
и. г. САЗОНОВА

16. Л ю т н е в и ч Е. М. Общая геологичесиая нарта Европейской

части СССР. Лист 70 (Тотьма, Надпииов, Солигалич, l\ологрив). Труды
Сев. геол. управления, вып. 1. ГОНТИ, Архангельск, 1939. '

17. Люткевич Е. М., Лапкин И. ю. о нижнетриасовыя от
ложениях Русской платформы. ДАН СССР, т. LXXXVIII, М 1, 1953.

18. Л ю т ке в и ч Е. М., Ф ру х т Д. Л. О вероятном нахождении
погрсбснного кряжа фундамента в Горьковской области. ДАН СССР,
нов. серия, т. XGV, М 2, 1954.

19. Л ю т к е в и ч Е. М. Пермские и триасовые. отложения севера и
северо-запада Русской платформы. Гостоптехиадат, 1955.

20. М а зар о в и ч А. Н. О следах триаса в восточной части Русской
равнины. Бюллетень МОИП, отд. геолог., т. XXXVI. вып. 1, 1928.

21. М ~ в а р о "в и ч А. Н. Стратиграфия континентальных пермских
образовании бассеина Волги и Вятки. Бюллетень МОИП, отд. геолог.,
Т. хп, вып. 1, 1934.

22. М а а а р о в и ч А. Н. Стратиграфия пестроцветных образований
верхней перми и нижнего триаса Русской платформы. Бюллетень МОИП,
ОТД. геолог., т. XVII, вып. 2, 1939.

23. М а а а р о в и ч А. Н. Геологическая карта СССР (М. 1: 1000000),
лист 0-38 (Горький). Объяснительная записка. Геолиадат, 1939.

24. Н и к и т и н С. Н. Геологический очерк Ветлужского края.
Материалы для геологии России, т. XI, 1883.

25. Фре Д е р и к с Г. Н. Заметка о стратиграфии пермских отло
жений восточной полосы Европейской России. Изв. Геолкома, т. XXXVII,
еМ 7-8, 1918.

26. Я к о в л е в Н. Н. Триасовая фауна позвоночных из пестроцвет
ной толщи Вологодсной И Ностромсной губерний. Геологический вестник,
Т. 11, еМ 4, 1916.

27. Я к о "в л е в' !I. Н. Возраст пестроцветной толщи Вологодекой
и Носгромской губернии на основании изучения позвоночных. Геологический
вестник, т. 11, еМ 5-6, 1916.

шижцвмвловыв ОТЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ PYCCKOll ПЛАТФОРМЫ

Настоящая работа представляет краткую сводку по страти

графии, фауне и фациям нижнемеловых отложений центральных

областей Русской платформы, составленную автором в 1950
1956 гт. на основании изучения естественных обнажений, .ксрпа

многочисленных опорных и колонковых профильных скважин

и частично по литературным данным. Стратиграфическая схема

подразделения нижнемеловых _отложений для восточной части

Русской платформы, предлагаемая автором, составлена на осно

вании предшествующих работ и личных исслсдований и приве

дена в табл. 1. Местонахождение основных разрезов, на которые

сделаны ссылки в настоящей работе, покааано на рис. 1.
Работа состоит из четырех разделов. В первом - кратко

излагается история исследования нижнемеловых отложений; во

втором - приводится описание стратиграфии и литологического

состава отложений; в третьем - дана краткая характеристика

изменения фаций и некоторые палеогеографические выводы;

в четвертом - описана фауна, характерная для впервые выделяе

мых в Поволжье зон в аптском ярусе.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

История изучения нижнемеловых отложений центральных

областей Русской платформы началась со второй половины

XVIII в. Она может быть подразделена на три периода.

Первый период (до 1882 г.) охватывает время экспедиций,

отдельных палеонтолого-стратиграфических работ ряда русских

п иностранных исследователей. В эти годы в районе Симбирска

изучаются нижнемеловые отложения п. М. Языковым (1832,
1843), и. Ф. Синцовым (1870, 1872), и. и. Лагуаеном (1874)
и др.

п. М. Языков (1832) назвал черные гогеривские и барремскис

глины района Симбирска «бессововсними», неправильно присвоив

им юрский возраст. Им впервые указано на присутствие в районе
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Симбирска характерных аммонитов аптского яруса. R юрскому

возрасту относили бессоновскис глины Р. Пахт (1856) и

и. Ф. Синцов (1871). .
В 1872 г. и. Ф. Синцов заново пересмотрел весь свой материал

и отнес бессоновскую глину к неоному. В 1874 г. и. и. Лагу

зен доказал принадлежностъ симбирскиговых слоев к нижнему

Рarahopl i tes те lchioris

Acanthoplites nolani

Hypacanthoplites ja.cobi

Acanthoplites aschil-
taensis

Leymeriella tardejurca
ta

Douvi lleiceras mammi 1
latum

Отсутствуют

Paraho plites melchioris
А n t Ь. (Саратовское По-

волжье)
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Cheloniceras tschernyschewi Cheloniceras tscherny-
(8 i n z.), Ch. subnodosocostatum schewi, Ch. subnodosocos
8 i n z. var. robusta (8 i n z.), tatum и Colombiceras
Ch. volgensis (W а s s.) gal'gasense

з 3аназ 248.

Таблица 1
Схема зонального подразделения нижнего отдела меловой системы

<:.)

Зональное подразделе-~
А <:.) Зональное подразделение ние для Навнава по

t:;: t:I:: ~
с)

u ~ ф в Поволжье (1U57) унифицированной схеме
t::f ~ r::r ~
Е-4 ~ О ::с (1955)
о ~ t::: :s:

C'lCI':I

Pervinquieria injlata (8 о w.), Pervinquieria injlata~

~:SI '2 Callihoplites vraconensis
~

~

~ (Pict. eL Саmр.)t:t: U
~

~
....-tCl':lФ

~
,.Q

'2 Ниясегосетг orbignyi
....-t
~

U
----- Отсутствуют

~~

..Q
Anahopli tes drcghesta-'2

I

....-t nensis
~

U

I ~ :::::
C'IC'I Hoplites dentatus (8 о w.), I Hoplites аепииия= ..C:I Arcthoрйлев jachromensist:t:
'2

~:SI
i=[ (N i k.), Гпосегатив anglicusф

~....-t

== с, Wo о d s, Pseudosonnerati а сС.
~ u u
Q

I steinmanni (J а с о Ь.)
\о

...Q

j~ _C'I

< ..C:I

~== --
===
~

===r::

~:SI

~

I
t:t:
~
~

:::r::

I1-1-
j

I ~:::::

~
~:::::

~
~ !:I::'-..)

Е-4 ~

~ р-;

~
ф

cq

.11

Тамб~8

-1 -41

балаШ~!J -'? 5аланОа
о

~

80 80 160 lUtI

мелу, подразделив их на два яруса: нижний - симбирокитоная

глина с ископаемыми, близкими к неономскому ярусу Орбиньи;

верхний - с аптскими аммонитами.

Второй период (с 1882 г.) начинается с организации Геологи

ческого комитета. Этот период знаменуется началом систематиче

ских геологических исследований. Наряду с этим с. Н. Ники

тин, А. п. Павлов, А. Н. Розанов, Н. А. Богословский, М. М. Ва

сильевекий и другие проводят послойное изучение фауны из от

дельных классических разрезов и на основании сопоставлепия

с западноевропейскими формами разрабатывают схему страти

графии нижнемеловых отложений Русской платформы.
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Рис. 1. Обзорная нарта расположения описанных разрезов.

1 - Латная: 2 - д. Боздырево; 3 - Ленинские горы в Москве: 4 - с. Алпатьево;

5 - с. Никитино: 6 - с. Ибредь; 7 - С. Просандеевна: 8 - с. Шигаево; 9 - д. Истинна;

10 - ст. Вернадовна; 11 - с. Пересьшкино: 12 -- пос. Комсомольсний: 13 - д. Чу

фа ронна : 14 - с. 3еметчино; 15 - с. Люмберцы; 16 - г. Рыбкино: 17 - села Бобровна,

Ночетовна; 18 - ст, Т'орбеево: 19 - с. Свищево; 20 - г. Нижний Ломов; 21 - с. Мон

тан; 22 - села Нацеждино, Кавкаа: 23 - с. Елатьма; 24 - с. Еоньново: 25 - с. Атн

шево: 26 - г. Инза: 27 - д. Пруды; 28 - скв. 21 в верховье р. Ивавырс: 29 - с. Вы

щелей: 30 - с. Белозерье; 31 - сг. Охотничья: 32 - ст. Чуфарово; 33 -с. Екатери

новка: 34 - с. НремеННИ.i_ 35 - г. СенгилеЙ' 36 - с. Вентнжка: 37 - с. Климовиа:
38 - села Марье4Вн~'СМ"аловна; 39 - С. Васильевна; 40 - д. Отмалки: 41 - г. Атна рск:
42 - пос. Нрасный Нут; 43 - г. Новоуаенск (опорная скважина): 44 - с. Чижовна:

4i - г. Ивот; 46 - ст. Ржаница: 47 - г. Нарачев; 48 - с. Двдиловсние выселки:

49 - с. Нинольоное.



11 Р о Д о л ж е н и е т а б л.

Q i
Зональное подразделе-~

с, Q
Зональное подразделение ние для Навиаза поt:= ~ ~

ф
Q

~ Ф в Поволжье (1957) унифицированной
~ ~ г-:i г-:i

схеме (1955)E-I с, О I:I:I
О ~ t:= ;s:;

,= C'Ij

~ t::
Polyptycltites polyptychusI:I:I >~

с, ..... Ке ys.
ф

с-4

~ U
С'1С\1

I Polyptychites keyserlingi N е-~

'> ц ш. et Uhl., Р. michalskii На ЗОНЫ не разде-

~= .: в og. ляются
~ U
~

--'С\1 Niki tinoceras ь»plitoidesг-:i
ф с:

Nik., N. 19owensis Nik., N.с, '>u
~--' tri ptychijormis N i k., ЛТ • gla-

~=
u Ьег N i k.

=
I

Subcras pedites stenomphalus~

~=
u

р а v 1., surites tzikwiniana В о g.,I:I:I
1:::: =~

~ В. с lem епйапа Bog., Chando-
:Е

C'J--'

тлпозла ilekensis S а s о п., Рвеи- Riasanites riasanensis,.~ ~
=::: c';s

~ dogarnieria undulato-рl icati l i s Тhurmannites boissi eri::р t:= E-I ......c';s ~ ~ S t с h i г., Proleopoldia kurmys-
0:1 о U

ее chensis S t с h i г. Subcraspedi tes
::s::

~=
с, spasskensis Ni k.
о

1:::: ~
I:I:I

~ ~=
Riasanites r[аяапепвьs Ni k.,~ tS:I

~
~

н. swistowianus N i k., н. sub-u· ---'I:I:I
riasanensis в о g., Protacant-c';s ~

~ '> hodiscus tгаnsjiguгаЬilis В о g.,~

~
--'
~

Perisp~inctes? solovaticus В о g.
U

I
j I

3*

в 1887 г. А. П. Карпинским была опубликована палеогеогра~

фическая карта для нижнемеловой эпохи, распространение моря

на НОТороЙ поназано узной полосой, протягивающейся вдоль

Волги, почти меридионального Простирания. .

В 1888 г. С. Н. Никитин дал общую картину распространения

нижнемеловых отложений Центральной России. Им установлено

сходство форм аптсного и альбсного ярусов с ТИпичными формами

англо-французского бассейна. Фауна же неокома России, - ука

ЗЫвает с. Н. Нинитин, - сво~образна и обособлена от неонома

Западной Европы, хотя и имеются некоторые единичные общие

формы. В 1896· г. А. По. Павловым сделано СОпоставление нижне

меловых отложений Поволжья с разрезами Англии (Спитон).

А. п. Павлов у г. Симбирска симбирскитовые слои подразделил

на две зоны: НИi:ННЮЮ с Simbirskites versicolor (Т r а Ч. t.) и верх

.lIЮЮ с Simbirskites decheni (L а Ь.); первую он отнес R верхнему:

..Acanthodiscus l'adiatus

Deshayesites dec},yi

Deshayesites weissi

Зональное подразделе

ние для Навкааа по

унифициронавной,

схеме (1955)

Dujrenoya [ипсаиь, п.

subjurcata

bidichotomus Astieria astieri и Di
chotomi tes bidichotomus

Отсутствуют

Зональное подразделение

в Поволжье (1957)

Dichotoтites

Leym.

Deshayesi{es weissi (N е u т.
et U Ь 1.), Тгораеиm bowerbank~

S о W., Sinzovi а trautscholdl
(Sinz.)

На зоны не подразделяются

Deshayesites consobrinoides
(8 i n z.), Т), deshayesi (L е.у т),

п. decltyi (Р ар р), SlnZOVl,a
trautscholdi (8 i n z.), Corbula

! polita 'Гт а ц ь эс Ь.

S peetoniceras versico lor (Т г а- ' S peetoniceras subi nver-

ut.), Вр. inversus М. Pav1., sus
Вр. subinversus м.. р ~ v 1., 1- _

Siтbirskites coronaajorтls М.

Р а v 1., lnoceramus aucella Т r а- ,. Criocel'atites nolani

и t., Astarte porrecta В u с Ь.

SiлtЬiгskitеs decheni L а Ь., Pseudothurmann"ia аn-

В. ur,zbonatus (Lah.), В. kowa- gulicqstata, Simbirski~es

lewskii Р а V 1., В. elatus Т г а- kovalewskii u Craspedodls

u t., 'В. umbonati jormis Р а V 1., сиs discojalcatus !

В. 'pseudobarboti Р аv 1., Сгав-

pedodiscus discojalcatus (L а h.),
ег. phillipsi N е u ш. et U h 1.,

Сг. gotschei К о е п., СГ. barbo-
00 ti L а Ь. , S рееtоniсегаs conci n

пит Р а V 1., Вр. progrediens
(L а Ь.), S р. polivnensis Р а V 1.

Продолжение табл. 1

--': На юге ПравобережногоПо- Тгораеиm hillsi, Мол-

§" волжья южнее Сарато ва heronites ridzewskyi

~ Матегопйев ridzewskyi К а г.
U

~~ ~C'1 Oxyteuthis jasykowi (L а Ь.), Нeteroceras astieri, Н.

~ ..0--, О. brunsvicensis (8 t r о m Ь.), (lmerites)' giraudi

~ u о Hibolites absolutijormis S i n z.
~

~:s:: ~--'

== u , _
I:I:I ••••••_•••••••--...._._••••• _•••• ••_. ._••~__ ._.....

~
~
::р
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готериву , вторую - к нижнему баррему. В 1897 г. Н. А. Бо
гословским приведено детальное описание стратиграфии и фауны
выделенногО им в 1895 г. рязанского горизонта. В 1901 г.
А. п. Павлов опубликовал палеогеографические карты для ниж

него неокома, верхнего неонома. апгсного и альбекого ярусов.
В первых двух картах море простирается с севера на юг.

Предполагается связь Северного океана с Тетисом в верхненео
комснос время. На третьей карте море тоже меридионального
простирания, но связь с Северным морем отсутствует. Альбекое
море уже широтного простирания, с узким проливом К западу,

по направлению к Польскому прогибу.
В 1908 г. М. М. Васильевский на р. Гуселке в окрестпостях

Саратова обнаружил верхнеаптские отложения с аммонитсвои

фауной.
В 1916 г. А. Д. Архангельский опубликовал работу по свод-

ному описанию геологического строения Певвенской области,
в которой изложена стратиграфическая схема нижнемеловых от-

ложений. u О б
Третий период начинается с первых дней Великои ктя рь-

ской социалистической революции и характерен широким изуче

нием геологического строения Русской платформы.
В 1923 г. А. д. Архангельский публикует ряд палеогеогра-

фических карт. Для нижнемеловой эпохи (валанжи! - баррем)
оп указывает на широкое развитие морского бассейна и связь

Южного моря с Северным.
Для апгского века связь Южного моря с Северным прекра-

щается но море имеет еще значительные размеры.
В а;ьбское время А. д. Архангельский, в противоположность

А. п. Павлову, полностью отрицает связь между Средне-Русским
и Польско-Литовским бассейнами.

Много ценного материала, позволившего уточнить вопросы
стратиграфии нижнемеловых отложений, было собрано сотруд
никами Научного института по удобрениям (НИУ) Б. М. Ги~
мельфарбом, Н. Т. Зоновым, А. В. Казаковым, Е. А. Кудиновои,
и. М. Курманом, Н. Т. Сазоновым и др. (1925-1934).

. В 1940 г. Е. В. Милановский неправильно установ~л возраст

всей симбирскитовой толщи Поволжья как готеривскиИ.
Н. Т. Зонов (1938, 1939) дает описание стратиграфии и основ:

ных разрезов нижнемеловых отложений центральных областеи
Русской платформы. .

В 1938 г. В. д. Принада описал растительные остатки и уста-
новил аптский возраст бакчеевских континентальных песчано
глинистых пород Воронежской области и нлинских песчаников

Московской области.
С 1947 г. начинается широкое изучение геологического строе-

ния Русской платформы опорными скважинами.
В 1951 г. Н. Т. Сазонов выделяет минералогические ассоциа-

ции, характерные для различных стратиграфических единиц:
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,
для верхнебарремского подъяруса - роговообманково-эпидо

товая; для аптского яруса - апатитово-эпидотово-гранатовая;

для альба - гранатовая и для сеномана - дистено-ставролито

силлиманитовая.

