В СССР Оксфорд - кимеридж Грузии.

Местонахождение. Нижний кимеридж прогиба.Скв.Р-5с,инт.П23- 
1135 м, с.Виноградное Болградского района. В известковых глинах.

РОД Limatula Woods, 1839
Limatula minuta Roemer, 1839
Табл.Ш, фиг.5

Limatula minuta Roemer,1839, 0.3Q. табл.15, фиг.29; Lima supra- 
jurensis Conte jean, 1858, C.35I, табл.27. фиг.9;Ыша aup- rajurensis Thurmann et Etallon, 1862, c. 237, табл. 32,фиг. 3; Lima minuta Alth, 1881, c.113, табл.10, фиг.14 (см. сино
нимику); Lima suprajureneis Deschaseaux, 1936,С.47,табл.З, 
фиг.II,12 (см. синонимику).

Материал. Одна створка. Встречена в песчано-глинистых ооли
товых известняках.

Описание. Очень маленькая, равносторонняя,удлиненхЮ-оваль- 
ной формы створка (длина 2, высота 3). Створка сильно и равно
мерно выпуклая. Наибольшая выпуклость наблюдается чуть выше се
редины высоты створки. К бокам створки спад происходит быстро, 
а к нижнему краю - постепенно. Замочный край почти равен длине 
створки, со слегка покатыми ветвями. Макушка выступающая, цент
ральная, широкая в основании и довольно остроконечная в верхней 
части. Слегка загнута внутрь. Створка хорошо скульптирована ра
диальным и концентрическим орнаментом. Средняя часть створки 
(около двух третей по$|рхности) Покрыта сильными в центральной 
части и ослабевающими к краям 15 - 16 радиальными ребрами.Бока 
створки лишены радиальных ребер, но здесь более четко заметны 
концентрические линии, покрывающие вою поверхность створки.

Сравнения и замечания. Наш экземпляр имеет полное сходст
во о видом Роймера (Roemer, 1839, табл.18, фиг.29) и особенно 
о формой, описанной и изображенной Альтом (Alth, 1881,табл.Ю,
фиг.14).

В литературе описаны два вида Limatula minuta Roemer (1836) 
и Lima suprajurensis Contejean (1858), имеющие очень боль
шое сходство. При описании своего нового вида Контеяан не при-
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водит сравнения о видом Роймера. Не приводит такого сравнения и 
в более поздней работе Deecbascaux (1936), где ею рассматри
вается ВИД Limatula supra;) urenaia (Conte;). )Дднако еще В 1681 Г. 
Альтом вид Контехана был включен в синонимику Limatula minute 
Roam, При просмотре изображений форм, отнесенных к виду Limatu
la suprajuransls (Conte;).), можно отметить более рельефную ра
диальную скульптуру, чем у форм, отнесенных к виду Роймера. Но, 
на наш взгляд, характер ребристости часто зависит от характера 
субстрата и сохранности материала и при тождественности всех ос
тальных признаков не может быть решающим при установлении ново
го вида. Поетому мной раеделяетоя мнение Альта о приоритете Рой- 
мера.

Распространение. Кимеридж Франции, Западной Германии.Киме- 
ридж - титон западной Украины (с.Букивна на р.Днестр ).

Местонахождение. Конгазокая овита. Обр.62, сяв.Р-17о, инт.
1140 - 1145 м.

Надоемейство Spoadylacea 
Семейство PLICATULIDAE Wateon, 1930 
РОД Atreta Etallon, 1862 
Atreta dichotoma (BuTignler, 1852)
Табл. Ш, фиг.6 - 9

Spondllus diohotoma Buxlgnler, 1852, 0.26, Твбл.14, фиг.16,17.

Материал. Около 20 левых и правых отворок и одна полнос
тью сохранившаяся раковина. Все встречены в глинах.

Описание. Маленькая, сильно неравносторонняя и неравное?- 
ворчатая раковина, округло-овальных очертаний.

П р а в а я  с т в о р к а  относительно плоская, с пря
мым или слегка покатым замочным краем.

Размеры: В = 10,25; 9,60; 8,75; 8,50; 7,25; 8,25
Д = 10,,25; 9,50; 8,50; 7; 8,50; 7,25

" В/д = I; 1,01; 1,02; 1,21; 0,85; 1,13.
У молодых экземпляров хорошо просматриваются ушки, которые 

очень нечетко выражены. Ушки неравные, без биссусного выреза. У: 
взрослых фор.! ушки не просматриваются. Макушка большая,широкая, 
а ее маленькая вершинка расположена на уровне замочного края. 
Наиболее выпуклая часть створки приурочена к примакушечной об-'
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ласти. Зачастую эта часть створки изуродована площадкой прирас
тают. С наружной поверхности створка вдоль внешнего края слег
ка вогнута, а внешний край приподнят и выло ложен. Наружная скуль
птура представлена концентрическими морщинами, иногда широкими 
и грубыми, а иногда очень тонкими.

Внутренняя поверхность створки покрыта очень тонкими и мно
гочисленными дихотомирующими радиальными ребрышками, расходящи
мися от макушки. Особенно четко скульптура прослеживается на ва
ликообразном перегибе, соответствующем вогнутой части внешней 
стороны створки. Средняя часть створки углубленная и отделен
ная от пологого внешнего края валиком. Замок состоит из двух 
слегка наклоненных ветвей, на каждой из которых 12 маленьких" ва
ликов.

Л е в а я  о т в о р к а  по очертаниям соответствует ща- 
вой, но значительно выпуклее. На ней отсутствует вогнутость, а 
внешний край опущен.

Размеры: В = 7,25; 7,10. Д = 9,50; 7. В/Д = 0,76; 1,01.
Скульптура как наружной, так и внутренней поверхности иден

тична скульптуре правой створки. Замок состоит из двух ямок,со
ответствующих зубным валикам правой створки.

Сравнения и замечания. Наши экземпляры имеют полное сход
ство с формой, изображенной Бювинье (Buvignier, 1852).От дру
гих видов этого рода отличаются тонкой дихотомической радиаль
ной скульптурой. Следует отметить широкую изменчивость формы ра
ковины, особенно правой створки, прикрепляющейся к субстрату.

Распространение. Кимервдж Франции.
Местонахождение. Конгазская свита. Обр.63 - 69, скв. 87, 

инт.422 - 427 м, обр. ’AJ; скв.82, ИНТ.452 - 459 м, обр.П - 73} 
окв.72, инт.412 - 417 м, обр.74 - 87(Союзбургаэ).

Надсемейство Оз-treacea 
Семейство OSTREIDAE Lamarck, 1818 
Подсемейство Lophinae Vialov, 1936 

- РОД Arctcetrea Pervinquiere, 1910
Arctostrea hastellata (Schlotheim, 1620)
Табл. У,Фиг.16

Ostrea hbstellata yuenstedt,1857, C.75U,табл.91, $HT.27;0atrea 
(Alectryonia) haetellata Сзменов,1896,с.67,таблД ,фиг.19;
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Arctostrea haetellata Pugaczeweka#I97I, c.241, табл.7 , 
фиг.4, 8 - II; табл.Д), фиг.4 (см.синонимику).

Материал. Одна небольшая правая створка, не отделимая от 
породы.

Размеры;В = 27,30; Д = 8,50; В/Д = 3,2 
Описание. Небольшая, удлиненная и узкая, слегка дугообраз

но изогнутая створка. Она относительно высокая и в разрезе при
ближается к треугольным очертаниям. От вершины створки, имею
щей довольно плоскую килевидную возвышенность, к бокам спуска
ются почти перпендикулярно крупные, грубые радиальные ребра.Чис
ло ребер на нашем экземпляре больше 15. Промежутки между реб
рами равны ширине ребер. Почти по всей длине створки ребра од
ной величины, лишь на нижнем краю два-три ребра более коротких 
и утолщенных. Вся поверхность створки также покрыта концентри
ческими линиями нарастания, которые особенно заметны в нижней 
части ребер, где они повторяют очертание внешних краев створки. 
Наружные края створки зазубрены.

Сравнения и замечания. Несмотря на единичный экземпляр, на 
нем удается проследить все признаки, характерные для этого вида. 
От близкого, более древнего виде Arctostrea eruca (Defranсe)
( Сох, 1952, с.103, табл.II, фиг Л  - 7) и др. хорошо отличается 
более широкими очертаниями, высокой килевидной раковиной.

Распространение. Верхний Оксфорд - нижний кимеридж Польши, 
Швейцарии, Западной Германии, Франции. В СССР верхний Оксфорд - 
нижний кимеридж Северного Кавказа, Туркмении.

Местонахождение. Нижний кимеридж Предцобрудкского прогиба. 

Скв. Р-5о,, инт.1123 - 1135 м, с,Виноградное.

Подсемейство Exogyrinae Vialov, 1936 
Род Nanogyra Beurlen, 1950 
Nanogyre папа (Sowerby, 1822)

Табл.У, фигЛ - 15

Gryphea папа Sowerby, 1822. с.114, табл.383, фиг.З; Jbcogyra папа 
* irk.ll. 1937, с.17ё, табл!17, фиг.2 - 21; табл.ГВ.фиг.З- 

II; таол.19, фиг.4,4й: Oetrea (Exogyra) quadrate,Oatreа (&o 
луга) bruntrutana Пчелинцев, 1927, с.77: Exogyra папа 
Герасимов, 1955; с.131. табл.30, фиг.1 - 14: Exogyra папа 
Хнмпиашвили, 1957, С.139, табл.ЗТ, фиг.7 - 10; Nanogyra па-
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na i-Yenезй965. с.41* табл.5f фиг.2 - 6; Amphldonta папа 
Герасимов. 1969, С.69, табл.II, Фиг.2; Nanogyra папа Puga- 
czewakajISVI, с.281, табл.I, фиг.1,3 - 5, табл.2, фигЛ - 
4, табл.24 - 27 (см. синонимику).

Материал. Многочисленные левые и правые створки. В песча
но-глинистых и известковых породах.

Описание. Этот вид характеризуется сильно изменчивой фор
мой створок, которые варьируют от округлых до удлиненных. Левая 
створка, как правило,вогнутая, с выпуклым передним краем и 
сильно загнутыми макушками. Правая створка плоская со слегка при
поднятым передним краем. Скульптура как на левой, так и на пра
вой створке представлена неправильными пластинками нарастания.

Сравнения и замечания.В коллекции находятся многочисленные 
левые и правые створкисобранные в отложениях байосского - киме- 
риджского возраста.Этот материал позволяет проследить изменчивость 
формы створок в зависимости от субстрата и способа прирастания.

Журди (Jourdy, 1924) впервые объединил под видовым назва
нием Exogyra папа формы, описанные как Ex.spirialie, Ex. auri- 
formie, Ex. brunt rut an a, Ex, thurmanni, Ех.виЬгеп1Гапп1вЛнал0ГИЧ- 
ногомнения придерживаются Аркелл (Arkeli, 1927 - 1937), П.А.Ге- 
расимов (1955 - 1962), Н.Г.Хишшашвили (1957), включившие в си
нонимику Ех.папа и ряд других форм. Это мнение целиком разде
ляется и мной (Романов, 1973).

Так, н отложениях кимериджа Днестровско-Прутского междуре
чья в столбике керна(окв.368к,пос.Светлый) диаметром 6 см,высо
той IU см отобраны формы от совершенно округлых до вытянутых в 
длину. Этот материал не позволяет сомневаться в большой измен
чивости формы раковины этого вида. Такая оильная изменчивость
формы раковины N.nana (Sow.) явилась причиной выделения боль
шого количества видов, в основу которого положена форма створок, 
а не их строение. Этот вопрос всесторонне рассмотрен в работе 
Пугачевской (Pugacsewska, 1971), мнение которой, после анализа 
имеющегося материала, разделяется и мной.

Наиболее близким видом, особенно сходным по форме створок 
и их наружной скульптуре, является Ex.renifomiB Goldf.,которую 
многие^ авторы включают в синонимику Nanogyra папа (Зоч).Однако 
по совершенно различному внутреннему строению створок иожно очень 
четко различать эти два вида. Если, зачастую, это невозможно сде
лать по строению замка, то наличие краевых зазубрин у Ex.renlfor- 
mis, развитых по краям створок с внутренней стороны,позволяет 
хорошо отличать эти виды.
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Раошзоотранение. От байоса до портланда в Западной Европе, 
Бат - средневолжский ярус Польши, Байос - бат Марокко, Бай ос - 
Оксфорд Сомали. Оксфорд Израиля. Оксфорд - кимеридж Кении. Кел- 
ловей Танганьики. Верхний бат - нижний келловей Афганистана .Бат- 
нижний Оксфорд Индии. В СССР от байоса до кимериджа Днестров- 
ско-Прутского междуречья;средний келловей - волжский ярус цент
ральных районов СССР; Оксфорд Кавказа.

Местонахождение, Конгазская свита вишневской серии. Очень 
часто и массово.

РОД Exogyra Say, 1820
Exogyra reniformie GoldfueB, 1840

Табл, У, фиг.19 - 24

Exogyra reniformie Goldfues, 1834 - 1840, C.34, табл.86,фиг.6; 
Exogyra reniformie Brauns. 1874, C.355;Exogyra reniformie 
Roeder, 1882, c.36f табл.I, фиг.З; табл.2, (риг.1; Exogyra 
reniformie Wojcik, 1913: c,3I; Exogyra reniformis Jourdy, 
1924, C.7I; Exogyra reniformie Р1^асгетевка,с.291,табл.31,
32.

Материал. Многочисленные левые и правые створки. Встрече
ны в известково-глинистых породах.

Описание. Неравносторонняя и неравностворчатая с выпуклой 
левой и почти плоской правой створкой.

Л е в а я  с т в о р к а  самой разнообразной формы, за
частую зависящей от субстрата. Довольно выпуклая и лишенная 
скульптуры. Очень редко просматривав гея тонкие линии нарастания. 
Внутренняя поверхность вогнутая и гладкая. Мускульный отпечаток 
лежит на половине высоты створки или чуть выше. Форма его раз
нообразная - от округлей до овальной.

П р а в а я  с т в о р к а  преимущественно округло-оваль
ная, но часто и угловатая, плоокая. Макушка экзогирнал, четко 
выражена, не ведающаяся. Передний край округлый и толще заднего. 
Форма заднего края непостоянная - от выпуклой до вогнутой.Нижний 
край, как правило, округлый, реке - угловатый. Поверхность створ
ки покрыта тонкими линиями нарастания, которые у переднего края 
более грубые, сближенные и образуют небольшой поясок. Внутрен
няя поверхность створки значительно меньше вогнута, чем левой. 
Почти плоская. Наибольшая вогнутость прослеживается вдоль пе
реднего края. В редких случаях в средней части створки наблюда
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ется выпуклость. 6 этом случае мускульный отпечаток расположен 
на ней. В основном он cydцентральный или субзадний, овальной фор
мы и расположен на половине высоты створки. Очень хорошо разви
ты краевые зазубрины, которые наиболее отчетливо прослеживают
ся у заднего и дорзального краев, но присутствуют также и на 
переднем крае.

Сравнения и замечания. Exogyra reniformya Goldfbaa - очень 
изменчивый вид, что выражается в форме створок, способе прикреп
ления, а также форме и местоположении мускульного отпечатка.

Наиболее близким и часто неразличимым видом является Nano- 
gyra папа (Sow,), Отличие этих видов подробно разобрано в ра
боте Пугачевской (Pugaczewaka, 1971). Помимо различного строе
ния замочного аппарата Ex.reniformia довольно четко отличаетоя 
хорошо выраженными краевыми зазубринами, находящимися на внут
ренних краях створок. Особенно четко они прослеживаются на пра
вой створке. От близкого вида Ex.welechi Jourdy (1924,с.70) хо
рошо отличаются левыми створками. У Ex.welachi на левой створ
ке присутствуют радиальные ребра. Правые створки практически не
отличимы, особенно при неудовлетворительной сохранности.

Распространение. Верхний кимеридж Полыни, кимерида Запад
ной Германии, средний и верхний Оксфорд Франции.

Местонахождение. Конгазская свита.0бр.101,скв.73с,инт.399 - 
405; обр.102, скв.403а, инт.822 - 819 м.

Падсемейство Anomiacea
Семейство AHOMIIDAE RafineBque, 1815
РОД Anomia Linne, 1758
Anomia auprajurenaia Buvignier, 1815

Табл. У, фиг.18

Anomia auprajurensie Bivigiier, 1852, C.26. табл.20,фиг.25; mia monebeliardensia Conte jean. 185У, С •324,табл.34 14• Anomia auprajurenaia Pella* et Loriol,1874.C.231 ,табд25, 
фиг.2 * 5. Anomia auprajurenaia Piebelkom, 1893, C.398,
табл. 13, фиг.6.
Материал. Бесчисленные левые и правые створки, переполняю

щие доломитизированные глины и известняки.
Описание. Маленькая раковина с округло-овальной плоской пра

вой створкой. В нашей коллекции створки размерами от нескольких
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долей миллиметра до 8 мм. Очертания створок непостоянны и ко
леблются как у левой, так и у правой створок от почти правиль
но окрутлых до вытянутых в длину и скошенных.

Л е в а я  с т в о р к а  вздутая; макушка,слегка выходя
щая за замочный край. Наибольшая выпуклость створок приурочена 
к средней части. Поверхность створки покрыта редкими, аильными 
концентрическими чешуеобразно налегающими пережимами и более 
тонкими линиями. Внутренняя поверхность гладкая. Чаото на створ
ке, у которой снят верхний раковинный злой # можно проследить 
очень тонкую радиальную струйчатость, обусловленную внутренним 
строением раковины.

П р а в а я  с т в о р к а  плоская, от почти правильно ок
руглой до округло-треугольной. Макушка центральная и, как пра
вило, очень незначительно видается над замочным краем .Наи
большая выпуклость створки приурочена к макушке и у молодых 
особей занимает до трети створки. Поверхность створки также по
крыта сильными пережимами и тонкими концентрическими линиями. 
Внутренняя поверхность гладкая.

Сравнения и замечания. По форме и строению раковин наши 
экземпляры Имеют полное сходство 0 An.suprajurensis Buv. К Ап. 
euprajurenais Buy. нами ОТНОСИТСЯ И вид Ап. monsbe Hardens! в 
Contejean (1859, табл.24, фиг.9 - 14), не имеющий четких отли
чий от описываемого вида.

От одновозрастных видов Anomia orbicularis Buv.,An. raulinea 
Buy. (1852) хорошо отличается отсутствием радиальной скуль
птуры. По этому же признаку четко отличаетоя от более молодого 
вида An. jurensis Roemer (1936, C.6Q, табл.16, фиг«4).

ОтАп. divaricate Alth (1887, C.II9, табл.Ю, фиг.23) от
личается более округлой створйой и отсутствием радиальной скуль
птуры. .

Очень близок к виду An.Bupraju: ensis Buv. вид An. laevi
gata Sow. (1347, c.755, табл.489,фиг.4 - 6). Наибольшее сходст
во их - в отсутствии радиальной скульптуры (см. Orbigny, Woods). 
Отличие замечается в больших размерах An. laevigata Sow. и менее 
выраженной макушке. У An.suprajurensis Buv. макушка расположе
на ниже замочного края и занимает большую площадь по отношению 
к площади створки.

Распространение. Секван - портланд Франции, Западной Герма
нии. Кимеридж Львовской мульды.
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Местонахождение. Бесчисленные раковины в доломитистых гли
нах и известняках склона платформы. Конгазская свита. 06р. 104, 
скв.327а,инт.852 - 859 м; обр.105, скв.335а, инт.937 - 940 м; 
обр.106, скв.351а, инт.1038 - 1042 м.

Anomie jureneie (Roomer, 1836)

Табл. У, фиг.17

Placuna jureneie Roomer, 1836, С.66, табл.16, фиг.4;Ров1с1оп1а
Buprajuronoie Contejean, 1859, с.306, табл.24, фиг.5г 6{
Anomya jurenoie Alth, 1881, O.II8, табл.10, фиг.22.

Материал. Одна правая створка хорошей сохранности. Встре
чена в глинах.

Описание. Створка сильно вздутая, с очень большой площад
кой прикрепления, занимающей треть створки. Довольно округлых 
очертаний и слегка неравносторонняя. Створка хорошо скульптиро- 
вана. Скульптура двух типов: радиальная и концентрическая. По
следняя представлена неравномерно расположенными, слегка волнис
тыми линиями нарастания. Радиальная скульптура состоит из тонких 
линий, расходящихся от макушки и равномерно покрывающих всю 
створку. Ширина промежутков раза в три уже самих линий.Радиаль
ные линии не сплошные, а как бы прерываются в месте пересечения 
с концентрическими линиями. Однако ниже они имеют те же направ
ления, а их прерывистость создает характер волнистости радиаль
ной скульптуры.

Сравнения и замечания. От близких юрских видов An. orbiculi- 
па Buv., An. raulinea Buvignier (1852, 0.26, табл.20) отли
чается более угловатыми очертаниями, низким положением макушек 
и ТОНКОЙ ребристостью. От An.pseudoradiata (Orb.) (см. Wooda, 
1899, с. 27, табл. 5, фиг Л  - 3).из отложений неоко$да довольно чёт
ко разнится более широкими радиальными ребрами и узкими проме
жутками, относительно прямыми концентрическими пережимами и 
"плотной" поверхностью створки.

В.Ф.П^елинцевым (1931, с.58) из отложений титона Кавказа 
под видовым названием An.euprajurensis описаны две формы с 
четкой волнистой концентрической и радиальной скульптурой.В си
нонимику им включен и вид Роймера. Концентрическая скульптура 
не характерна для вида An. euprajureneie Buv. f а характеризует 
целую группу юрских и раннемеловых представителей этого рода.
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К сожалению» им не приведено изображение этих форм» в овязи с 
чем она не включена в синонимику описанного вида.

Распространение. От секвана до портдавда Западной Европы. 
Титонский ярус Кавказа(?)

Местонахождение. Конгазокая свита.0бр.107,скв.74с#инт.420 - 

425 м.

Надоемейство Mytllacea
Семейство MXTILIDAB Rafiaeeque, 1815
РОД Mytilue Lizme, 1758
Mytilue jurensie (Merian) Roemer, 1836

Табл.Ш, фиг.12 - 14

Mytilue jureneie Roemer, 1836, 0.89. табл.4, фиг.10; Mytilue 
Jurensis Thurmann et Btallon, 1861, C.220, табл.29, фиг.4; 
Mytilue Jureneia Loriol, Royer et Tombeck, 1872, C.346,
табл.19, фиг.9 (см.синонимику): Modiola cf.imbricate Dou- 
'ville, 1886. c.227. табл.12. фиг.Ю: Mytilue jurexiBie Fie- 
belkorn, 1893. C.403. табл.14. фиг.19; Mytilue tigreneie 
Futterer, 1897, C.592, табл.20,фиг.1.2; Mytilue alatue 
Krumbeck, 1905, C.I08. табл.11, ФИГЛЗ: Mytilus jureneia

1959, C.39. табл,5, фиг.6: Mytilue'fFaleimytilue) jureneie
Prenex, 1965, c,S6# табл.6, фиг.12 , 13 (см, синонимику).

Материал. Три левых и пять правых створок и около 20 непол
ных раковин, створок и внутренних ядер. Вое встречены в глинис
тых известняках.

Описание, Неравносторонняя, относительно плоская и широкая, 
ланцетовидного (клиновидного) облика раковина, достигающая боль
ших размеров (до 10 см). Замочный и задний края раковины доволь
но плавно округлены и так же округло переходят в нижний край. 
Замочный край более прямой и несколько длиннее заднего, протя
гивается чуть ниже середины высоты раковины. При В = 51,7 длина 
замочного края составляет 39. Передний край олегка вогнутый. Ма
кушка конечная, узкая и слегка вогнута внутрь. От макушки,почти 
параллельно переднему краю, проходит киль до заднего края. На 
экземплярах небольших размеров киль довольно острый, а у боль
ших он пологий и особенно утолщен ближе к заднему краю. Поверх
ность створки покрыта концентрической скульптурой, представлен
ной ребрышками и штрихами, имеющими довольно равномерное распо-

Flamand, I9II, 0.926, Табл.9.фип13: Mytilue Jureneie Сох, 
1935. с .161, табл. 15. фиг. К  - 17: Mytilue jureneie JabobL
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ложенив по всей створке, в том числе и на переднем крае. Анало
гичная скульптура сохраняется и на внутренних ядрах.

