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Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848) – это крупный скафитовый аммонит, имеющий большое значение 

для стратиграфии маастрихтского яруса Европейской палеобиогеографической области (ЕПО). Он известен 
из маастрихта Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии, Центральной Польши, Западной Украины, Крыма, 
Северного Донбасса, Поволжья и Урало-Эмбенской области [Kner, 1848; Schluter, 1871–1876; Найдин, 1974; и 
др.]. Диапазон его стратиграфического распространения в разрезах Западной Европы и Западной Украины 
ограничен четырьмя белемнитовыми зонами нижнего маастрихта: Belemnella lanceolata, B. pseudobtusa, 
B. obtusa и B. sumensis [Kennedy, Summesberger, 1987; Birkelund, 1993; Jagt et al., 1999; Neibuhr, 2003].  

В зональной стратиграфической схеме верхнего мела Восточно-Европейской платформы 
Acanthoscaphites tridens используется в качестве вида-индекса нижней зоны маастрихтского яруса [Олферь-
ев, Алексеев, 2003]. До последнего времени этот вид в разрезах верхнего мела востока ЕПО (Южное Заура-
лье, юг Западной Сибири) не был известен. 

В 2005 году нами были изучены естественные выходы маастрихтского яруса по р. Уй (левому притоку 
р. Тобол) в окрестностях поселка Каменка, расположенного в 25 км к востоку от г. Троицка. В обнажении ниже 
устья р. Каменки (Каменного лога) наблюдалась наиболее полная последовательность маастрихтских отло-
жений (рисунок), снизу вверх: 1) мергели желтовато-светло-серые, песчанистые, видимая мощность 12 м; 
2) пески темно-зеленовато-серые, глауконитово-кварцевые, с гравием в верхней части, мощность 3 м. Выше с 
размывом залегают опоки светло-серые с желтоватым оттенком, видимой мощностью 2 м, вероятно, палео-
ценового возраста. 

А.П. Сигов [1969] относил толщу мергелей данного обнажения к верхнему маастрихту на основании 
определения содержавшихся в ней белемнитов, бакулитов, наутилид и двустворок. 

В результате наших исследований были обнаружены три крупных экземпляра скафитовых аммонитов, 
определенных нами как Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848) (2 экз.) и A. tridens innodosus (Najdin, 1974). Ам-
мониты были найдены в крупных слабоокатанных глыбах мергеля на речных косах непосредственно под об-
нажением и приблизительно в 100 м ниже по течению. Судя по матриксу, они происходят из слоя 1 обнаже-
ния, расположенного ниже р. Каменки. Извлеченные из матрикса аммонитов фораминиферы принадлежали 
одному комплексу, характерными видами которого являются Spiroplectammina variabilis Neckaja, Valvulineria 
imitata (Olsson), Valvulinoides umovi (Kyprianova), Cibicides gankinoensis Neckaja, C. globigeriniformis Neckaja, 
Anomalinoides pinguis (Jennings), Cibicidoides eriksdalensis primus Podobina, Bolivina decurrens Ehrenberg. Тот 
же комплекс фораминифер был определен в обнажении в средней части толщи мергелей слоя 1.  
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Таким образом, обнаруженные на речных косах аммониты 
происходят из мергелей слоя 1 обнажения, расположенного ниже 
р. Каменки. Отсутствие выше по течению реки, по крайней мере, на 
расстоянии трех километров, каких-либо выходов верхнего мела, 
подверженность мергелей быстрому разрушению в водной среде и 
невозможность перемещения данных пород водными потоками на 
значительные расстояния также могут служить подтверждением 
вышесказанному. 

На основании наших наблюдений на реке Уй можно сделать 
следующие выводы по стратиграфии и палеобиогеографии мааст-
рихтского яруса бассейна верхнего течения р. Тобол. 

1. Толща мергелей по находкам вида-индекса относится к 
зоне Acanthoscaphites tridens (нижний маастрихт) и, таким образом, 
имеет более древний возраст, чем считалось ранее. Пески, зале-
гающие без видимого перерыва на толще мергелей и перекры-
вающиеся гравеллитами (свидетельство перерыва), вероятно, об-
разовались в более позднее маастрихтское время. 

2. Установление зоны Acanthoscaphites tridens позволяет 
проводить прямую корреляцию стратиграфической схемы мааст-
рихтского яруса Южного Зауралья и, возможно, юга Западной Си-
бири со схемами яруса южных областей Восточно-Европейской 
платформы и Западной Европы, в том числе со стратотипом яруса 
в окрестностях г. Маастрихта (Нидерланды). 

3. В раннем маастрихте возникали кратковременные связи 
между фаунами Западной Европы, южных областей Восточно-
Европейской платформы, Южного Зауралья и, вероятно, юга за-
падной Сибири. 

4. Проникновение западно- и восточно-европейских фаун в 
акватории Южного Зауралья и юга Западной Сибири происходило 
через Аятский (Орский) и Тургайский проливы во время макси-
мального развития раннемаастрихтской трансгрессии, совпавшей, 
вероятно, с климатическим оптимумом.  
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Разрез верхнего мела и палеоцена на р. Уй. 

1 – мергели; 2 – алевриты; 3 – алевролиты кремнистые; 4 – песча-
ники; 5 – фосфоритовые конкреции. 