В 1951 г. Е. С. Чернова на основании изучения аммонитсвой

фауны из симбирснитовых слоев у г. Ульяновска доказала пра

вильность отнесения зоны Speetoniceras versicolor к верхнему

готериву, а зоны Simbirskites decheni к нижнему баррему.

и. г. Сазоновой в 1954 г. установлено широкое распростране

ние верхнего ацтског о подъяруса в пределах Ульяновского и

Саратовского Поволжья.

В феврале 1954 г. в Ленинграде во ВНИГРИ на Всесоюзном

мезозойском совещании была принята унифицированная схема

стратиграфии нижнемеловых отложений. Решения совещания

опубликованы в 1955 Г., а труды - в 1956 г.

На основании наших предложений Всесоюзным мезозойским

совещанием принято решение в районной' схеме по Среднему

Поволжью сделать двухзональное подразделение нижнего апта,

Это подразделение палеонтологически обос-новывается в данной

работе и включено н схему стратиграфического подразделения

нижнег~ отдела меловой системы Поволжья (табл. 1). По этой

схеме слои с Dichotomites bidichotomus предположительно отно

сятся к нижнему готеривскому подъярусу.

СТРАТИГРАФИЯ

. Нижнемеловые отложения широко распространены в централь

ных областях Русской платформы. Представлены они валанжин

ским, готеривским, барремским, аптским и альбским ярусами.

Нижнемеловые породы залегают трансгрессивно на различных

горизонтах юрских отложений. Перекрывнют их песчаные и гли

нисто-мергелистые породы верхнего мела.

Валанжинский ярус (Cr1vln)

Валанжинский ярус подразделен на три подъяруса. Нижний
подъярус состоит из двух зон: нижней Riasanites rjasanensis
и верхней Subcraspedites stenomphalus (рязанский горизонт

Н. А. Богословского).

Среднему подъярусу соответствуют зоны: нижняя N ikiti
noceras hoplitoides и верхняя Polyptychites keyserlingi и Polyp
tychites michalskii.

Верхний подъярус по унифицированной схеме соответствует

зоне Polyptychites polyptychus и Dichotomites bidichotomus. Мы

подразделяем эту зону на две самостоятельные: нижнюю с Polyp
tychites polyptychus и верхнюю Dichotomites bidichotomus, послед

нюю относим к нижнему тотеривскому подъярусу.

37



Рязанский горизонт (Crl1"j)

Отложения Рязанского горизонта имеют ограниченное рас

пространение в Рязанской, Пенаенской, Московской и Костром

ской областях. Они трансгрессивно залегают на различных по

возрасту отложениях верхнего отдела юрской системы и слагаются

преимущественно песками и песчаниками, ожелеаненными, от

личающимися обилием глауконита с песчанистыми, а в нижней

части с онаганными черными глянцевыми фосфоритовыми жел

ваками. По направлению с востока H~ северо-запад глаунониговые

пески замещаются железистыми оолитами. В указанных отло

женияхвстречены многочисленные аммониты и ауцеллы.

Наиболее характерный разрез имеется у с. Никитино В зоне

Шияовско-Владимирского прогиба на Оке. Здесь обнажается

(сверху вниз).

Crlrj. 1. Песчаник зеленовато-серый, участками фосфорити

аированный, легкая фракция на 93 % состоит из глауконига.

В тяжелой фракции глауконита 30%, сумма устойчивых материа

лов 20,5 %, метаморфических минералов 15,4 %. Постепенно пес

чаник становится очень рыхлым, с массовым скоплением фосфо

ритизированных ядер Aucella sp., реже с обломками Subcraspedi
tes spasskensis (N i k.), S. (?) dorsorotundatum (В о g.), Aucella
volgensis L а ь. Мощность 1,3 М.

2. Песок глаукониговый, зеленовато-серый, с· включением

черных окатаиных фосфоритовых желваков 11 аммонитов Ria
sanites rjasanensis (V е п.), R. subrjasanensis (N i k.), Pachyteu
this russiensis (О r Ь.), Aucella volgensis L а ь. Мощность 0,3 М.

Jзохf. 3. Глина серая иавестковистая с Cardioceras ех gr.
ай.егпапв (В u с Ь).

Пр направлению на северо-запад отложвния рязанского"
горизонта изменяются от глауконитовых песнов н жвлоаи

стым ООЛИТ,ам, что хорошо видно в обнажении у С • -Алпатьвво

на Оке.

Q. 1. Песок кварцевый белый с ва~уна~и.

, Сг.г], 2. Глина ожелеаненная, мергелисгая, сильно песчани

стая,' слинаочками оолитовойглины и с мелкими фосфоритовыми

желвачками в подошве. В глине встречаю~я многочисленные
Riasanites rjasanensis (V е п.). Мощность 0,8 М.

J зсl2' 3. Мергель оолитовый, зеленовато-желтый, ожелеа
ненный,

Наиболее западный достоверный выход отложений рязанского

горизонта указан С. А. Добровым (1936) на северном склоне Во

ронвжского кристалличоского массива на р. Серене, в Калужской

обл. у с. Берды, где им описан следующий разрез:

Crlrj. 1. Песок и песчаник глаукониговый, зеленоватый,

с мелкими окатаиными фосфоритинами. В песчанике найдены

Riasanites aff. rjasanensis (V е п.). Мощность 0,5 ,м.

Ниже лвжат глины верхней юры.
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Наиболее северо-валадным пунктом, где встречены отложения
этого горизонта, является бассейн р. Мологи в районе г. Рыбин-

сна, указанный Н. Т. Зононым (1934). .
Рязанский горизонт сохранился не на всей территории, а в виде

небольших островков. Мощность его колеблется от 0,5 до 2 М.

Валанжинский ярус Cr1vln (без рязанского горизонта)

Отложения валанжинского яруса прослеживаются 13 ряде
скважин и обнажепий.

Наиболее полный разрез отложений валанжипского яруса
описан у с. Марьевки на западной границе RуйбышеВСRОЙ обл,
в зоне }Кигулевских дислокаций.

Здесь обнажаются:

Crlht2. 1. Глина темно-серая, Слоистая, с коннрециями сиде
p~Ta~ переполненными Speetoniceras гезысой»: (Т r а ц t.), Sim
bzrskztes coronatijormis (М. Р а v 1.), Astarte porrecta В u с h. Ви
димая мощность 15 ."t.

Crlhtl. 2. Глина зеленовато-серая, с фосфоритовыми желваками,
в подошве с Dichotomites bidicJzotomus (L е у ш.), Мощность 2,5 М.

СГlvlпз· 3. Алеврит темно-зеленый, в подошве с фосфоритиаи
рованным цесчаником, в котором найдены Polyptychites polyp
tychus (К е у в.). Мощность 0,08 М.

Crlvln2. 4. Алеврит песчанистый, в подошве с фосфорито
выми гальками, содержащими Polyptychites keyserlingi (N е u ш.

etU h 1.). Мощность 0,7 М.

5.; Глина песчанистая, с прослоем (0,2 М) фосфоритового кон
гломер~та, в подошве с обломками Pachyteuthis aff. lateralis
(Р h i 1 1 .). Мощность 3,2 М.

6. Ауцелловый ракушняк с многочисленными Aucella vol
gensis L а ь., А. terebratuloides La ь., А. вигепыв Р а v 1. Мощ
ность .1 М.

; 'Crlvlnt. 7. Алевролит зеленовато-серый, с прослоем неокатан
H~~ фосфоритов. В этом слое встречен Subcraspedites stenompha
lus (Р а v 1.). Мощность 0,5 М.

. 'Jзvlgs· 8. Конгломерат из фосфоритовых ядер С Craspedites
kaschpuricus (Т r а u t.). Мощность 0,15 М.

В "ульянонской обл. колопковой скважиной у с. Бектяжки
вскрыта толща алевритовой и песчаной глины глаукониговой,

фосфоритизированной, уплотненной, с фосфоритовыми жвлва
нами, содержащими Aucella sp. Мощность 0,5 М.

На р. Мокшв у с. Рыбкино обнажается песчаник кварцевый
глаунонитовый, мелкоаериистый с фосфоритовыми гальками и

многочисленными Aucella (табл. XXII, рис. 2).
В Горьковеной обл. У с. Ноньково скважиной вскрыт песча

ник. глауконитовый, фосфоритизированный, с ~ обломками Polyp
.tychltes sp. мощностью 1 М; покрывают его готеривские глины,
IIОдстилает песчаник верхнего, волжского яруса.
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сейне Верхней Волги Distolocerus sp. родственного с D. ех grr
pavlowi S р а t h (== hystrix (Р h i 1 1.) Р а v 1 о w), что свиде

тельствует, по его мнению, о вероятном присутствии на этой тер

ритории слоев зоны Liticoceras noricus, т. е. нижнвго готерива,

п. А. Герасимов (1955, стр. 10-11) на стратиграфической та

блице отмечает присутствиеDistoloceras pavlowi S р а t h ( = hyst
rix (Р h i 1 1.) Р а v 1 о "Т) в фосфоритовых конкроциях, зале

гающих в песках в Рязанской и Ярославской областях, но условно

относит эти слои к готсривскому ярусу. Детальные геологические

исследования на территории Верхней и Средней Волги не дали

находок какой-либо фауны, позволяющей твердо предположить

наличие отложений нижнего готвривского подъяруса. Наоборот,

в ряде пунктов "ульяновского-Сыарапского Поволжья устано

влено залегание непосредственно, без видимого перерыва, темно

серых глин с SpeetoniceTas реппсоьо» (Т r а u t.) на глауконито

вых песчаниках с Dicllotomites bidichotom.us (L е у ш.). В ряде

обнажсний в Среднем Поволжье Speetoniceras оеппсоип: (Т r а 11 t.)
был найден в септариовых конкрвциях, на 1,5-2 м выше глау

кониговых песчаников с Dichotomites' bidichotomus (L е у ш.);

у с. Марьевки Сызранского района и у Захарьинского рудника

к северу от "Ульяновска.

В отношении указания Н. Т. Зопова и п. А. Гераси:м:ова не

обходимо сделать некоторые пояснения. Авторы в своих работах

не указывают, в каких отложениях и с какой сопутствующей,

фауной были найдены Distoloceras sp. Нами просмотреныдесятки

коллекций, сотни образцов аммонитов из сборов разных иссле

дователей, и мы твердо уверены, что в Поволжье и в Подмо

сковьв в симбирскитовых или фациально иных отложениях, за

мещающих эти глины, не встречаются аммониты, родственные

Distoloceras sp. Очень неяоные 'обломки аммонитов этого рода

присутствуют в фосфоритизированных песчаниках в верхней

части слоев с Dichotomites.
л. Спет (1924, стр. 75) пишет, что Hoplites hystrix, описан

ный А. п. Павловым (1891, стр. 463, табл. XVII (Х), фиг. 10),
он выделяет как новый вид Distoloceras pavlowi S р а t Ь, и ука

зывает, что в Англии в Спитоне в слое D l _
2

(зона «noricus» -
нижняя часть готеривсного яруса) с этим видом совместно встре

чаются Polyptychites euryptycJzoides S р а t h (sp. ind. Н. Бого

словекий 1902, габл. XVI, фиг. 6), Dichotomites aff.beani (Р а у

1 о ,v), Г), bidicJzotomus (L е у ш.) N е u т. et Uhlig sp., D. bi-
dichotomus (L е у ш.) Р а v 1. sp.

Анализ списка фауны, привеценный л. Спетом из зоны «nori-
сие», и нашей фауны из слоев с D. bidichotomus (L е у ш.), приво

дит к заключению о блиаком сходстве комплексов фауны указан

ных зон. По-видимому, зону с D. bidichotomus Поволжья правиль-

нее относить к нижнему готеривскому подъярусу.

Верхний подъярус припимается в объеме зоны Speetoniceras'
versico То»,

~
11

I

Готеривекий и барремекий ярусы (Crlht + br)

Готеривский ярус (Crlht) подразделяется на два подъяруса:

нижний и верхний. Нижнийпоцъярус на зоны не подразделяется,

так как фауна из ЭТИХ отложений почти неизвестна. Вопрос о вы

делении нижнего готеривского подъяруса на Русской платформе

до сих пор не решен.

В предлагаемой стратиграфической схеме к этому подъярусу

относится зона Dichotomites bidichotomus (L е у ш.), Фауна И3

этой зоны в настоящее время недостаточно изучена. В. п. Ронгар

ген (1951) относит ее к основанию готеринокого яруса, Н. Т. Са

зонов (1951) рассматривает ее как верхнюю зону валанжинского

яруса.

На Русской платформе D. bidichotomus (L е у ш.) имеет не

широкое развитие, при этом объем этого вида понимается очень

широко (Н. Богословский, Н. Сазонов, А. Павлов). Встречается

D. bidichotomus (L е у ш.) совместно с РО lyptychites petschoren
sis (В о g.) и многочисленными ауцеллами Aucella keyserlingi
L а Ь. и др. Н. Т. 30НОВ (1937, стр, 45) указывает на находку в бас-
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В разрезе уст. Чуфарово валанжипскив отложения предста

влены своеобразным песчаником глинистым, извесгковистым,

фосфоритизированным, глауконитовым, с многочисленными Den
talium sp. На таблице ХУ, рис. 1 приводсна фотография шлифа

песчаника с разрезом Dentalium sp.
В Московской обл., в бассейне р. Москвы, на Ленинских го

рах Б. М. Даньшиным (1947) отнесены к среднему и верхнему

поцъярусу валанжинского яруса пески пятнистые, глинистые,

с прослоями песчаника, в основании с редкими, мелкими, рых

лыми копкрециями фосфорита. Мощность 3,6 м.

К нижнему подъярусу отнесен песчаник железистый, с про

слоями зеленого глауконитового песка. Мощность. 3,8 .м,.

В бассейне р. Цона, у д. Боадырева Курской обл. отложения

валанжина представлены толщей слюдистых глин с линзами

песка с Polyptycllites keyserlingi (N с u ш , et U h 1.). Мощность

5 ~t.

Таким образом, видно, что отложепия валапжинского яруса

на большей части территории представлены не всеми 'зонами и

'имеют мощность от 0,1 м до 6 м.

Отложения валанжинского яруса почти повсеместио предста

влены песками и песчаниками глауконитовыми, с прослоями фос

форитовых желваков, иногда сцементированных бурыми окислами

железа в конгломерат, реже - песчанистыми и алевритовыми

глинами, участками только одним фосфоритовым слоем, образо

вавшимся в результате перемывания осадков. Эти отложения

являются мелковопио-морскими или прибрежно-морскими об

разованиями, которые отлагались в век интенсивных колвбагель

НЫХ движений при частой смене регрессий трансгрессиями.
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Рис. 2.· Сопоставление разрезов нижнемеловыя отложений
cl восточной части

Русской платформы.

Условные обозначении н рис. 2-10.