Сравнения и замечания. Экземпляры из отложений юры Днест- 
ровско-Прутского междуречья отличаются от голотипа,изображенно
го Роймером (Roemer, 1936, табл.4, фигЛи), широкой раковиной 
и длинным замочным краем. Наибольшее сходство наших форм наблю
дается с оксфордскими формами из Туниса, изображение которых при
ведено у Фреяе (Freneix, 1965, табл.5, фиг.12,13), и формой,при
веденной у Лориоля и др.<Loriol, 1872, табл.19, фиг.9).

По вытянутой ланцетовидной форме, длинному замочному и пря
мому переднему краю и простой скульптуре Mytilus jurensis Roem. 
хорошо отличается от других видов. У близкого вида Mytilus рег- 
noides Roem. (Roemer, 1836, с.89, табл.5, фиг.2) более широ
кая, приближающаяся к квадратной форма раковины, с коротким и 
высоко приподнятым передним краем.

Распространение. Верхняя юра Европы и Африки.Кимеридж Ев
ропы, Алжира, Сирии, Аравии. Оксфорд - кимеридж Израиля, верх
ний Оксфорд - кимеридж Харара, Тигре и Шоа. Оксфорд Сомали.

Местонахождение. Конгазская свита.0брД08,скв.343а,инт.825- 
831 м; обр.109, скв.ЗьЭк, инт.982 - 989; обрЛ10,скв.368кдат.862- 
869м; обр.Ш, 112, скв.403а, инт.731 - 737 м, 737 - 741 м.

Род Arcomytilus Agassiz, 1842 

Arcomytilus furcatue (Munster, 1837) 

Табл.Ш, фиг.15

Mytilus furcatus Muneter in Goldfu3s, 1837, 0.171), табл. 129, 
®Hr.6;Mytilus furcatus Quenstedy858#C.757,TaQj.92,$Hr,22; 
Mytilus furcatue Loriol et Pellat, 1874, С.314,табЛ. 18, 
Фиг.15,16; Mytilus furcatus Loriol, 1888,c.303, табл, 34, 
биг.5; Mytilus cf, furcatus Krumbeck,I905, C.I09, табл. 4, 
фиг.6; Mytilus furcatus Пчелинцев, 1927, c.8U.

Материал. Одна правая створка. Встречена в известковых гли
нах.

Описание. Небольшая, относительно выпуклая и изогнутая 
створка, с довольно узкой макушкой. Створка постепенно расширя
ется книзу и у нижнего края достигает глаксимальиой ширины. При 
длине неполной створки 25, ширина'ее составляет 15.3амэчныЙ край 
небольшой и слегка дугообразно изогнут. Брюшной край вогнутый. 
Всю наружную поверхность створки покрывает более IU ьеерообраз-
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но расходящихся от макушки четких, радиальных дихотомируицих 
ребер. Причем деление ребер начинается преимущественно в нижней 
трети створки. Ребра покрыты маленькими бугорками,которые распо
ложены в относительно систематическом порядке, по концентричес
кой окружности. На брюшном крае также прослеживаются многочис
ленные тонкие радиальные ребра, с очень неясно выраженными бу
горками.

Сравнения и замечания. Наша форма имеет полное сходство с 
Mytilue furcatue Mibeter, особенно с экземпляром, изображенным 
в работе Лориоля (1874, табл.18, фиг.15). От a .furcatue, изоб
раженного у Квенштедта (Quenetedt, 1857, табл.92, фиг.22), щ -  
ша форма отличается отсутствием концентрических перегибов,более 
грубыми бугорками и отсутствием "срединной линии", от которой 
ребра расходятся к переднему и заднему краям створки. От A.vai- 
vineneie (Loriol), (1888, табл.35, фиг.I) отличается бугорче- 
тостью ребер и наличием скульптуры на брюшном крае створки.

Распространение. Кимеридж и верхний Оксфорд (рорек.секван) 
Франции, Швейцарии, Западной Германии. Верхний Оксфорд Крыма.

Местонахождение. Конгазская свита. Обр.ПЗ, скв.368к,инт. 
867 - 873 м.

Род Modiolue Lamarck, 1799 
Modiolus longaexua (Contejean, 1658)

Табл. Ш, фиг.10,II

Mytilue longaevue Contejean, 
Mytilue longaevue Alth,

1858, c.299, табл.19,
1881, C.IU8, табл.10, 

diola longaeva Loriol, 1889, C.290, табл.31, 
ola subhannoverena Пчелпнцев/ 1931, c,75, Тьи...̂  
Modiola aubhannoyerana Петрова, 1949, с. 1б1,табл

фиг. 4 - 6 ;  
)иг.И; мо- 
)иг.7: Modi- 
1Л.З^шиг.21} 

.30,фиг,8.

^яфдтогал. Одна полностью сохранившаяся левая створка.Встре
чена в глинистом известняке.

Описание. Вытянутая в длину и слегка изогнутая раковина, с 
макушкой, занимающей почти конечное положение. При высоте Ю,25, 
дяцяа 5 (в/Д = 2,05). Брюшной край незначительно вогнутый. Зад
ний край довольно хорошо округленный и суживающийся книзу.Спин
ное ушко широкое, треугольное, плоское. Оно ограничено прямым 
замочным краем и закругляющимся и суживающимся книзу задним 
краем. Соединение замочного и заднего краев происходит на се
редине высоты створки. Брюшное ушко небольшое, вздутое, особен



но в приъакушечной области. Створка вздутая, а наибольшая вы
пуклость приурочена к округлому килю, протягивающемуся от макуш
ки к заднему нижнему краю. Поверхность отворки покрыта тонкими 
концентрическими штрихами (которые на спинном ушке принимают вид 
ребер), а также грубыми морщинами.

Сравнения и замечанияДт близкого вида M.hannovereaa(stniok- 
mann ) хорошо отличается более узкими очертаниями,слегка вы
дающимися над макушкой брюшным ушком и скульптурой, отсутствием 
правильно расположенных ребер и наличием грубых морщин.

От M.ainuatus (Buvignier) (1852, табл.I?, фиг.25 - 27) Хо
рошо отличается более длинной и менее вздутой створкой.От ы.виЪ- 
reniformie (Cornual) (Royer at Tombeck, 1872, табл.18, фигЛ9, 
20) отличается менее изогнутой и более узкой створкой.

В.Ф.Пчелинцевым (1931, с.75, табл.З, фиг.21) из кимериджа 
Северного Кавказа описана форма под новым видовым названием Мо- 
diola aubhann от arena. По всем признакам: форме створок, взду
тости, скульптуре и характеру заднего и переднего ушек- она име
ет полное сходство с нашим экземпляром и видом Контенана (Con
te jean, 1858). Поэтому вид В.Ф.Пчеликцева включен н а ш  в си
нонимику М, longaavue (Contejean).

Турман и Эталлон (1862, с.224, табл.29, фиг.9) под видовым 
названием M.iongaevus описали форму, существенно отличную от 
изображения голотипа. Эти отличия заключаются в удлиненной фор
ме створки, более маленьком и не выдающемся над макушкой брюш

ном ушке, узком и опущенном значительно ниже оередины отворки
заднем ушке, которое не имеет такой четкой треугольной формы,как 
M.longaevua (Contej.).

Несомненно, форма, описанная Турманом и Эталлоном,относит
ся к другому виду, поэтому н а ш  не включена в синонимику вида 

Контежана.

' Распространение. Кимеридж Западной Европы: Швейцария,Фран
ция. Кимеридж Северного Кавказа. Кимеридж - титон западной Укра

ины, с.Букивна на Днестре.
Местонахождение. Конгазская свкта.0бр. 114, скв. 368к ,лнт.863 - 

871 м, поо.Светлы!'; Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР.
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Отряд SCHIZODONTA 
Надсемейотво Trigoniacea 
Семейство TRIOOHIIDAE Lamarck, 1819 
Trigonia Brunquiere, 1789
Trigonia (Trigonia) cf.papillate (Agassiz,1840) 

Табл.У1, фиг.З

Материал, Одно внутреннее ядро правой створки довольно пло
хой сохранности. Среди доломитизированных глин.

Описание..Раковина средней величины, умеренно удлиненная и 
умеренно выпуклая.

Размеры: В = 49,5; Д = 59; В/Д = 0,83; длина наружного ки
ля 59,5; длина сифонального края 25,5; угол макушки ^80°; Г - 
ширина переднего поля - 46; - ширина задней части створ
ки - 49.

Передний край довольно четко отделен от значительно Солее 
длинного и также слегка выпуклого нижнего края. Верхний край 
слегка вогнутый и соединяется с небольшим и скошенным сифональ- 
ным краем под углом 140° • Макушка высокая, маленькая .сильно вы
дающаяся, слегка загнута внутрь и сильно смещена в сторону пе
реднего края. Внутренний и срединный кили неясны, а наружный 
киль плавно изогнут и с округлым гребнем. Ареа умеренно широ
кая и как бы разделенная на две части: более плоскую и относи^ 
тельно узкую - нижнюю * и более широкую вогнутую - верхнюю. Щиток 
прооледить невозможно. Вся поверхность переднего поля покрыта 
простыми узкими, умеренно высокими ребрами с округленными греб-, 
нями. Межреберные промежутки в два раза шире ребер. Точное чис
ло ребер из-за плохой сохранности проследить не удается.Поверх
ность ареа покрыта тонкими радиальными ребрышками, число кото
рых также неопределимо.

Сравнения и замечания. По общей форме створки и отдельным 
(просматриваемым) ее элементам наш экземпляр имеет наибольшее 
СХОДСТВО C Trigonia (Trigonia) papillate (Agassiz) (1840,C.39, 
табл.5, фиг.Ю - 12). Однако плохая сохранность не позволяет точ
но высказаться о видовой принадлежности нашего экземпляра.

Очень близок наш экземпляр по общей форме раковины с ниж
неоксфордским ВИДОМ Trigonia (Trigonia) eubpapillata Saveliот,

* Терминология и элементы раковины тригоний "приняты по 
А, А. Савельеву, 1958.
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I960, с.41, табл,7, фиг.1,2). Не отличима наша форма и от Tri- 
gonia (Tr.) suprajurensis (Agassiz) ( 1840, таблЛ - 6).Этот ВИД 
Фабелкорн (Fiebelkorn, 1893, с * 409) считает синонимом Trigo- 
nia (Тг.) papillate (Agassis).

Местонахождение, Конгазская свита, Обр.Иб, скв.ЗбЯа, инт. 
1038 - 1042 м.

Trigonia (Trigonia) truncate
(Agassiz, 1840)

Табл.УТ, фиг.2

Trigonia truncate Agassiz, 1840, c.43, табл.б, фиг,7 - 9; Tri
gonia conclnna Thurmann et Etallon, 1862, C.204, фиг. 3, 
табл, 26; Trigonia trunkata Lorlol et Conte jean , 1868, 
0.160, табл,ID, фиг.12 - 16; табл.II, фиг.З:1юг1о1, Royer 
et Tombeck, 1872, c.295, табл.16, фиг.20 (см.синонимику).

Материал. Одна маленькая правая створка очень хорошей со
хранности.

Описание. Очень маленькая, умеренно выпуклая, треугольных 
очертаний (приближающихся к четырехугольным) створка.

Размеры: Д = 6,50; В = 5,26; В/Д = 1,23; длина наружного 
поля 6,0; длина сифонального края 4,0; угол макушки 80°; ширина 
переднего поля 4,50; ширина задней части створки 5,0,

Передний край почти прямой, лишь очень незначительно вы
пуклый, полого переходит в более длинный и почти правильно ок
руглый нижний край. Верхний край короткий, почти прямой и сое
диняется с небольшим скошенным сифональным краем под углом И Й  
Макушка маленькая, широкая, почти не выдающаяся, слегка повер
нутая назад. Наружный киль широкий, слегка изогнутый, покрыт ши
рокими и сглаженными бугорками. Он хорошо подчеркивается пред- 
килевой бороздкой, перед которой резко обрываютоя утолщенные зад
ние концы ребер переднего поля. Внутренний киль неясный,подчер
кивается лишь выпуклостью и наличием бугорков ребер,

Ареа широкая, состоит из двух частей: нижней - более широ
кой и длинной и верхней - более короткой и узкой, разделенных 
неглубокой срединной бороздкой,Вся ареа покрыта поперечными, не 
совсем равными ребрами, число которых достигает 12. Щиток очень 
маленький, узкий, покрыт складками нарастания.

Вся поверхность переднего поля покрыта простыми, умеренно 
высокими и широкими ребрами о округлым гребнем. Число ребер рав
но восьми. Межреберные промежутки равны по ширине ребрам, К
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переднему краю ребра быстро утолщаются и поднимаются по направ
лению к макушке.

Сравнения и замечания. Наш экземпляр идентичен формам,изо
браженным в работах, указанных в синонимике. От формы,приведен
ной у Лориоля и др. (Loriol, Royer et Tombeck, 1872, табл.16, 
фиг.2U), наш экземпляр отличается более квадратными очертаниями 
отворки, что, возможно, характерно для более юных форм. Вслед 
аа Лориолем и др. (Loriol, Royer et Tombeck, 1872) нами вклю
чена В СИНОНИМИКУ Trigonia (Tr.) truncate (Agassiz) и ТгДТг.) 
conoinna (Thurmann et Etallon) (1862, c.204, табл.26, фиг. 3), 
так как нет отличий, позволяющих различать эти виды.

Распространение. Кимеридж Западной Европы.
Местонахождение. Нижний кимеридж центральной части Пред- 

добруджского прогиба. Село Кириловка, Конгазский район Молдавс
кой ССР. Обр. 116, скв.2г, инт.564, 5 - 569 м (верх).

Подсемейство Myophorellinae Kobajaahi, 1954 
РОД Uyophorella Bayle, 1878 
Uyophorella (Uyophorella) sp.

Табл.У1, фиг. 4

Материал. Три наружных отпечатка и одно внутреннее ядро.
Описание. Очень маленькие, сильно треугольные и высокие ра

ковины. Передний край почти прямой, лишь очень незначительно вы
пуклый. Нижний край неясный. Верхний край, по-видимому, прямой. 
Макушки высокие, острые, слегка загнуты внутрь и сильно сметены 
К переднему краю. Очень четкий-, длинный и слегка изогнутый бу
горчатый наружный киль отделяет ареа от переднего поля.Ареа со
стоит из двух неравных частей гузкой и короткой - верхней и бек 
лее длинной и широкой - нижней. Поверхность ареа покрыта прямы
ми поперечными ребрами (число их достигает 15, а может быть и. 
больше), разделенными срединной бороздкой.

Поверхность переднего края покрыта концентрическими ребра
ми, и8гибащимиоя при подходе к килю в нижне-заднем направле
нии. Ребра гуото покрыты высокими бугорками. Число ребер до се
ми.

Сравнения и замечания. Плохая сохранность экземпляров не по
зволяет установить их видовую принадлежность. Все же следует от
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метить, что очень большое сходство нашей формы наблюдается с 
Myophorella (М,) conciima (Agassiz) (1845, табл.6, фиг.Ю) из 
Портланда Франции.

Местонахождение. Конгазская свитаЮбрЛ17,скв.304а,инт.990 
995 м, иос.Тарутино Одесской обл. Украинской ССР,

Отряд HETEHODONTA
Надсемейство Astartacea
Семейотво astartidae Orbigny, 1844
Род Astarte Sowerby, 1816
Astarte (Astarte) sauvagei Loriol, 1875

Табл.П, фиг,6,7

Astarte sauvagei Loriol et Pellat, 1875. C.96. табл.15,фиг.ЗЗ» 
34; Astarte sauvagei Герасимов, 1954, с.бЗ, табл.4, фиг.9 
(см. синонимику); Astarte (Astarte) sauvagei Пирятинский, 
1962, с,53, табл.24, фиг.6.
Материал. Одна полностью сохранившаяся левая створка и од 

на неполная левая створка.
Описание. Очень маленькая, сильно вздутая створка.Передний 

и нижний края округлые, а задний слегка оттянут.
Размеры; В = 5; Д = 4,8; Т = 3; В/Д = 1,04.
Макушка большая, треугольная, сильно вздутая и выдающаяся 

над замочным краем. Она смещена в сторону переднего края и по
вернута к нему. Под макушкой располагается неглубокая луночка. 
От макушки к месту перехода нижнего края в задний протягивается 
ясно выраженный округлый килеподобный перегиб, хорошо подчерки
ваемый изменением направления ребер, параллельных заднему краю. 
Скульптура представлена 14 концентрическими крупными ребрами с 

межреберными промежутками, приблизительно равными ширине ребер. 
Стенки ребер и промежутки покрыты тонкими концентрическими ли
ниями нарастания.

Сравнения и замечания. Наш экземпляр полностью идентичен 
форме, описанной и изображенной в работе Лориоля и Пеллата (Lo
riol et Pellat, 1875), особенно большое сходство наблюдается с 
формой, изоброжеиной под 34 номером.

От близкого вида Astarte(Astarte) quehenensle Loriol (1875§ 
там же) отличается более вздутой раковиной, более резким килем
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и отсутствием пережимов, хорошо выраженных на рисунках, приве
денных автором.

П.А.Герасимов (1954, о.63, табл.4, фиг.9) приводит изобра
жение и описание формы, отнооимой им к Aet. (А.) eauvagei Lor,, 
число ребер у которой от 18 до 22. В нашей коллекции из тех же 
олоев, что и описанная выше створка, имеется неполно сохранив
шаяся створка, по форме и морфологии идентичная Aet.(а .) ваи- 
vegei Lor. Число ребер на етой створке при выооте 9 мм равно 
18. Возможно, количество ребер зависит от возраста и размеров 
раковины.

От близкого вида Astarte (A.) oordata Trautachold (I860, 
в,347) отличается более многочисленными и менее высокими ребра
ми.

Распространение. Шдашй кимеридж Франции. Верхний Оксфорд 
и нижний кимеридж Б.Балхана; средний келдовей - нижний Оксфорд 
нейтральных районов Восточно-Европейской платформы и Литсвсксй ССР.

Местонахождение. Конгазская овита. Обр, П8,скв.82с,гогг.390- 
397 м; обр. 119, скв.75с, инт.483 - 489 м;

. Aetarte (Aetarte) diveree-coetata Alth, 1861 

Табл. У1, фиг.8,9

Aetarte (Aetarte) diveree-coetata, Alth. 1884, с.100,табл, 12,фиг. 14}
табл.9,фиг.13 а.

Материал. Одна левая и три правых створки, не отделимых от 
породы.

Описание. Небольшая, неравносторонняя, округло-треугольных 
очертаний, незначительно^ выпуклая раковина.

Размеры: П. Д = 11,55; 9,60; 9,60 Л. Д = 9,8и
В * 9,40; 7,25; 7,60 В = 8,25

В/Д = 1,22; 1,32; 1,26 В/Д = 1,18,
Створка округло-треугольных очертаний, умеренно выпуклая. 

Боковые края очерчены правильной кривой линией, в нижней части 
створки и у нижнего и заднего краев слегка прямые. Макушка слег
ка заостренная, повернутая в сторону переднего края и смещенная 
также в сторону переднего края. Передний край незначительно ко
роче заднего. Замочный край треугольный (угол при макушке-ПО®), 
Задняя ветвь слегка выпуклая, а пвредняяслегкавогнутая.,
Перед макушками расположена луночка овальной'формы, а позади 
макушки - узкий щелевидный щиток. *
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Всю поверхность створки равномерно покрывает около 20 тон
ких, четких и высоких концентрических ребер. В промежутках ос
новных наблюдаются более тонкие ребра второго порядка, отличаю
щиеся беспорядочным расположением. Для ооновных ребер характер
но, что к переднему и заднему замочному краям они поднимаются 
круче, в конечной стадии слегка утолщаютоя и становятся выше. 
Внутреннее строение створки осталось неиввестным.

Сравнения и замечания. Полное сходство наша форма имеет с 
Aetarte (A.) diverae-costata Alth (c.IUO, табл.ХП.фИГ. 14),опи
санной и изображенной Альтом из доломитовых известняков,распро
страненных у с.Букивна на р.Днестре. Такими сходными чертами 
являются округло-треугольная форма створки, правильно округлые 
передний, задний и особенно нижний края отворки, а также форма 
и положение макушки и строение замочного края.

Автор не включил в синонимику фиг,1а табл. 9, отнесенную 
Альтом к этому виду, так как она значительно отличается от фор
мы, изображенной в табл.12, более вытянутой формой раковины и 
почти прямым нижним краем. От очень близкой a.(a ,)morini Bellat 
et Loriol (1874, табл.15, фиг.16 - 21) разнится более увкими 
створками, а также более прямым передним замочным краем и округ
лым задним краем. У А,(а .) diverse-costata Alth задний край 
(в большей мере, чем передний) приближается к прямой линии при 
встрече с замочным краем, а у a .(a .) morini они равномерно ок
руглые. От А.(А.) pesolina Oontejean (1859, табл.II,фиг.20, 21) 
отличаются более треугольными очертаниями в вершей части створ
ки и округлыми очертаниями в нижней.

От очень близкой A.(A.) nummue Sauvag,(Loriol et Pellet, 
1874, табл.15, фиг.31,32) отличается более толстой створкой и 
прямыми передним и задним краями.

Распространение. Кимеридж - титок Украинской ССР (букив- 
нинокая свита). Село Еукявна, правый берег р.Двестра, Дсшомитсь 
вые глины и известняки.

Местонахождение. Ксягазская свита. Обр.118,11,9, окв.ЗбОк, 
инт.998 - I0U5 м; 1005 - IUI7 м,

Aetarte (Aetarte) danitechi Romanov, sp.nov.

Табл. У1, фиг.Ю - 15

Голотип. Aetarte ( Aetarte ) daaltechi Романов (табл. 6, 
фиг.12). OOp.iau, скв.ЗбОк,инт.998 - 1005 ы . Из нижнего киме-
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риджа (конгазская свита) центральной части Предцобруджского про
гиба пос.Светлый Молдавской ССР.

Материал. Свыше 40 левых и правых створок, не отделимых 
от породы.

Описание. Небольшая, сильно неравносторонняя^кругло-треу
гольных очертаний, слабовыпуклая раковина.

Размеры; П. Д =10,65; 9,15; 8 #1 U; 9,55; 7,60; 6,25; 8,25’
В = 7.55; 7,40; 6,25; 6,75; 5,50; 4,25; 6,05

Д/Д = 1,41; 1,23; 1,30} 1,41; 1,38; 1,47;1,36.
Л. Д = 8,75; 8,45; 7,40; 7,25; 6,50; 4.75:7,60

В = 7; 6; 6,60; 5,50; 4,75; 3,75; 5
В/Д = 1,25; 1,40; 1,06; 1,31; 1,36; 1,26;1,52.

Створка округло-треугольных очертаний, умеренно выпуклая. 
Боковые края очерчены кривой линией. Передний край короткий, 
округленный; задний немного превышает передний и также хорошо 
округлый; нижний край слабо округлый. Замочный край пологий 
(угол при макушке *110°). Задняя ветвь значительно длиннее пе
редней. Макушки незначительно выдающиеся, маленькие, острые/)лег 
ка повернутые и сильно смещенные в сторону переднего крал.Перед 
макушками расположена луночка овальной формы, а позади - узкий 
щелевидный щиток. Вся поверхность створки покрыта концентричес
кими, довольно равномерно расположенными ребрами (от 2U до 30).
В примакушечиой чаоти они сглажены, а на остальной части створ
ки, несмотря на очень малую толщину, прослеживаются четко,Шири
на межреберных промежутков в три - четыре раза шире ребер.В мед- 
реберных промежутках присутствует несколько тонких ребер (стру
ек) второго порядка, расположение которых довольно хаотическое.

Сравнения и замечания. Aetprte (A.) danitachi от других ви
дов отличаются сильной неравносторонностью и вытянутостью в сто
рону нижне-заднего края. От совместно встречающейся A.(A.) di- 
▼erse-costata (Alth) хорошо отличается брлее вытянутым задним кра
ем.

От неравносторонней A.(A.) bourguignatiana Cotteau (Loriol 
at Pellat # 1875 t табл.15, фиг.35) отличается скопенным замоч
ным краем и значительно округлым (неровным) нижним краем.

От A. (A.) Celtics Contejean (1859, табл.10, фиг.37) от
личается большой неравносторонностью и вытянутостью створки в 

нижне-заднем направлении.



Местонахождение. Конгазская овита. 0Cp.I2U - 133, скв.367- 
ЗбЭк (пос.Светлый\ скв.4СЗа (пос.Суворово).