ДЛИ колонон лигологичеоного состава' ·1
неравномерно глинистый; 3 _ песчаник ~левр~~~~~?~И, алеврит; 2 - песон или алеврит

~~~~g::~~a8H~6r~~~I~H; ~~~~~~~MePHO' алеВРI~истан ~:IfИI~:с::~~g~~:;ат~~;г;~:Ла~~~
мергель: '11 _ сидерит: 1~ _ ФОСФО~f~~РJ~а или песна; 9 - сланец битуминозный; 10 
мергели' 15 _ оолит' 'лио ' - тенстура <<НОнус В нонусе»; 14 - ноннрецин
творимь{й остаток: /1 ~ н: ggHO;: нер~створимого остатка и на рбонатности: 16-нерас-
Франции меньше 0',001; 19 ~ ф~~н~~~~ьо ~gf ~o~o~~~ г ранулометричеоног о состава: 18 
НОН· минералогичеснот-о состава' 21 _ содерж ' , 20 - Франция 0.25-0,5; для коло-

(
. . . ание минерала меньше 1 ~. 29 следы

репкие ОДПНОчные зерна минералов). о, ,.,-

прослоями алевритистая, с единичными Глинистыми фосфорито

выми желвачками. Минералогический состав в тяжелой фракции

Отличается высоким содержанием эпидота (до 37%), устойчивых

минералов до 16%, из них граната 11 %.
Мов ~линах встречаются мелкие Гпосетти.з аисейа (Т г а u t.),

... поие вр., Natzca sp. и комплекс фораминифер, типичных для
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Бвррвмский ярус подразделяется на два подъяруса: нижнему

соответствует зона Simbirskites decheni, а верхнему - зона

Oxyteuthis jasykowi.
Литологическая и минералогическая характеристика пород

верхнего готерива и нижнего баррема весьма однообразна. Пе
реход от одного подъяруса к другому постепенный, фаунистиче
ские находки весьма редки и плохой сохранности, поэтомуука
занные выше подъярусы большей частью не могут быть обосно
ванно выделены, особенно в разрезах колонковыхи опорных сква

жин, и рассматриваются нами в целом. Исключение составляет

верхний барремекий подъярус, который резко отличается от дру-

гих отложений нижнего мела литолого-минералогическимсоста

вом и фауной. Эти отложения рассматриваются отдельно.

Верхний готеривский и нижний барреМСRИЙ подъярусы (Cr l ht 2 + br1)

Отложения верхнего готерива и нижнего баррема широко
распространены во всем Поволжье, но палеонтологически полно

'Охарактеризованы только в районе Ульяновска, где иавостны

под наименованием симбирскитовых глин. В Рязанской, Москов
ской, Владимирской, Ярославекой областях встречаются единич

ные находки фауны верхнего готерива и нижнего баррема. За-
паднее Дона эти отложения отсутствуют.

На правом берегу Волги в районе Ульяновска обнажается
'наиболее полный разрез нижнемеловых отложений.

На фосфоритовый конгломерат валанжина налегает глина

темно-серая, жирная, плитчатая, с обилием мелких кристалли

ков гипса, с мергельно-сидеритовыми септариями, прониаанцыми

'Трещинами, заполненными кальцитом кристаллическим, желтым .
.Б этих септариях обычно и заключена фауна. Из них определены:
$peetoniceras versicolor (Т r а ц ъ.), Simbirskites coronatijormis
(М. р а v 1.), Pa.c,hyteutis pseudopanderi (S i n z.), Гпосеттив

aucella (Т r а u t.), Pecten sp.
Толща верхнеготеривских глин весьма однообразна. Мощ-

lIОСТЬ 35-40 М. '
Нижнебаррсмские отложения представлены совершенно ана-

логичными те:мно-серыми глинами, и только по появлении в них

новых видов: Simbirskites declleni (L а Ь.), S. aff. elatus (Т r а u ъ.),
Speetoniceras discojalcatus (L а Ь.) они могут быть отнесены к ука-
ванному подъярусу. Мощность нижнебарремских глин около

45 М'.
Разрезы описанных выше отложений приведены на рис. 2, 3

и др.

Почти аналогичный разрез прослеживается в бассейне р. Суры
'на северо-западном борту Ульяновско-Саратовской синоклиаы,

в опорной скважине у д. Пруды. В разрезе Прудовокой скважины

на неровно размытую поверхность кимеридЖСКОГО яруса трансгрес

сивно налегает слой серого глинистого мергеля мощностью 0,5 М.
Выше залегает глина темно-серая, жирная, ноиавеотковисгая,
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верхнего готеривскогО подъяруеа: Gl~bulina l~crim~ (R.e u s s),
С. prisca (R е u s s), С. ртешспта М ] а t 1., D.tscorbts tnсаm~т:а
tus (D а i п.), Ammobaculites quadriloculinus М] а t 1., Уетеиипа
neocomiensis М j а t 1, на основании чего эти отложениЯ относятся

к верхнему готеривскому подъярусу . Мощность 23 л. u U

Нижний барремекий поцъярус представлен чернои жирнои

глиной, неизвестковИСТОЙ, плитчатой, с пропластками и присып
ками серовато-зеленого алеврита по плоскостям напластования.

Минералогический состав тяжслой фракции характерен высоким

содержанием черных рудных минералов (38,5 %), эпидота 20,9
30 %, в верхней части появляется роговая обманка (до 1,5 %).
В легкой фракции глауконита до 100/0. Эта зона выдел~на по ха
рактерному комплексу фораминифер: HaplOp'hragmmdes. ba~гe
micus М j а t 1., Miliammina ."!jatliukae ? a.l п., . Магgmulmд
eichbergensis М j а t 1., VerneU1lma пеосопиепыв М] а t 1. Мощ-
НОСТЬ глин 40 М.

В южной части Пензо-Муромского прогвба у с. Мокшаны
(рис. 4) верхний готеривский поцъярус представлен глиной
алевритистой, с линзами и прослоями мелкозернистого пеСR~

мощностью 12,25 М/, а нижний барремский подъярус - глинои

в нижней части и алевритистой глиной в верхней части разреза,

общей мощностью 33 .м.
Несколько северо-западнее, в скважине, пробуренной у г. Ниж-

НИЙ Ломов (рис. 5), верхнеготеривские отложениЯ выпадают из

разреза и нижний баррем ложится непосредствен~о на валанжи~.
Представлены нижнебарреМСRие породы глипои алевритистои,

темно-серой, неизвестковистОЙ. Мощность 22 М. ...
3ападнее, у с. Звмотчипо (рис. 6), верхний готерИВсRИИ подъ-

ярус представлен темно-серой, почти черной глиной мощностью

3 М.
Нижний баррем СЛОiI{ен песчаником глинистым, рыхлым,

разнозернистым, с преобладающими хорошо окатанными зер-

нами кварца, мощностью 14 М.
Западнее и юго-западнес описываемые отложения полностью

выпадают из разреза, так как, по-видимому, близко проходила
береговая полоса. Отсутствуют эти отложения и соверо-аапад

нее, в осевой части Шиловско-Бладимирского прогиба, где у
с. Просандеовка (см. рис. 2) вскрыты только верхнебарремские
песчаные породы, трансгрессивно залегающие на валанжине,

В северо-восточной, приподнятой части ПеНЗО-МУРОМСRОГО
прогиба, в разрезе уст. Торбеево (см. рис. 2), рассматриваемы~
отложения танжэ отсутствуют. Б осевой части прогиба, у с. Елать
ма, непосредственно на глинах оксфордского яруса залегают гли

ны темно-серые с Simbirskites decheni (L а 11.), а нескольКО выше 
с Oxyteuthis jasikowi (L а Ь.). Мощность глин не превыmает 15 .м.
И северу, в Горьковеной области, В зоне Иавернинского прогиба,
непосредственно на фосфоритизироваНIIОМ песчанике валанжина
лежит глина темно-серая, алевритистая, неизвеСТRовистая, с об-
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ломками песчаника, с Oxyteutllis jasikowi (L о Ь.) и комплексом
фо~аМИlIифер:. GI.om?spirella af.f. gaultina (В е r t Ь.), Haplophrag
m.0ldes s~b.no,!lonlnoldes (1. ~ ~ k.), Ammobaculites вр., Marginu
Ппа graclIlsslma R е u S Б, Млйаттта vaedensis В а r t. Видимая

Мощность толщи 21 М/.

На западе, в Московской синсклизо, преобладают пески и

песчаники. Б. М. Даньшин (1947), описывая неоном на Ленинских

горах, отнес к баррему 7-метровую немую толщу песков и песча

пиков равноаврнистых , глинистых, с прослойками черной жир

ной глины. А. п. Павловым (1890) из этих же железистых песча

ников описаны Crioceras spinosum А u е r Ь., Cr. cf. wermЬteri

К о е n и другие формы, характерные для нижнего баррема.

Верхний барремсвай подъярус

Переход от нинасбврремских отложений н верхнебарремским

сравнительно постепенный: последние более богаты песчаным

материалом, но очень резко отличаются своеобразным минерало

гическим составом. В тяжелой фракции содержится роговой

обманки от 2 до 40 %и эпидота от 20 до 30 %, в то время как выше

и нижележащие породы не содержат роговой обманки, или ее со

держание не превышает 2 %.
В северо-восточной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

в районе Ульяновска, отложения верхнего барремекого подъ~
яруса представлены глинами сильно песчанистыми, алевритистыми,

с прослоями и гнездами ТОНRозернистого песRа и алеврита зеле

hobato-сеРОГО,глаУRОНИТОВОГО, с крупными нараваеподобными

конкрециями песчанистого мерголя , диаметром до 1,5 OI~t и про

слоями моргвля, с текстурой «конус в конусе». В глинах и особенно

в прослоях глауконитового песка встречаются многочисленные

Oxyteuthis jasykowi (L а Ь.), но полностью отсутствуют аммониты.

~ОНRреции также первполнены Oxyteuthis jasykowi (L а Ь.), Сур

тпа aff. dualis М о r d У., Astarte porrecta (В u с Ь), мелкими поле

циподами, гастроподами и многочисленными колониями Den
talium barremicus sp. noy. Характерен минераяогический состав

описываемых пород. В тяжелой фракции содержится роговой

обманки 19%, эпидота 30%, сумма устойчивых :м:инералов

до 14%.
R югу, к осевой части синвклиаы, характер отложений верх

него баррема изменяется, значительно уменьшается песчанистость,

в разрезе превалируютглины. Такого типа разрезы 1\10ЖНО на

блюдать в обнажвниях у г. Сенгилвй, на правом берегу Волги.

Здесь среди глин прослеживаются три горизонта песков мощ

ностью 0,3-2,5 М. Пески алсвритисто-глннистые, зеленовато

серые, косослоистые, с многочисленными Oxyteuthis jasykowi
(L а Ь.) и пелециподами, шаровидными нонкрециями песчаника

иавестковистого, переполненного разнообразной фауной. Осо

бенно много Oxyteuthis и Dentalium. В этих породах в тяжелой

фракции содержится роговой обмацки свыше 25 %, эпидота-
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до 26 %, устойчивых минералов более 12 ~Ia, при полном отсут

ствии амфиболов в вышележащих и подстилающих верхний бар

ремекий подъярус слоях. Мощность этих отложений по разрезам

скважин, пробуренных в этой части "ульяновско-СараТОВСRОй

синвклизы, составляет 25-30 М. Минералогический состав

остается без иаменений, Это видно по разровам скважин Екать

риповской (см.. рис. 3) и Прудонской.

ле~но.е скопленив Glomospirella gaultina (В е r t Ь.), Miliammina
mjatllukae D а i П., Discorbis barremicus М j а t 1. Мощность 4,4 М.

3. Алеврит зеленовато-серый, КОСОСЛОистый, с линзами глины
черной, жирной, с прослоями (1-5 СМ) сидерита (обр. 35). Мощ-
ность 1,4 М. f!I

4. Глина ржаво-бурая, неравномерно алевритистая (обр. 36).
Мощность 0,55 М.

5. Алеврит носослоисгый, с прослоями сидерита, местами
~ теRСТУРОЙ «конус в конусе». В алеврите много Oxyteuthis
jasykowl (L а Ь.), Cyprina sp., Dentalium тспеапит О г Ь.

п. notabile Е i с h W., п. barremicus sp. поу. (обр. 37, 38 и 39):
Мощность 2,5 М.

6. Алеврит косослоистый, со сгруженными конкроциями мер
геля п.~счанистог.о, ? теRСТ~рой «конус в конусе», переполненного

фауной Oxyteuthls jasykowl (L а Ь.), Cyprina sp., Dentalium bar
петлсия sp. ПОУ., Dentalium sp. (обр. 40, 41 и 43). Мощность 1,5 М.

7. Алеврит косослоистый, аналогичный слою 6, в подошве
с караваями мергеля, с гоксгурой «конус в нонусы (обр. 42 и 15)
Мощность 3,5 М'.

8. Глина зеленовато-серая, очень жирная, плитчатая, с не
большими линзами песка алевритистого, мелкозерписгого. В глине
много Glomospirella gaultina (В е r t Ь.} (обр. 44). Мощность 3 М.

,9. Алеврит ярко-веленый, RОСОСЛОИСТЫЙ, с прослоями мергеля
(обр. 45). Мощность 0,25 М. '

Для этих отложений характерным являются прослои мергеля
с хорошо выраженной текстурой «конус в конусе». Фотография

этой породы приведена на табл. XIV, рис. 1.
Косослоистый алеврит, переполненный колонией Dentalium

и тонкостеннымипелециподами, изображен на табл. XIII, рис. 1
и 2 (разрез описан выше и приведен на рис. 7, обр. 42). Хараи
терное скопление Dentalium и Oxyteuthis sp. из верхней части нон

кроции мергеля песчанистого (обр. 40) цоказапо на табл. Xlll,
рис. 3. На табл. XIV, рис. 2 и на табл. XV, рис. 2 приведены
фотографии шлифов с разрезами Dentalium. На рис. 7 покаааны
хараRтерная ассоциация минералов тяжелой фракции для этих

отложений. Эпидота содержится 39 %, амфиболов (роговая об
манка) до 10%, слюды до 30%.

в бассейне Суры, на северо-западном борту "ульяновско-Са
раговской сипеклизы, у д. Пруды (см. рис. 2) верхпебарромскив

отложения представлены глиной серой, плотной, участками

жирной, с пятна:м:и и прослоями алевритистой и алевритовой
глины.

В тнжвлой фракции роговой обманки содержится от 7,6
до 11,2%, эпидота до 42,5%.

В легкой фракции содержится до 35 % глауконига. Комплекс
фораминифер в этих отложениях следующий: Discorbis Ьатетлсив
М j а t 1., . Glomospirella aff. gaultina (В е r t Ь.), Gугоidinа 80

ко итае М J а t 1. Мощность верхнего баррема 42 .и; Аналогичное
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Рис. 7. Разрез обнажения у западного конца с. Васильевна,

На западном погружонии Жигулевс}{их дислокаций, в бассейне

р. Rубры, у с. Васильовна , отложения верхнего баррема в ос

новном сложены алевритом ввлвповато-сврым , уплотненным,

с прослоями и линзами глины черной, жирной, местами ржаво

бурой, неравномерно алевритистой. На рис. 7 представлен раз

рез обнажения у западного конца с. Васильевка, здесь сверху

вниз обнажаются следующие породы.

1. Сидерит темно-серый, плитчатый, в нижней части с тексту

рой «конус в конусе» с Oxyteutlzis jasykowi (L а Ь.), о. brunsvicen
sis (8 t г о m Ь.) (обр. 29 и 30). Мощность 1 М.

2. Тонков чередование слоев глины и алеврита, залегающих

в виде линз. В нижней части преобладают глины буровато-зеле

ные, глауконигоные. В глинистых прослоях встречено многочис-
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строение эти отложвния имеют в ПеНЗО-!\{УРОМСRОМ прогибе, на

севере - в 'Горбеевской скважине, в центре прогиба - в МОК

шанах (см. рис. 4) и в г. Нижнем Ломове (см. рис. 5).
Западнее Шиловеко-Владимирского прогиба, в колонковой

скважине, пробуренной у с. Просандсевке (СМ. рис. 2), готерив

скив и иижнобаррсмские отложония отсутствуют.

На размытой поверхности валанжинских пвсчанииов. транс

грессивно лежат верхнебарремокие песчано-алевритистые глины

и глинистые пески мощностью 59 ~t, с подчиненными прослоями

известн.ОВИСТОГО песчаника, с многочисленными железистыми

оолитами и псевцооолитами (табл. XVI, рис. 1). Под микроскопом

видно, что эта порода сложена песчаным материалом: (~ЗО ~/~),

желеаистыми псевдооолитами (~20~1c» и цементом (,-.,500~).

Песчаный материал представлен нвотсортировапцыми зерна:ми

кварца, редкими зернами полевого шпата (плагиоклавы с двой

нииоными прорастаниями), глауконита , шамуаэита и хлорита.

Зерна кварца мелкие, ноокатанныс, угловатые и угловато-ока

танныо размером 0,1-0,35 M"tt и более }{рупные, хорошо окатаи

ныв, размеРОl\I 0,3-0,65 М·М,.

Мелкие зерна кварца в большинстве случаев корродиропаиы.

Зерна глауконита, хлорита и mам:уазита имеют округ.тую,

овальную и неправильную вытянутую форму и замсгно И3~Н~

нены.

Цементом в песчаникс служит кальцит, участками сильно

пигментироваиныйза счет шамуазита.Тип цомснтациибааальный.

. По всей породе беспорядочно распределены железистые псендо

оолиты и оолиты округлой , овальной и реже вытянутой формы,

размером от 0,3 до 1,0 М·М.

Оолитовые и псевдооолитовые песчаники встречаются в верхне

барремских отложениях в бассейне р. Мокши в Пвнзо-Муром

ском прогибе. По-видимому, они характеризуют приброжно-мор

скую фацию всрхнобарремского времени.

Миноралогичоский состав этих отложений в рассматриваемом

разрезе следующий: роговой обманки от 0,6 до 25 O~, эпидота

до 24,60/0' дистена до 12,9 %. В легкой фракции глауконита со

держится от 1 до 42 %.
Для верхнебарремских отложений характерно наличие про

слоев песчаника алввролитового, иавостковистого, глауконитового.

разнозернистого, :местами косослоистого. Обычно обломочный

материал представлен зернами кварца, реже полевого шпата,

угловатыми или угловато-окатанными, размером 0,02-0,1 .,и.л-t·,

реже размером до 0,32 ММ. На табл. XVI, рис. 2 приведена фо

тография шлифа из указанного песчаника. Аналогичный песча

нин вскрыт и В других скважинах. На табл. XVII, рис. 1 при

ведена фотография шлифа из скважины у г. Инзы. На этой фото

графии видно, что порода в основном состоит из окатанных зерен

глауконига и более редких зерен кварца, полевого шпата, чешуек

слюды и единичных зерен эпидота, фосфата. Раямор зерен 0,02-
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0,04 .мМ, с преобладанием зерен размером 0,1 м.л-е Форма зерен
кварца и полевого шпата угловаго-онаганная.

На табл. XVII, рис. 2 дана фотография шлифа песчаника из
разреза у с. Ибрвдь (западный склон Шиловско-Владимирс}{ого

прогиба). Пвсчаник мощностью 0,5 м, залегает на 5,5 м выше
кровли паланжинских фосфоритов, в нем встречен обломок Оху

teuthis sp. Под микроскопом видно, что песчаник разнозернистый,

алевритовый, с глиписго-иавестковистымцементом, Зерна угло

ватые и реже угловато-окатапные, размером 0,01-0,1' .м.м

0,05-0,08 м.м. Преобладает кварц, полевой шпат, единичныо
зерна черных рудных минералов и пирита.

На каротажных диаграммах црослои люсчаникоп, алевроли
тов или уплотненных, косослоистых песков выделяются пиками

повышенногосопротивленияи депрессиямипс. Эти пики высокого

сопротивления прослеживаются в разрезах Окско-Волжсного

мсждуречья и северной части Саратовского Поволжья и являются

хорошими маркирующими горизонтами. Западнее и юго-вападноо

Шиловско-БлаДИl\fИРСНОГО прогиба описываемые отложения вы
падают из разреза. ПО данным А. С. Пересветова (1947),
В. Д. Принада (1938) и др., в Воронежской и прилегающих
областях готерив-барремские отложения отсутствуют, и породы
аптского яруса трансгрессивно залегают на юрских образованиях.

Рассмотрев перхнебаррвмскии отложения, приводим табл. 2..
На таблице покааан средний гранулометрический и минералоги
ческий состав этих отложений, полтворждающий наличие в них

характерного своеобразного роговообмапково-эпидотоного мине

ралогического комплекса. Умоныпонис содержания роговой об

манки наблюдается с запада на ВОСТОК. Максимальное содержание
роговой обманки установлено в Пенао-Муромском и Шиловеко
ВлаДИl\-IИРСКОМ прогибах. При наблюдении за изменением содер
жания роговой обманки создается впечатление, что герригонный
материал поступал с юго-запада и севера, но какив породы, размы

ваясь, являлись поставщиком роговой' обманки, - сназатъ

трудно. Налсоаойснив отложения, так же нак и юрские, роговой
обманки не содержат.

В отложениях триаса северо-восточной части изученной обла
сти имеются слои, богатые роговой обмаНRОЙ, но если бы они

являлись поставщиком данного минерала, зерна последнего в верх

нем барреме носили бы следы переотложвния , а этого, как пра-
вило, не наблюдается. .

ПО-ВИДИМОl\fУ, роговая обманна поступала в верхпсбарремокио
Отложения за счет разрушения ирисгаллических и метаморфи

чесних пород Воронежского кристаллического массива, богатых

роговой обманкой, но це исключена возможность поступления
этого минерала из северной части Русской платформы за счет

разрушения триасовых и других пород. Основным руслом, ПО

I-\ОТОРОl\IУ поступала роговая обманка на юто-вапад, были Пснао

муро:м.ский и Шиловско-Владимирскиэ прогибы.
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Средни{j гранулометрическийи минералогическийсостав верхнебарремскихотложений
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1 Индексация сделана в соответствии со стратиграфJРJ.есним подразделе
нием, приведенным на табл. 1.
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Минералогический состав фракции 0,25-0,01 мм в процен
тах покаван в табл. 4.

Среди описанных глин залегают (в виде тонних прослоев)

ГЛИНЫ с меньшим солоржаниом алеврита, снебольшими линзами

АпТСКИЙ ярус (Crlapt)

Отложения аптекого яруса широко распространеныв централь

НЫХ областях Русской платформы. Эти отложения изучались

в Среднем Поволжье А. д. Архангельским, М. М. Васильовским,

.Е. В. Милановским, С. Н. Никитиным, А. п. Павловым: 11 др.

Аптский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний (Cr l apt 1)

с Deshayesitesdeshayesi (L е у ш.), D. weissi (N е u т. et U h 1.),
Sinzovia tralltscholdi (8 i n z.) и др. и верхний (Crlapt2) с Cllploni
ceras tschernyschewi (8 i n z.)

Нижний аптекий подъярус (СJ'lзрt1 )

В ульяновской и Пепзенсной областях, на юге Мордовской

j\CCP и на севере Саратовской области нижний аптский подъярус

(Cr l apt 1) можст быть подразделен на две зоны: нижнюю и верхнюю.

Н и ж Н Я Я З о н а (Crlaptr)l Певпацевйея weissi, так назы

вавмая «песчано-глинистая толща», широко распространена на

укааанной территории. В северной части Ульянонско-Саратопсной

сипенлизы, по данным скважины, пробуренной в г. Инзе (рис. 8),
эта толща представлена глиной зеленовато-серой, с прослоями

алеврита, глиной алевритистой 11 алевритовой, с включепиями ка

раваеобразных небольших ноннрвций сидерита. Мощность 44,6 .М.

Минералогический состав этих отложений весьма своеобра

зен. 'Гяжелая фракция максимально содержит эпидота 28,8%,
устойчивых минералов 18,6 %, из них граната 14,4 %, апатита

11,5 ~/~, сфена 4%, слюды 3,4%' встречаются редкие зерна метамор
фических минералов и амфиболов. В легкой фракции глаукопита

содержится от 2,2 до 8,7~/~, слюды 2,4-3,2%.
В Пенао-Муромскомпрогибе, по данным разреза у пас. КОМ

сомольский на р. Вад, эти отложения сложены глиной алеври

тистой. слоистой, с гонкими прослоями алеврита, слюдистого.

Мощность 33,2 М.

Гранулометрический состав этой глины приведен в табл. 3.

Таблица ~J
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мелковернистого песка, в котором встречаются редкие, хорошо

онаганные зерна кварца. ИХ гранулометрический состав виден

из габл. 6.

Минералогический состав фракции 0,25-0,01 мм сильно от

личается от описанного выше и приведен в табл. 5.
По-видимому, более глинистые разности пород отлагались

в относительно спокойные периоды осадконакопления.

В рассматриваемых отложениях встречаются мелкие аммониты,

размером до 10 мм, типа Aconeceras sp. Эти мелкие формы нужно

выделить в новый род, который встречаетсяв отложенияхрассмат

риваемой зоны и в верхних слоях верхнего баррема, совместно

с Oxytetl'lis jasykowi (L а h.).
R югу, у г. Нижний Ломов (см. рис. 5), отложения этой зоны

отсутствуют, по-видимому они здесь и не отлагались.

Юго-восточнее с. Мокшан (см. рис. 4) в продолжение всего

апгского века существовал остров, что подтверждается наличием

в непосредственной близости от острова грубообломочного мате

риала в отложениях аптского яруса.

Как пример можно привести разрез скв, 21, пробуренпой

Б верховьях р. Иванырс, в юго-восточной части Сурско-Мок

шинских поднятий. Вблизи предполагаемого Мокшинокого апт

ского острова здесь развиты мелкозернистые пески, участками

косослоистые, глинистые, мощностью 15,7 .М. В средней части

разреза залегает слой песчаника разнозернистого, мощностью

'0,68 м; в основании пласт извесгковистого песчаника, мощностью

0,7 м, молкоаорнистого, глауконитового, с редкими включениями

окатаиной гальки и обуглившихся растительных остатков. На

табл. XVIII, рис. 1 дана фотография шлифа из этого песчаника.

Нластвчсский материал представлен угловатыми зернами кварца,

полевого шпата и глауконита, Размер зерен 0,05-0,1 мм. Встре

чаются редкие чешуйки слюды, рудных минералов, эпидот и еди

ничные обломки кремня.

Зерна сцементированы иавсстковистым цементом, участками

глиписто-иавестковистым. Цемент занимает 25-30% площади

шлифа.

Минералогический состав тяжелой фракции этих отложений

следующий: граната до 14,4%, эпидота до 28,4%, слюды до 1,9
2,7%, апатита до 4,1-5,2 %. В легкой фракции глауконита со

держится 6,7-8,4 %.
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Таблица 6

0,5-0,25 I0,25-0,10 I0,10-0,01 I <0,01

655 3аиза 246.

R востоку от предполагаемого острова ПОЯВЛЯЮтся более гли

нистые разности пород.

К западу отложения этой зоны выделяются очень плохо.

На рис. 6 приведен разрез у с. Земегчино, в юго-восточной части

Шиловоко-Владимирского прогиба. К этой зоне в данном разрезе

мы относим пески разноаернистыв, участками косослоистыо,

суммарной мощностью 13,48 м (см, рис. 6, сл. 10). ~

Тип отложения приброжно-морской. Гранулометрический и

минералогичсский состав, как видно на разрезе, весьма неодно

роден. Это объясняется близостью береговой полосы, откуда по

ступал неотсортированный, терригепный материал, и наличием

быстрых смен гечепия, в результате которых образовалась косая

слоистость и линзы более грубого пес~аного материала.

Присутствие в нижней части разреза Deshayesites sp. плохой

сохранности, напоминающего форму, близкую к виду Deshayesi
tes ех gr. weissi (N е u ш. et U h 1.), позволило отнести эти отло

жения к зоне шесвя! нижнего аптского подъяруса.

Северо-западнее, в Шиловеко-Владимирском прогибе, в раз

резе у с. Просандеовна (см. рис. 2), к этой зоне мы относим

пвсок томно-бурый, кварцово-глаукопитовый , мелкозернистый,

с редкими, хорошо окатаиными зернами среднезерпистогокварца,

мощностью 5,5 м.

. Западнее отложения нижнего апгского поцъяруоа на зоны не

подразделяютоя.

R юго-востоку в районе Лецнгинско-Сердобских поднятий

у сел Нацежцино и Кавказ, отложения нижнего аптского поцъ
яруса разеиты широко, но на зоны из-за отсутствия фауны не

могут быть расчленены. Представлены они чередованием: про

слоев глины серой, плотной, с тонкими прослоями алеврита,

содержащего небольшов количество глауконита и слюды. По

видимому, аналогом битуминозных сланцев Поволжья в раз

резе у с. Надвжпино является 7-метровая толща серых глин,

жирных, битуминозных, листоватых, ноиавестковиогых, в ниж

ней части с тонкими прослоями алеврита.

Минералогический состав нижноаптских отложений изучае

мой площади однообразен, но наблюдается закономерное умень

шение к востоку содержания мвгаморфичвских минералов, в

оснопном за счет дистена. Далее к юго-западу, по данным Г. В. Де

ментъввой, проблематичные апгские отложения вскрыты в с. Оль

ховкв и к юто-ввпаду от г. Грязи, на севера-восточном склоне

Воронежского кристаллического массива.

В этом разрезе апгскив отложения трансгрессивно залегают

на валанжинском фосфоритовом слое. Они представлены тонким

чередованием алеврита и глины темно-серой, почти черной, общей

мощностью 17,9 м,. В тяжелой фракции содержится: дистена от 2 до

7,8%, силлиманитадо 2,7%, слюды 1,8-4,6% и граната 0-1,8%.
Встречены редкие фораминиферы, по определению В. А. Шохи

Ной, указывающие на аптский возраст данных отложений.

90,310,441,540,43

Размер, .м.М

Содержание

фракции, %



При м е ч а н и е. П. п. п. - потери при проналивании.

Таблица 7
Химический анализ битуминозных аптских сланцев

ской впадины (НовоузеНСR).· Химическая' характеристика биту

минозных сланцев приведена в табл. 7.
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Северо-западная

часть "ульяновско-Са-

ратовской синенлиаы.

Пруповская опорная

скважина. Г:Iубина

240-243 оМ. - 39,19 10,11 15,16 5,24 1,78 1,74 24,78 0,1
То же, но несколь-

0,1н о другая разность . 52,34 - - - 7,73 2,26 2,10 29,05
Пензо-~1 уро мский

прогиб, Нижний Ло-

мов. Глубина

129,7-132,8 .М 61,58 43,95 5,21 20,79 3,07 2,33 1,43 21,94 0,1
Северо-западная

часть Улъяповско-Са-

ратовоной синеклиаы. I

Севернее Прудов-

ской опорной сква-

тины на 90 коМ у

с. Атяшево:

а) верхняя часть

сланцевой толп~и . . - 33,24 9,71 13,21 9,18 1,75 1,88 29,83 0,1
б) ниже на 5 ..И, ниж-

няя часть с.панцевоЙ

толщи - 38,32 8,58 14,40 8,87 1,74 1,45 26,55 ,0,1

В средней части сланцевой толщи на большой территории Сред

него Поволжья и Океко-Волжского междуречья залегает слой

мергеля серого, участками ожелвзненного , известного под назва

нием «апгская плита», мощностью от 0,5 до 1 М. Химический

анализ аптекой плиты в районе к северу от Ульяновска, по дан

ным Е. С. Ташновой и А. С. Поспелова, приведен в табл. 8.
Таблица 8

р. Бирюч, в 2 коМ от

с. Б. Ногаткино (север-

5,74 З,52 45,62 0,72 0,96 38,76нее Ульяновска) . . . . 4,77
в 2,25 ком от с. Усте-

рении (северо-вапалнее

4,83 4,14 42,06 1,03 2,45 38,18Ульяновска) •..•. 7,22
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На юго-восточном склоне Воронежского кристаллического

массива у с. Коренное апт трансгрессивно залегает на девонских

породах, мощностью 19 м, и сложен глиной темно-серой, почти

черной, песчанистой, слюдистой, снеравномерными прослоями

алеврита. В тяжелой фракции содержится: дистена от 1,5 до 3,3%,
слюды от 9 до 19,4%, эпидота до 3% и граната до 4,40/0.

В легкой фракции содержится: кварца 66,5 - 85,5 % и гла

уконита 3,4-6,5 %. Аптские отложения в данном разрезе покры

ваются разнозернистыми песками среднего альба. Еще дальше

н западу вптскив отложения встречены в разрезе у с. Хреновое,

Воронежской обл., мощность их 10,8 М. ЭТО глины темно-серые,

песчанистые, с прослоями глинистых песков.

В районе г. Лосева на р. Битюг мощность апта сокращается

до 2-3 М. ЭТО алеврит глинистый, светло-серый и глина темно

серая, с линзами песка, с прослое:м: сидерита, а в основании с ред

кой фосфоритовой галькой, Аптские отложения в этом районе

налегают на девонские породы, их минералогический состав

характеризуется высоким содержанием устойчивых минералов 
свыше 20 %, черных рудных до 40 ~/o, слюды до 80/0' титанистых
до 10%. В Ульяновском Поволжье эти отложения обнажаются

в окрестностях с. Rременки и у г. Сонгилей.

"-В районе~ по берегу Волги в отложениях этой зоны

залегают небольшие конкреции темного известняка с фауной

Deshayesites weissi (N е u ш , et U h 1.) (:м:ассовые скопления),

D. lavaschiensis К а s а n s k у, D. ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а

sp. поч., D. aff. bodei (К о е п.), Crioceras (?) gracile (8 i n z.),
Sinzovia trautscholdi (S i n z.) (массовые скопления в конкрециях},

Тпораеит bowerbanki 8 о W., Ancyloceras ех gr. matheroni (О r Ь.).

Отложения этой зоны с указанной фауной мы наблюдаем и выше

'"'- по Волге, у Ульяновска, у с. Rременки, а также в разрезах ряда
скважин, пробу ренных в северной части Ульянонско-Са ратов

сной синеклизы (см. рис. 3, 8 и др.).

В е р х н я я з о н а (Сг.аръ,") характеризуется многочислен

ными Deshayesites deshayesi (L е у ш.), D. volgensis 1. 8 а s о п О V а

sp. поч., D. consobrinoides (8 i n z о w), D. bodei (К о е п.),

D. dechyi (Р а р р), D. aff. latilobatus (8 i n z.), Sinzovia traut
scholdi (8 i n z о w), Aconeceras sp., Пеепацеяиев consobrinus (О r ь.).

По литологическому составу отложения этой зоны подразде

ляются на две толщи: нижнюю - битуминозно-сланцевую и

верхнюю - глинистую. Нижняя толща, мощностью 4-8 М,

представлена битуминозными, гопколистоватыми, темно-бурыми,

коричневатыми сланцами, очень богатыми органическим матери

алом, постепенно переходящими в серые глинистые сланцы.

По плоскостям напластования - с присыпками светлого слюди

стого алеврита. Эти отложения широко развиты на территории

всего Среднего Поволжья - от Окско-Цнинского вала на западе

до широты Алатырь-Ундоры на севере и о дшироты Саратова

на юге. Встречаются они и в северо-западной части Прикаспий-