Надсемейство Cyprinacea 
Семейство CYPRIHIDAE Н. et A.Adams, 1858 
Род Anieocardia Munier-Chalmas, 1863 
Anieocardia (Anieocardia) legayi (Sauvage,1871)

Табл.У1, фиг.20 - 23

Anieocardia legayi Loriol,1875, C.5I, табл.13. фиг. 25 - 31; Ani-
eocardia legayi Struckmann, 1878. C.8b, табл.5, фиг.3,4;
Anieocardia legayi Alth, 1881, C.89,табл*12, фиг.2 - 4.

Материал. Многочисленные левые и правые створки о частично
сохранившейся раковиной.

Описание. Небольшие, неравносторонние, округло-треугольных 
очертаний, слегка удлиненные и умеренно выпуклые створки.

Замочный край неровный, ветви с обеих сторон слегка наклон
ные. Передний край немного короче заднего и округлый.Задний край 
длиннее и слегка усеченный. Нижний край правильно округлый. Под 
макушкой передний край слегка вогнут. Макушка выступающая,почти 
центральная, округлая и незначительно повернутая вершинками в 
сторону заднего края.

От макушки в сторону нижнего края протягивается киль,отде
ляющий выпуклую часть створки от уплощенного заднего края. В 
месте соединения киля и нижнего края на последнем иногда наблю
дается небольшой синус. Створка немного выпуклая на одной трети 
высоты. Скульптура представлена очень тонкими концентрическими 
линиями, не имеющими никакой закономерности в расположении,и бо
лее грубыми и редкими морщинами, приуроченными, как правило, к 
нижнему краю створки.

Сравнения и замечания. Наша форма идентична Anieocardia (А.) 
legayi (sauvag.). На многочисленных экземплярах, как отмечает 
Лориоль (Loriol, 1875), хорошо просматривается широкая измен
чивость этого вида: у форм с слабовыраженным килем створки бо
лее округлые и равномерно выпуклые, 'у форм с четким килем рако
вина более угловатая и на нижнем крае хорошо выражена синусои
дальная вогнутость.

От АДА.) pulchella Loriol (1866, табл.Ю, фиг.10,11) от
личается более округлой и лишенной киля раковиной.
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Распространение. Секван и слои с. Ex. ▼irgula Франции. 
Кимерид* - титоя западной Украины ( с.Букивна на р.Днестреjt 
Нижний кимеридж Западной Германии.

Местонахождение♦ Конгазская свита. Скв. 367 - 369к (пос. 
Светлый). Очень часто в известняках.

Anieocardia (Anieocardia) pulchella (Loriol,1866) 

Тайл. 71, фиг.16 - 19

Cyprina pulchella Loriol, 1866, c,55, табл.4, фиг.IU,III Anieo- 
cardia pulchella Loriol et Pellet, 1875, c.45,1 твбл.Щ
фиг.13 - 15} Anieocardia pulchella Struckmanni 1878, 0^44, 
97, табл.Б, фиг.6 } Anieocardia pulchella Alth,I88I, C.87, 
тайл.1 2 , фиг.1 .

Материал» Многочисленные левые и правые створки, представ
ленные преимущественно внутренними ядрами.

Описание, Небольшая неравносторонняя и равностворчатая .слег
ка удлиненная и выпуклая,округло-треугольных очертаний ракови
на. Замочный край неровный, с покатыми краями. Передний край 
короче заднего, хорошо округлый , лишь в области макушки слег
ка вогнут. Задний край более длинный, окрутлый. Передний и зад
ний края полого переходят в хорошо округлый нижний край.Макуш
ка слабо выступающая, почти центральная (сдвинута к переднему 
краю) й вершинками слегка повернута в сторону заднего края.Наи
большая выпуклость створки приурочена к верхней трети высоты. 
Скульптура в виде тонких концентрических линий и более грубых 
морщин, сгруппированных преимущественно у нижнего края.

Сравнения и замечания. От близкого и совместно встречаемого 
вида A.(A.) legayi (Sauvag.) отличается более округлой формой 
раковины и отсутствием киля.

Распространение» Портланд Франции и средний кимеридж За
падной Германии. Кимеридж - титон западной Украины (с.Букивна), 
среднее течение р.Днестра.

Местонахождение. Конгазская свита. Обр. 151 - 160 р 

скв.367 - 369к (пос.Светлый) 5 обр. 161 - 165, скв.400 - 404а 

'пос. Суворово).
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Семейство ШилаШ/АЕ Leech, 1819 
Подсемейство Ми  teBiirae Thiele, 19^4 
Род Turnue Cabo,
Tuniue ep,

Табл.У!, фиг.1

Штормил, Один внутренний отпечаток правой створки хорошей 
сохранности.

Описание. Небольшая, удлиненная, округло-овальных очерта
ний и очень неравносторонняя створка.

Размеры: Л = 14,35; Г - 10,С5; В/Д = U t6 8 ; Т 5,00.
Передний край широкий, в верхней части усеченный, а в них-’ 

ней - округлый и округло преходит в нижний край. Задний - уз
кий. здаиненный# как бы оттянут в виде ростра.

Макушка массивная, широкая, приближена к переднему краю к 
выдающаяся над замочным краем.

Створка состоит из трех неравных частей, разделенных двумя 
неглубокими, косо направленными от макушки назад бороздками,Пе
редняя часть наибольшая, сильно вздутая.; средняя - более узкая 
и уплощенная, а задняя - наименьшая, по размерам приурочена к 
заднему краю створки. Вся поверхность створки покрыта тонкими, 
равномерно расположенными концентрическими ребрами, разделенны
ми промежутками, в два раза уже самих ребер. Наиболее четко реб
ра прослеживаются на передней части створки, на прилегающих уча
стках передней части. На задней части, створки просматриваются 
лишь морщины нарастания.

Сравнения и замечания. Представители рода Tumus очень ред
ко встречаются в отложениях юры на территории СССР. От Тилшв 
waldheimii (Orb.) (Герасимов, 1955, с.87, таблЛ5,фиг.2,3) из 
отложений волжского яруса Восточно-Европейской платформы олк • 
сапный экземпляр хорошо отличается более выпуклой и широкой пе
редней частью створки и более удлиненным задним краем.

По удлиненной задней части створки наш экземпляр отличает
ся и от других представителей рода Turnue, изображенных в рабо
тах, посвященных юрской (фауне Западной Европы.

Местонахождение. Конгазокая свита, Обр.166, скв.36Эк,инт.

998 - IUU5 м. иос. Светлый Молдавской ССГ .



НадсемеЙСТВО Luanacea 
Семейство TAHCREDIIDAE Heck, 1864 

РОД Tancredia Lycett, 1850 
Подрод Tancredia Terquem, 1855
Tancredia (Tancredia) cf.terquemia (Buvignier,1852) 

Табл.У1, фиг.5

Материал. Одна правая створка хорошей сохранности,не отде- 
лшая от порода.

Описание. Небольшая, оубовальная, близкая к треугольной фор
ме раковина. Сильно вытянутая в длину и слабовыпуклая. При дли
не 11,5 высота достигает 5,10 (В/Д = 2,25). Макушка широкая, 
неяояая, занимает почти центральное положение, смещаясь в сто
рону заднего края. Передний край длинный, суженный,слегка округ
ленный; задний короче, более прямой, слегка скошенный, образует 
о замочным краем тупой угол. Нижний край очерчен очень пологой 
кривой линией, приближающейся к прямой, однако довольно плавно 
переходящей в округлые передний и задний края.

От макушки в нижний задний угол протягиваетоя четкое киле- 
образное возвышение, делящее створку на две неравные части. По
верхность створки гладкая.

Сравнения и замечания. Наш зкземохяр по форме и строению 
створки идентичен Tancredia terquemea (Buvignier) (1852, 0.14,
табл.Ю, фиг.26,27), однако единичный экземпляр и не совсем хо
рошая сохранность не позволяют их идентифицировать. Из всех из
вестных танкредий, встречаемых в кимероджскнх отложениях,хорошо 
отличаются вытянутой в длину створкой.

Распространение. Tancredia terquemea (Buv.) известна ИЗ 
ккмерпджа Франция.

Местонахождение♦ Конгазская овита.Обр.167,скв.368к,®т.837- 
873 м.

Н И Ш Ш Ш О В О Й  КОМПЛЕКС 

Отряд TAXODOBTA
Подотряд Palaeotaxodonta (Ctenodonta) 
НадсемеЙСТВО Huculacea 
Семейство HUCULIDAE Gray, 1824 
РОД lucula Lamarok, 1799



Nucula of. planata Deheyes in Leymerie, 1842
Табл. У1, фиг.27

Материал. Одно внутреннее ядро правой створки.Встречена в 
глинистом известняке.

Описание. Небольшая, сильно неравносторонняя,овальных очер
таний створка. При длине II высота составляет 7,6 (В/Д= 1,4 4). 
Передний конец створки длинный, округлый, слегка суженный.Он об
разован слегка выпуклым длинным верхним краем, округло перехо
дящим в нижний, также слегка выпуклый. Задний конец створки 
короткий, угловато-округлый. Задняя ветвь замочного края слег
ка вогнута и очень резко ниспадает книзу и круто переходит в ниж
ний край.

Для облика створки характерна вытянутость в передне-нижнем 
направлении. Макушка маленькая, слабовыдаащаяся и сильно приб
лижена к заднему краю. Створка относительно равномерно выпуклая. 
Наиболее выпуклая чаоть приурочена к примакуоечной области и 
вдоль верхней ветви переднего края. На поверхности ядра створки 
хорошо заметны, особенно в нижней часйг, 'Концентрические линии.

Сравнения и замечания. Одно внутреннее ядро не позволяет 
сделать точного видового определения. Однако по овально-окрутаым 
очертаниям и уплощенности она очень близка к Hucula planata De- 
ehayea, описанной И изображенной В работах Leymerie, 1842,Orbi- 
gny, 1847} Woods, 1899; Никитиной, 1948; Муромцевой,I960 и др,

ОТ очень бЛИЗКИХ И ОДНОВОЗрастныХ ВИДОВ N.impreaea Sow,,

N. ovata Mant., N.obtusa Sow. отличается более округлой, слег

ка вытянутой в передне-нижнем направлении и уплощенной формой. 
Однако многие авторы рассматривают эти виды как синонимы.

Распространение. Hucula planata Deahayes известна из нео- 

кома до апта Западной Европы, готерива Северного Кавказа, Ман

гышлака, П еной Э*бы.
Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр.170, скв.206, 

инт.413 - 416 м, с.Десантное Украинской ССР.
Hucula sp. (ex gr«simplex Leymerie, 1842)

Табл. У1, Фиг. 28 - 30
Материал, Одно полное ядро, одно ядро правой и четыре ядра

левой створки. Все встречены в песчано-глинистом известняке.
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Описание. Небольшая, равностворчатая, овально-треугольная, 
почти яйцевидная, сильно вздутая в примакушечной области рако
вина.

Размеры: Л. В = 8,75; 7,75; 8,75 П. В = 6,50 
Д = ’:1,25;11,50;ПГ50 Д = 11,50
Т = 2,75; -

В/Д = 0,77; 0,67; 0,76 В/Д = 0,56.
Створки сильно неравносторонние, вытянутые в передне-ниж

нем направлении. Макушка маленькая, слабо выступавшая, смешен
ная к заднему крав. Передний край длинный, очерчен пологой ду- 
гообразо возвышавшейся линией и округло переходит в выпуклый 
ннжнлй край. Задний край короткий, круто усеченный, слегка вог
нутый в нижней части. С нижним краем переход довольно округлый. 
Раковина очень тонкостенная. Скульптура представлена тонкими кон
центрическими струйками. На ядре вдоль нижнего края протягива
ется пологая уплощенная поверхность.

Сравнения и замечания. Наибольшее сходство опноанной формы 
наблвдаетоя С Hucula simplex Leymerie (1842, табл.9, фиг.5,6). 
Однако у нее менее скошенный нередкий край. Для описываемой фор
мы характерны более округлые очертания, особенно нижнего края. 
ОТ 6ЛИ8КИХ ВИДОВ H.planata Deehayes, Н.pectinate Sow., N. al- 
beneia Orb. довольно четко отдичаетоя своими округло-треуголь
ными очертаниями и особенно более выпуклым нижним краем. Очень 
близка К ОПИОанному виду Hucula cottaldina Lor.at Pellat (1874, 
табл.17, фиг.П, 12) из кимериджа Франции. Отличие наших зкземп- 

ляров б менее усеченном и слегка вогнутом заднем крае.
Как уже отмечалооь, наибольшее сходство описанной формы на

блюдается с Hucula simplex Leymerie, хотя имеются и отличия, 
не позволявшие их отождествлять. Несмотря ва относительно боль

шое число экземпляров, все они представлены ядрами, что удер

живает от выделения нового вида.

Местонахождение. Валя-перкийская свита. Обр, 171 - 176, 
одв.206, инт,413 - 416 м; 420 - 423 м; 423 - 426 м, с.Десантное 
Украинской ССР.

Семейство HUOULANIDAE Adame et Adame, 1858 
Род Huoulana link, 180?
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Nuculana scapha (Qrbigny, 1 fJ41)
Табл. У1, фиг.24, 25

Nucuia scapha Orbigny, 1844, T.3, C.I67, табл.ЗЩ, фиг. I - 3; 
Leda scapha Pictet et Campieche, 1866. C.395, табл, 129 ,

tnr.2; Leda acapha Gardner.1884, С.138,табЛ.о, ФИГ.21 - 23; eda epathulata Gardner, 1884, C.I39, табл.5. фиг. 32.33 
(non 31.34); Leda scapha Woods,1899, C, 3 , табл. I , 

Фиг.8 - 14; Nuculana scapha Морцвидко, 1932; с.14,табли, 
фиг.15; Nuculana acapha Никитина, o.99, таблЛ. фиг. 1.2; 
Nuculana scapha Иванова, 1959, с.279, табд,1, фиг.4 (см. 
синонимику);Leda scapha Муромцева, I960, 0.173, табл. I, 
фиг.9 - 12.

Материал. Ядра левой и правой створок. Встречены в песча
но-глинистых отложениях.

Описание. Небольшая, округло-удлиненных очертаний, сильно 
неравносторонняя и слабовыпуклая створка. Соотношение длины и 
высоты составляет и,50 (Д = 14; В = 7). Макушка маленькая,широ
кая, приближена к переднему краю и слегка повернута назад. Пе
редний край короткий и округло переходит в нижний, также полого 
округлый. Задний край длинный, слабовогнутый. Нижний край в зад
ней части створки довольно резко поднимается кверху и образует 
с передним краем клювообразный ростр. Поверхность створки по
крыта тонкими концентрическими линиями.

Сравнения и замечания. По форме створки, соотношению ее эле
ментов и скульптуре наш экземпляр имеет полное сходство с Hucu- 
lana scapha (ОгЪ.), изображенной в работах, приведенных в сино
нимике. По-видимому, для этого вида характерна изменчивость,про
являющаяся в величине вогнутости заднего края и форме самого 
края. Такую изменчивость можно наблюдать на изображениях, приве
денных у Вудса (woods, фиг.8 - 14), Т.Л.Муромцевой (фиг.9 -12).

От довольно близкого вила Nuculana epathulata (Forbes)(1845, 
с.245, табл.З, фиг.4) отличается вогнутым задним краем и более 
острым задним концом створки. По этим же признакам N .scapha хо
рошо отличается от N .angu latostriata  (Soc.et B od.), N. maria* 

(Orb.) и от встреченной вместе н.ех gr.lineata (Sow.) ив бар- 
рема междуречья Днестр - Прут.

Распространение. Баррем, апт Западной Европы. Готерив На
ной Эмбы (Казахстан). Верхний баррем - апт Северного Кавказа. 
Нижний апт Саратовского Поволжья.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр.177 - 180, окв. 
21)6, инт.416 , 420 м; 413 - 416 м, о Десантное Украинской ССР.
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Huculana ex gr. lineata (Sowerby, 18.36)

Табл. У1, фиг.26

Материал, Одно внутреннее ядро левой створки. Встречено в 
песчано-глинистом известняке.

Описание. Небольшая, округло-удлиненных очертаний,неравно
сторонняя и относительно плоская створка. Соотношение высоты к 
длине составляет U,6 (В = 7,35; Д = 12). Передний край корот
кий, округлый и очень круто переходит в нижний, слегка выпук
лый. Задний край значительно длиннее переднего и уже .Переход них 
него края в задний довольно пологий, а сам край оттянут в ви
де ростре. Передняя ветвь замочного края слегка выпуклая, а 
задняя - более длинная и слегка вогнутая.

Макушка маленькая, сдвинута к переднему краю .незначительно 
выступающая над замочным краем и слегка повернута назад. По вы
пуклости створка разделена на две неравные части: более выпук
лую переднюю и слегка уплощенную заднюю. Эта неравносторонность 
хорошо подчеркивается легким килем, идущим от макушки к нижне
заднему углу. Вся поверхность створки покрыта неравными концент
рическими линиями нарастания, повторяющими очертания краев створ
ки.

Сравнения и замечания. По облику описанный экземпляр при

ближается к Nuculana lineata (Sowerby) (1836, C.342, табл. 18, 
фиг.9). Особенно большое сходство наблюдается с экземплярами, 
изображенными в работе Вудса (W6bde, 1899, с.7,табл.I,фиг.28 - 
32). Однако единственный образец и не оовсем хорошая сохранность 
не позволяют идентифицировать, его с указанным видом. От близких 
видов H.ecapha (Orb.) отличается более короткой и округлой фор
мой, особенно ростром. По этим же признакам четко отличается и 
ОТ H.mariae (Orb.). От H.epathulata (Forb.) хорошо отличает

ся слегка вогнутой ветвью замочного края и более четко выражен

ным узким ростром.
Распространение. Вид н.lineata (sow.) известен из апта-аль- 

ба Западной Европы.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. 0брЛ81,скв. 2U6, 

инт.416 - 42U м, с.Десантное Украинской ССР .
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Отряд amisomxahia (Неравномускульные)
Надсемейство Pinnacea 
Семейство BAKEWELLIDAE King, 1830 
Подсемейство Bakewellinae King, 1850 
РОД Oervillia Defranсe, 1820
Oervillia (Oervillia) cf.tenuicoetata (Pictet,1869) 

Табл. 71, фиг. 31, 32

Материал. Внутренние ядра левой и правой отворок. Несколь
ко неполных ядер. Встречены в известняках.

Описание. Небольшая, очень тонкостенная, сильно неравносто
ронняя створка коооовального очертания.При Д = 21, В = 14,В^Дда 
*0,7 .Створка выпуклая, изогнутая по продольной оси и вытянутая 
в задне-нижнем направлении. Макушка острая, косая, расположен
ная на переднем крае створки. Замочный край прямой, слегка око
шенный, полого переходящий в нижний край. Задний край овальный, 
широкий, очень округло переходит в нижний, полого-округлый край. 
Заднее ушко большое. Его основание занимает почти веоь передний 
край. 7шко четко отграничено от выпуклой створки, а в нижней 
части наблюдается небольшой пологий оинуо. Заднее ушко более 
длинное, но очень полого отделено от края створки и поэтому 
нечеткое. Скульптура представлена концентрическими линиями, по
крывающими как створку, так и ушки и идущими параллельно краям.

Сравнения и замечания. Относительно плохая сохранность ма
териала не позволяет сделать более точного видового определе
ния. По общим очертаньям створки наша форма наиболее близкое 
СХОДСТВО обнаруживает C Oervillia (G.) tenuicoetata (FLctet)(I869, 
0.88, табл.156, фиг.4,5) из ургона Франции. Для обеих форм ха
рактерно идентичное строение створки и особенно формы переднего 
ушка, отличающегося большой величиной. К сожалению, на имеющих
ся экземплярах не удается проследить заднюю часть заднего ушка 
а характер соединения его с краем отворки. Это удерживает ст 
идентификации наших форм с видом Пикте. Отсутотвже замка не по
зволяет точно установить родовую принадлежность нашей формы,что 
не смог сделать и Пиктэ (Pictet, 1869, с,80).

Местонахождение. Валякперкийская свита. Обр. 182 - 184» 

скв.206, инт.423 - 426 м, с.Деоантное Украинской ССР.

135



Надоемейство Ostreacea 
Семейство 03TRJ5IDAE Lamarck, 1818 
Подсемейство Oatreinee Lamarck, 1818 
РОД Ontrea Linne, 17^8 
Oetrea яр.

Табл.‘ЛИ, фиг Л ; табл.IX, фиг Л  - 14

Материал, ООе створки одной особи, без макушек. Встречены 
е глинистых песках.

Описание.Крупная,неравносторонняя.округло-квадратного очер
тания раковина.

Л е в а я  с т в с р к а  относительно более грубая и тол
стая, чем правая. Передний край длинный и прямой. Задний край 
значительно короче переднего и также прямой. Нижний край полого 
округлый. Переход с передним и задним краями относительно ок
руглый, причем с задним краем более пологий, чем с передним.На
ружная поверхность створки грубая, покрытая листовато налегаю
щими концентрическими слоями, не имеющими четкого отроения.Кро
ме концентрической скульптуры очень неясно выражена радиальная 
ребристость, представленная в виде пологих складок, хорошо под
черкиваемая волнистыми концентрическими слоями. Внутренняя по
верхность гладкая. Мускульный отпечаток крупный, полуовальный, 
вытянутый в длину и приближенный к заднему краю на середине вы
соты створки. Поверхность мускульного отпечатка состоит из кон
центрических, тонких волнистых линий, объединенных в группы.

П р а в а я  с т в о р к а  по очертаниям полностью по
вторяет левую.Она значительно тоньше и менее грубая.Наружная по 
верхность Оолее тонкая и гладкая. Она также покрыта концентри
ческими листовато налегающими слоями, особенно у краев створки. 
Внутренняя поверхность гладкая, с мускульным отпечатком,анало
гичным и симметричным левой створке.

Сравнения и замечания. Нам не удалось обнаружить формы, 
сходной с описанным экземпляром. По наличию радиальной скуль
птуры на нижней створке, по-видимому, эту форму следует отнес

ти к роду Oetrea (Основы палеонтологии, I960, с,8 8).
Местонахождение. Валя-пержийская свита, 0бр.185,скв. 365а, 

инт.835 - 839 м.
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Табд.УШ, фиг.2 - 6; табл.IX, фигЛ - 14

Oatrea germaini Pugaczeweka, 1975, C.64, табл.15, фигЛ - 9 (см*
синонимику).

Материал. Многочисленные экземпляры, преимущественно пра
вые створки, обломки левых отворок. Встречены в песчанистых гли
нах с обилием растительного детрита.

Описание. Имеющиеся у нас экземпляры этого вида позволяют 
проследить довольно изменчивую форму ствооок - от совершенно ок
руглых до сильно вытянутых в длину. Иногда форма створок на
столько неопределенна, что ее можно принять за ооломок крупно! 
устрицы, если он не четко прослеживаемый и характерный для дан
ного вида замочный аппарат и мускульный отпечаток.

П р а в ы е  с т в о р к  и, как правило, относительно плос
кие и лишь незначительно выпуклые в средней части и выволакива
ющиеся к внешним краям. Нижний край обычно слегка приподнят, а 
иногда даже слегка завернут внутрь.Нередко помимо нижнего края 
слегка приподняты передний и задний края.Макушка часто не про
слеживается на правой створке,а у тех экземпляров,где она вы
ражена хорошо, - экзогирного типа. Скульптура створки представ
лена неравномерными тонкими, иногда болев грубыми штрихами, ли
ниями и морщинами нарастания,покрывающими вою створку.На немно
гих экземплярах относительно хорошей сохранности заметна ради
альная скульптура.имеющая виц прерывистой струйчатости.Внутрен
няя поверхность гладкая, с большим, полуовальной формы мускуль
ным отпечатком. Выпуклой стороной он обращен к заднему краю и 
расположен в зоне соединения заднего и нижнего краев.

На переднем крае имеются довольно длинная и широкая лига- 
ментная площадка, а также выдающийся вперед зубовидный выступ 
волнисто-треугольного очертания. Площадка покрыта четкими лини
ями, параллельными зубовидному выступу, и очень тонкими концент
рическими штрихами. Краевые зазубрины на внешнем крае створки не 
прослеживаются.

Л е в а я  с т в о р к а  у имеющихся немногочисленных эк
земпляров более деформированная, сильно изуродованная приреста- 
нием, более выпуклая и угловатая, но несет вое признаки, харак
терные для правой створки.