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"Указанные конкреции переполнены аммонигами исключитель

но хорошей сохранности. Из конкрвций, собранных в обнажвниях

у Сенгилея, определены: Sinzovia trautscholdi (8 i n z.), Асоnе

ceras sp., Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у т.), п. consobrinoides
(8 i n z.). Кроме того, встречено большое количество форм нового

вида: Deshayesites volgensis 1. 8 а s о n о v а sp. nov.
В некоторых разрезах в верхней части этой зоны залегает

известняк мелкозернистый, алввритистый, пиритиаироваппый,

с фосфоритизированнымипсевдооолитами.На табл. XYIII, рис. 2
приведена фотография шлифа из указанного известняка, вскры

того скважиной у г. Ипзы (рис. 8). Под микроскопом видно,

что основная масса породы (50-55 %) представлена мвлкоаерни

стым волокнистым карбонатом, образующим: разнообразные

формы: звездообразные, лапчатые и др. Нласгичсский материал

составляет 30% породы, расположен неравномерно. В основном

это зерна кварцита, глауконига, полового шпата и единичные

зерна циркона, эпидота, граната, чешуйки слюды; рвдкие зерна

пирита и черных рудных минералов. Размер 'зерен 0,2-0,12 .мм.

Встречено значительное количество (до 200/0) удлиненных

включений псевдооолитов, пропитанных бурой гидроокисью же

леза, ценоторыв в центре 'имеют включения зерен кварца. В по

роде содоржится 1,68% Р2О5 •

В этом разрезе на 3 М выше кровли битуминозных сланцев

(обр. 23, глубина 169 М) залегает слой известняка мелкозерни

стого, пиритизированного , с жвлоаистыми оолитами и псевдо

оолитами , сложенными фосфатом, размором 0,1-0,15 ММ (в по

роде 2,560/0 Р2О 5) . Внутренняя часть многих оолитов частично
или полностью выщелочена. В породе присутствует до 3 O~ округ

лых зерен кварца, глауконита такого жв размера, как и оолиты,

мелкие зерна кварца, размором до 0,02, ~tИ.м, полевого шпата и

единичные чешуйки слюды.

Для характеристики апгских отложений нами приводится

описание наиболее типичных разрезов.

Южнее "Ульяновска у с. E~ в овраге Торнов обна

жается:

Сг.арт]. 1. Глина темно-серая, с зеленоватым отгонком, би

туминоаиая , слюдистая, плотная, слоистая, с гонкими прослоями

алеврита светло-серого. В нижней части глин залегают разроз

ненные копкрепии темно-сорого сидерита, при расколе образую

тцего раковистый излом. В копкрециях встречены Пезпацезиев

weissi (N е u т. et U h 1.), D. ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а

sp. ПОV., Sinzovia trautscholdi (8 i n z.), Tropaeum Ьоюегдапк:

8 о w. Видимая мощность 12 .tИ.

Cl·1a pt1
3 • 2. Сланец битуминозный, темно-буровато-серый, тон

колистонатый, весьма богатый органическим веществом. Про

слои бигуминоэиых сланцев чередуются с прослоями глинистых

сланцев, танжо богатых оргацическим веществом, с очень тон

кими присыпками светлого алеврита по напластованию. В породе
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3,78 0,34 0,11 0,28 0,18 49,65 2,44 0,'13 41,30 0,41

21,~32 2,40 0,08 2,48 0,13 36,30 0,98 0,65 33,49 1,28

8.5 3,63 2,73 1,061 - 43.21 1,15 0,41 38.37 I 0,60

Породы

Известняк

темно-серый,

с раковистым

'изломом. Пло

ская копкреция

с Асспесете sp.
Правый берег

Волги у с. Нре-.

меНRИ

Нонкреции

извеСТННRа тем

но-серого, с ра

ковистым изло

МОМ, залегаю

щие в глинах

на 2 ом выше

кровли сланцев.

Нопкрация с

Deshayesites ох

gr. deshayesi
(L е у ш.), Асо-

-песегав sp. Пра

вый берег Во л

ГИ, в 1,5 км ни

же Сенгилен

Там же, вы

ше кровли слан

цев на. 5 .;и

16

17

Характеристика аПТСБИХ сланцев района "Ульяновска, по дан

ным С. К. Ночитайло , следующая: влажность 3,9-8,220/0; золь

ность 79,10-80,95%; сера общая 3,10-5,34%; летучих 13,84
21,300/0; СО2 7,35-9,32%; теплотворная способность 1100-
1300 кал, .

Как апгская плита, так и вся сланцевая толща переполнены

многочисленными отпечатками Deshayesites ех gr. desllayesi
(1.1 е у т.), Aconeceras sp., обломками пелеципод и другой фауной.

На табл. IX, рис. 1 приведена фотография плитки битуминозного

сланца, типичного для этой толщи, е многочисленными отпечат

ками фауны. Здесь присутствуют DesJlayesites cf. consobrinoides
(8 i n z.), Aconeceras sp.

Выше сланцевая толща постепенно переходит в глинистую

толщу мощностью до 10 М и болыпе, с рассеянными в нижней

части плоскими неболыпими овальными конкроциями темно

серого известняка мелкозернистого. Химический состав их при-

веден в табл. 9. 'Га б л и ц а 9
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встречаются мелкие кристаллики гипса. В сланцах масса отпе

чатков Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), Асспесете sp. 
мелких пелеципод и чешуек рыб. Мощность 3 -М.

3. Мерг~ль (еапгская плита») плотный, глинисто-алевритистый,

глаунопитовый , серый, с многочисленными отпечатками Desha
yesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), Aconeceras sp. Мощность 0,7 -М.

4. Битуминозный глинистый сланец темно-серый, почти чер

ный, сильно загипсованный, с многочисленными отпечатками

Deshayesites sp., Aconeceras sp. Граница между слоями 4 и 5 по

степенная. Мощность 3 -М.

5. Глина томно-серая, плитчатая, жирная, с рассеянными

плоскими или овальными конкрвциями очень крепкого извест

няка темно-серого, величиной до 10-15 СМ, внутри которых

встречаются аммониты хорошей сохранности: Deshayesites ех gr.
deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), D. volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. поч., Aconoceras sp., S inzovia trautscho ldi
(8 i n z.). Мощность 10 М.

Crlapt~. 6. Глина серая, жирная, неиавестковисгая , сланце
вато-оскольчагая, сильно ожелвзненная , с мелкими игольчатыми

кристалликами гипса, иногда соединенными в небольшие друзы.

В глинах встречаются редкие конкреции известняка, сильно

ожелеаненного , загипсованного, переполненного многочислен

ными Aucellina aptiensis Р о т р. (определялись Т. А. Морд

вилко}. Отдельные плитки известнякасверху усеяны многочислен

ными пелеци:r:rодами (табл. XXII, рис. 1). В копкрецинх встре

чены: Спеитлсете tschernyschowi (8 i n z.). В глинистых разно

стя.х пород~. встречаются редкие фораминифоры Haplophrag
пилаев umblllcatulus D а i n,. Glomospirella aptica М j а t 1.,
Glomospirella ех gr. gaultina (В е r t Ь.). Мощность 10 -М.

Crlapt~. 7. Глина алевритистая, слоистая, с тонкими про

слоями алеврита светло-серого, слюдистого, с конкрвпиями сиде

рита трещиноватого; трещины заполнены кальцитом. Мощность

13 М.

Crlalb2. 8. Глина алевритисто-песчанистая, в нижней части

зеленовато-серая, глауконнтовая , с редкими коричневато-серыми

желваками фосфоритов, заключенными в тонкую гипсовую ко

рочку. Здесь .встречен обломок фосфоритизированного Нор lites
cf. dentatus (8 о w.).

Аналогичный разрез имеется в 2 км К югу от Сенгилой, Здесь

в глубоком овраге, вблизи его устья, обнажаются:

Crlaptr. 1. Чередование прослоев сланца битуминоаного , с
прослоями глинистых сланцев, книзу постепенно переходящих

в глину серую, плотную, с линзами и пятнами алеврита. Здесь

также встречаются отпечатки аммонитов, мелкие обломки Pele
cypoda и чешуи рыб. Мощность 4 М•.

2. Сланец биту:минозный, зеленовато-серый, с тонкими про

слоями светло-серого слюдистого алеврита, богатый органиче-
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ским веществом и многочисленными отпечатками Deshayesites sp.
Мощность 3 -М.

3.. Мергель алввритиото-песчаписгый, серый, крепкий, с мно

гочисленными отпечатками аммонитов Deshayesites ех gr. deshayesi
(L е у ш.), Aconeceras sp. Мощность 0,7 .A-t.

4. Глина темно-серая, плитчаго-оскольчатая , с многочислеп

ными кристалликами гипса и с ожелеаненными отпечатками

Deshayesites sp., в основании слоя залегают вытянутые в цепочку

R?нкреции ::ерного известняка, переполненные фауной: Deshaye
виев volgensls 1.8 а s о n о V а sp. nov., D. consobrinoides (8 i n z.),
D. deshayesi (L е у ш.), D. consobrinus (О r Ь.), Sinzovia traut
scholdi (8 i n z.).

Crlapt~. 5. Глина серая, жирная, сланцеваго-оскольчагая ,
плотная, с мелкими нрисгалликами и друзами гипса, сильно оже

леаненная, с редкими плоскими нонкрециями сидерита, в кото

рых обнаружены плохой сохранности сильно ожвлваненныв

Cheloniceras sp. Мощность 5 М.

В 4 n-м к югу от Сенгилей, вдоль правого берега Волги, на

протяжении 2-3 км тянутся обнажения более низких слоев

апгского яруса. Здесь, ниже на 8-10 -м битуминозных сланцев,

обнажаются глины темно-серые, в разной степени алевритистые,

слоистые, с многочисленными конкрециями черного известняка,

переполненные аммонитоной фауной. В большом количестве

в?тречаются: Deshayesites weissi (N е u т. et U h 1.), D. ssengileyen
SlS 1. 8 а s о n о v а sp. nov., Sinzovia trautscholdi (8 i n z.).
Тгораеum bowerbanki (8 о w.), Ancyloceras ех gr. талпесопл (О r Ь.).

В глинах присутствуют фораминиферы: Glomospirella aptica
М j а t 1., Miliammina mjatliukae D а i п, Epistomina aptiensis
М j а t 1.

В зоне Жигулевско-Ставропольского прогиба у с. Нлммонк а

нижний апгский поцъярус слагают:

CrlaptI. 1. Глина темно-серая, тонкослоистая, песчанистая,
с прослоями мелкозернистого песка, алевригистого. В верхней

части разреза залегают конкроции известняка гомно-серого,

плотного, местами трещиноватого, трещины которого заполнены

кристаллическим светло-желтым кальцитом. В конкрециях встре

чены Deshayesites ех gr. weiss.i (N е u т. et U h 1.). В нижней части

залегает песок, мощностью 1-2,5 М, мелкозернистый,зеленовато

серый, глауконигово-кнарцвный, с редкими коричноваго-бурыми

Желваками фосфоритов. Общая мощность 33,5 М.

Crlaptr. 2. Сланец битуминозный, тонкослоистый, с отпе
чагнами многочисленных аммонитов. преимущественно Deshayesi
tes sp., Aconeceras sp., SinzQ'oia sp. В средней части раССl\fатри

ваемой толщи залегает l\lергель алевритистый (аптская плита).

Глина темно-серая, участками БИТУl\lинозная, слоистая, с про

Слоями алеврита светло-серого и мелкозернистого песка елю

ДИСТОГО. Мощность 2,8 .,и,.
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3. Мергель алевритистый. Мощность 0,4 М.
4. Глина топколистовагая , с конкропиими сидерита, в которых

встречаются прекрасной сохранности Deshayesites ех gr. deshayesi
(L е у т.), D. consobrinoides (8 i n z.), Sinzovia trautscholdi
(8 i n z.). Мощность 8 М.

Суммарная мощность нижнего апта в данном разрезе 44 М.

Северо-западнее Ульяповска , в бассейне р. Барыш у с. Бело

зерье колонковой скважиной вскрыта мощная толща аптских

глин, но расчленить их на верхний и нижний подъярусы не пред

ставляется возможным вследствие отсутствия фауны, характерной

для верхнего аптского подъяруса. Представлена эта толща глиной

серой и темно-серой, почти черной, неиавестковисгой, плотной,

жирной, участками алевритовой, с пятнами и тонкими прослой

нами алеврита и реже песка. В нижней части глина постепенно

становится сланцеватой и переходит в битуминозный сланец серый

и буровато-серый, с присыпками светло-серого алеврита, богатый

органическим вещество:м и обильными мелкими обломками аммо

нитов, с отпечатками Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у т.),

Sinzovia tl~autscholdi (S i n z.).
Ниже залегает плита мергеля, мощностью 0,6 М" которую

подстилают битуминозные сланцы, постепенно книзу смепяю

щиеся серой глиной, жирной, скорлуповато-осколъчатой , с тон

кими налогами светло-серого алеврита. ВПОДОIлве глин залегает

прослой серого сидорига. Мощность апгских отложений соста

вляет 64 М.

На всей территории Среднего Поволжья восточнее Окско

Цвинского вала минсралогичссная характеристика глин и алеври

тов зон Deshayesites deshayesi и Deshayesites weissi одинаковая.

Минералогический состав битуминозных сланцев на всей изучен

ной территории представлен пиритом в виде мелких сростков

и реже кристаллов. Минералогический состав этих отложений

приведен на рис. 3, 5, 8 и др. .
Двухзональное подразделение нижнеапгский подъярус имеет

только восточнее Окско-Цнинского вала; западнее этого подраз

деления сделать нельзя, таи как в этом направлении рввко увели

чивается песчанистость, битуминозные и глинистые сланцы выпа

дают из разреза.

В Шиловско-Владимирском прогибе, в разрезе у с. Звмвтчино

(см. рис. 6), битуминозные сланцы фациально замещаются глиной

томно-серой, слоистой, мощностью 4 оМ, а к северо-западу в раз

резе у с. Просандеевна (см. рис. 2) - глиной буровато-коричне

вой, мощностью 2 оМ. Проследить далее к западу фациально иные

аналоги этих отложений не удается, так как в этом направ

лении породы аптского яруса переходят в однообразную пес

чано-алевритистую толщу с неравномерны:ми глинистыми про-

слоями.

R того-востоку, по направлению н Прикаспийской впадине,

разрез аптских отложений несколько иаменяется. В районе Сара-
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това аптские отложения хорошо изучены в разрезе на Соколовой

'Горе и в бассейне р. Гуселки. Ниже мы приводим разрез Соколо

вой Горы. Данные грануломстрического и минералогического

состава приведены на рис. 9 и в табл. 10.
сгlы12.. 1. Глина темно-серая, неизвестковистая, плитчатая,

мелкооскольчатая, неравномерно алевритистая, с прослоями

алеврита и мелкозернистого песка. Встречаются конкро

ции иавестковистого песчаника, в которых встречены плохой

сохранности Oxyteuthis jasylowi (L а Ь.), Ох. brunsvicensis
(8 t r о т Ь.). Мощность 20 М.

Сг.арт]. 2. Алеврит песчанистый, кварцево-глаукониговый,
бурый, участками зеленовато-серый, косослоистый , с прослоями

черной глины, жирной, пятнами ржавой. В легкой фракции

глауконита 4,9 %, слюды 0,9 %, кварца 44,60/0' полевого шпата

39,9 ~~. Мощность 10 М.

CrlaptI. 3. Плита песчанистого сидерита серого, ожелевнен
ного, с округлыми , напоминающими гальки, желваками в по

дошве, с Deshayesites ех gr. deshayesi (L е у ш.), D. w е i s s i
(N е u т. et U h 1.). Мощность 0,2 М.

4. Песчанистый алеврит, бурый, косослоистый, слюдистый,

С тонкими цо 5 сом прослоями черной глины жирной, трещинова

той, с Plicatula radiola О r Ь., Protocardia forbesi Р i с t. et
С о т р., Р. peregrina О r Ь., Avicula cornuelin~ О r ь. Мощность
1,5-2 М.

5. Плита иапесткописгого песчаника нрвпкого , серовато-бу

рого, с отпечатками Deslzayesites weissi (N е u т. et U h 1). Мощ
ность 0,1-0,8 М.

6. Алеврит косослоистый , переходящий участками в песок

бурый, с прослоями зеленоватой глины, листоватой. Мощность

5 .At. (Минералогический состав см. табл. 10, обр. 7 взят в сред

ней части слоя).

7. Песок кварцово-глауконитовый , зеленоватый, уплотненный,

участками сцемонтирован в рыхлый песчаник. Мощность 1 М.

8. Глина алевритовая и песчанистая, бурая, вертикально

слоистая. Мощность. 1,5--:-2 оМ.

9. Алеврит песчанистый, слабо глинистый, зеленовато-бурый,

гл аукопитовый, слюдистый, косослоистый. уплотненный, с тон

кими прослоями глины серой, жирной, пеиавестновистой и ожо

лезненного сидерита с Pecten crassitesta R о е т., СисиПаеа glabra
р а r k., Сиси.Паса golowkinski S i n z. В сидерите встречены:

Deshayesites weissi (N е ц т. et U 11 1.) и другая фауна. Мощность

12-13 оМ. (Минералогичоский состав СМ. табл. 10, обр. 6 взят

на 2 М выше подошвы слоя).

Cl\apt~. 10. Глина серая, плотная, скорлуповагая, с еди
ничными Железистыми жолваками, с многочислеиными Соти!а

sp., 1\;иси lana sp., Pecten crassitesta R о е ш., Ргоtосагdiа peregrina
О г Ь. Мощность 3 аЛ!.