Oetrea aff. germaini Goquand, 1869
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gpaypfifliflT д яй^й^рууя. Имеющиеся в нашей коллекции много
численные экземпляры обнаруживают очень большое сходство с Oet- 
геа geraalni Coquand, изображенными в работе Пугачевской (Puga- 
ctewska, 1975, с.64, табд.15, фиг.1 - 9). Это сходство заклю
чается в довольно широкой изменчивости форм створки, строении 
замочного аппарата и наличии радиальной скульптуры.Однако име
ются и отличия в строении и расположении мускульного отпечатка.
У форм из валанжина Польши он почти круглый, а у форм из бар- 
рема Днеотровско-Прутского междуречья вытянут в длину и опущен 
ближе к нижнему крав. Возможно, эти различия связаны оо стадия
ми роста. Поскольку в коллекции экземпляры относительно мелких 
размеров, это заставляет воздержаться от выделения нового виде 
и не позволяет идентифицировать их со сравниваемым видом.

Распространение. Oetrea germaini Coquand известна ив вадан- 
жина Швейцарии и Польши.

Местонахождение, Очень часто слагает прослои в песчаных и 
алевролитовых породах валя-периийской свиты. 0бр.186,скв. 365а, 
инт.633 - 839 м; обр. 187, окВ.Збба, инт.823 - 828 м; обр.188, 
окв.384 а, инт. 577 - 583 м; обр. 189, окв.206, инт.420 -423 м, 
с.Десантное'Украинской ССР.

Род Lloatrea Douvllle, 1904
Liostrea of. exogyroidее (Roemer, 1836)

Табл. УП, фиг.8

Материал. Одна нижняя створка хорошей сохранности.Встрече

на в глинистом известняке.
Описание. Створка маленькая, слегка неравносторонняя,яйце

подобная. В нижней части широкая и слегка зауженная у макушки. 
Сильно вздутая.

Размеры: В - 8,30; Д = 8,30; Т = 6; В/Д = I.
Наибольшая выпуклость приурочена к примакушечнсй области и 

располагается в двух третях высоты от нижнего края створки.Ма
кушка широкая, мощная, слегка выдающаяся над довольно прямым за
мочным краем. Створка хорошо скульптирована. Скульптура пред
ставлена тонкими неровными концентрическими линиями,а также не
ровными слоями поверхности створки, листообразно налегающими 
друг на друга.
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Сравнения и замечания. Описанная форда по облику имеет снень 
большое сходство с oetrea exogyroldes Roemer (Roemer, 1936 , 
c.6I, табл.З, фиг.4), а также с фордами, изображенными Коканои 
(coquand, 1869, с.188, табл.57, фиг.13 - 15). Оличие нашего 
вкземпляра состоит лишь в более широкой и более округлой макуш
ке. Поскольку этот признак неустойчив и зависит от условий при
крепления отворок, то по единственному экземпляру можно указать 
лишь на очень большое сходство с видом Роймера.

ВИД Lioetrea exogyroldes (Roemer) происходит ИЗ НИЗОВ НИЖ- 
него мела Западной Германии.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. 0бр.190, скв. 2U6, 
инт.413 - 416 м, с.Десантное Украинской ССР.

Подсемейство Lophinae Vialov, 1936 
Род Lopha Bolten in RBding, 1798 
Lopha eos (Coquand, 1869)

Табл. УП, фиг.2 - 7

Oetrea eoe Coquand,I869, O.I66, табл.74, фиг.6 - 13J Lopha eoe 
Винокурова, 1963, c.240, табл.5, фиг.1 - II.

Материал. Семь левых и три правые створки. Все встречены в 
песчаных прослоях среди глин.

Описание. Раковина небольшая, округло-треугольной формы, 
неравносторонняя и неравностворчатая. Левая створка выпуклая, 
правая плоская и меньше левой.

Размеры: Л. В = 21,6; 11,65; 17,80; I4rI5; II
Д = 13,30; 10; 11,75; 10; 8,10
Т = 8,25; 7,35; - - - 4,45

В/Д = 1,62; 1,16; 1,51; 1,41; Г,35.
П. В - 15,5U 

Д = 11,50 
Т = 2

В/Д= 1,34.
Л е в а я  с т в о р к а  неравномерно выпуклая, неравно

сторонняя и слегка вытянутая в длину. Наибольшая выпуклость рас 
положена несколько ниже середины створки. Иногда от макушки к 
нижнему краю, примерно до середины створки, протягивается киле
подобное возвышение. Передний край слегка округлый и, приближа
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ясь к прямому, округло переходит в нижний край. Задний край длин
нее переднего, почти прямой, но относительно округло переходит 
в нижний край. Из-еа более длинного заднего края раковина слег
ка расширяется и вытягивается в задне-нижнем направлении.Макуш 
ка маленькая, слегка повернута назад и внутрь. Но чаще она ис
кажена прирастанием и ее форма неясна.

Скульптура состоит из радиальных ребер, число которых 10 - 
II. Начинается ребра или от макушки, или от килевидного возвы
шения и, как правило, в примакушечной, относительно плоской 
части створки, они нечеткие иди отсутствуют совсем. С середины 
створки ребра становятся резкими, четкими и ближе к краям иног
да дихотомируют. Края отворки у больших экземпляров волнистые, 
а у меньших - зазубренные. Вся поверхность створки покрыта от
носительно тонкими линиями нарастания. Пересекаясь с радиальны
ми ребрами, они образуют на них шипики или бугорки. Внутренняя 
поверхность гладкая с зазубринами на краях створки, от радиаль
ных ребер. Мускульный отпечаток полуовальный. Его слегка вогну
тая верхняя часть располагается на середине высоты отворки. Сам 
он приближен к заднему краю. Связочная площадка относительно ши
рокая, вытянутая вдоль передне-верхнего края. Связочная ямка уз
кая, неглубокая.

П р а в а я  с т в о р к а  относительно плоская или зна
чительно вогнутая. Наибольшая вогнутость правой створки соот
ветствует наибольшей выпуклоотв левой. Форма верхней створки за
висит от формы нижней и несколько меньше ее. Также покрыта ра
диальными ребрами, которые заметны лишь в нижней части и особен
но по краям, где они становятся высокими и резкими. Как и левая 
створка, она покрыта и концентрическими линиями. Внутренняя по
верхность гладкая, с отображением Наружной радиальной скульпту
ры. Мускульный отпечаток узкий, длинный и тоже приближен к зад
нему краю, но расположен выше, чем на левой створке. Такой же 
удлиненный, овальный мускульный отпечаток наблюдается и на од
ной левой отворке.

Сравнения и замечания. Довольно изменчивая форма.Все экзем
пляры имеют большое сходство с Lopha вов (coquand).OT формы, изо
браженной Винокуровой из баррема Гиссарского хребта, отличаются 
более резкими зигзагообразными очертаниями краев. Но это харак
терно для мелких экземпляров. У более крупных края створки вол
нистые. У этого вида большое сходство с меловой Ostrea cotteaui
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coquand по скульптуре нижней створки, ио четкое различие по 
отсутствию ребристооти на правой. От юрских L. eoliterla (Sow.)от
личается меньшим количеством ребер, а от L.pulligera (Sow.) и 
L. flabeiliformie (NUeon) - еще и более увкими очертаниями.

Распространение. Известна из ургона - апта Франции,из ниж
него баррема Гиссарского хребта (Узбекистан)и Туркмении. Баррем 
Азербайджана. Аул Лаза у горы Шахдаг.

Местонахождение. Валя-пержийская свита погруженного склона 
Восточно-Европейской платформы.Обр. 191 - 196, скв.384а,инт.677- 
583 м.

Подсемейство Exogyrinee Vialov, 1936 
РОД Ceratostreon Bayle, 1878
Ceratoetreon turkmenicum Luppov.in Prozoroveky,1960 

Табл.IX, фиг.21, 22

Exogyra turkmenica Прозоровский, I960, 0,73, табд.16, фиг, 2f 
Exogyra turkmenica Прозоровский, 1961, с. 46, табл. 38, 
фиг. 4, 5.

Материал. Одна левая створка очень хорошей сохранности. 
Встречена в песчано-глинистых известняках.

Описание. Маленькая, треугольно-серповидного очертания створ
ка, напоминающая гусиную лапку. Относительно выпуклая.(При В =
= 12,50;Д = 10,25). Вся поверхность створки разделена на две час
ти. от макушки, серпообразно изгибаяоь, почти по середине створ
ки проходит килевидное возвышение, переходящее в ребро, распо
ложенное в нижне-заднем углу створки. Передняя, или большая , 
часть створки с хорошо развитой радиальной скульптурой и зад
няя - меньшая , лишенная радиальной скульптуры. На передней чао- 
ти створки расположено пять радиальных ребер, четыре из кото
рых мощные, а пятое маленькое, образующее резкие выступы на пе
реднем крае створки. Ребра высокие, довольно резкие,веерообраз
но расходящиеся, так что межреберные промежутки быстро расширя
ются книзу. На заднем крае расположено лишь одно радиальное реб
ро, которое является как бы продолжением "киля". Задняя часть 
створки слегка вогнутая и ограничена снизу ребром, а вверху - 
макушкой. Она значительно меньше передней, более плоская я по
крыта густой сетью неровных концентрических линий. На передней
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части,в том числе и на ребрах, также многочисленны концентри
ческие линии, которые на гребнях радиальных ребер образуют ши- 
лики или чешуйки.

Макушка небольшая, повернута назад и нависает над замочным 
краем. Внутренняя поверхность створки повторяет все очертания 
наружной. Наибольшая вогнутость соответствует срединной части,
т.е. килевидному выступу. Мускульный отпечаток небольшой, полу
овальный, приближен к заднему краю и расположен на середине вы
соты створки. Связочная площадка узкая, вытянутая.

Сравнения и замечания. Единственный, описанный выше экзем
пляр полностью соответствует изображению и описанию Ceratoetre- 
on turkmenicum (Luppov) (Прозоровский, 1961, с.46,табл.38,фиг. 
4,5), приведенному в работах, указанных в синонимике. Наиболее 
близкой формой являются с .tuberculiferum (K.et d .).Отличия за
ключаются в более резких и более выдающихся за края створки ра
диальных ребрах, а также их меньшем числе. Однако довольно шиоо- 
кая изменчивость c.tuberculifera не исключает того, что c.tur- 
kmenicum является одной из равновидностей этого вида. Приведен
ное ц.А.Прозоровским изображение c.tuberkuliferum (1961.табл.9, 
фиг.4) имеет очень большое сходство с C.turkmenicum, изображен
ной здесь же (фиг.7). Идентичен также и диапазон вертикаль
ного распространения этих видов. Тем не менее среди вкзогир из 
неокомских отложений междуречья Днестр - Прут это единственный 
экземпляр,очень четко отличающийся от всех других форм.

Распространение. Готерив - нижний баррем Туркмении.
Местонахождение. Валя-пержийокая свита. 0бр.21)5, скв.21)6, 

инт.413 - 416 м, с.Десантное Украинской ССР.

Ceratostreon minoe (Qoquand, 1869)

Табл. X, фиг Л  - 3

Oetrea boueeingaulti Orbygny. 1847, 0.468, фиг.1 - 3; Ostrea mi
nos Coquand, 1869, c.183, табл.64, фиг.1 - 3: табл.73.фиг5- 
9; табл.74, фигЛ4,15; OBtrea roinoe Pictet et Campiche, 1871» 
T.4, C.278, твбл.185, фиг.2; Oetrea minoe Каракаш.19и7,С.181, 
табл.18, фиг.1 - 5,7,8} Exogyra minoe Янин,I960, с. 199, 
табл. 15, фиг. 2 - 5 }  Ceratoetreon minoe Pugaczewska, 1975, 
o.54, табл.10,11,16, фиг.ба-d.

Материал. Две полные и несколько обломков левых створок. 
Шесть полных правых створок. Все встречены в песчано-глинистых 
отложепиях.



Описание. Небольшая раковина ох округло-овальной до серпо
видно-изогнутой. Незначительно выпуклая. Левая створка более вы
пуклая. чем правая. Наибольшая высота не превышает 12 мм.

Л е в а я  с т в о р к а ,  слегка выпуклая , с килевидным 
возвышением, сдвинутым к переднему краю. От возвышения по все
му переднему краю расположены радиальные ребра или складки,чис
ло которых непостоянно (до 19). В примакушечной области и у ниж
него края они слабые и неясные, а в центральной части рельефные 
и четкие. Внутренняя поверхность гладкая с отображением рельефа 
наружной поверхности. Макушка сильно загнута. Связочная площад
ка узкая. Мускульный отпечаток довольно большой, округло-оваль
ной формы. Он приближен к заднему краю и расположен на середине 
высоты створки.

П р а в а я  с т в о р к а  почти плоская , от округло- 
овальной до узкой, вытянутой в длину. Вдоль переднего края, и 
частично нижнего, протягивается узкий поясок, состоящий из гру
бых, резких и волнистых линий. Они же образуют радиальные склад
ки, в связи с чем передний и нижний края волнистые.Остальная по
верхность створки более плоская, покрытая волнистыми концентри
ческими линиями. Иногда на поверхности створки наблюдаются бу
горки. На некоторых экземплярах, особенно у нижнего края, хоро
ню заметна радиальная ребристость. Эти радиальные ребра перехо
дят в складки на краю створки. Число радиальных складок дости
гает 17. Внутренняя поверхность гладкая, края створки волнис
тые. Наибольшая вогнутость приурочена к передне-нижнему краю. 
Макушка сильно загнутая. Связочная площадка узкая, с выступом, 
протягивающаяся к переднему краю. Края створки четко зазубрены 
по переднему и нижнему краям.т.в. там, гае развиты радиальные 
ребра. На заднем крае зазубренность наблвдаетоя лишь в примаку
шечной части. Мускульный отпечаток большой, полуовальный,расши
ренной, притупленной стороной обращен к макушке, приближен к 
заднему краю и расположен на середине высоты створки.

Сравнения и замечания. Имеющиеся в коллекции формы полнос
тью сходны с голотипом с. minos и формами из нижнемеловых отло
жений Крыма (Каракаш, 19и7). Наиболее близкий и трудноотличи
мый, особенно при неудовлетворительной сохранности, вид c.tu- 
bercuiiferum (к. et D.). Левые створки С.minos в отличие от
с,tuberculifегшп несут свыше 13 радиальных ребер.На наших вкг 
земплярах число их достигает 19. Однако не все ребра выражены
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очень четко в резко, следовательно, признак этот очень ненадеж
ный. На правой створке C.minoe, как и на левой, они не всегда 
хорошо просматриваются, т.е. и для левой створки этот признак 
ненадежен. Помимо большего чиола ребер для c.minoe характерна 
радиальная ребристость, которая прослеживается не только на пе
реднем крае,а в виде радиальных складок и на большей поверхности 
створки, особенно у нижнего края. Кроме того, c.minoe присущи хо
рошо зазубренные края с внутренней стороны. Однако и эта реб
ристость не всегда присутствует на створках. Единственно устой
чивый признак, прослеживаемый на формах из нижнемеловых отложе
ний междуречья Днестр - Прут, - это более загнутые макушки и бо
лее узкая и изогнутая связочная площадка у c.minoe по сравнению 
С С. tuberculiferum.

Распространение. Валанжин - готерив Франции,Швейцарии, Се
верной Европы. Верхний валанжин - готерив Крыма, Готерив и бар- 
рем Северного Кавказа.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Оор.201, 202,скв, 
206, инт.413 - 416 м, 423 - 426 м;обр.203,204,скв.384а,инт.573- 
577 м, 590 - 593 м.

Ceratoetreon tuberculiferum (Koch et Dunker,1837)

Табл. IX, фиг. 15 - 20

OBtrea tuberculifera Koch et Dunker,J.837, C.54, табл.6, фиг. 8; 
Ostree bouseingaulti Orbigny, 1847. C.702, табл. 468 .фиг. 6- 
9; Oetrea tuberculifera Coquand, 1869, c,189.табл.63,фиг.8, 
9, табл. 70, фиг. 10 - 12, табл.66, фиг. 12,13jOstree tuber
culifera Pictet et Campiche, 1871, С.280, таблЛОб.фиг.I, 
2,6 - 8,II| Oetrea tuberculifera Каракаш, 1897, c .35,tel6jl3, 
фиг.12. таоЛ.5, inr.l320etrea^(Exogyra) tuberculifera Ka- 
ракаш, 1907, С . Ш .  табл.18, фиг. П  , 12: Ехояуга tuber- 
culifera Woode, 1у13, о.404, табл. 61 , фиг.7 - II (см* 
СИНОНИМИКу): Exogyra tuberculifera Муромцева И НнинДУЬО, 
С.199,табл.15,фиг.8 - II: Exogyra tuberculifera Прозоров-

Материал. Многочисленные мелкие левые и правке створки.
Встречены в песчано-глинистых породах.

Описание. В нашем распоряжении имеются только мелкие эк
земпляры, не превышающие В = 10,2. Форма раковин очень разнооб
разна - от почти правильно округлых до узких вытянутых в высо
ту. Нижняя створка значительно выпуклее право*..



Л е в а я  с т в о р к а  сильно выпуклая. Наибольшая вы
пуклость приурочена, как предало, к верхней трети. К переднему 
верхнему и нижнему краям она выполахиваетоя более медленно, чем 
к заднему. Иногда на поверхности створки четко прослеживается 
киль, особенно в примакушечной области. К нижнему краю он выпо- 
лаживается и не прослеживается. Всю поверхность створки можно 
подразделить на две части: переднюю и заднюю. На передней боль
шей по площади, расположены радиальные ребра.Они довольно чет
кие, резкие, но не всегда. Зачастую они оглажены и затушеваны. 
Число ребер также непостоянно и колеблется от Б - 6 до 12.Основ
ная масса ребер расположена на передней части створки. На зад
ней части створки ребра или отсутствуют, или их мало и они не 
так ярко выражены.

Кроме радиальных ребер вся поверхность покрыта концентри
ческими линиями и морщинами, неравными, повторяющими очертания 
краев створки. М&кушка сильно повернута назад и нависает над 
замочным краем. Она очень густо покрыта линиями нарастания,кото
рые здесь Оолее грубые и четкие, чем на остальной поверхности. 
Площадка прикрепления очень сильно варьирует по занимаемой пло
щади, достигая половины поверхности створки.

Внутренняя поверхность повторяет очертания створки.Сна глад
кая, с выступами радиальных ребер по краям. Самая углубленная 
часть соответствует наибольшей выпуклости. Кроме того, неболь
шое углубление, как правило, приурочено и к примакушечной облас
ти, слегка протягиваясь вдоль края. Связочная площадка узкая,вы
тянутая вдоль переднего края.Края створки в примакушечной облас
ти мелко зазубрены.

П р а в а я  с т в о р к а ,  как правило, плоская, но иног
да незначительно выпуклая. Форма ее сильно варьирует - от округ
лой до вытянутой в длину. Наибольшая выпуклость приурочена к пр&~ 
макушечной области или вытянута вдоль переднего края.Макушка не
большая, сильно повернута назад. Поверхность четко делится яа 
две части. Основная, большая часть створки почти плоская,зачас
тую покрытая мелкими или относительно крупными бугорками,а иног
да совершенно лишенная этих бугорков. Другая часть створки про
тягивается вдоль передне-нижнего края, отделяясь от большей по
верхности неглубоким жалобном. На ней вдоль передне-нижнего края 
проходит ”узкий” поясок, состоящий из грубых, резких, неровных 
я волнистых концентрических морщин, за которыми расположены ра
диальные складки, хорошо подчеркиваемые неровностями краев. Вся
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поверхность отворки покрыта тонкими концентрическими линиями. 
Внутренняя поверхность гладкая,симметрично отображающая наруж
ную скульптуру. Мускульный отпечаток полуовальной формы,прибли
жен к заднему краю я расположен на середине высоты створки.Свя
зочная площадка узкая, вытянутая вдоль переднего края.Края створ
ки в приыакушечной области мелко зазубрены.

Сравнения и замечания. В нашей коллекции имеются разнооб
разной формы левые и правые створки, полностью сходные о форма
ми, приводимыми многими авторами в. работах, указанных в синони
мике, и отнесенными ими к виду C.tuberculiferum. При просмотре 
этих работ и коллекционного материала поражает широкая изменчи
вое» этого вида. Варьирует не только форма створки, что в об- 
щем-то характерно для устриц, но и количество ребер, их распо
ложение я форма. Становится понятным, почему некоторые авторы 
(Woode, 1913) так широко понимают объем этого вида.

Наиболее близкой формой является c.minoe (Coq.), основные 
отличия которой заключаются в большем количестве радиальных ре
бер на левой отворке и в присутствии их на правой (woods,1913). 
Лаже при просмотре небольшого числа экземпляров левых створок, 
а также при изучении литературных данных становится ясным, что 
количество ребер на них отоль же непостоянно,как и сама форма 
отворки. По сути дела, нет четкого критерия для разграничения 
втих двух видов, кроме принятого условного числа 13. т.е. числа 
радиальных ребер, по которш эти формы относятся к c.minoo.

Другой близкий вид - О.turkmenicum (Luppov), несмотря на до
вольно резкое внешнее отличие, также может рассматриваться как 
крайний член изменчивого ряда о.tubercuiiferum.

Распространение. Валанжин - нижний апт Франции, Швейцарии, 
Западной Германии, Англии. Валанжин Таджикистана. Валанжин - го~ 
терив Туркмении, Валанжин - баррем Северного Кавказа,Дагестана, 
Крыма.

Местонахождение. Валя-перкийская свита. Часто во всех раз
рядах нижнего баррема (валя-пержийская свита) морской фации.

Род Actostreon B a jle , 1878 
Actostreon latissimum (Lamarck, 1801)
ТабЛ.Х, фИГ.4 - II

Gryphaea latissim a Leymerie, 1842, C.I6, табл.12,фиг.1,2;0strea  
couloni Orblgny, 1846, C.466, ТвбЛ.467; Oetrea aquila  Orbi- 
gny, 1846, c.906, табл.490; bcogyra sinuate Woods, c.395,
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фигЛ 95 - 214 (см. синонимику); Ехо 
ровский, 1961, с.126, табл.12, фиг.
СИНОНИМШсу); Actostreon latiseimum 
табл. 7 - 9.

Материал. IU левых и 15 правых створок. Все встречены вша- 
чано-глинистых отложениях.

Описание. Раковина от округлой до треугольно-овальной фор
мы. Левая створка выпуклая, правая плоская.

Л е в а я  с т в о р к а  довольно выпуклая • Наибольшая 
выпуклость располагается в примакушечной области , а к кра
ям резко обрывается . От макушки в задне-нижнем направ
лении протягивается килевидное возвышениеf полого понижаю
щееся в этом же направлении. Передняя поверхность створки круче 
и уже задней. На передней части створки имеются пологие ради
альные образования в виде складок. Остальная поверхность покры
та пластинчатыми линиями нарастания. Макушка, как правило, ма
ленькая, не выступающая за край створки, и довольно сильно повер
нута назад. Внутренняя поверхность гладкая, с мускульным отпе
чатком эллиптической формы. Верхний край мускульного отпечатка 
находится приблизительно на оередине высоты створки, так что ос
новная его часть располагается ниже середины.

П р а в а я  с т в о р к а  почти плоская, от округлой до 
угловатой и вытянутой в длину. Макушка не выступающая и сильно 
повернута назад. Наружная поверхность покрыта неровными линиями 
нарастания, которые на переднем крае вливаются, образуя очень 
узкий поясок из сливающихся линий. Внутренняя поверхность глад
кая. Мускульный отпечаток большой, овально-эллиптический и рас
положен ниже середины высоты створки, ближе к заднему краю.Свя
зочная площадка слабовыраженная, узкая. По краям створки в при
макушечной области расположены мелкие зазубрины.

Сравнения И замечания. ВИД Actostreon latiseimum (Lamarck), 
по-видимому, - один из наиболее спорных видов меловых экзогир. 
Орбиньи раздробил вид Ламарка на два вида: Oetr.couioniH Oetr. 
aqui la Такого же мнения придерживается и Кокан. Пиктэ и Рене- 

вье (1858) объединили эти два вида под названием Ostr.couloni. В 
дальнейшем Вудс включил сюда Ex. sinuata (Sow.), приняв для этого 
вида название Соверби.

В отечественной литературе разбору систематики и объема это
го вида посвящены работы В.П.Ренгартена (1926) и В.А.Прозоровско
го (1961). Имеющийся же у нас материал не позволяет внести ка

fiга latiasima Про80-
, табл. 13,фиг.3 (см. 