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11. Глина серая, сильно песчани.стая, в нижней части посте

пенно обогащается мелкозорнистым песком, буроваго-ржавым
и алевритистым. Мощность 6 М.

12. Глина темно-серая, пятнами буроватая, жирная, тонко
плитчатая, слюдистая, с единичными" мелкими сидеритовыми

конкрвциями, переполивиными отпечатками Deshayesites volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. nov., Deshayesites consobrinoides (8 i n z.).
Мощность 1,5 М. (Миноралогвческий состав см. табл. 10, обр. 4
взят на 0,5 М ниже кровли глин.).

'13 .. Мергель глинистый (саптоиая плита»), серый, с ржаными
пятнами, очень крепкий, с гокстурой «конус в конусе», с много

чнслонпыми отпечатками хорошей сохранности Deshayesites
deshayesi (L е у ш.), DеsJzпуеsitеs consobrinoides (8 i n z.), Sinzovia
trautscholdi (8 i n z.) и др. фауны. Мощность 0,2-0,75 оМ.

14. Сланец Глинистый, неравномерно битуминозный, серовато
бурый, очень плотнЫй, по плос:костям напластования с тонким
налетом светло-серого, глауконитово-слюпистого алеврита, с мно

гочисленными отпечатками аммонитов, преимуществонно Пеяпаце

sites deshayesi (L е у ш.), Deshayesites consobrinoides (8 i n z.),
SinZ01Jia trautscholdi (8 i n z.). Мощность 0,5-1 М. (Минералоги
ческий состав см. габл , 10, обр. 5.).

15. Серая глина, плотная, участками песчанистая и алеврито
вая, в нижней части глина содержит меньше алеврита и песка.

Мощность 10 М.

16. Глина серая, очень плотная, неизвест:ковистая, алеври
тистая, слюдистая, сильно трещиноватая, по трещинам с поверх

ности покрыта желоаистыми пятнами, участками с прослоями

оруднения. В подошве залегают небольшив, плоснио, удлиненные

конкроции сидерита, сверху гладкие, серые, внутри почти черные,

в них встречаются хорошо сохранившиеся раковины Deshayesites
ех gr. deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), DesJzayesites
sp. В кровле слоя лежат конкреции сидерига томно-серого, с ржа

вой поверхностью, содержашив очень хорошей сохранности

Deshayesites еоолоепя L u р р о v, D. dechyi (Р а р р ), D. volgensis
1. 8 а s о n о v а sp. nov. Мощность 3 М. (Минералогический состав
породы, залегающей на 0,5 М ниже кровли, см. табл. 10, обр. 3.).

Crlapta2. '17. Алеврит глинистый, желтовато-серовато-бурый,
слюдистый, с ржавыми пятнами, местами оруднелыми. Снизу

вверх увеличивается песчанистость от алеврита до :крупнозерни

стого песка. В песке залегает пятнами, прослойками и линвами

глина серая, жирная, плотная, пеиапесгковисгая , с черными

мергсльными нопкрепиями, Мощность 10-15 .At. (Минералоги

чес:кий состав Cl\I. табл. 10, обр. 2 взят на 0,5 М выше подошвы

слоя, а обр. 1 - на 5 оМ.).

К юго-восто:ку, в пределах северо-западной части При:каспий
СRОЙ впадины, аптские отложения вс:крыты в Новоузенсной с:ква

тине, где мощность их 182 сМ. Здесь они l\IOrYT быть подразделены

на трщ части.
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Crlaptl-2. 1. Толща алевролитов, участками иавестковистых ,
песчаников молкоэорнистых и глин алевритистых. Встречаются

редкие отпечатки Deshayesites weissi "(N е u т. et U h 1.). Мощ

ность 93 оМ.

CrlaptI. 2. Толща сланцев битуминозных, уплотненных, ар
гиллитов и глин плотных, с отпечатнами Deshayesites ех gr.
deshayesi (L е у ш.), D. consobrinoides (8 i n z.), Sin~ovia traut
scholdi (8 i n z.). Мощность 29 оМ.

Crlapt2. 3. Толща переслаивания песчапиков алевритисто-гли

нистых с глиной ноиэвостковистой, алевритистой, в верхней

части с прослоем песчанистого иавеотняка С обломками фауны

очень плохой сохранности: Aucellina sp., Serpula sp. ПО своему

строению эта толща однообразна и условно относится н верхнему

аптекому подъярусу. Мощность 60 оМ.

Минералогический состав тяжелой фракции вышеописанных

отложений резко отличается от минералогичесного состава этих

же отложений в районе северной части Ульяновско-Саратовской

синоклизы и Саратовского Поволжья (см. рис. 9). В описываемом

разрезе очень мало эпидота и метаморфических минералов (не

более 1 %). Отсутствует роговая обманна. Много граната, огцель

ные прослои глины алевритистой содержа т до 43 O~, обычно 19,3 ~~,

в сланцах до 2,7~~. Апатита содержится :много (от 17,9 до 27,1 O~).

В легкой фракции киарца 50-600/0' полевых шпатов 30-57 Х>,

слюды 2,3-5,40/o, глаукопига от 0,3 до 1,60/0'
По-видимому, тврригенный материал в эту часть Прикаспий

ской впадины поступал не с северо-запада, с территории Русской

платформы, а с севвро-востока , с Уральских предгорий.

Верхний аптекий подъярус (СГlзрt2)

Верхний аптс:кий подъярус в центральных областях Русс:кой

платформы впервые был установлен М. М. Васильввоним (1908).
В бассейне р. Гусвлки, к северу от Саратова, им были описаны

отложения с верхноаптскими головоногими, в том числе с Cheloni
ceras tschernyschewi (8 i n z.). В 1951 г. на правом берегу р. Гу

солки автором были повторены находки М. М. Васильевекого.

Здесь обнажается алеврит глинистый и глина алевритистая,

слоистая; в нижней части разреза (Crlapt~) встречаются конкро

ции песчаника иавестковистого, разноаорнистого, глинистого.

В некоторых, преимущественно очень плотных, крепких, темно

серых коннрециях встречены Cheloniceras tschernyschewi (8 i Il z.),
CJzeloniceras sp. Другие конкроции сложены более рыхлыми раз

ностями. Они почти не содержат а:ммонитовой фауны, но пере

полиены Sel'pu.la saratovi?nsis 1. 8 а s о Il О V а sp. nov., Aucellina
aptiensis Р о тр., Nucula pectinata 8 о w., TJletironia minor 8 о w.,
Corbula striatula 8 о w., Trigonia sp. Уназанные типы :конкреций

встречаются совместно. Минералогичеснийсостав :кон:креций при

nеден в табл. 11.
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в верхней части описываемой толщи (Crlapt~), У с. Гу-
сслки, в небольшой конкрецпи песчаника был встречен

Parahoplites melchioris А n t h u 1 а.

Дальнейшие работы И. Г. Сазоновой (1954, 1956 и 1957)
показали, что эти отложения распространены значительно север

нее Саратова. Верхнеапгская фауна, в частности Cheloniceras
tsc/lel'nyschewi (8 i n z.), была обнаружена в Ульяновской области,

в 4 к-м севернее г. Сенгилой, южнее Ульяновска у с. Rре:менни,

в колонковых скважинах у ст. Охотничья, К западу в 21 нм 0'1'

Ульяповска , у с. Rлимовна (Нуйбышввеная обл.) и др.

Изучение разрезов многочисленных скважин и естественных

обнажоний поназывает сложное литологичесное строение отложе ...·
ний, отнесенных нами н верхнему аптекому подъярусу. Расс:мотре

ние литологического строения этих отложений мы начинаем

с наиболее хорошо изученных разрезов "ульяновского Поволжья.

Выше, при описании нижнего апгского подъяруса, было приведено.

обнажение у с. Кременки, где наиболее хорошо можно изучить,

строение верхнего апта. Здесь ясно видно подразделение этих

отложений на две толщи: верхнюю, сложенную глиной с про

слоями алеврита, мощностью 13 М, и нижнюю, глинистую, участ

нами с конкроциями иавестняка, мощностью 10 М.

Южнее, в разрезе у с. Климовна, такое подразделение отложе ...·
ний сделать нельзя, тан нан верхний слой представлен однород

ной толщей глин темно-серых, тонкослоисгых, иеиавосгковистых,

местами с небольшим содержанием песка молкоаорнистого, пре

имущественно в виде тонних неправильных линз. В нижней части

залегает слой известновистого песчаника, переполненного Serpula
saratoviensis 1. S а s о n о v а вр, пот. и Aucellina ех gr. арйепы»

Р о m р. Мощность этих отложений 37,5 М. Граница между верх

ним и нижним подъярусами не отчетливая, наблюдается цосгепен ...·
ный переход одних отложений в другие.

В северной части "ульяновсно-Саратовсной синенлизы верхний

апт вснрыт в ряде опорных роторных и нолонновых снважин;

у г. Инзы (см-. рис. 8), У д. Пруды (см. рис. 2), у с" Енатериновна

(см. рис. 3).
Наиболее интересен разрез Прудовсной опорной снва/I{ИНЫ

(см. рис. 2). Мощность верхнеаптсних отложений здесь 21 М.

ТИП отложений по сравнению с отложениями у с. Rременни

и у г. Сенгилей не меняется. В нровле на 4 М ниже подошвы

среднеальБСI\ОГО подъяруса залегает слОй известняка норичневато

серого, с обломнами Serpula saratoviensis 1. 8 а s о n о v а Бр.

nov. Этот прослой известняна встречается во многих разрезах

Среднего Поволжья, местами замещается редними песчано-мерге

листыми ноннрециями, переполненными Aucellina aptiensis
Р о m р. (определение Т. А. Мордвилно), С единичными облом

нами Cheloniceras tschernyschewi (8 i n z.) и многочисленными

Serpula saratoviensis 1. S а s о n о v а Бр. nov. "Уназанный слой

является своеобразным м:арнирующим ГОРИ30НТОl\f верхнего апт-

79·



кристаллического :массива. Поступление терригенного материала

в район Саратова с юго-вападных склонов Уральских гор исклю

чается, так как к востоку эти отложения не содержат роговой

обманки (Новоуаонсн и др.). Разделяющая граница между указан

ными областями, по-видимому, проходила южнее Жигулевской

зоны дислокаций, по широте г. Хвалынска.

Между отложениями верхнего и нижнего аптекого подъярусов

перерына в накоплении осадков на всей исследованной территории

не наблюдалось. Отложения верхнего апта размыты среднеальб

ской трансгрессией. В основании среднего альба залегают фосфо

ритовые Желваки в разнозернистом кварцево-глауконитоном

песке.

~инералогическая характеристика верхнеаптских отлоЖений

северной части Ульяновско-СараТОВСКой синеклиаы почти не

отличается от минералогического состава нижнего апта. Эти дан

ные приведены на рис. 3, 5, 8 и др.

R западу, по направлению к Сурско-Мокшанским поднятиям,

наблюдается увеличение песчанистости верхнеаптоких отложений.

По данным разреза в верховьях р. Иванырс в основании отложе

ний среднего альбекого подъяруса залегает разнозернистый

песчаник с редкими оолитами, с окатанными фосфоритиаирован

ными ядрами Hoplites ех gr. dentatus (5 о w.). Ниже лежит темно

серая глина песчано-алевритистая 17,9 .,u, местами переходящая

в песок мелкозернистый, глинистый, кварцово-глауконитовый,

зеленовато-серый, в верхней части' с конкрвциями песчаника

с Aucellina sp. и Serpula saratoviensis sp. поч,

В северной части Пенао-Муромского прогиба, в районе сг..

Торбеево, верхний апт отсутствует (и. Г. Сазонова, 1954).
В южной части Пенао-Муромского прогиба в разрезе у г. Ниж

НИЙ Ломов (см. рис. 5) верхний апгский подъярус подразде

ляется на две пачки: нижнюю и верхнюю.

Н и ж н я я п а ч к а (Crlapt~), мощностью 32,5 .,u, сложена
глиной слоистой с линзами и прослоями песка разнозернистого.

В нижней части залегает песчаник фосфоритизированный, участ

ками пиритиаированный, раапоаврнистый, глауконитово-кварце

вый, с многочисленными Serpula saratoviensis sp. nov., Aucellina
aptiensis Р о m р.

- Минералогический состав тяжелой фракции нижней пачки

характеризуется высоким содержанием гpaH~Ta (15,9-20,9 %),
апицота 12,3-26,50/0. Содержание дистена уменьшается снизу

вверх от 7,5 до 1,5%. В легкой фракции много глауконита (4,3
5,9%) и слюды 0,6-0,80/0.

В е р х н я я п а ч к а (Crlapt~), мощностью 19,2 .,u, сложена
глиной серой, тонкослоистой, с раковистым изломом, с прослоями

алеврита слюдистого светло-серого. В глинах встречается мелко

распыленный пирит. В верхней части залегают тонкие сдои равно

зернистого песчаника. В этой толще фауна не встречена. Мине-

ского подъяруса. Фотография такой ск~нкреции С Sегрulа яапио
viensis sp. nov. и Aucellina aptiensis Р о m р. изображена на
табл. XI, рис. 1, а на рис! 1,а дано изображение шлифа с разре-

зом Serpula saratoviensis sp. nov. u

Описание шлифа следующее: песчаник -молкоэврнисгыи, алев-

ритовый. Песчаный и алеВРИТОЕЫЙ материал представлен в основ

ном кварцем и .глауконитом. В меньшем количестве встречаются

полевые шпаты, мусковит, единичные зерна черных рудных и

непрозрачных минералов. Встречаются мелкие многочислецныо

зерна пирита и углистые частицы.

Цемент песчаника состоит из разнозернистого, в основном

мелкозернистого карбоната :кальция. u

Местами порода окрашена в коричновато-бурый цве: за счет
тонкораспыленного пирита или за счет присутс.твия в неи органи-

ЧесКого BeIЦecTBa.

В песчанике присутствуют многочисленные остатки серпул.

В шлифе видны поперечные их разрезы. Внутренние полости

серпул выполнены либо срезнезернистым кальцитом, зерна кото

рого норедко и:м:еют вытянутую форму, либо тем же пвсчаииком,

ИЗ которого состоит основная порода. Оболочка серпул сложен~
микроэорпистым кальцитом, сохранившим строение органическои

ткани; наблюдается концентрическое строение. Обычно ?ерпулы
окружены каймой среднезернистого кальцита, зерна. которого

имеют призматическую форму, Располо,нены они порпоцдикулярпо

к поверхности серпул . Норедко эта кайма сильно расширяется

и имеет волнистое или веерообразное угасание. Вероятно, эта
оторочка проиаошла за счет перекристаллизации микрозернистого

кальцита. Местами в последней видно внедрение переRристалли-

зованного карбоната.
МIIнералогический состав этой породы приведен в табл. 11~

Из этой таблицы видно, как резко изменяется минералогическии

состав одновозрастных отложений на участке от Ульяновска до
Саратова. В районе с. Rременки эти отложения не содержат

амфиболов, элидота в них 1,20/0' но очень богаты глауконитом
(до 43~ ). Rонкреции из Гуселковского разреза У Саратова,
наоборо; содержат амфиболов до 46,5 о/о, эпидота 21,50/0' глауко
нита 0,6'0/0; остальные минералы тяжелой фракции встречены
примерно в равном количестве.

Легкая фракция в Кременковском разрезе о содержит: кварца

18 1 0/ польвых шпатов 8 5 o~, глауконита 68,1 10. R югу содержа-
, / о, , / ( 0/ 25 7 0/

ние кварца резко увеличиваетсядо 53,4 /0, полевыхо~патов , /0,

но количество глауконита уменьшается до 18,5 /0·
В фациальном отношении наКОПJIен:ие описываемых осадков

происходило в одинаковых условиях, но поступление :ерриген

ного материала шло из различных питающих провинции. В Уль
яновском Поволжье терригенный материал поступал из северо

западных районов Русской платформы и из~енноскандии, в Са
ратовскую область -из юго-восточных' раионов Воронежского

80 6 Заназ 246. 81



т а б л и ц а ' 12

в ОДНОЙ из своих работ (1888, стр. 39) с. Н. Нинитин писал:

«За деревней Степуриной я наблюдал черную глину кое-где

у ручья. Тут-то удалось мне найти превращенным в колчодан

совершенно типичный и отчетливый обломок Норйлев deshayesi
(L е у ш.) и, таким образом, подтвердить параллоливацию черной

глины аптиенскому ярусу». В геологичесной литературе это

обнажение называется «Варавинский овраг».

Укааанная находка С. Н. Никитипа позднейшими исследова

телями не была повторена. Но зная, что с. Н. Никитин был

крупнейшим специалистом по аммениговой фауне, нельзя предпо

ложить" что им допущена ошибка в определении. По-видимому,

это была единичная находка.

Благодаря любезности М. С. Швецова мы получили от него,

два образца аптской породы из окрсстностей Москвы из разреза

у с. Тагарово и с. Парамоново. Их грануломстрический состав

приведен в табл. 12.

В тяжелой фракции установлен следующий минералогичесний
состав: отагаровский образец содержит гематита 97,6%и эпи

дота 1 Уа. Парамоновсний образец содержит гематита О 2 O~
эпидота 3,4%, мусковита 1,9%, устойчивых минералов 24'2-01'
в том числе граната 0,8%, сфена 0,2%, анатаза 8,1 %, метамоРФ~~
чесних минералов 8,8%, барита 0,2 %, апатита 0,6%. В легной
фракции татаровоного образца содержится: кварца 97% полевого
шпата 3%;013 парамоно~ском образце - кварца 91,4%: полевых
шпатов 6,3 Уа, слюды 1 Уа, кремня 0,7%, опала 0,3%.