Pugaczeweka, 1975,с.51,
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кой-либо яснооти в синонимику этого вида. Исходя из литератур
ных данных можно не сомневаться в большой изменчивости этого ви
да, особенно его левой створив. Очевидно, что формы с радиаль
ными складками на передней части створки можно выделить в само
стоятельный вид - они четко отличается от гладких раковин это
го вида. Однако они очень близки к поэднеюрскоыу виду Ex. wel- 
aohi Joudy, но в какой-то мере отличается более низким располо
жением мускульного отпечатка и отсутствием четкого пояска вдоль 
переднего и нижнего краев.

Распространение. Неоком - ранний альб Западной Европы.Верх
ний валанжин - альб Туркмении, Кавказа, Крыма.

Местонахождение. Валя-перхяйская свита. 0бр.206,207,скв.206, 
инт.413 - 416 М| 420 - 423 м; обр.208, 2U9, скв.384а,инт. 577 - 
583 м{ 590 - 593 мр обр.2Ю,окв.360а, инт.802 - 807 М)обр.2П, 
окв.Збба, инт.817 - 823 м| обр.212, скв.397а, инт.745 - 749 м.

Надсемейство Anomiacea
СемеЙОТВО AHOMIIDAB Rafineeque, 1815
Род Anomia Linnв, 1758

Anomia peeudoradiata Orbigny, 1850

Табл. X, фиг.17 - 20

Anomia rad iate  Sowerby,1836. 0.338. табл.14, фиг,6}Anomia реви- 
doradiata Orbigny, 1650, C .84;Апошуа peeudoradiata Woods, 
1899, 4.1, 0.27V табл.5, даг.1 - 3.

Материал. Часто в виде целых створок и обломков в песчано
глинистых, сильно известковых породах. В нашей коллекции только 
левые створки.

Описание. Небольшая, округло-четырехугольная, слегка нерав
носторонняя и незначительно вытянутая в высоту створка. Размеры 
незначительно превышают IU мм. Створка слегка выпуклая, так что 
наибольшая выпуклость приближена к примакушечной области, а ма
кушка - к замочному краю. Створка хорошо скульптирована как ра
диальной, так и концентрической скульптурой. Последняя двух ти
пов: очень тонкие, плохо различимые линии нарастания и четкие, 
грубые выступы чешуеобразно налегающих слоев створки. Эти лис
товато налегающие слои очень хорошо заметны, так как их концы 
слегка подняты вверх. К нижнему краю и бокам створок ширина сло
ев нарастания становится fxe и они оолее приподняты.
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Вся поверхность створки покрыта концентрической скульпту
рой, представленной тонкими, слегка волнистыми ребрами.Ребра уз
кие, тонкие, с мехреберными промежутками в три - пять pas шире 
самих ребер. Радиальные ребра не сплошные - на каждом наслое
нии створки они прерываются, но сохраняют прежнее направление. 
Ори пересечении радиальных ребер с концентрическими линиями на
растания образуются утолщения. Поэтому радиальные ребра имеют 
как бы штрихпунктирный вид. Внутренняя поверхность гладкая.

Сравнения и замечания. Радиальная скульптура присутствует 
только на левой створке. Нам не удалось обнаружить целого эк
земпляра и изучить правую отворку этого вида, возможно,автор не 
смог отличить ее от Правой створки Anomie laevigata Sow,

Как отмечает Woods ( 1899 , с.27 ). от близкого мелового 
вида An, subtruncata Orb. отличается болей правильно округлой 
раковиной.

От юрских An.raullnea Buv, и An. o rb iou lina  Buvignier 
(1862, табл.20) отличается более грубой радиальной ребристос
тью, менее округлой формой створок я более грубой чешуеобразной 
их поверхностью. От An. jurensis (Roam.) (1836, с.66, табл. 16, 
фиг.4) разнится более узкими ребрами, широкими межреберными про
межутками и чешуйчатой поверхностью створок.

Распространение. Нижний мел Западной Европы.
Местонахождение. Часто во всех разрезах нижнего баррема Сва- 

ля-пержийская овита) морской фации.

Anomia laevigata Sowerby, 1636 

Табл. X, фиг. 12 - 16

Anomia laevigata  Sowerby, 1847, C.755, та0л.489.Фиг,4 - 6} Ano
mia laevigata  Woode, 1899, C.29, табЛ.5, ФИГ, 6 — 9.

Материал. Довольно многочисленные левые и правые створки. 
Все встречены в глинистых известняках.

Описание. Очень маленькая, плоская, слегка неравносторон
няя раковина. Створки почти правильных округлых очертаний, но 
иногда наблюдаются и угловато-округлые <Ьормы.Левая створка не
сколько выпуклее правой. Помимо выпуклости для нее характерно 
расположение макушки ниже замочного края. Воя поверхность створ
ки покрыта очень тонкими линиями нарастания. Помимо них просле
живаются грубые волнистые линии, образованные окончаниями чешуе
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образно налегающих слоев створки, которые и создают скульптуру, 
видимую невооруженным главой.

Сравнения и замечания. Формы из отложений баррема Днест- 
ровско-Прутского междуречья имеют полное сходство с видом Совер- 
би (Sowerby, 1836). От меловых видов An.pseudoradiata Orb. И 
An. neocoraiensisOrb. (Orbigny, 1847 , табл.489) четко отли
чается отсутствием радиальной скульптуры. От верхнемеловой фор
мы Ап.рагуасеа Orb. (1847, т.489, фиг.7 - 10) разнится более 
равносторонней формой створки и менее выпуклой раковиной.Очень 
близок К An.laevigata Orb. Юрский ВИД An. suprajurensis Buvî ijer 
(1852, с.26, табл.20,фиг.25). Однако для юрского вида характер
на менее равносторонняя форма створок, большая их выпуклость и 
менее густая ребристость. Кроме того, характерно более высокое 
положение макушек, их большая величина по сравнению с площадью 
створок, а также слегка завернутые вверх края створок.

Из готерива Крыма Т.Л.Муромцевой (I960, с.201,табл.18,фиг.5) 
приводится изображение и описание An. laevigata Sow., для которой 
характерны тонкие радиальные струйки, покрывающие поверхность 
створки. На приведенном изображении радиальной скульптуры не за
метно, но округло-четырехугольная форма створок характерна для 
An. pseudoradiata Orb. (см. Orbigny, Woods), поэтому Она не 
включена В синонимику An. laevigata.

Распространение. Неоком Франции. Готерив и баррем Англии.
Местонахождение. Часто в отложениях нижнего баррема (валя- 

пержийская свита) морской фации.

Надсемейство Mytilacea>
Семейство MYTILIDAE Rafinesque, 1813 
РОД Brachidontee Sweinson, 1840 
Brachidontes sasykensis Romanov, sp.nov.

Табл. XI, фиг. 22 - 24

РОЛОТ1Ш. Brachidontes saeykeneis Romanov.06p. 22I,M-3,CKB. 
2U6, инт.413 - 416 м. Из барремекого яруса. Назван по оз.Сасык.

Материал. Шесть внутренних ядер левых и правых створок.Все 
встречены в глинистых известняках.

Диагноз, Раковина митилоидная, слегка килеватая, с резкими 
радиальными ребрами, как правило дихотомирующпш в нидней лоло-
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вине створки. Нижний край только в приыакушечной ойласти покрыт 
радиальными ребрами. Оотальная поверхность нижнего края неоет 
только концентрическую скульптуру.

Описание. Створки небольшие, довольно выпуклые,овально-пш- 
моугольного очертания. Размеры голотипа: В = 11,25;Д = 7.20; 
В/Д = 1.4.

Макушка притупленная и не выходит за замочный край.Брюшное 
ушко довольно широкое и вздутое, а спинное - плоское. Передний 
край очень слабо выпуклый. Прямой замочный край не доходит до 
середины высоты створки и полого переходит в округлый задний 
край. Нижний край относительно прямой, лишь о небольшим пологим 
синусом в месте соединения ушка со створкой. Переход в задний 
и передний края пологий. Наиболее выпуклая часть створки приуро
чена к средней части, а в сторону заднего и спинного краев она 
выполаживается. Выпуклость створки хорошо подчеркивается поло
гим килеподобным возвышением, протягивающимся от макушки в ниж
не-задний угол створки.

Створка хорошо скульптирована радиальной и концентрической 
скульптурой. Передняя часть створки, в том числе и килевидное 
возвышение, украшена веерообразно отходящими от макушки четкими 
радиальными ребрами. Ребрышки узкие о промежутками чуть уже ре
бер. Ниже середины створки подавляющее большинство ребер дихо- 
гомирует. Число радиальных ребер на периферии створки превыша
ет 4U. От макушки в сторону нижнего края, слегка отклоняясь вверх, 
направлено свыше 12 (из-за плохой сохранности не удается под
считать точное число ребер) одиночных радиальных ребер.Они рас
полагаются в самой верхней части нижнего края. На остальной по
верхности нижнего края они отсутствуют, а скульптура представ
лена очень тонкими, неравными и слегка волнистыми линиями на
растания. При пересечении радиальной и концентрической скульп
тур образуются маленькие неясные бугорки.

Сравнения и замечания. Ни среди юроких, ни среди меловых 
видов не удалось обнаружить формы,имеющие сходство с описанным 
ВИДОМ. От меловых, наиболее сходных видов Brachidontee vecticu- 
eis (Woods), Br. striato-costatua (Orb.) и др. отличается от
сутствием радиальной окульптуры в средней части нижнего края и 
брюшного ушка.

Очень близок по форме створки и характеру ребристости юр
ский Muscuius fischerianue (Orb.).Отличие заключается в дихо-
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гомирувцих радиальных ребрах (род Brachidontes),Hi большем числе 
и отсутствии сетчатой поверхности, образованной пересечением 
концентрической и радиальной окульптур.

Местонахождение, Валя-пержийская овита. Обр.221, скв. 206, 
инт.413 - 416 м; обр. 222, скв.368а,инт.861 - 865 м.

Род Modiolua Lamarck, 1799 
Modiolua subeimplex (Orbigny, 1844)

Табл.XI, фиг.26

т.о. с.269. табл.338, фиг.1 - 4; 
iy, 1850, C.81; Mytilue subaimplex,

Mytilue aimplex Orbigny, 1844, T.3.
Mytilue виЬвimplex Orbigny, It__F ___ F __a ____ _______r__ ,
Pictet et Reneyier. 1858. C.II4. табл.16, фиг.З;Pictet et 
Campiche, 1864, 1667, т,3, 0,493, 507; Mytilue eubeimplex, 
Каракаш. 1897, о.59, 1907, с#195,Мо(Цо±а eubBimplex Муром
цева, I960, O.203, табл..18, фиг.14.

Материал. Две левые и одна правая створки. Несколько облом
ков. Встречены в глинистых известняках и слабосцементированных 
алевролитах.

Описание. Небольшая раковина, вытянутая в длину и равномер
но вздутая. Передний конец створок узкий,задний несколько шире 
и правильно округлен.

Размеры; Л. В =10,50; 14 П. В = 17 
Д = 5; 7 Д = 7

В/Д = ?,Ю; 2 В/Д = 2,42.
Макушка узкая, слегка изогнутая и занимает почти конечное 

положение. Наибольшая высота створки соответствует слабо изги
бающемуся килю,протягивающемуся от макушки к нижнему заднему уг
лу.Верхний край слабовыпуклый и довольно плавно переходит в зад
ний.Нижний край почти прямой,слабоизогнутый в месте соединения 
ушка со створкой.Наибольшая ширина стеохжи смещена к нияному краю. 
Брюшное ушко увкое, длинное и слегка выходит за макушку. Скуль
птуре представлена очень тонкими концентрическими линиями нарас
тания, покрывающими вою створку.

Сравнения и замечания. Наши экземпляры имеют полное сход
ство С оригиналом Orbigny. От M.reverea (Sow.) и M.hannoveranue 
(struckman) хорошо отличается равномерно расширяющейся книзу 
раковиной, более прямым брюшным краем и отсутствием радиальной 
скульптуры.



Распространение. Валанжин и готерив Крыма, апт Северного 
Кавказа, готерив и Оаррем Юкной Англии, Неоком Франции и Север
ной Европы.

Местонахождение. Валя-пержийокая свита. Обр.223 -225. екв, 
368а, инт,861 - 865 м.

Отряд SCHIZODONTA (Расщепленно8убые)
Надсемейство Trigoniacea 
Семейство TRIGONIIDAE Lamarok, 1819 
Подсемейство Pterotrigoniinae Ноеpen, 1929 
Род Pterotrigonia Hoepen, 1929 
Pterotrigonia (Pterotrigonia) ep.

Табл.XI, фиг.1,2

Материал. Два обломка левой и правой створок. Встречены в 
известняках.

Описание.Сохранившиеся примакушечные части створок о силь
ными, острыми, клювовидными макушками,сильно загнутыми внутрь. 
На переднем поле расположены высокие, косые, острые гребневид
ные ребра. Ребра тонкозазубрепные. Промежутки широкие,гладкие.

Замечания. Несмотря на очень неполные экземпляры, по фор
ме макушек и скульптуре их можно отнести к роду Fterotrlgonia, 
Особенно большое сходство наблюдается с Pterotrigonia caudate 
(Agassiz) (I84U, С.32, табл.7,фиг.II - 13).

Распространение. Род pterotrigonia известен из отложений
мела.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. 0бр.226,227,скв.2Ц6, 
инт.413 - 416 м; 416 - 42U м, с.Десантное Украинской ССР.

Отряд HETERODONTA
Надсемейство Astartacea
Семейство ASTARTIDAE Gray, 1840
РОД Aetarte Sowerby, 1818
Astarte (Aetarte) subcostata Orbigny, 1844
Табл. XI, фиг.З - 6

/latarte striato—coatata Orbigny, 1844, С.64,твбл,262,фиг.7 — 9) 
Astarte subcostata Orbigny, I85U, C.77: Aetarte subcoeta- 
ta Woods, 1907, c .109, табл.14,. фиг.29 - 36j Astarte aibco-
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etata Oiliet, 1921. O.I3, Твбл.1. фиг.11,121 Aetarte eubcoe-
tata Никитина, 1946, o.I08, табд.1, фиг.15,16.

Материал. Ядра и внутренние отпечатки отдельных створок. 
Встречены в пеочано-глшшотых известковых породах.

Опиоанне. Очень маленькая, равностворчатая, сильно нерав- 
вооторонняя раковина. Очертания створок довольно изменчивы и 
варьируют от округло-треугольных до округло-четырехугольных силь
но вытянутых в длину. Передний конец короткий, округлый, а зад
ний вдвое длиннее, значительно ухе и угловатее. Передний край 
короткий, слегка вогнутый в верхней и средней частях, но к ниж
нему краю переход довольно округлый. Задний край почти прямой, 
длинный, уоеченный в нижней чаоти. Нижний край очерчен плавной 
кривой линией, но переход в задний край крутой (угол долее 2(Р). 
Макута маленькая, ояабовндаищаяоя. Скульптура представлена 
пятью - девятью (в эавиоимооти от величины отворки) высокими,ши
рокими концентрическими реореми. Ребра в вадне-ниинем направ
лении резко изгибаются и у краев створки срезаются, а не идут 
параллельно им. В межреберных промежутках раополагаютоя тонкие 
штрихи, идущие параллельно ребрам. На одном зкаемпляре хорошо за
метна очень' тонкая и густая радиальная струйчатость.

Сравнения и замечания. По вытянутой и угловатой раковине, 
а также характерной ребриотости наши зкземпляры имеют полное 
ОХОДОТВО 0 Aetarte (Aetarte) aubcoatata Orbigny.

От близкого вида А.(А.) latiaaima Leym., который многие 
авторы включают в синонимику a . (a .) auboostata , отличается 
треугольно-четырехугольными очертаниями и вытянутостью заднего 
КОНф. От A. (A.) djambulica Hioitlna (1948, о.Ю9, табл. I, 
фиг.18, 19) - меньшим числом концентрических ребер и более упло
щенной раковиной.

Распространение. Готерив - баррем Парижокого баосейна,бар- 
рем - апт южной Англии. Готерив Казахстана (КИсная Эмба).

Местонахождение, Валя-перкийская свита. 0бр.228,229скв.384б, 
ИНТ.690 - 593 М| 677 - 583 M) o6p.23U, скв.206, инт.416 -420 м, 
о.Деоантное Укреинокой ССР.

Aetarte (Aetarte) laticoetata Leymerie, 1842 
Табл.Х!, фиг.7 - 9

Aetarte la tico e ta ta  Leymerie, 1842 
rte  la tiooB tata  P ic te t at Ren 

~ фиг,2;

, C.4, табл.4, Фиг.4,6s Aeta- 
ivier, 1868, C.88, табл.Ю,
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Материал. Два внутренних отпечатка левой и правой створок. 
Встречены в песчано-глинистых породах.

Описание. Маленькая, округло-треугольных очертаний, слегка 
неравносторонняя и относительно выоокая отворка. Макушка маленьг 
кая, слабовыдающаяся. Передний край короткий, слегка вогнутый 
и округло переходит в нижний. Задний край пряной,несколько длин
нее переднего и довольно круто соединяется о нижним краем. Ниж
ний край очерчен крутой дутообразной линией. Скульптуру пред
ставляют свыше девяти крупных,высоких, разделенных широкими про
межутками концентрических ребер. Ребра у переднего и заднего 
краев створки усеченные я не следуют параллельно им. В межре
берных промежутках прослеживаются концентрические штрихи, жду
щие параллельно ребрам.

Сравнения и замечания. Описанные экземпляры имеют полное 
сходство о Aetarte (а . ) laticoetefca Leym,Очень большое оходотво 
A .(A .)  la tiooatata  Leym наблюдается О A .(A .)  aubcoatata Orb. 
Оно выражается в угловатой форме раковины и сходных концентри
ческих ребрах, поэтому многие авторы объединяют ети виды.Не ис
ключено, что ети виды представляют крайние варианты одного ряда 
изменчивости. Однако имеются и существенные отличия, позволяю
щие четко различать эти два вида. Это округлая и относительно 
равносторонняя форма створок у A .(A .)  la tico a ta ta  Leym. в отли- 
чие от вытянутых в нижне-заднем направлении и приближающихся к 
четырехугольным очертаниям створок у A .(a .)  aubcoatata Orb. Все 
зги признаки характерны и для экземпляров из нижнего мгла межт- 
дуречья Днестр - Прут.

Распространение. Неоком Западной Европы.
Местонахождение. Валя-пержийокая свита. Обр.231, 232,скв. 

206, инт.420 - 423 м; 423 - 426 м, о.Десантное Украинской ССР.

Род Opts Defranсe, 1625

Opia (Opia) neocomlenaia Orbigny, 1844

Табл. XI, фиг.10

Opia neocomienais Orbigny,1843 - 1847, T.III, C.5I, табл. 263, 
фиг. 1 — 5. Opia neocomienais Pictet et Campiche, 1ИЬУ, 
C.324, табл.125, фиг.3,4 (см. синонимику); Opia neocomian- 
ais Wooda, 1904 - 1913, T.II, C.II8, табл.17, ,фИГ.8 - 12;
OpiB neocomiensiB Янин, C.2IIf Т8ЮЛ.23, фИГ.4»
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Материал. Одно внутреннее ядро и наружный отпечаток левой 

створки.
Описание. Небольшая, треугольных очертаний, высокая рако

вина о почти прямым нижним краем.
Размеры: В = 9 | Д = 7 ; Т = 4 ;  В/Д = 1,29.
Макушки узкие, высокие (на внутреннем ядре), загнуты внутрь 

и слегка повернуты вперед. Створка подразделена на три части: 
уплощенную и большую - орединную, незначительно вогнутую - пе
реднюю и вогнутую - заднюю.Отделены они килями, самый четкий 
из которых выражен в задней части створки. Поверхность (в основ
ном срединной части) створки покрыта четкой, равномерно распо
ложенной концентрической скульптурой в виде ребер,промежутки меж
ду которыми уже самих ребер.

Сравнения и замечания. От близких меловых видов, как Opis 
(Opie)coquandiena Orb., отличается более четкими прямоугольными 
очертаниями и более грубой ребристостью. От 0. (0.) hugardiana 
Orb. - менее высокой раковиной и соприкасающимися макушками, а 
от 0. (0.) slogans Orb. - более высокой и прямоугольной ракови
ной я особенно почти прямым нижним краем. Более удлиненными фор
мами четко Отличается И от О.(0.) lorloli Pictet et Campieh.

От юрских представителей рода Opis, таких как о.(a) si- 
milis Sow., 0 ,(0,)  roulllorl Lach,, 0 . ( 0 .)euprajureneis Contj. 
и ряда других, описанных и изображенных в работах Бувинье и Ло- 
риоля, довольно хорошо разнится узкими и прямоугольными очерта
ниями. От близкого вида 0. (0.) michellnea Buy. - менее высокой 
раковиной, менее вогнутой передней частью створки и отсутствием 
грубых пережимов в концентрической скульптуре.

Распространение. Валанжин - баррем Западной Европы.Готерив 
Крыма и Северного Кавказа,

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр.233, скв. 2иб, 
йот.420 - 423 м, о.Десантное Украинской ССР,

Надсемейотво Lucinacea
Семейство LUOIHIDAE Fleming, 1828
Род buclna Bruguiere, 1797
Подрод Lucina Oleson, 1 9 6 5
Luoina (Luolna) dupinlana Orblgny, 1844

ТабЛ. XI, фиг,II
Материал.Одно внутреннее ядро левой створки хорошей сохран- 

нооти. встречено в известняках.
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Описание. Небольшая, округло-овальная, выпуклая,неравносто
ронняя створка (В = 11,26} Д = 12,50) В/Д = 0,9). Наибольшая 
выпуклость приурочена к примакушечной части створки. К заднему 
краю спад выпуклости довольно резкий, а к нижнему и переднему 
краям более пологий. Макушка маленькая,выдающаяся,сильно смещен
ная к заднему краю и олегка повернута назад. Задний край корот
кий , слегка округлый и быстро переходит в правильно округлый ниж
ний край. Передний край более длинный, относительно прямой и 
очень резко, по крутой кривой переходит в нижний край. В связи 
с этим передний конец створки более ‘'прямой", чем выпуклый и 
округлый задний. Створка хорошо окульптирована концентрической 
скульптурой - очень тонкими ребрышками, покрывающими вою створ
ку.

Сравнения и замечания. По форме створки, ее неравносторон- 
ности, выпуклости описанная форма идентична форме, изображенной 
у Орбиньи. Некоторые отличия заключаются в несколько более ред
кой скульптуре у нижнего края створки описываемого экземпляра.

От одновозрастного и близкого вида Lucina pieum Fitton (Or- 
bigny, 1844, табл.281, фиг.3,4) разнится более неравносторон
ней створкой, широкими макушками, высокой створкой и тонкой скуль
птурой. Форма, описанная и изображенная А.Н.Ивановой под видо
вым названием Lucina dupiniana Orb. (Иванова, 1959,табл. 11 ,фиг.4), 
отличается от нашей формы и голотипа заостренными макушками и 
более грубой скульптурой, поэтому не включена нами в синонимику.

Распространение. Неоком Франции.
Меотонахоадение. Валя-пержийская свита. Обр. 234, скв.21)6, 

инт.423 - 426 м, с.Десантное Украинской ССР.

Падсемейство Cardiacea 
Семейство CARDIIDAE Lamarck, 1809 
Подсемейство Cardiinae Lamarck, 1609 
Род Protocardia Beyrich, 1845 
Protocardia anglica Woods, 1908

Табл. XI, фиг.13
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Материал. Одно внутренее ядро правой створки.Встречено в 
глинистом известняке.

Описание. Небольшая, неравносторонняя, округло-квадратных 
очертаний створка, слегка вытянутая в высоту. Замочный край поч
ти прямой. Передний край более длинный и более округлый. Задний 
край короткий, прдмой и под тупым углом переходит в нижний край. 
Макушка большая, высокая, выдающаяся над замочным краем и слег
ка повернутая вперед. Киль почти не выражен, однако он подчерки
вается как скульптурой, так и выпуклостью створки.Передняя 
большая и белее вшуклая часть створки покрыта тонкими концент
рическими струйками, а задняя - узкая и уплощенная поверхность- 
грубыми радиальными ребрами.

Сравнения и замечания. Даже по единственному экземпляру мож
но проследить все характерные признаки этого вида:прямой замочный 
край, высокую, округло-квадратную форму створки и грубую радиа
льную ребристость на заднем крае створки. Все это характерно и 
для вида Protocardia anglica Woode (1908, c.I9I, табл. 30 и 
31). Очень близок и вид P rt. impressa (Desch.),HO он характе
ризуется более округлым брюшным краем, более выпуклой раковиной 
и менее выдающейся макушкой.

Распространение, Верхний баррем - апт Западной ЕврошЛерх- 
ний баррем - нижний апт северо-западного Кавказа. Готерив Кры
ма.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр.235, скв.206, 
инт.413 - 416 м, с.Десантное Украинской ССР.

Protocardia peregrine Orbigny, 1847 

Табл.XI, фиг.14

Cardium peregrinum Orbigny, 1847, табл,239,фиг.1 - 3.

Материал. Одна правая створка. Встречена в песчано-глинис
том известняке.

Описание. Маленькая, очень тонкостенная, слегка неравносто
ронняя и почти правильно округлая створка (при В = 17; Д = 18; 
В/Д = 0,94).

Макушка почти центральная, очень слабо выступающая над за
мочным краем, маленькая и слегка повернутая вперед.Замочный край 
почти прямой, а передний, задний и нижний составляют почти иде-
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адьную окружность. Передний край несколько длиннее заднего и к 
нему приурочена наибольшая внпунлооть отворки, протягивающаяся 
от макушки к никнем крап. Поверхность отворки на передней чао- 
ти покрыта тонкими равномерными концентрическими линиями, пов
торяющими очертания краев. Задняя часть створки, уплощенная и 
узкая, густо покрыта мелкими, тонкими равномерными радиальными 
ребрами. Для них характерен слабый з-обраэный изгиб.В нижней 
части выпуклости они обращены к переднему краю, а в верхней по
вторяют изгиб макушки.

Сравнения и замечания. По правильно округлой форме створ

ки, почти прямому замочному краю и характерному изгибу радиаль
ных ребер на задней части створки наша форма имеет полное сход
ство с видом Орбиньи. От близкого вида P.conolnaa (Buch) отли
чается более правильно округлой формой створки, меньшей площа
дью заднего поля и s-обравно изогнутыми радиальными линия
ми.

Распространение. Нижний мел Западной Европы.
Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр. 236, скв.206, 

инт.413 - 416 м, с.Десантное Украинской ССР.

Protocardia epl 

Табл. XI, фиг. 15 - 17

Материал. Два внутренних ядра левой и правой створок.Встре
чены в песчано-глинистом извеотняке.

Описание. Небольшая, округло-треугольных очертаний, слегка 
неравносторонняя и удлиненная створка.

Размеры: П. В = 21: Л. В * 17,75
Д *= 19: Д - 19

В / Д = 1 , Ю  В/Д = 0,93.
Макушка высокая, срединная, приподнятая над замочным краем 

и слегка повернутая вперед. Наибольшая выпуклость приурочена при
мерно к двум третям высоты створки. Передний, задний, а также 
нижний края хорошо округлы. Причем передний конец створки не
много уже заднего края. Переходы от заднего и переднего краев к 
нижнему довольно плавные. На ядрах хорошо просматривается как 
радиальная, так и концентрическая скульптура. Последняя в виде 
тонких линий равномерно покрывает переднюю и частично заднюю чао-
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ти створки. А более узкая и уплощенная задняя часть створки по
крыта прямыми радиальными ребрами,число которых превышает 18 на 
два - три ребра.

Ср&внеция и замечания. Относительно плохая сохранность не 
позволяет установить видовую принадлежность этих двух экземпля
ров. От совместно встреченныхр,апв1 1 свWoods иP.peregrlneOrb.от
личается округло-треугольной формой створок,прямыми и менее гру
быми радиальными ребрами, а также их большим числом.Наиболее близ
кой формой, судя по описанию А.Н.Ивановой (1950, с.289), явля
ется P .c o n c in n a  (Buch). Однако вид P.concinne tBuch) # по-види- 
мому, собирательный. Очень длительное существование ^от келло- 
вея до апта) не характерно для позднеюрских видов, кроме того, 
юрским формам свойственны более прямоугольные очертания задне
го края. Это также удерживает нас от отнесения описанных форм 
к виду P.concinna (Buch).

Местонахождение. Валя-пержийская свита.0бр^37,289,скв. 206, 
инт.420 - 423 м, с.Десантное Украинской ССР.

Protocardia ep'i 

Табл. XI, фиг.18

Материал. Одно внутреннее ядро правой створки. Встречено в 
плотных детритусовых известняках.

Описание. Небольшая, округло трапециевидная,сильно нерав
носторонняя и выпуклая створка (В = 14; Д = 17,50;В/Д = 0,80). 
Макушка массивная, сильно выступающая, очень приближена к перед
нему краю и слегка загнута внутрь. Передний край короткий, ок
руглый и по крутой округлости переходит в полого округлый ниж
ний край. Задний край усечен и образует с верхним и нижним края
ми четкие, тупые углы. От макушки в направлении нижне-заднего 
угла створки протягивается треугольное килевидное возвышение,де-. 
лящее створку на две неравные части.

Закилевое поле относительно узкое. В примакушечной области 
оно слегка выпуклое, а к заднему краю постепенно выполаживает- 
ся. Скульптура очень неясная. Передняя часть створки покрыта тон
кими концентрическими линиями, а на задней части прослеживаются 
тонкие радиальные штрихи.

Сравнения и замечания. Плохая сохранность экземпляра не по
зволяет установить видовую принадлежность. От известных поепгте-

вителей рода P ro to c a r d ia  отличается тряпеоиевяднчми очертаниями 
и сильнорыпуклой створкой с очень широкими макушками.
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Местонахождение. Валя-пержийская свита. 0бр.240, скв. 206, 
инт.423 - 426 м, с.Десантное Украинской ССР.

НадсемейСТВО Veneracea
Семейство VBNERIDAE Leach, 1618
Род dementia Or ay, 1642
Подрод Plaventia Jukea-Browne, 1908
Clementia (Flaventia) of.ovalie (Sowerby, 1827)

Табл. XI, фиг.12

Материал. Одно внутреннее ядро правой створки хорошей сох
ранности. Встречено в песчано-глинистых известняках.

Описание. Небольшая, овально-удлиненная, сильно неравно
сторонняя и умеренно выпуклая створка. При длине 17 выоота со
ставляет 14,2Ь (В/Д = 1,19). Наибольшая выпуклооть располагаете* 
ся почти посередине высоты створки, слегка смещаясь в оторонупе
реднего края. Передний конец створки больше заднего и более уз
кий. Задний короткий, почти правильно округлый л очень округло 
переходит в нижний край. Нижний крей также очерчен пологой кри
вой линией, наибольшая выпуклооть располагается несколько левее 
расположения макушки. Переход в задний край более резкий,чем в 
передний, но относительно пологий. Макушка маленькая, довольно 
острая, сильно смешенная в сторону пеоеднего края и очень нез
начительно повернута внутрь. Скульптура створки состоит из не
равномерно расположенных линий нарастания и тонких коннентричео- 
ких ребер, порядок расположения которых невозможно рассмотреть 
на створке.

Сравнения и замечания. По общим очертаниям створки и харак
теру макушки описанный экземпляр имеет наибольшее сходство с Ve
nus ovalis Sowerby,э также с формами, изображенными Вудрам(Woods, 
1913, с.191, табл.29, фиг.IS - 26). Не совсем хорошая сохран
ность экземпляра позволяет указать лишь не их большое сходство.
От других нижиt:г/.елових форм этого роде хорошо отличается уме
ренно выпуклой створкой и характерными очертаниями.

I.ieстонахожде ние. Валя-пержийская свита. Обр. 241, скв. 206, 
инт.416 - 420 м, с.Десантное Украинской ССР.
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Надоемейотво Soienacea
Семейотво SOLWIDAB Lamarok, 1609

РОД Solan Linne, 1759
Solan (Solan) aequalle Orbigny, 1844

Табл.XI, фиг.19,20

Solan aaquails Orbigny,1844, табл.350, фиг.5,6.

Материал. Два внутренних отпечатка отворок.Встречены в пес
чано-глинистых известняках.

Опиоание. Сильно вытянутые в длину, олабовыпуклые и почти 
равносторонние отворки. Макушки маленькие, почти незаметные.

Размеры: В = 16) 26,5. Д = 6,30) 9,50. В/Д = 2,53) 2,78.
Передний и вадний края почти равные и олабовыпуклые.В ниж

ний олабо и равномерно выпуклый край переход довольно округлый. 
Передний конец створки более широкий в округлый, чем ааднийСкуль
птура представлена только концентрическими штрихами и более гру
быми редкими морщинами, идущими параллельно краям отворки.

Сравнения и замечания. Несмотря на не оовсем удовлетвори
тельную сохранность, на наших экземплярах можно проследить 
вое характерные черты этого вида: оолее широкий и короткий пе
редний край, вытянутую ланцетовидную форму отворки и скульпту
ру, характерные для вида Орбиньв и наших экземпляров»

От S.robinaldinue Orbigny (1844, табл.350, фИГ.1,2) от- 
личаетоя более узкой створкой, более узкими концами отворок и 
олегка выпуклым нижним краем. От s, slogans orb. (табл. 351, 
фнг.3,5) хорошо разнитоя отсутствием радиальной окульптуры и 
более равносторонними створками.

Распространение. Нижний ме^ Франция.
Местонахождение. Валя-пзржийокая свита.Обр.242,243,скв.206, 

инт.423 - 426 м, с.Десантное Украинской ССР.

Надсемейство Saxlcavacea (Hiatellaoea)
Семейотво SAilCAVIDAE Swainson, 1835
Род Рапоря Menard, 1807
Panope BkuaohaensiB Mordvilko, ep.nov.

Табл. ХП, фиг.I

Материал. Одно полностью сохранившееся внутреннее ядро.Встре
чено в глинистом известняке.
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Голдт^д* Pan о ре akuscbaeneis Mordvilko. Обр.244,коллекция 
М-3. Из отложений валя-пержийской свиты междуречья Днестр - 
ГТрут. Название дано Т.А.Мордвилко.

Диагноз. Крупная раковина, равноотворчатая, неравноетород-г 
няя, вздутая. С выоокими острыми макушками, сдвинутыми к перед
нему краю. Слегка килеватая. С концентрической скульптурой в ви
де неравных и неровных линий нарастания.

Описание. Раковина крупнея, равноотворчатая,неравносторон
няя, выпуклая, овально-округлых очертаний. Зияющая спереди поза
ди.

Размеры: В = 31,20; Д = 44,20; Т = 23,35; В/Д = 0,70.
Макушки относительно острые, выоокие, выдающиеся над замоч

ным краем, сильно приближены к переднему краю, загнуты внутрь и 
немного вперед. Передний край короткий, хорошо округлый.Задний 
в 2,5 раза длиннее переднего и тоже хорошо округлый.Пфецдав-верх- 
ний край очень короткий, касоуоеченный и быстро переходит в кру
то округлый нижний край. Задне-верхний край длинный,слегка вог
нутый и очень плавно и округло переходит в нижний край. Нижний 
край длинный, очерчен кривой, наибольшая крутизна которой при
ходится в направлении нижне-заднего угла створки. От макушки в 
этом же направлении очень нечетко протягивается пологое килепо
добное возвышение, делящее поверхность створки на две неравные 
части. Наибольшая выпуклость приурочена к примакушечной облас
ти, на одной трети высоты створки, а к заднему краю за ваниле
вым перегибом она полого выполаживаетоя. Вся поверхность рако
вины покрыта неравными и неровными, иногда грубыми, повторяю
щими очертания краев створки концентрическими линиями нараста
ния.

Сравнения и замечания. Panope akuechaeneis Mordvilko СИЛЬНО 
неравносторонней,округлой и высокой раковиной хорошо отличаетоя 
от одновозрастных видов. Особенно для этого вида характерны оъ- 
носительно высокие и острые макушки, сильно сдвнцутые к перед
нему краю, а также вытянутость нижнего края, приуроченная к ниж
не-заднему углу. Близкая по общему облику Panope oblique (Orb.) 
(Orbigny, 1847, табл.352, фиг.3-4) отличается более угловатой 
(на раковине несколько килеватых перегибов) формой и усеченным 
передним краем. Panope striata Orb. (1847, табл.359,фиг.I, 2) 
разнится более короткой и толстой раковиной, почти прямым перед
ним краем и более прямым и широким задним краем.
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Распространенна. Верхний ■ нижний горизонты верхнего бар- 
рема Дагестане (Грозненская обл.). Баррем Азербайджана.Аул Лаза 
у горы Шахдаг.

Меотонахождение. Валя-пержийокея свята. Обр. 244,скв. 206, 
инт,420 - 423 м, о.Десантное Украинской ССР.

Panope ex gr. acutieuloata(Orbigny, 1847)

Табл. ХП, фИГ.2

Материал. Одно внутреннее ядро правой створки с неполно 
сохранившимся задним краем. Встречено в глинистом известняке.

Описание. Створка крупная, относительно выпуклая, сильно 
неравносторонняя, вытянутая в длину.

Размеры; В =53,25» Д = 31,60» Т = 13» В/Д = 1,68.
Макушка тупая широкая,олабо выступающая над замочным краем 

и приближена к переднему крав. Передне-верхний край короткий, 
косо направленный вниз. Задне-верхний край длиннее,слегка вог
нутый я более полого опущенный, чем передний. Нижний край очер
чен слабовыпуклой кривой линией. Переход переднего крал в ниж
ний очень быстрый, но довольно округлый. Взаимоотношение нижне
го и заднего краев из-эа неполноты отворки неясно.Воя поверх
ность створки покрыта неравными и неравномерно расположенными 
концентрическими линиями, повторяющими очертания краев отворки.

Сравнения и замечания. Нам не удалось обнаружить полного 
сходства ни с одной из известных панопий. Как наиболее близкую 
форму, также характеризующуюся удлиненной передней стороной ра
ковины, можно указать Panope acutisulcata (Orbigny, 1847,табл. 
357, фиг. 1,2). Отличие заключается в более остром переднем крае, 
более вогнутом заднем и более округлом нижнем крае у описанной 
формы. От других нижнемеловых панопий хорошо отличается удли
ненной передней стороной створки. Единственный экземпляр и не 
совсем полная его сохранность не позволяют выделить эту форму 
как новый вид.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр. 245,скв.206, 
инт.423 - 426 м, о.Десантное Украинской ССР.

Отряд DESMODONTA (Связочнозубые)
Надсемейство Муасаа
Семейство CORBUblDAE Gray, 1823
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Род Corbula Bruguiere, 179В 
Corbula ер.

Табл. XI, фиг.21

Материал» Одна правая створка, не отделимая от породы. 
Встречена в глинистом известняке.

Описание. Маленькая, очень тонкостенная, почти равносто
ронняя створка округло-уплощенного очертания.

Размерыt В = 4,55; Д = 7,75; В/Д = 0,68.
Передняя сторона створки несколько длиннее задней, хорошо 

округлая, а задняя более короткая и слегка скошенная.
Передний и задний края створки округло и круто переходят в 

почти прямой нижний край. Макушка маленькая, почти орединная, 
вагцутая внутрь и слегка повернутая вперед. От макушки по напра
влению нижне-заднего угла протягивается нерезкий киль, выпола- 
живающийся книзу. Большая часть отворки слегка выпуклая, а ва
нилевое поле полого уплощенное. Скульптура представлена концент
рическими ребрышками, довольно равномерно покрывающими всю створ
ку.

Сравнения и замечания. Данная форма характеризуется окрур- 
ло-уплощенной,почти равносторонней створкой,что отличает ее от 
других нижнемеловых корбул. Наиболее близкой формой являетоя Саг- 
bula aft*, gaultina Pictet et Gampiche, изображение которой при
ведено Ю.П.Никитиной (1948, с.92, табл.1, фиг.27), из альба При- 
каспия. Однако довольно четкие отличия (более уплощенная,удли
ненная створка, а также почти прямой нижний край у описанной фор
мы) не позволяют отождествлять эти виды.

Местонахождение, Валя-пержийокая свита. 0бр.246,скв. 206, 
инт.420 - 423 м, с.Десантное Украинской ССР.

Надсемейство Pandoracea 
Семейство LATERNULIDAE Hedbry, 1918 
РОД Platymyoidea Сох, 1964 
Platymyoidea marulleneia (Orbigny, 1844)

Табл. ХП, фиг.5

Anatina marullenae Orbigny,1844, T.3.C.376, табл. 371,фиг.3. 4; 
Anatina marullenee Pictet, 1864, 1867, табл.107, фиг.2,3 
(см.синонимику);Platymyoidea marulleneie Димитрова,1974, 
с.120, табл.59, фигЛО.

165



Материал» Одно слегка деформированное внутреннее ядро» 
Опиоание» Средних размеров, округло-удлиненная,слегка не

равносторонняя и зияющая на заднем конце раковина»
Размеры: В = 30; Д = 52; Т = 18; В/Д = 0*57*
Передняя часть раковины короче, задняя длиннее,слегка ок

руглая и несколько приподнятая. Макушки маленькие, широкие и 
очень незначительно выотупают над замочным краем. От макушки к 
нижнему краю, слегка отклоняясь назад, проходит пологая и отно
сительно широкая бороздка,которая на нижнем крае образует поло
гий синус. Этой бороздкой раковина делится на две неравные час
ти, из которых передняя - меньшая. Поверхность раковины покры
та очень тонкими, почти незаметными невооруженным глазом верти
кальными штрихами, состоящими из параллельно идущих рядов тон
ких бугорков, а также горизонтальными неправильными морщинами и 
линиями нарастания. На передней части раковины развиты грубые, 
широкие и округлые ребра, секущие под очень острым углом морщи
ны и линии нарастания.

Сравнения и замечания. По форме раковины и скульптуре наш 
экземпляр ПОЛНОСТЬЮ сходен с Platymyoidea marullenee (Orb.), От 
близкого вида P.agaaaizi (Orb,) отличается более к о р о т к о й  и ок
руглой раковиной, а также более смещенной к заднему краю сре
динной бороздкой. От P.comueliana (Orb,) - более округлой и 
равносторонней раковиной и особенно более коротким и округлым 
задним концом раковины* У P.comueliana (Orb.) задний конец зна
чительно длиннее переднего и усечен. Кроме того,срединная боро
здка более прямая. У р, carteroni (Orb.) задний конец раковины зна
чительно больше переднего и расширяется на конце. Срединная бо
роздка также гораздо прямее»

Распространение.Неоком Франции, готерив, ургон, апт Швей
царии и Болгарии.

Местонахождение. Валя-пержийская свита. Обр. 247, скв.206, 
инт.416 - 420 м, с.Десантное Украинской ССР.

Семейство THRACIIDAE Stoliczka, 1870
Род Thracia Sowerby, 1823
Thracia neocomienais (Orbigny, 1843)

Табл.ХП, фиг.3,4
Thracia neocomienais Orbigny, 1843 - 1847,с.381,табл.372,фиг.3, 

4; Thracia neocomiensis Pictet et Campiche, 1865,табл. 108, 
фиг*3,4; Thracia tombecki Loriol,Royer et Tombeck, 1872, 
c.208, тебл.П, фиг.1? - 15.



Материал# Два внутренних отпечатка со стороны левых ство
рок.Встречены в песчано-глинистых известняках*

Описание»Небольшие створки, овально-удлиненные,сильно не
равносторонние и очень слабо выпуклые»

Размеры: В = 18$ 13, Д = 35,60; 28,50» В/Д = 0,50; 0,50»
Макушка маленькая, широкая, сильно одвинута и олегка повер

нута назад. Передний край начинается от вершины макушки и очер
чен слабовыпуклой кривой линией. Нижний край почти прямой, лишь 
очень незначительно выпуклый» Задняя часть створки короткая* 
сильно суженная по отношению к переднему концу.Небольшая упло
щенная треугольная чаоть заднего конца створки отделена от ос
тальной поверхности пологим перегибом. Это.т килеподобный пере
гиб хорошо подчеркивается изменением направления скульптуры.Пе
редний и задний концы створок слабоокруглые и приближаются к пря
моугольным очертаниям#

Скульптура предотавлена многочисленными тонкими концентри
ческими штрихами и грубыми морщинами, идущими параллельно краям 
створок.

Сравнения и замечания# По морфологии в очертаниями также 
соотношениям размеров элементов створок наши экземпляры шеют пол
ное сходство с Thracia neocomieneie Orb# В оинонимику этого ви
да ,по-видимому,необходимо включить и форму из портдавда Франции, 
описанную Лориолем (1872,о#208,табл.П,фиг.13 - 15) под видовым 
названием Thraoia tombeckiana Loriol. По морфологии рвковины и 
соотношению элементов она полностью совпадает о опиоанной ранее 
Th.neocomieneie Orb# Лишь форма, изображенная под номером 14, 
отличается менее суженным задним концом.

От близкого вида Thracia incerta (Deschayee) очень четко 
разнится более длинной,узкой и неравносторонней раковиной.Поэтим 
же признакам хорошо отличима и от нижнемелового вида Th#simplex 
(Orb.) А от нижнемелового вида Th.eanctae-crucie Pictet et Gampi- 
che (1864-1867,табл.108,фиг.8) отличается более короткой и вы
сокой раковиной.

В.Ф.Пчелинцевым и Г.Я.Кршгольцем из неокома Туркмении опи
сана форма,отнесенная ими к Th#neocomieneie (ОгЬ.)#По соотноше
нию элементов раковины она близка со сравниваемым видом и наши
ми экземплярами#

Распространение. Валанжин и готерив Франции.Неоком Туркме
нии. юртланд (V) Франции.

Местонахождении. Валя-пержяйская свита. Обр. 247,скв.384а, 
инт.573 - 577 м;обр. 248,скв.206,инт*423 - 426 м,о.Десантное 7ж- 
рейнской ССР.
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СОСТАВ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ДВУСТВОРЧА ТЫХ 
МОЛЛЮСКОВ ВИШНЕВСКОЙ СЕРИИ

Отложения вишневской серии содержат довольно много
численные остатки двустворчатых моллюсков, приуроченных к кон
газской, чадыр-лунгской и валя-пержийской свитам. По возрастно
му диапазону и систематическому составу эти комплексы крайне от
личны и не имеют никаких генетических связей. Объясняется это 
тем, что комплекс конгазской и чадыр-лунгской свит относится 
к юрской системе (кимерндж), а комплекс валя-пержийской свиты - 
к меловой (нижний Оаррем). Анализ этих комплексов как в возраст
ном, так и в географическом аспектах позволяет наметить фаунис- 
тические связи позднеюрского - раннемелового бассейнов Днест- 
ровско-Прутского междуречья с одновозрастными бассейнами сосед
них регионов. Это в свою очередь даст возможность более объек
тивно осветить палеогеографическую обстановку территории между
речья Днестр - Прут в это время.

В конгазской свите четко выделяется три комплекса двуст
ворчатых моллюсков. Обусловлено это тем, что на юге территории 
Днестровоко-Прутского междуречья в конгазское время существо
вало два крупных тектонических элемента: погруженный склон Вос
точно-Европейской платформы и Преддобруджский прогиб. Последний 
подразделяется на центральный и юго-западный структурно-фациаль
ные участки. Каждый из этих участков в конгазское время харак
теризовался присущими только ему литолого-фациальными условия
ми и отличными комплексами двустворчатых моллюсков (рис.22,а).

Для ю г о-з а п а д н о г о  б о р т а  П р е д д о б -  
р у д ж с к о г о  п р о г и б а ,  где развиты тонкодисперсные 
глины с небольшими по мощности прослоями алевролитов и песча
ников, характерен своеобразный комплекс двустворчатых моллюс
ков: Nucula cottaldina Pellet et Lor., Pinna sandsfootensis Ar- 
kell»Entolium demissum (Phillips),En.nummularis (P.Waldch.), En. 
cornuturn (Quenet),Propeamuseiurn (Prop.) p^nninicus (Zlttel),
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Р и с .  22. Карта распространения комплексов двустворчатых мол
люсков в отложениях конгазской (а) и чадыр-лунгокой (0) свит.

Погруженные склоны: I - Восточно-Европейской платформы ;2 - 
Северной Добруджи; 3 - морские отложения верхнего байоса - ниж
него кимериджа. а. Комплексы: 4 - юго-западного склона проги- 
оа; 5 - центральной части прогиба; ь - восточной части погру
женного склона платформы; 7 - пресноводных двустворчатых мол
люсков. б. Отложения: 8 - чадыр-лунгской свиты, лишенные фау
ны двустворчатых моллюсков; 9 - содержащие ее. 10 - границы ли- 
тоФаций; II - границы распространения конгазской и чадыр-лунг

ской свит

Atreta dichotoma (Buv.), Exogyre reniformis Goldf.fAnomia Juren- 
sis (Roem.),Astarte (A.) eauvagei Lor.# Corbula prora Sauvag.