Заканчивая рассмотрение апгских отложений центральных
областей PYCCHO~ платформы, мы Приводим табл, 13, в когорой
показан среднии гранулометрический и -минералогичесний со

став аптских отложений для Уаьяповско-Саратовокоа синеклиаы,

Пен...зо-Муромсного про...гиба и северо-западной части Прикаспий
скои впадины. Из этои таблицы очень хорошо видно, как изме

няется содержание минералогичесних ассоциаций. Содержание

элидота увеличивается н северо-западу от Принаспийсной -впа ....
дины .. В Новоуаонске эпидота 0,95 %, а в северных частях сине-

8.'{'

0,72

О,7&.-2,82

65,9824,35

96,43

Диаметр частиц, мм

8,95

0,5-0,251 0,25-0,1 10,1-0,01 I 0,01

Образцы

Песчаник светло-се

- рый (с. Татарово) . . .
Песчанин серый, раз

нозернисгый, алеврито

вый (с. Парамона во)

6*

ралогический состав характориауется высоким содержанием пи

рита.

По сравнению с минералогичесним составом нижней пачки

содержание граната уменьшается до 5,8-1,17~~, эпидота до

6,6-3,9 %, много турмалина (3,5-5,1 %).
В легной фракции глауконига от 2,9 до 7,4%, слюды от 0,3%

в песчанистыхпрослоях и до 2,7% в слюдистом алеврите. В районе

с. Земетчино (см. рис. 6) верхний апт полностью размыт средне

альбсной трансгрессией.

В Шиловско-Владимирском прогибв, у с. Просандсевка (см.
рис. 2), н верхнему апту условно отнесена толща мощностью

32,5 м, сложенная песком разнозернистым, гливистым, но ли

шенная фауны. В кровле ее залегают палоонтологичоскиохаракте

ризованные отложения среднего альба, а в подошве - нижний

аптский .подънрус.

Миноралогический состав этой толщи аналогичен минералоги

ческому составу характерного для верхнего апта разреза у г. Ниж

НИЙ Ломов (см. рис. 3). Здесь в тяжелой фракции много турма

лина (1-3%), дистена 5,7-6,4%, слюды 19,1-40,6%.
в легной фракции много слюды и ·глаунонита. Еще далее на

запад, в пределах Московской, Воронежсной и других областей,

впгсквй ярус не может быть подразделен на подъярусы и зоны.

По-видимому, здесь присутствует только нижний подъярус,

представленный континентальными отложениями - кварцевыми

песнами и пес.чанинами с отпечатками растений. Однако не исклю

чена возможность присутствия верхнего подъяруса, так как до

настоящего времени не было проведено ни одной работы по стра

гиграфическому расчленению аптских континентальных отложе

ний западных районов Русской платформы. Следовательно, этот

вопрос еще подлежит уточнению. I

В районе с. Латное, Воронежской области, в песчаниках

встречен комплекс флоры, укавывающий, по данным В. Д. При

нада, на аптский возраст ааключающих флору песчаников,

а именно папоротники: Наивтапта ееиюпй: Р r i п., Laccopteris
dunkeri S с h е n k., Gleichenia semichatovii Р r i п., Gleichenia
auriculataP r i п., G. rotula Н е е г., с. cycadina (8 с h е n k.)
8 е W., Polypodites simplex Р r i п., Weicllselia reticulata S t о 
с k е s et W а Ь Ь. и хвойные Thuites ecarinata Т r а u t s с Ь.

По предположению В. Д. Принада, весьма вероятно, что

унаванная флора представляет собой поселенцев песчаных бере

тов или островов аптсного моря.

В Поцмосковьв и окрестностях Москвы аптский ярус сложен

песчаниками и песнами косослоистыми, с растительными остат

нами. Наиболее полные разрезы имеются в районе с. Татарова,

около г. Клина, в Москве на Ленинсних горах за окружным

мостом. Это типичные коигинснгальныс отложения. Возможно ,
бо.лее глинистая их часть относится н прибрежно-морским образо

ваниям.
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Альбекий ярус (Crlalb)

Отложения альбокого яруса на Русской платформе в соответ

ствии с схемой стратиграфии нижнемеловых отложений (см.

табл, 1) подразделяются на три подъяруса: нижний, средний

и верхний.

Нижний альбекий подъярус (Cr1alb1) в центральных областях

Русской платформы отсутствует. По-видимому, в указанное

время на всей описываемой территории был перерыв в накоплении

осадков.

Сродноальбский подъярус· (Cr~lb2) широко развит и пред

ставлен зоной Hoplites dentatus с фауной: Hoplites dentatus
(8 о w.), Arcthoplites jachromensis (N i k.), Hoplites talitzianus
(R о u i 11.), Н. cf. deluci (В r о п.), Н. cf. tethydis (В а у 1 е),

Inoceramus anglicus \" о о т] в.

Верхний альбекий подъярус (СГlаlЬз) представлен палеопто

логически охарактеризованной зоной Pervinquieria inflata.

клиаы В Инаоноком разрезе 27,7 %, в, разрезе у с. Белозерье

в бассейне р. Суры 20,1 0/0. Наоборот, содержание граната умень

шается: в Новоуаонскс 13,36<уо, в. Инав 11,4%, а в Бсловорье

4,580/0. То же и с апатитом: в Новоузонско 8,38%, в Инае 6,40/0'
а в Белозерье 2,02 %. Амфиболы полностью отсутствуют в аптских

отложениях Среднего Поволжья и Прикаспийской впадины, но

ноожиданно в большом количестве присутствуют в апгских отло

жениях Саратовского Поволжья. По-видимому, это обусловлено

интенсивным поступлением роговой обманки в ЭТИ отложения

с Воронежского кристаллического массива.

Метаморфических минералов содержится в Новоуаенском раз

резе немного (0,21 0А» , в пределах северной части Ульяновско

Саратовской синекдивы их также немного: в Инаоноком разрезе

0,6%; в районе с. Белозерье 0,5%. R западу их содержанис.рсако

возрастает, так, например, в Пенао-Муромском прогибе, в разрезе

у г. Нижний Ломов, оно доходит до 4%.
"Учитывая приведенные материалы, можно предположить, что

аптскив отложения в пределах рассматриваемой территории

формировались за счет поступления терригенного материала

с четырех основных направлений: 1) с северо-западной части

Русской платформы поступал в большом количестве эпидот;

2) с юго-западпых предгорий Урала поступал терригенный мате

риал, обогащенный гранатом и апатитом; 3) с Воронежского

кристаллического массива и прилегающих островов обильно

сносились осадки, богатые дистеном; 4) в Саратовско-Сталинград

ском Поволжье имеется локальная зона накопления аптских

осадков, обогащенных роговой обманкой. По-видимому, роговая

обманка поступала сюда с юго-восточного склона Воронежского

кристаллического массива .
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у с. Просандеевка (см. рис. 2). Для более южной части прогиба
(ст, Ворнадовка) составлен сводный разрез, описание которого

приводится ниже.

Рис. 10. Сопоставление разрезов альбокого
яруса в Пенао-Муромсном и Шиловеко

Владимирском прогибах.

Составила и. Г. Сазонова.
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Cl~lapt. 1. Глина темно-серая, нвиавестновиотая , пятнами се
рая, с гнездами серого, мелкоаернистог о песка и алеврита. Мощ-

ность 14 М.

Crlalb2. 2. Песок серый, разнозернистый, глаукопигопо-квар-
цевый, с лепешковицными фосфоритовыми желваками глинисто

песчанистыми, с многочисленной фауной Hoplites dentatus (8 о w.),
Н. engersi (R о u i 11.), .Н. talitzianus (R о u i 11.), Dimorphop...
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СреДНИЙ' альбекий подъяруе (Crlalb2)

~. Отложения среднего альбокого подъяруса трансгрессивно

залегают на различных слоях апгсного яруса: в Ульяновоко
Саратовской свнсклиае на отложениях зоны Cheloniceras tscher
nyschewi; на западе, в районе южноrо окопчания О:КСRО-ЦНИНСRОГО
вала и северо-западной части RepeHCRo-ЧембаРС:RИХ поднятий
у сел Зометчино, Люмберцы на р. Вад, - на lIижнеаПТСRИХ

отложениях. В их основании лежат грубозернистые пески или

фосфоритовые желваки серые, лепешковидные, извеСТRовистые,

источенные ходами сверлящих моляюсков, местами с многочислен

ной переотложенной аммонитопой среднеальбской фауной.
В некоторых разрезах в основании среднего альба залегает

песчаник разнозернистый, иявостновистьтй, глаУRОНИТОВО-Rварце

вый, с редкими оолитами, Фотография шлифа этой породы при

ведена в табл, ХХ, рис. 2 (скв. 21 верховье р. Иванырс, обр. 12).
Основная масса породы, представленной на фотографии, сложена
изотропной разностью фосфата (60%), в которой равномерно
рассеян алевритовый материал (18-20%) и единичные зерна

. карбоната.
l\ластичеСRИЙ материал представлеп угловаТО-ОRатанными зер-

нами кварпа, полевого шпата и многочисленными чешуйками
слюды, размером 0,02-0,1 мм.

В основной массе фосфата наблюдаются включения округлой
и овальной формы оолитов. Ядра оолигов представлены зернами

глауконита и фосфатом, оболочки сложены анизотропной раз
ностью фосфата. Размер оолитов 0,3-0,5 ММ. Встречаются мел

кие углистые частицы, единичные зерна ламопита и черных

рудных минералов.

Такой характер нонтакта наблюдается в ряде разрезов:

в Пенао-Муромскомпрогибе - у с. МОRшан (см. рис. 4) и у с. Чу
фаровна (рис. 10); в верховье р. Иванырс - в зоне Сурско
Мокшансних поднятий; в ШИЛОВСl\о-ВлаДИМИРСRОМ прогибе
у с. 3еметчино (см. рис. 8), с. Лтомберцы на р. Вад (см. рис. 10).

В большинстве укаванных разрезов в основании этих отложе

ний встречена среднеальбская, nреIIмущественно фосфоритизиро
ванная фауна, с преобладанием Hoplites dentatus (8 о w.).

Отложения среднего альбсного nодъяруса представленыв Под
мосновье преимущественнокварцввыиипесками разнозернистыми,

участнами носослоистыми, плохо ОТсортированными, глауконито

выми, местами ожедеаненными, с ПРослоями песчаных фосфорито
вых желваков, с Hoplites dentatus (S о w.) и другой фауной. Мощ
ность 6-8 М. ЭТО типичные меЛJ{ОljОДНО-МОРСRие образования, но
прослоигрубозернистыхпесков уJ'ааtIваютна прибрежныйхарвктер
отложений, по-видимому, отлага1J111l1хся вблизи береговой полосы.
l\ юго-востоку, В ШИЛОВСRо-Вл~~I1М:ИРСRОМпрогибе, отложения
среднего альба можно наблюдгатв' ~ ряде естественнЫХ разрезов и
скважин; например, обнажения "1~' Истинна, в разрезе скважины
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lites ех gr. tethydes (В а у 1 е), Arcthoplites jachromensis (N i k.)
Мощность 1,5м.

3. Песок светло-серый, желтовато-зеленый,. кварцевый, с не-

большим содержанием глауконита, раанозернистый, косослоистый,

с редкими включениями обуглившейся древесины. Встречаются

прослои песчаника фосфоритизированного, в средней части слой,

фосфоритовых желваков песчанистых с Hoplites dentatus (8 о w.).
Мощность 15 М.

4. Песчаник зеленовато-серый, кварцсво-глаунонвтовый, гли-

нистый, с прослоями светлых с. желтоватым оттенком рыхл~х

фосфоритовых желваков, в основании песчаник аелевовато-серыи,

с фосфоритовыми желваками. К западу, по направлению к Мор

шанску, этот слоЙ фациально замещается песками рааиоаерни

стыми, местами уплотненными. В бассейне р. Вад, у с. Люмберцы,

этот слой подразделяется на два; в нижнем преобладают глины,

общей мощностыо 3,49 М. В фосфоритовых желваках встречены:

Arcthoplites jachromensis (N i k.), Inoceramus anglicus W о о d s.
Мощность 4 М.

5. Глина серая, алевритистая. Мощность 1 М. В разрезе

у с. Люмберцы (см. рис. 10) в основании глины залегают фосфо

ритовые песчаники с Нор lites sp. Мощность глин 1,55 М. В них

встречено много радиолярий,

6. Песок глаунониговый, с фосфоритовыми желваками гли-

нистыми (P 20s -,21,5%) и песчанистыми (P 20s - 16,15%).
- В с. Люмберцы мощность песков 1,35 М, в них встречены фос

форитовые желваки с фауной Arcthoplites jachromensis (N i k.),
Pseudosonneratia cf. steinmanni (J а с о Ь.). Мощность 1,25 М.

7. Песок темно-зеленый, глинистый, кварцсво-глауконитовый,

рааноаерпистый, с тонким прослоем (0,05 М) фосфоритиаирован

ного песчаника (P 20s - 5,6%)1. В песчанике встречен неясвый

отпечатон Hoplites sp. Мощность 1,3 М.

В разрезе у с. Люмберцы (см. рис. 10) эти отложения подразде

ляются на два слоя. Нижний представлен песчаником, мощностью

1,05 М, и верхний - песком неравномерно глинистым, мощностью

0,7 м,.

R юго-западу от с. 3еметчино - СТ. Вернадовка, по напра

влецию к Моршанску, в бассейне Цны, вышеописанные слои

4-7 не выделяются, обычно они замещаются толщей разнозер

нистых песков, снеравномерными прослоями фосфоритовых жел

ваков или песчаников, общей мощностью 4,8 М. Выше залегает

фосфоритовый слой верхнего альба.

Восточнее, в разрезе у с. Люмберцы средний альбский подъ

ярус может быть подразделенна две части. Нижняя часть сложена

глинистым алевритом, в основании с фосфоритовымижелваками,

с многочисленнымиНорИлев аепиии.в (8 о w.), Arcthoplites jachro
mensis (N i k.).. Верхняя часть разреза представлена песком

1 Продолжевие Описания среднего альбокого ПОДЪЯРУС8 дано настр. 94.
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мелкозернистым, кварцсво-глауконитовым, с прослоями глины И

песчанистых фосфоритовых желваков, с обломками фосфоритиаи

рованных Hoplites sp., Hoplites dentatus (8 о w.). Общая мощность

среднего альба в данном разрезе 23 М.

Аналогичное строение' описываемые отложения имеют в районе

с. 3еметчино (см. рис. 6). В северной части Пенао-Муромского

прогиба, у с. Чуфаровка (см. рис. 10), средний альбский подъярус

не может быть подразделен на две части, а представлен толщей

косослоистых песков равноаернистых, в 'верхней половине кото

рых имеется до восьми слоев фосфоритизированных песчаников

(P20s до 3,5%), каждый мощностью до 10 см. .
Аналогичное строение эти отложения имеют в более северных

частях Пенао-Муромского прогиба, в районе ст, Торбеево (см.

рис. 2) и в южной час.ти прогиба, в разрезе у с. Мокшан (см. рис. 4)
и в разрезе у г. Нижний Ломов (см. рис. 5). К востоку, в районе

Сурско-Мокшвнских поднятий, песчанистость уменьшается и

увеличивается глинистость среднеальбских отложений.

В пределах северной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

в среднем альбе преобладают глинистые разности пород - разрез

у с. Екатериновна (см. рис. 3), разрез у д. Пруды (см. рис. 2),
разрез у г. Инзы (см. рис. 8). В нижней части разреза встречаются

глины песчанистые. Фотография шлифа этих глин приведена

на табл. ХХ, рис. 1. Основная масса указанных глин на 65%
сложена тонкочешуйчатым глинистым материалом (темные

участки на фотографии), очень слабо карбонатным. _
Нластвчсснвй материал (до 30%) представлен окатанными

зернами глауконита, которые окружены тонкой каемочкой карбо

ната. Размер зерен 0,2-0,4 ММ. Встречается незначительное

количество зерен кварца, полевого шпата и чешуйки слюды.

Форма зерен угловато-окагапная и окаганная, размер 0,02 
0,1 ММ. Имеются многочисленные включения пирита. Это типич

ные мелководно-морские отложения. Фациальнос замещение пес

ков на глинистые разности в описываемых отложениях хорошо

видно на рис. 2, где дано сопоставление разрезов в широтном

направлении (Просандеевка - 3еметчино - Нлимовиа). Но все

же в основании среднего альба на этой территории всегда встре

чаются прослои (2-3) песчаника глаунонигово-кварцевого, гли

нистого, с карбонатным цементом, в то время как вмещающие их

глины неизвестковистые. На табл. XXI, рис. 1 приведена фото

графия шлифа песчаника из Прудовской опорной скважины.

Под микроскопом видно, что основная масса породы представлена

мелко- и тонкозернистым, участками микроаернистым, глинистым

карбонатом, в котором неравномерно рассеян песчаный материал.

На отдельных участках шлифа основную массу породы, -до
65%, представляет класгичесний материал, состоящий из зерен

кварца (30%), полевого шпата (5-10%), глауконита и хлорита

(ДО 20%). Кроме того, встречаются единичные зерна дисгена,

роговой обманки, а также обломки кремнистых и глинистых
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пород. Форма зерен кварца угловато-онатавная. Размер зерен

0,04-0,4 ММ и единичных 0,6 ММ. I\.ластическиЙ материалцемен

тируется тонко- и, мелкозернистым карбонатом. Зерна карбоната