Однако особенной, отличительной чертой этого комплекса являет
ся наличие бесчисленных раковин Poeidonia eomaliensie Сох и Аи- 
lacomiella problematica Purlani. Остатки ИХ, а также Aulaoomiel- 
la ovata Romanov, sp.nov. приурочены в основном к плоскостям 
напластования пород и чрезвычайно редко встречаются в сплошных 
глинах. В этом отношении условия захоронения их идентичны ус
ловиям захоронения и распределения в породах среднеюрских поси- 
доний Днестровско-Прутского мездуречья (Романов, 1973). По-ви- 
димому, массовая гибель моллюсков связана с какими-то периоди
чески повторяющимися изменениями гидродинамического режима бас
сейна.

Почти все виды, характеризующие данный комплекс двуствор- 
'w iw  моллюсков, приурочены только к юго-западному структурно-
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фациальному участку. Исключение составляют лишь Entoiium demis- 
sun (Phillips), Corbula prara Sauvag, и Exogyra reniformis (Sow.), 
а также Kntoliym numnularia (F.Waldch.), которые известны и 
в подстилающих конгазскую свиту породах нижнего кимериджа, где 
они встречаются тоже в глинах.

Для конгазской свиты, развитой в ц е н т р а л ь н о й  
ч а с т и  В р е д д о б р у д ж о к о г о  прогиба, характер
но повышенное содержание известковых пород и совершенно отлич
ный от описанного комплекс двустворчатых моллюсков. Это! Paral-
ltlodon rhombоidale Contej., Oervillia (Gerv.) suboblique 
(Alth),0.(0.) euboarlnata (Alth), Isognomon of.oaucaaica (Peel), 
Bnto^ium demlesum (Phillips), Ohlamya (Aeq.) etricta (Ulmster), 
Plagloatoma aequilatera (Buv,), Limatula minute (Roam. ),Hanogyia 
Dana (Sow.), Exogyra renlformia (Ooldf.), Mytllue jureneis Me- 
rian (Roam.), Aroomytllua furoatua (Uiinater), Modiolus iongaevue 
(Conte;).), Aatarta (A.) divarae-coatata Alth, A. (A.) danltechi 
Romanov, ap. nov., A. (A.) ap., Aniaooardia (A.) lagayi (Sau- 
vag»), A.(A.) pulohella Lor., Turnua ap.,Tancradia (Tancredia) 
of. tarquamla Buv., Oorbula prora Sauvag.

Распределение двустворчатых моллюсков этого комплекса в раз
резе не однородно. Наибольшее количество видов приурочено к 
низам разреза (Романов, Попова, 1967). Кверху этот комплекс дву
створчатых моллюсков (и других групп фауны) постепенно беднеет 
в видовом отношении. Здесь встречаются лишь Aniaooardia (Ап.) 
lagayi (Sauvag.) И A. (A.) pulohella (Lor.), а также Aatarta 
(A.) danltechi Romanov, apjaov., которые представлены большим чис
лом очень тонкоотенных раковин.В отложениях, подоталалцих глины 
и ангидриты, оотатки двустворчатых моллюсков полностью отсутст
вуют. В данном олучае наблюдаемое изменение состава танатацено- 
за объясняется прогрессирующим ооолонением бассейна.хорошо вы
раженным как литологически (от оолитовых и псевдоолитовых изве
стняков к гипсам и ангидритам), так и фаунистнчески (обеднение 
родами и видами, но большое чиоло экземпляров каждого вида).

Если для комплекса двустворчатых моллюсков юго-западного 
борта прогиба преобладающими ЯВЛЯЮТСЯ Pceidonia somalienala Сох 
и Aulaoomiella problematioa (Риг1ап1),то для центральной части 
прогиба к таким видам можно отнести в нижней части разреза в&- 
nogypa папа (Sow.), а В верхней - Aniaooardia (A.) pulchel- 
la (Lor.) и A. (A.) lagayi (Sauvag.). Однако наиболее часто и.в
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массовом количестве по всему интервалу распространения двуство- 
рок приоутотвует Aeterte (A.) danitechi Romanov, ер, nov.

Из нижележащих отложений нижнего кимериджа общими видами 
с этим комплексом являются лишь Corbula ргога Sauvag,, Entolium 
demieeum (Phillips), Chlamys (Aeq,) etilcta (Miiaster),3a исключе
нием последнего вида, они встречаются и в комплексе двустворча
тых моллюсков юго-западного борта Преддобруджского прогиба.

Комплекс двуотворок конгаэской свиты в зоне п о г р у 
ж е н н о г о  с к л о н а  В о с т о ч н  о-Е в р о п е й с -  
к о й  п л а т ф о р м ы  также резко отличен от разобранных ком
плексов. Он представлен небольшим числом видов и, за исключени
ем Entolium demieeum (Phillips), не имеет других общих форм с 
комплексами двустворчатых моллюсков конгаэокой свиты Лреддоб- 
руджского прогиба. В состав комплекса погруженного склона Вос
точно-Европейской платформы входят: Parallelodon cf.compreeeiu- 
eculum (Roull.) Xeognomon вр., Entolium demieeum (PhillipsXChla- 
mys (Aeq,)fibrosa (Sow.),Ch. (A.) laurae (Etall.)# Prochinnitee 
inaequistriatus (W,) Bronn, Camptoneotee (Boreionectee) cf.oino- 
tue (Sow.) ,Anomia supra,) urensie Buy, ,Trlgonie(Trigonia) of, papil
late (AgaeelaXMyofhorella (Myoph) ,ep« Распределены их оотатки в 
конгаэокой свите очень неравномерно. В основном это единичные 
экземпляры. С другой стороны, такие виды, как Anomie suprajuren- 
eie Buv,, Camptoneotee (Boreionectee) cf.cinctua (Sow,),Chlamye 
(Aeq.) laurae (Etallon), представлены скоплением отдельных 
створок в керне скважин. Причем интересна следующая деталь: в
керне каждой новой скважины присутствует какой-либо другой вид. 
Дать объяснения такому распределению конгазских двустворчатых 
моллюсков затруднительно, поскольку здесь значительное место при
надлежит фактору случайности (поскольку керн в скважинах подни
мался выборочно).

Таким образом, комплекс двустворчатых моллюоков конгаэокой 
свиты Днестровско-Прутского междуречья представлен 45 видами. 
Подавляющее большинство их впервые появляется в разрезе юроких 
отложений междуречья и, за малым исключением, не известно в под
стилающих нормально-морских породах нижнего кимериджа (Романов, 
1973). Имеется только семь видов, общих с более древними отло
жениями (табл.З), и все они, как правило,большого, диапазона рас
пространения - вертикального и географического.

В конгазской свите впервые в разрезе Днестровско-Прутского 
междуречья появляются не только новые виды, но и новые рсда.Это
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. 1 2 3 А 5 6

Plagiostoma laeviuscula (Sow.) 
Lima tula minute (Roem.)

+
+

Atreta dichotoma (Buv.)
Arctostrea hastellata (Schlothein) +

+
•

Idannogyra nana (Sow.) ♦ +
Exogyra reniformls Gold*use 
Anomia suprajurenaie Bu t .

+ +

ft jurensis (Roem.) ♦

Mytilue jurenels (Mer.) Roem. ♦

Arcomytilus furcatua (Munat.) +

Modiolus longaevus (Contejean) +

Trlgonia (Trlgonia) cf.papillate .(Ag.)
" " truncate (Ag.) 

Myophorella CMyophorella) sp.

Astarte (Astarte) sauvagei Lor.

+

+

" " diverse-costata A1th +

M n danitechi Romanov ap.nov!> ♦
Anisocardia (Anisocardla) legayi (8auvag.) +

" ” pulchella Lor. +
?urnus ep. ♦
Tancredla (Tancredla) cf.terquemia Bu y. +
Corhula prora Sauvag. + +

Число форм, составляющих комплекс 
данного горизонта

10 31 2

Число форм,присущих только этому 
интервалу разреза

23

Число форм,общих с распространенными 
только в нижележащих отложениях

7 I

Число форм, общих с распространенными 
только в вышележащих отложениях

7 I -
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Продолжение табл. 3
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+ J3
ox-km

+ ♦ J3
km

+ J3
km

+ + + 4 ox-km
♦ + ♦ + 4 bd-Jj v
♦ h ox-km

+ + km-tlt
♦ + 4 1cm-tit

+ ♦ J3 ox-km

+ + J3 ox-km

♦ ♦ ♦ J3
km

♦ ♦
♦ J3

km
♦

+ ♦ J3
cf2-ka

♦ J3 кв-tit?

+ ' ♦ J3 кв-tit?

+ ♦ J3 кв-tit?

+ h кв

2 ю 31 4 7 12 3 9 2 I
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может свидетельствовать о новой трансгрессии позднекимериджско- 
го моря, что хорошо подтверждается и другими геологическими дан
ными.

В предыдущей работе, посвященной фауне двустворчатых мол
люсков из морских отложений Днестровско-Прутского междуречья (Ро
манов, 1973), намечены пути миграции и фаунистические связи ран- 
некимериджского бассейна.

В конгазское время наибольшее число общих форм двустворча
тых моллюсков (29) наблюдается с кимериджскими отложениями Фран
ции и Западной Германии. Кроме того, присутствие в отложениях 
конгазской СВИТЫ Gervillia (Ger.) aubcarinata (Л.1 th)#G. (G.) eu- 
bobliqua (Alth), Aetarte (A.) diveree-ooatata Alth, известных 
в отложениях кимериджа Предкарпатского прогиба, позволяет счи
тать, что и в конгазское время через рырщцский прогиб происхо
дила миграция фауны из Западной и Центральной Европы в кимеридж- 
ские бассейны Крыма и Кавказа.

Другим путем миграции по-прежнему остается путь через Бал
каны и Анатолию. На это четко указывают бесчисленные Poeidonia 
eomaliensifl Сох и Aulacomiella problematics (Furlani), Первый 
вид известен только в отложениях верхнего кимериджа Сомали, а 
второй - из верхнего кимериджа Далмации, Турции и Сомали. Этим 
же путем осуществлялась связь конгазского бассейна с бассейна
ми Крыма и Кавказа. При этом следует отметить, что если с киме- 
риджским бассейном Кавказа имеется девять общих форм двуствор
чатых моллюсков, то с наиболее близко расположенным бассейном 
Крыма всего три. Объяснить это можно скорее не изолированностью 
этих водоемов, а в большей мере различиями в фациальных обста
новках. Первостепенное влияние фациальных условий на распределе
ние двустворчатых моллюсков можно наблюдать на примере неболь
шого конгазского баосейна. Здесь каждому структурно-фациальному 
участку соответствует свой, резко отличный комплекс двустворок 
(см. рис.22,а).

Другим субъективным фактором такого резкого различия ки- 
меряджских комплексов двустворчатых моллюсков Днестровско-Прут
ского междуречья и Крыма является недостаточная изученность ки- 
мериджской фауны последнего.

Одним из регионов, с которым наблюдается относительно боль
шое число общих видов, является район Восточно-Европейской плат
формы (Днестровско-Донецкая впадина, центральное районы СССР).



В частности, присутствие Camptonectes (Bareloneсtea) cf.cinctue 
(Sow*) свидетельствует о проникновении элементов бореальной фау- 
ны в бассейны Средиземноморской провинции. Следует отметить, 
что находка представителей Boreionectee в кимериджоких отло
жениях Днестровско-Прутского междуречья - самая южная точка рас
пространения этого подрода. Помимо него присутствует и ряд дру
гих форм (табл.З), характерных для юры Восточно-Европейской плат
формы. По-видимому, связь конгазского басоейна со Среднерусской 
провинцией осуществлялась на северо-западе через моря,покрывав
шие Польшу и Предкарпатский прогиб. К этому времени Среднерус
ское море уже, наверное, непосредственно не сообщалось с морями 
Кавказской провинции (Сазонов, 1967), хотя, по данным В.Ф.Пче- 
линцева (1965), в раннем кимеридже Донецкий бассейн имел прямую 
связь с Крымским и Кавказским бассейнами.

Чадцр-лунгская свита. В отложениях чадыр-лунгской свиты из
вестны лишь две формы, видовая принадлежность которых установ
лена, Это Gervillia (Gerv.) eubobliqua Alth,G.(О.) вр., имеющая 
большое сходство с G. (G.) gernesi Thurmann. Совместно с ними 
встречены и многочисленные, но очень плохой сохранности Aetarte 
(A.) sp. u Aniaocardift (Ап.) ар. Большое число оообей такого 
бедного в ввдовом отношении комплекса двустворчатых моллюсков 
указывает на ненормально соленый бассейн. Соленость его, несом
ненно, была повышенной, что хорошо подтверждается литологичес
кими данными. История развития чадыр-лунгского бассейна почти 
повторяет историю развития конгазского. Учитывая, что известня
ки, содержащие фауну в отложениях чадыр-лунгской свиты, встре
чаются только на крайнем юге междуречья Днестр - Прут (рис.22,6), 
следует предположить направление этой слабой трансгрессии о юга, 
со стороны Черного моря. К этому времени пролива, располагавше
гося на месте Бырладского прогиба, уже не было. Он прекратил свое 
существование в середине конгазского времени.

Валя-лешутйская свита. В валя-пержийсков время, на заклю
чительном этапе развития вишневской серии, территория Днестров- 
ско-Прутского междуречья после долгого перерыва вновь покрыва
ется морем. Это наступление моря не носило характере широкой и 
мошной трансгрессии, а заполнило наиболее пониженный участок 
рельефа - зону прогиба и может рассматриваться как ингреосияЛЬ- 
этому отложения валя-пержийской свиты, содержащие остатки двуст
ворчатых моллюсков, имеют очень незначительную площадь раопро-
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Состав двустворчатых моллюсков 
в отложениях вашигержийской свиты

Vucula cf.planata Desiu
* ар»(ех« gr* simplex Ьешв.} 

Huculana acapha (Orb*)
* aaugr. llneata (Sow,)

Garrlllla (Qerv*) cT * tenuicoe t atue Pictet
Oetrea ap«

* germalni Coquand 
Lioatrea cf.exogyroides (Roem« ) 
Lopha eoa (Coq.)
Ceratoetreon turkmenlcum Luppov 
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Ceratoetreon tuberculiferum  (K .et D.) 

Ae to st re on latiesiinum  (L a a .)

Anosla pseudoradlata Orb.
" laevigata Sow.

Bracbldontee sasykeneis sp.nov. 

Mod±o-.us subs im plex (Orb. ) 

P tero trig on la  (F te ro trig o n ia ) sp.

Astarte (A starte) subcostata Orb.

” " la tic o e ta ta  Leya.

Opla (Opla) neocomienals Orb.
U icina (Lucina) dupinlana Orb. 
Protocardla a n g llca  Voods 

" peregrins Orb.
" Bp1
" *p-2

Clem entia (F laven tla ) c f .o v a lia  (Saw.) 
Solan (Solan) aequalle Orb.
Panope akasohaenala MordvlUco sp.nov. 
Fanope ex .g r. a cu tlsu lca ta  Orb. 
Corbola sp.
Platynyoldea m arullensle (O rb.) 
Tbraola neocomlenels (O rb.)
Число видов, общих тртуг валя—пержий— 
с кой свита и вышележащих морских 
отложений верхнего баррема
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отранения. Представлены аш мел
ководными отложениями,книзу и 
кверху переходящими в лагунные 
и континентальные (рис.23).

Морские отложения валя- 
пержийской свиты очень богаты 
органическими остатками.Здесь 
присутствуют многочисленные и 
разнообразные раковинки остра- 
код, фораминифер, часты иглы 
морских ежей и спикулы губок, 
остатки мшанок, гастропод и 
двустворчатых моллюсков.Однако 
самые тщательные поиски не об
наружили скелетов аммонитов, 
белемнитов и брахиопод, что в 
какой-то мере может свидетель
ствовать о повышенном солевом 
режиме этого бассейна.

Основная масоа двуствор
чатых моллюсков в валя-пержийокой свите приурочена к известко
во-глинистым породам, занимающим как бы срединное положение меж
ду перекрывающими и подстилающими их оолоновато-водными и оп
ресненными отложениями. Она соответствует максимуму ингрессии 
валя-пержийского бассейна. Позтому комплекс двустворчатых мол
люсков валя-пержийской овиты как в фациальном, так и тектоничес
ком отношении приурочен к одному структурно-фациальному участ
ку и может раооматриватьоя как единый.

Следует заметить, что плохая сохранность некоторых форм и 
зачастую единичные экземпляры не позволили сделать точного их 
видового определения. Это в какой-то мере затрудняет проведе
ние более убедительного сопоставления комплекса двустворчатых 
моллюсков из отложений валя-пержийской свиты о одновозрастными 
комплексами двустворок соседних и удаленных регионов. При ана
лизе комплекса двустворчатых моллюоков (табл.4) четко вырисовы
вается три региона, о которыми наблюдается наибольшее число об
щих видов. Это в первую очередь Южная Европа (куда входят Швей
цария и юг Франции), а также Крым и Кавказ. Все моллюски, видо
вая принадлежность которых установлена (16 видов),известны из 
нижнемеловых отложений Швейцарии и Франции. Самое значительное

Р и с .  23. Карта распростране
ния комплексов двуотворчатых 
моллюсков в отложениях валя- 

пержийокой овиты:
I - лагунно-континентальные от
ложения, лишенные фауны двуот
ворчатых моллюоков; 2 - морские 
отложения о фауной двустворчатых мпллппкпв
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Р и с .  24. Фаунистические связи Преддобруджокого 
бассейна на начало конгазского (конец раннекиме- 

риджского) времени с другими акваториями:
I - суша; 2 - район распространения юрских от
ложений; 3 - направление связи; 4 -граница меж
ду Бореальной и Средиземноморской областями: I - 
Днестровско-Прутское междуречье; П - Крым; Ш - 
Северный Кавказ; 1У - Грузия, Закавказье; У - 
Туркмения; У1 - Предкарпатье; УП - Польша; УШ - 
Днепровско-Донецкая впадина; IX -  центральные 
районы европейской части СССР; X - Далмация: 
XI - Анатолия; ХП - Северная Африка и Ближний 

Восток; Ш  - Альпийские басоейны

чиоло общих видов относится к семейству устричных, что,по-види
мому, объясняется тем, что эта группа очень пироко распростра
нена в отложениях нижнего мела этих регионов. Кроме того, «иди 
Caratostreon turkmenicum Luppov И Panope akuachaensia Mordvil- 
ko ep.Dov. известны пока только в нижнемеловых (по нижний бар- 
рем) отложениях Туркмении и Северного Кавказа, а также Днестров- 
ско-Прутского междуречья. Это, несомненно, укавывает на тесную 
фаунистическую связь нижнемеловых бассейнов этих регионов.

Из других регионов только с Прикаспием (Ю.Эмба) имеется два 
общих вида: Nuculana ecapha (Orb.) и Aatarte (Aat.)aubcoetata 
Orb., приуроченных в обоих сравниваемых регионах к иэвестково-гл»-
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Р и с .  25. Фаунистичеокие связи Преддоо рудяского бас
сейна: а - на начало чадыр-лунгского времени} б) - в 

валя-перхийское время.
Условные обозначения те хе, что и на рис.24

нистым породам. С расположенным севернее регионом Поволжья об
щих видов уже не наблюдается.

Таким образом, на всем протяжении вишневского времени (ран
ний кимеридж - ранний баррем) территория Днестровско-Прутского 
междуречья входила в оостав Средиземноморской области, занимая 
краевое положение у ее оеверной граниш. Это хорошо подтвержда
ется присутствием эдеоь, наряду с типичными средиземноморскими 
представителями двустворок и аммонитов (родов Teramelllcerae, 
Oppella, Olochloerae, О chet осе те),единичных представителей фау
ны бореальной области (Boreionectes).
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В конгазское время проникновение фауны в бассейн Днестров- 
ско-Прутокого междуречья шло двумя путями: через Бырдадский про
гиб о морями Предкарпатокого прогиба, Польши и Восточной Евро
пы и через пролив, располагавшийся между Равнинным Крымом, и гор
ным сооружением Добруджи, осуществлялась связь с Альпийскими, 
Балканскими и Африканскими бассейнами (рис. 24).

К концу позднего кимериджа (конгазского времени) Бырлад- • 
ский пролив в связи с поднятием горного сооружения Добруджи пре
кратил свое существование и миграция фауны шла вдоль южной сто
роны Добруджи, Именно с этим путем следует связывать проникно
вение двустворчатых моллюоков в чадыр-лунгский бассейн между
речья Днестр - Прут (рис. 25,а).

В валя-пержийокое время (ранний баррем) ингрессия.а о ней 
и комплекс двустворчатых моллюсков на территории Днеотровоко- 
Прутокого междуречья проникают только со отороны Черного моря, 
между Горным Крымом и Добруджей (рис. 25,6).

Пути миграции раннемеловой фауны в бассейны Крыма и Кавка
за были намечены В.Ф.Пчелинцевым. Он писал: "В бассейны Крым
ской и Кавказской геосинклиналей фауна рудистов поступала по- 
прежнему из баосейнов, соответствующих современной Швейцарии и 
югу Франции и по тем же путям" (Пчелинцев, 1959, о.16). К момен
ту ингрессии раннебарремского моря и на всем протяжении валя-пер- 
жяйского временя Бырладокий прогиб не существовал. И лишь о Позд
него баррема он был вновь восстановлен, чему способствовала об
ширная трансгрессия позднебарремского времени.



ООООООООСО?>ООООЛООСХХХУХХХ)ГХЗООООООО<ХХ;С<уООСЮООООООООООООСХ)ООГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вишневская серия на территории Днестровско-Прутского 
меадуречья и смежных районов Социалистической Республики Румы
нии завершает юрский цикл осадконакопления. Подобные отложения, 
представленные преимущественно породами лагунно-континентально
го генезиса с повышенными мощностями галогенных образований, в 
этот промежуток времени формируются вдоль северной границы Сре
диземноморской области и прослеживаются в пределах территории 
СССР от Памира до Карпат. Они, как правило, плохо фаунистически 
охарактеризованы, что затрудняет установление их возраста и 
вследствие этого сопоставление с нормально-морскими отложениями 
не только соседних регионов, но даже в пределах одного струк
турно-тектонического участка.

В данной работе предлагается расчленение и корреляция мезо
зойских пестроцветных отложений Днестровско-Прутского меадуре
чья с одновозрастными отложениями соседних регионов Крыма и 
Предкарпатского прогиба.

Пестроцветные отложения на территории Днестровско-Прутско
го междуречья выделены в вишневскую серию с подразделением на 
четыре свиты (онизу вверх): конгазскую, чадыр-лунгскую, комрат- 
скую, валя-пержийскую. Каждая из этих свит характеризуется свой
ственным только ей. комплексом пород. Они уверенно выделяются по 
своим литологическим особенностям, а вследствие этого на элект- 
рокаротажных диаграммах и визуально, в керне буровых скважин.

Для выяснения возраста вишневской серии были предприняты 
тщательные поиски органических остатков. Удалось собрать доволь
но обширную коллекцию ископаемых моллюсков (в основном двуст
ворчатых и редких головоногих), а также фораминифер.остракод и 
харовых водорослей. Это позволило предложить новую схему стра
тиграфии пестроцветной толщи Днестровско-Прутского междуречья с 
обоснованием возраста выделенных подразделений и определить их 
аналоги в соседних регионах Крыма и Предкарпатского прогиба.
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Луше всех фаунистически насыщена конгазокая свита, содер
жащая в нижней, трансгрессивной части разреза богатые комплексы 
остатков моллюсков, фораминифер и других групп фауны.свидетель
ствующих о нормальнс-морских условиях осадконакопления. По ним 
возраст конгазской свиты датируется верхним кимериджем. По оби
лию ископаемых двустворчатых моллюсков (46 видов) и аммонитов, 
а также других групп это - наиболее хорошо охарактеризованные 
верхнекимериджские отложения на территории юго-запада СССР.

К верхнему кимериджу отнесена и верхняя часть конгазской 
свиты, представленная галогенными (гипсами, ангидритом и гали
том) породами, в терригенных прослоях которых встг чены раковин
ки фораминифер, известных из отложений кимериджа.

Впервые обнаружены остатки двустворчатых моллюсков в чадар- 
лунгской свите, на основании которых можно определенно выска
заться о юрском возрасте ее пород. Наиболее вероятен титонский 
возраст этой свиты, хотя не исключено, что нижняя часть может 
быть и кимериджской (если принять во внимание факт быстрого на
копления гипсов и солей в Конгазском бассейне). Однако хорошо 
прослеживаемая трансгрессия в основании чадыр-лунгской свиты, с 
которой связано проникновение двустворчатых моллюсков,может быть 
скорее отголоском титонской трансгрессии, широко проявившейся в 
Крыму.

Отложения конгазской свиты по стратиграфическому положе
нию и возрасту пока не имеют аналогов па территории Крыма. На 
это время там падает самый крупный перерыв в осадконакоплении.
В Предкарпатском прогибе, несомненно, одновозрастной с конгаз
ской и чадыр-лунгской свитами является бук.^внянская овита.

Комплексы моллюсков в отложениях конгазской и чадыр-лунг
ской свит свидетельствуют о тесной связи этого бассейна со оре- 
диземноморскими бассейнами, располагавшимися на западе и юго-за
паде Европы, Турции и Северной Африки.

В отложениях комрспокой свиты, залегающей с несогласием на 
породах чадыр-лунгской свиты, никаких остатков организмов не об
наружено, что не позволяет уверенно обосновать ее возраст.Поро
дами комратской и вышележащей валя-пержийской свит заполнен уз
кий, вытянутый вдоль горного сооружения Северной Добруджи пред
горный прогиб. Заложение его произошло, вероятно, одновременно 
с аналогичными берриас-валанжинскими предгорными прогибами Кры
ма. Зто подтверждается и тем, что валя-пержийская свита фаунис-
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тжчеоки хорошо охарактеризована я по возрасту сопоставляется с 
маванокой овитой Равнинного Крыма.

В Предкарпатском прогибе аналоги комратской и валя-пержий- 
окой свит приходитоя иокать в отложениях ставчанокой овиты. Од
нако ее объем, по-видимому, значительно больше. В состав отав- 
чаыокой овиты могут входить отложения верхнего баррема, а, воз
можно, и более молодые.

Таким образом, гранила юрской и меловой систем на террито
рии Днеотровоко-Прутского междуречья проходит внутри вишневокой 
оерии пеотроцветов и проводится условно между чадыр-лунгской и 
комратской свитами.

Более детальная отратиграфия вишневокой серив позволила сде
лать ряд палеогеографических и тектоничеоких выводов я объяс
нить их генеаио.

В позднекимериджокое время произошла довольно широкая, е 
масштабах Днестровоко-Прутокого междуречья, трансгрессия.

В андийскую фаэу новокиммерийской складчатости поднялись 
горные сооружения Северной Добруджи я Горного Крыма. В резуль
тате этих поднятий замкнулся Бырладский пролив и образовался за
лив типа Кара-Богаз-Гола, Водные маооы в этот залив поступали 
через пролив между возвышенностями Горного Крыма и Северной Доб
руджи; Дальнейшее воздымание горных сооружений привело я умень
шению поступления водных маоо, и здесь начали отлагаться гало
генные осадки. Лишь в начале чадыр-лунгского времени море нена
долго проникало на территорию Днестровоко-Прутокого междуречья. 

Дальнейшее поднятие горных ообружений полностью изолировало за
лив, и к концу чадыр-лунгского времени в нем шло накопление ла
гунно-континентальных осадков. Большие мощнооти отложений кон- 
газской и чадыр-лунгской свит, в том числе и галогенных образо
ваний, свидетельствуют о постоянном и медленном прогибании тер

ритории юга Днестровско-Прутского междуречья, синхронного подня
тию Северной Добруджи.

Таким образом, породы конгазокой и чадыр-лунгокой свит от
лагались в условиях заливной формации типа Кара-Богаз-Гола и 
Боккано-де-Виррила. Этому споооботвовали горообразовательные дви-
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Кения андийской фазы новокиммерийокой окладчатооти,широко про
явившиеся на территории Крыма и северо-западного Причерноморья.

С комратокого времени началась заключительная фаза поздне- 
киммерийокой складчатости и заполнение предгорного прогиба,рас
положенного в зоне оочленения Вооточно-Европейской и Древнеким-' 
иерийской платформ. Этот прогиб заполнился относительно грубо
обломочными породами комратской и лагунно-континентальными и 
частично морскими отложениями валя-перкийской овит. Поэтому Пред- 
добруджский прогиб следует рассматривать как оредне-повднеюрский 
передовой прогиб, который в раннемеловое время, на заключитель
ной фазе киммерийского горообразования, переходит в предгорный 
прогиб.

Синхронность тектонических движений в Крыму и в северо-за
падном Причерноморье свидетельствует о наличии единой цепи Гор
ного Крыма и Северной Добруджи. Она наиболее полно проявилась 
на заключительной стадия киммерийокого орогенеза.



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

Юроиий комплекс 

Т а б л и ц а  I

1 - Glochicerae cf.fialar (Oppel), с.78.
Скв.210, инт.542 - 544 м. Конгазская свита.

2 - 4 - Oxyoppelia greensokerl (Moeseh), о,79»
Фиг.2,3 - окв.88с, инт,403 - 409 м. Фиг.4 - скв.79с, 
инт.350 - 357 м. Конгазская овита.

5 - Oc^etooerae canaliferus (Oppel), с.79.
Скв.74о, инт.490 - 495 м. Конгазская овита.

6 - Taramelliceras cf.oompsus (Oppel), с.80.
Скв.72с, ийт.412 - 417 м. Конгаэская свита.

7 - 9  Parallelodon rhomboidale (Contedean). о,83.
Левые створки. Скв.369к, инт.1014 - 1021 м.Конгазская сви
та.

10 Parallelodon of, compreeeittBculum 
Ядро левой створки. Скв.327а, инт 
овита.

(Roullier), с, 83 
652 - 859 м. Кошгазская

II, 12 - Nucule cottaldina Pellet et Lorlol, c.81,

fnr.II - левая отворка. Фиг.12 - правая отворка.Фиг. На, 2а, - то кв С*2). Скл. 79с, инт.ЗВ4 - 389 м. Конгазская 
свита.

13 - Pinna sandafootenela Arkell, с.84.
Левая створка, Скв.72(c), инт.412 - 417 м.Конгазская сви
та.

14, 15 - Xsqgnomom aff.caucaeica (Pcelincov), с, 89.
Фиг.14 - правая створка. Скв.ЗбЭк, инт.969 - 998 м.Фиг.15- 
внутренний отпечаток правой створки. Фиг.15а - то ке (х2). 
Скв.403а, инт.737 - 741 м. Конгазская свита.

Т а б л и ц а  П

I - Isognomon ер., с.88.
Внутренний отпечаток правой створки. Скв.352а,инт.1038 - 
1042 м. Конгазская овита.

2; 3 - Gervillia (Gervillia) Bubobliqua (Alth), с. 85.
Фиг.2 - ядро левой створки. Фиг.2а - то же (д2).Скв.368к, 
инт.861 - 867 м. Конгазская овита. Фиг. 3 - левая створ
ка. Скв.132с, инт.262 - 266 м. Чадыр-лунгская свита.

4 -.7 - Gervillia (Gervillia) subcarinata (Alth), с.86.
Фиг.4,7 - левые створки. Фиг.5,6 - правые створки.Фиг.4а, 
5а (х2). Скв.368к, инт.861 - 8ь7 м. Фиг.4,7. Скв. 369к, 
инт.982 - 989 м. Конгазская свита.
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8 - Gervillia (Gervillia) ci'.gerneui (Thuraiarm et Etal Ion) ,0.87. 
Левая створка. Фиг.8a (X2J. Ck b .I32c , илт.262 - 266 мЛа- 
дыр-лунгская овита.

9, 10 - Entolium nummularis (Г-Waldheim), с. 96*
Фиг,9 - правая створка. Фиг.9а - то же ( х 2). Скв.21о, 
инт.480 - 485 м, Фиг.10 - левая створка. Скв.82с,инт.452~ 
459 м. Конгазская овита.

II, 12 - Propeamusaium (Propeam\iaaium)penninioue (Zittel). с-*98. 
Фиг.И - правая створка.Фиг.Па - то же (х 2). Фиг Л  2 - ле
вая створка. Фиг. 12а - то же (х 2). Скв,74с, инт.490-495м. 
Конгазская свита.

13 - Entolium cornutum (Quenstedt), с.97»
(х2). Скв.74о, инт.390 - 395 м. Конгазская свита.

14 - Chlamys (Aequipecten) fibrosa (Sowerby). с. 100.
Правая створка. Скв.351а,инт.1038 - 1042 м.Конгазская сви
та.

15 - 17 - Chlamys (Aequipecten) laurae (Etallon), c.101.
Фиг.15,16 - левые створки. Фиг,15а, 16а - то же ( х 2). 
Фиг.15 - вид с внутренней стороны. Фиг.16 - вид с наруж
ной стороны. ФигД7 - правая отворка с наружной стороны. 
Фиг.1?а - то же (*2). Скв.306а, инт.886 - 8Э1 м. Конгаз
ская свита.

18, 19 - Chlamys (Aequipecten) stricta (Munster), с.99»
Фиг.18 - правая створка. Фиг.18а - то же (х 2).Фиг.19 
левая створка. (х2). Скв.Зббк, инт.861 - 873 м. Конгаз
ская свита.

20 - Prochinnites inaequioostatus (Volta) Bronn,o.103«
Внутренний отпечаток. Скв.351а, инт.1038 - 1042 м.Конгаз
ская свита.

Т а б л и ц а  Ш

1,2 - Camptonectec (Boreionectea) cf.oinctus (Sowerby),c.103# 
Левые створки. Скв.335а, инт.940 - 943 м. Конгазская сви
та.

3 - Plagiostoma aequilatera (Buvignier), с.104.
Левая створка. Скв.369к, инт.989 - 998 м.

4 - Plagiostoma laeviuocula (Sowerby), с.106.
Правая створка. Скв.Р-5с, инт.1123 - 1135 м. Нижний кк- 
меридж.

5 - Limatula minuta Ноетег, с.107.
Неполная створка (*6). Ск е .Р-17с , инт.1140 - 1145 м.Кон
газская свита.

6 - 9  Atreta dichotoina (Buvignier), с.108.
Фиг.6 - левые створки. Фиг.6а - то же с внутренней сторо
ны. Фиг.7 - 9 - правые створки с внутренней стороны. Фиг. 
7а - то же, что и 7 (х2).

10, II - Modiolus lonqaevue (Contejean),с.118.
Фиг.10 - правая створка,Фиг.II - левая створка.Скв. 368к, 
инт.863 - 871 м, Конгазская свита.
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12 ~ 14 - Mytilus jurenaie (Merian) Roemer, c.116.
Фиг.12 - правая створка. Скв.ЗбЭк, инт.982 - 989 м.Фиг.13- 
левая ствола, скв.343а, инт.825 - 831 м. Фиг.14 - левая 
и правая створки. Скв.368к, инт.861 - 867 м. Конгазская 
свита.

15 - Arcomytllue furcatua (Munster), с.117.
Левая створка, Скв.Зббк, инт.867 - 873 м.Конгазская свита.

Т а б л и ц а  1У

I - 5 - Aulacomiella problematics FurlaDi, с.91.
Фиг.I - правая створка. 0кв.7Бс, инт,483 - 488 м.Фиг.2 - 
•левая створка. Скв.88с, инт.403 - 409 м. Фиг.З - левая 
створка. Скв.75с, инт.460 - 455 м. Фиг.4 - внутренние от
печатки левых створок. Скв.80о, инт.379 - 384 м. Фиг.б - 
скопление мелких раковин (натуральная величина).Скв. 88с, 
инт.403 - 409 м. Конгазская свита.

6, 7 Aulacomiella ovata Romanov ер. пот., о.94.
Фиг.6 - левая створка, Скв.74с. инт,420 - 425 м. Фиг. 7 - 
правая створка. Скв.81с, инт.491 - 496 м. Конгазская сви
та,

8 - II Foeidonia somallensla Сох, с.90.
Фиг.8,9 - правые отворки. Фиг.8 - скв.74с, инт.490 - 495м, 
Фиг.9 - скв.81о, инт.491 - 496 м, Фиг.Ю - левая створка. 
Фиг.II - окопление раковин. Скв.74с, инт.490 - 495 м.Кон
газская свита.

Т а б л и ц а  У

I - 15 - Nanogyra папа (Sowerby), с,110.
Фиг.1 - 13 - левые створки. Фиг.1а - 13а - то же с внут
ренней стороны. Фиг.14, 15 - правые створки.Фиг. 14а,15а- 
то *е с внутренней стороны. Скв.368к, инт.855 - 861 м.Кон
газская свита.

16 -

17 -

18 -

Arctostrea hastellata (Schlotheim), с.109.
Правая створка. Скв.Р-5о, инт.1123 - 1135 м. Ншший киме- 
рид*.
Anomla jurensis (Roemer), с.115.
Правая створка. Скв.74с, инт.420 - 425 м.Конгазская сви
та.
Anomla supra,)urenais Buvignier, с.113.
Фиг. 18 - вид с наружной стороны, ф и гл8а - то же с внут
ренней стороны. Скв.335а, ийт.937 - 940 м. Конгазская сви
та.

19 - 24 - Exogyra reniformie Goldfuse, с, 112... „
Фиг.15- 24 - правые створки.Фйг. 19а - 24а - то же с внут
ренней стороны.Скв.73с,инт,399-405 м.Конгазская свита.

1 9 0



Т а б л и ц а  У1

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

Tux-nue sp., оИ29.
Правая створка, Скв.ЗбЭк, инт.998 - 1005 м.Конгазская сви
та.
Trigonia (Trigonia) truncate Agassiz, о.121,
Правая створка. Фиг.2а - то же (я 2). Скв. 2г, инт.564 - 
569 м. Нижний кимеридж.
Trlgonia (Trigonia) cf.papillate Agassiz, c.120. 
Внутреннее ядро правой створки. Скв.351а,инт.1038-1042 м, 
Конгазокая свита.
ttyophorella (llyophorella) ер., с,122.
Наружный отпечаток и внутреннее ядро.Скв.304а, инт.990 - 
995 м. Конгазская свита.
Tanoredia (Tancredia)'cf.tarquemia Buvignier, 0.13O,
Правая створка. Скв.Збвк, инт.867 - 873 м. Конгазская ови
та.

6, 7 -  Astarte (Astarte) sauvagei Loriol, o.123.
Фиг.6 -  левая створка. Фиг. 6а -  то же (а  2), Скв. 82с , 
инт.390 -  397 м. Фиг. -  левая створка. Скв.75о, инт.483 - 
489 м. Конгазская свита.

8, 9 - Astarte (Astarte) diverse -  costata Alth, c.124.
Фиг.8 -  правая створка. Фиг.9 -  левая створка. Скв, 369к, 
инт.1005 -  1014 м. Конгазская свита,

10 - 15 Astarte (Astarte) danitschii Bomanov ap. nov., с,125. 
Фиг.10 -  12 -  правые створки. Фиг.13 -  lb -  левые створ
ки. Скв.ЗбЭк, инт.995 -  1005 м. Конгазокая свита.

16 - 19 - Anieocardia (Anisocardia) pulohella Loriol, c.126.
Фиг.16 -  левая створка. Фиг.17 -  19 -  правая створка. 
Скв.ЗбЭк, инт.1014 -  1021 ы« Конгазокая свита.

20 -  23 -  Anisocardia (Anieocardia) legayi Bauvage, с.12?,
Фиг.20 -  22 -  левая отворка. Фиг.23 -  правая отворка. 
Скв.3б7к, инт.819 -  822 м. Конгазская овита.

Нижнемеловой комплекс

24, 25 - JJuculana scapha (Orbigny), с.133.
Ядра левой и правой створок, Скв. 206гк, инт,416 - 420 м 
(фиг.24), инт.413 - 416 м (фиг.25). Валя-пержийская свя
та.

26 - Nuculana ex gr. lineata (Sowerby), c,134-.
Внутреннее ядро левой отворки. Скв.206гк, инт.416 - 420 м. 
Валя-пержийская свита.

27 - Nucula cf. planata Deschayes in Leymerie, c.131.
Ядро пгавой створки. Фиг.27а - то же (а 2). Скв. 206 гк. 
инт.413 - 416 м. Валя-пержийская свита.

28 - 30 Nucula sp. (ex gr. simplex Leymerie), c,131«
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Внутренние ядра. Фиг.29а, 30а - ооотвзтственно (л 2). 
Скв.206гк, инт.413 - 416 м. Валя-пержийская свята.

31, 32 - G e r v il l ia  (O e rv lll la )  c f.ten u icoetata  ( P ic te t ) ,с.155.
Внутренние ядра левых створок. Скв.206гк , инт. 423 -
426 м. Валя-пержийокая овита.

Т а б л и ц а  УП

1 - Oetrea ар., с.136.
Фиг,1 - вид с наружной стороны. Фиг.1а - то же с внутрен
ней. Скв.365а, инт.635 - 639 м. Валя-пержийская свята.

2 - 7 - Lopha еоа (Coquand), с,139.
Фиг.2 - левая створка. Фиг.2с - то же с внутренней сто
роны. Фиг.4 - левая створка. Фиг.4а - правая отворка той 
же особи. Фиг.5 - левая створка. Фиг.5а - то же с внут
ренней стороны. Фиг,6 - правая отворка. Фиг.ба - то же о 
внутренней стороны. Фиг.7 - юная особь, левая створда(хЗ). 
Скв.384а, инт.577 - 563 м. Валя-пержийская свята.

8 - L ioetrea  o f. exogyroidea (Roemer)., с .138.
Левая отворка. Фиг.ба - то же (х 2). 0кв.206гк,инт. 413 - 
416 м. Валя-пержийская овита.

Т а б л и ц а  УШ

I - Oetrea ер., с.13б.
Тот же вквемпляр, что и фиг.1 табл.УП. Другая створка.

2 - 6  -  Oetrea ari.germ alh i Coquand, с .137.
Правые отворки. Фиг.За, 4а, 5а - вид с внутренней сторо
ны. Фиг.6 - замочный аппарат правой створки. Фиг. 4, 5. 
Скв.384а, инт.577 - 583 м. Фиг.2,3,6. Скв.366а, инт.833 - 
839 м. Валя-пержийская овита.

Т а б л и ц а  IX

I -  14 -  Oetrea a f f .  
Правые отворки. 
свита.

1 5 - 2 0 -  Ceratoetreon tuberouliferum (Koch et Dimker), c.144. 
Фиг.15 - 19 - правые створки. Фиг.15 - 17.19 - скв.206те, 
инт.413 - 416 мГ Ф и г.18 - окв.384а, инт.573 - 577м.Фн".20- 
левая створка. Скв.ЗОбгк, инт.420 - 423 м. Валя-пержииоквя 
овита.

21, 22 - Ceratoetreon turkmenicum Luppov, с.141.
Левая створка. Фиг.22 - то же с внутренней стороны .Фиг.гв, 
22а - соответственно (х2). Скв.ЗОбгк, инт.413 - 416 м. 
Валя-пержийская свита.
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Т а б л и ц а  X

I - 3 - Ceratoetreon ipinoa (Ooquand), c.142.
Фиг.I - левая створка. Фиг.2 - то *е о внутренней отороны. 
№  поверхности три мелких левше отворяй. Фиг.2 - правая 
створка. Фиг.2а - то же с внутренней отороны (х 1,б7.ФипЗ- 
левые створки. Скв.206гк, инт.413 - 416 м. ВалянгержиЙсиая 
свита.

4 - II - Aotoetreon latiaaimum (Lamarok)t о.146.
Фиг.4 - 10 - правые створки (х 2), Фиг.4а - 10а - то же 
с внутренней стороны. Фиг.4,7 - окв.364а, инт.577 - 683 м. 
Фиг.6 . 6 ,8,9 - окв,206гк, инт.413 - 416 и . ФигЛ О - ояв.36ба, 
инт. 817 - 823 м. Фиг, II - левая створка. Скв. 206га ,инт.4Й- 
416 м. Валя-Нержийокая свита.

12 - 16 - Anemia laevigata Sowerby, с.149.
Левые створки. Фиг.12а - 16а - то же о внутренней сторо
ны. Фиг.12о - то же, что и фиг.12 (х 2). Ф иг. 12 - 14 - 
окв.384а, инт.577 - 583 ц, ФигДб - скв.3б5а, инт. 812 - 
817 м. Фиг.16 - окв.206га, инт.413 - 416 м . Валя-перж ий- 
ская овита.

17 - 20 - Anomia pseudoradlata Orbi
Левые отворки. Фиг.20 (х2). в
инт.413 -  416 м. Фиг, 19 -  окв.ЗбЕ 
пержийокая свита.

!*

Т а б л и ц а  XI

1,2 - Pterotrigonia (Pterotrlqonia) ар
Цримакушечная часть левой и право!
413 -  416 м; 416 -  420 м. Валй̂ пержийО]

'■ » с, 153. ^и створок. Скв.206 ra.i
овита.

3 - 6 - Aetarte (Astarte) subooatateOrbigny, o.l*
Фиг.З -  5 -  правые створки. Фиг.6 -  левая ст: 
Скв.384а, инт.573 -  577 м (фиг.З)) ичт.577 -  
6 ). Валя-пержийская свита.

( * 2). 
(фиг.4 -

о,154. . _~ж, ф и г.7 - 
инт.423 -

-пержий
7 -  9 -  Aetart 

Фиг.7, 6
скв.384а, ____
426 и. Валя-перхийокая свита.

__Г?1Й5 -  то же, вид сбоку. 
Валя-перягайокая овита.

10 -

II - Luoina (Lucina) duriniana 0rbiOTy.o.i5O. ________ -Внутреннее ядро. Скв.206га, инт.423 -  426 м. Валя-пержий- 
ская свить.
dementia (Flaventia) cf.ovalie (Sowerby), c/161. 
Внутреннее ядро правой створки. Скв.206га, инт.416 - 4А)и. 
Валя-пержийокая свита.

12 -

13 - Protooardia anglica Woods, с.157«- Внутренне ядро правой створки. Скв.20бга, 
Валя-пержийская овита.

жнт.413 -  416 м.
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14 - Protocardia peregrine Orbigny, о ,158*
Правая створка. Скв.206гк, инт.413 - 416 м. Валя-яержий- 
ская овита.

15 - 17 - Protocardia an1., т„ ч
Внутренние ядра (фиг. I5f 16) правых и (фиг.17) левой 
створок. Скв.206гк, инт.423 - 426 м. Валя-периийская сви
та. о

18 - Protocardia ар . с.160.
Внутреннее ядро правой створки. Скв.206гк, инт.423 -426м. 
Валя-пержийская свита.

19 - 20 - Solen (3olen) aequails Orbigny, с.162.
Внутренние отпечатки. Скв.ЗОбгк, инт.423 - 426 м.Валя-пер- 
жииская свита.

21 - Corbula ар., с.165»
Правая створка. Скв.206гк, инт.420 - 423 м. Валя-пержий
окая свита.

22 - 24 - Brachidontea sasykensis Romanov ap.nov., c.150. 
Фиг.22,23 - правые створки. Фиг.23 - 
вой створки. Фиг,23. 24 (* 2). Фиг. 
йнт. 413 - 416 м. Валя-пержийская свита.

«нее ядро 
Скв. 206

ле-
гк.

25 - Modiolus subsimplex (Orbygny), с.152.
Левая створка (к 2). Скв.368а, инт.861 - 865 м. Валя-пер- 
лийская свита.

Т а б л и ц а  ХП

1 - Panopa akuschaenaia Mordvilko, ap.nov, с.162.
Внутреннее ядро полного экземпляра. Скв.206гк,инт. 420- - 
423 м. Валя-пержийская овита.

2 - Panope ex gr. acutlsulcata (Orbigny), с.164.
Внутреннее ядро неполной правой отворки .Скв. 206гк,инт.423- 
426 м. Валя-пержийская свита.

3, 4 - Thracia neooomienais (Orbigny), о.166.
Внутренние ядра правых створок. Фиг.З - скв.206гк,инт.423- 
426 м. Фиг.4 - скв.384а, инт,673 - 577 м, Валя-пержийская 
свита.

5 ;atymyoidea marulleneis (Orbigny). с.165. . 
i t . 5 - со стороны левой створки. Фиг.5а (деформирована) 
i стороны правой створки. Скв.206гк, инт.416 - 420 м.Ва- 
i-пержийская свита.
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