имеют веретенообразную форму и размер 0,01-0,04 ММ.

В породе наблюдаются мелкие зернышки пирита и черных

рудных минералов (0,5%).
На фотографии видно, что на, фоне мелких, серого цвета зер

нышек карбоната равномерно располагается большое количество

крупных, неправильной формы и с резкими гранями зерен кварца

и полевого шпата· (имеющих на фотографии белую окраску) и

округлые зерна глауконита (на фотографии - зерна серого

цвета).

Очень хорошие обнажения имеются в западной части Жигу

ленской зоны дислокаций, в овраге Чемеришный у с. Маловна.

В левом склоне оврага примерно в 0,5 х;м от села обнажается:

Crlapt2- 1. Глина зеленовато-серая, слоистая, в верхней
части коричневатая, неиавсстковистая. Встречаются конкреции

песчаника и сидерита с фауной аммонитов плохой сохранности.

Мощность 15 м.

Crlalb2- 2. Глина темно-серая, почти черная, нвиввестковистая,

с конкрециями пирита и сидерита, разбитого трещинами, ааполнен

ными желтым кристаллическим кальцитом. В основании слоя

в песчанастой нонкрсцви встречен отпечаток Hoplites dentatus
(S~ о w.). Мощность 14 М.

3. Глина ,темно-серая, слоистая. Мощность 17,95 м.

'4. Глина томно-ссрая, слоистая, с кристаллами гипса. В кровле

залегает линза, мощностью до 0,2 М, песка кварцевого, бурого

с зеленоватым оттенком, мелкозернистого. В подошве линзы

встречен слой бурого железняка. Мощность 4,5 м.

5. Толща переслаивания глины песчанистой и тонкозернистых

бурых песков, с линзами слоистой серой глины. Мощность 1,25 м.

, 6. Песок кварцевый, ожелеавенный.лкосослоиотый, бурый,

участками желтовато-зеленый, с включением многочисленных

линз и прослоев сидерита, песчанистого, покрытого корочкой

бурого железняка, содержащего СаО. - 19,68%; FeO - 4%.
Fе2Оз - 6,4 %; R2Оз - 8,52 %; нсрастворимый остаток - 52,64 %.

Под микроскопом порода состоит из обломочного материала

(около 70%) и известновистого цемента. Обломочный материал

представлсн: кварц - 85%, полевой шпат - 8-10%, мусковит,

биотит, эпидот И роговая обманка - 3-4%. Зерна кварца угло

ватой формы, диаметром 0,15-0,01 мм.Присутствуют зерна

пирита и глаунонитв ярко-зеленой окраски, диаметром 0,08
0,02 ММ, .округлой формы. Цементом является кальцит, соста

вляющий до 25% породы. в основании песок алевритистый,

с тонкими прослоями глины, С включением концентрических

стяжений сидерита и редкими лепешкообразными конкрециями

фосфоритов серых, известковвстых, некоторые из них являются

фосфоритизированными обломками аммонитов Hoplites talitzi-

90

anus (R о ui 1 1.), Arcthoplites /achromensis (N i k.). Мощность
1,6 м.

СrlаlЬз. 7_ Глина темно-серая, слоистая, в нижней части слабо

песчанистая, в основании с редкими фосфоритовыми песчанистыми

желваками. Мощность 21,3 м.

8. Глина темно-серая, листоватая, с редкими кристаллами

гипса. Мощность 4,8. м.
9. Опока фосфоритизированная, алевритистая (СаО - 1,12%;

MgO - 1,48%; R2Оз - 5%; нерастворимый остаток - 77,5%;
Р205 - 0,41 %). Мощность 0,3 м.

10. Глина алевритовая, темно-серая, с многочисленными ра-

диоляриями. Мощность 2,2 м. ~

11. Опока фосфоритизированная, алевритистая, серая (СаО 
0,8%; MgO - 1,2%; R2Оз - 5,56%; нерастворимый остаток

80,84 %; Р205 - 0,59 %), состоит из аморфного кремнезема, ред

них радиолярий и 10-12% песчанистого материала, в состав

котороговходит: округло-угловатыезерна кварца, редкиечешуйки

мусковита и биотита, отдельные зерна турмалина и плагиоклаза.

Глауконит составляет, 12-15% породы и имеет зеленоватую

окраску. Мощность 0,2 м.

12. Глина слоистая, серая, алевритистая. Мощность 1,1 м.

Cr2 t. 13. Глина слоистая, песчанистая, глауконитово-квар

цевая, зеленовато-бурая, с включением многочисленных хорошо

онатанных черных глянцевидных галек фосфорита, размером
в диаметре до 10 ММ (СаО - 46%; R2Оз - 6,84%; нераствори

мый остаток 4,56%; P20s - 40%).
14. Мел песчанистый (СаО - 48,22%; MgO - 0,63%; нераство

римый остаток - 7,08%; R2Оз - 1,4%), зеленовато-серый, от

многочисленных зерен гяауконига, с многочисленными включе

ниями глянцевых галек фосфорита, при этом вверх по разрезу

~ размер фосфоритовых галек уменьшается. Мощность 0,5 м.

Все эти разрезы наглядно показывают увеличение глинистости

среднеальбских отложений в этой части Русской платформы.

Мощности их колеблются до 30 м.

R юго-востоку, в пределах северо-западной части Принаспий

ской впадины, мощность среднеальбских отложений резко воз

растает. Литологически они представлены песками, в разной

степени глинистыми, алевритистыми. Мощность их в районе

Саратова 45-50 М, в районе г. Новоуаенска194 М. Представлены

они песчаниками, алевролитами, в разной степени глинистыми,

а в верхней части глиной и песчаниками.

Не-совсем ясен возраст этих отложений; по-видимому, в районе

г. Новоузенск нижняя часть толщи имеет более древний возраст,

возможно, до нижнего альба включительно, но это только пред

положение. Никаких палеонтологических данных нет, а основание

к такому предположению следующее: между палеонтологически

охарактеризованными аптскими и среднеальбскими отложениями

залегает толща, мощностью около 70 М, лишенная палеонтологи-
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чесних остатков, но по литолого-петрографической характери

стике имеющая больше сходства с среднеальбокими отложениями,

чем с аптекими. Необходимо учесть, что стратиграфическое под

разделение этих отложений сделано для данного района весьма

условно, в основном на основании различного литологического

строения и в меньшей степени по данным редких находок фауны.

Минералогическая характеристика срсднеальбских отложе

ний на рассматриваемой территории довольно однообразна.

Отмечается высокое содержание граната; в Шиловско-Владимир

сном прогибе в среднем (по данным 20 анализов) достигает 14,4%,
в северной части Пенво-Муромсногопрогиба снижается до 11,1 %,
а в южной части его уменьшается до 4.,1-6,8%. Содержание

метаморфическихминералов возрастает с востока на запад. В се

верной части Ульяновско-Саратовскойсинеклиаы, в Инвенсном

разрезе (см. рис. 8), метаморфические минералы почти отсут

ствуют или встречаютсяв единичныхзернах, а в разрезе уст. Тор

беево (см. рис. 2) в среднем (по данным 6 анализов) их уже 6,2%,.
в Шидовсно-Владимирскомпрогибе в с. 3еметчино (см. рис. 6) 
,в среднем (по данным 5 анализов) 6,9%. Эпидота встречается

немного (2-6 %). Обращает на себя внимание повышенное содер

жание сфена и апатита. Б разрезе у г. Иизы (см. рис. 8) в среднем

сфена до_7,1%, апатита 4,1%, много анагаза и брукига - 1,8%.
В более западных районах содержание этих минералов по всему

разрезу среднего альба резко уменьшается до единичных зерен

и составляет не больше 1% .
По данным Новоувепской скважины, 'в этих отложениях много

граната (20-25%), отсутствуют метаморфические минералы, эпи

дота немного, встречается неравномерно от О до 5-6%, сфена

следы или до 1-2%, много апатита - в среднем от 8 до 15%,
анатаза и брукига нет.

Все это указывает, по-видимому, на существование в средне

альбское время двух .провинций, поставлявших терригенный

материал. Одна располагалась в северо-западной части Русской

платформы - отсюда поступал гранат, метаморфические мине

ралы. Другая - на востоке .. (Урал и его предгорья) - являлась

поставщиком большого количества граната, апатита, сфена.

К юго-западу от Москвы А. п. Ивановым и Б. м. Даньшиным

установлено присутствие срвднеальбских отложений в Смолен

ской области, в Рославльском районе, где в песчаных фосфоритах

был найден Hoplites dentatus (8 (j w.)~ Здесь преимущественным

распространением пользуются пески кварцевые, с глауноцигом,

мощностью 7-10 м, с прослоем песчанистых фосфоритов, содер

жащих Р2Об до 9,7%. в основании этих отложений залегает

галечник из кремня и кварца, трансгрессивно налегающий .на

породы валацжинскогои оксфордскогоярусов' И на более древние

породы, до карбона и девона включительно (в с. Бычки нар. Не

ручь). Широкое распространениеэти пески имеют в Орловской и

Курской областях. Это преимущественно серо-зеленые мелко-
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зернистые кварцевые пески с глауконитом, мощностью до 15 м,

-с прослоями кварцевого галечника и редкими фосфоритовыми

желваками, в которых иногда встречаются окатанные фосфорити

вврованные аммониты, преимущественно Hoplites sp. Достоверных

данных для отнесения указанных песков к среднему альбскому

подъярусу недостаточно.

Заканчивая рассмотрение отложений среднего альбсного подъ
яруса, мы хотим обратить внимание на распределение аммониго-

, вой фауны. Аммониты в большом количестве встречаются только
в песчаниках фосфоритизированных. или фосфоритовых слоях

в виде фосфоритизированных ядер, залегающих ПРОСлоями среди
песков разнозернистых, местами косослоистых или алевритов.

Участками наблюдается массовое скопление фосфоритизированных
аммонитов; особенно их много в глаукониговых разнозернистых

песках в районе Шиловско-Владимирского прогиба (с. Вяземка
на р. Bыma, в районах с. Люмберцы и у с. Земетчино).

Отложения этого типа указывают, что образование их про
ходило в мелководно-морских условиях, вблизиприбрежной

полосы. В связи с этим местами наблюдается чередование прибреж
но-морских и мелководно-морски~ фаций, По-видимому, аммо

ниты жили в мелководно-морских условиях, но на небольшом

удалении от прибрежной полосы.

В более глубоких частях морского бассейна, где шло накопле
ние глинистых или глинисто-алевритистых отложений, аммониты

встречаются очень редко или совсем отсутствуют.

Верхний альбекий подъярус (Сr1аIЬз )

В центральных областях Русской платформы верхнеальбский
польярус выделяется условно как зона Pervinquieria inflata.
Палеонтологически она охарактеризована слабо. Имеются еди
ничные указания на присутствие в верхних слоях -нижнсмеловых

глин и песчаников верхпеальбских .аммонитов. Так, например,

Е. М. Ворожева (1932) пишет: «·Б д. Низовой был найден Атто
nites vraconensis С а m р. е t Р i с t., указанный еще С. А. Добро

вым, так что второй фосфоритовый горизонт'можно совершенно

определенно отнести к верхнему альбу» .. г. И. Бушипский (1954)
указывает на находки Pefvinquieria- cf. inflata (8 о w.), сделанные

им в Курском районе в фосфоритовых гальках, залегающих
в основании сеномана. Этими единичными уназаниями исчерпы

ваются сведения о верхнеальбскойфауне в центральных областях
Русской платформы.

В Подмосковье н верхнему альбеному подъярусу относят
темно-серые, так называемые парамоновские глины, в нижней

части алевритисто-песчанистые, с линзами песка. В основании

толщи лежит зеленовато-серый песок с желваками песчанистого

фосфорита. Парамоновсние глины подстилаются палеонтологи
чесни охарактеризованнымиотложениями среднего альба, а 'пере

крываются они толщей кварцевых песков, разнозернистых, с фос-
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форитовыми прослоями, с фауной сеноманскОГО яруса верхнею

мела. Кроме редких рациолярий, винакой другой фауны в парамо-

новских глинах не встречено. -
Аналогичное строение имеют верхнеальбские ,отложения'в Ши-

ловско-Владимирском прогибе.Здесь, в районе с. Шигаево Путл
гинсного района Рязанской обл., хорошо видно строение этих

отложений:
Crlalb2. 1. Песок кварцевый, разнозернистый' косослоистый,

с линзами фосфоритизированных аммонитов Hoplites dentatus
(8 о w.). Мощность 6,5 М.

СrlаlЬз.1 2. Фосфоритовые желваки, песчанистые, светло-жел-

тые, розоватые, окатанные. Величина их от 0,01 до 0,3 М. Желваки
участками очень рыхлые и содержат Р205 до 3,51%· Залегают
они в песке темно-зеленом, глауконитово-кварцевом. Зерна кварца
крупные, раямером 1-3 м,м. Глауконит мелкозернистый. Участ
ками указанные отложения (с. Инякино) сцементированы окисью

железа в плотный конгломерат. Мощность 0,55 М.
3. Песок темно-зеленый, разнозернистый, участками глини-

стый, глауконитово-кварцевыЙ. Мощность 1 М.
4. Глина темно-серая, плитчатая, по плоскостям напластованШI

с присыпками и линзами алеврита светло-серого, слюдистого.

Вверх по разрезу количество алеврита уменьшается, глина ста

новится вязкой, жирной. В глинах, из разреза у с. Деревягино,
встречены Haplophragmoides aff. excavata С u s h m а n et
W а t е г s уаг. umbilicatula D а i n и большое количество радиоля-

рий (определение В. А. Шохиной). Мощность 21 М. u
Cr

2cm.
5. Песок кварцевый разнозернистый, косослоистыи,

участками с линзами гравия, в которых встречаются многочислен-

ные зубы рыб. Мощность 5 М.
Севернее, в районе с. Суховка , в левом склоне овр.ага прекрасно

прослеживаегся постепенный переход верхнеальбских глин в сено
манекие глауконитовые пески, контактирующие с сантонсКИМ
фосфоритовым галечником. Такое же строение отложений верх
него альба наблюдается в разрезе у с. Просапдееака (см. рис. 2).
Южнее, в Моршанскомрайоне.лакже виден постепенныЙ переход
глин в пески, но граница с сеноман-ом здесь весьма условна и
проводится по появлению линз кварцевого гравия с фосфорито:
выми желвакамии с зубами рыб, указывающими па сеноманскии

возраст. песков. - u
Восточнее, аналогичный разрез можно наблюдать в раионе

ст. Вернадонка - с. 3еметчино. 3десь обнажаются следующие

породыl.~ ,
СrlаlЬз. 8. Фосфоритовые. желваки, песчанистые, в глау-

конитово-кварцевом песке. Мощность 0,6 М. В районе, ст. Верна-
довка песок глинистый.

1 Начало описания среднего альбсного подъяруса дано на стр. 87.
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в Пенао-Муромском прогибв, в разрезе у с. Люмберцы(см.

рис. 10) мощность возрастает до '1,38 М. На севере прогиба,

у с. Чуфаровка, мощность до 2,2 М, но это уже песчаники сильно

глинистые, в основании с фосфоритовыми желваками.

9. Глина темно-серая,участками с зеленоватым оттенком

неравномерно алевритистая. Мощность 5,4 М. '

10. Глина глауконитово-кварцсвая, С редкими включениями

песчанистых фосфоритов. Мощность 2 М. '

11. Глина темно-серая, участками алевритистая, слоистая,

мощностью 27 М. На юго-вапаце , к бассейну Цны, глина переходит

в песок глинистый, участками косослоистый. Строение этих

отложений на востоке, в Пенао-Муромском прогибе покавано на

рис. 10. В районе Беднодемьяновска среди гли~ появляется
толща песчаников опоковидных, Еще дальше к северо ....востоку
(с. Свищево) в верхней части появляются прослои фосфоритов

и увеличивается песчанистость пород.

Cr2cm. 12. Пески косослоистые, с прослоями галечника.
В Пенао-Муромском .прогибе, в районе Вадинска, у с. Чуфа

ровка (см. рис. 10)· в основании верхнеальбских отложений,

в глауконитово-кварцевом песке, залегают черные, глянцевые,

хорошо окаганные желваки глинистых фосфоритов, выше лежит

глина, мощностью 3 М, ее перекрывают песчаники в основании

с фосфоритовыми желваками, мощностью 1,85 М, выше темно

серые глины, неиавестковистые, мощностью 29,5 м" Последние

покрывает песок глаукопитовый, зеленовато-серый, с редкими

черными uглянцевыми фосфоритами и песок кварцевый, разно

зернистыи, сеномаиского возраста.

Несколько ceB,epo-восточнее,в ра~резе уст. Торбеево, 'верхне
альбекиеотложенияпредставленымощнойтолщей глин с неравно

мерными ПРОС.;ЛОЯМИ алеврита, песка и песчаника, в верхней

части - глинои алевритистой. Общая мощность всей толщи 35,5 М.

Южнее, в разрезе скважины, пробуренной у с. Мокшаны

(см. рис. 4), к верхнеальбским отложениям относится толща,

мощностью 30,5 М, глины алевритистой, с прослоями песка и

песчаника. В верхней части- залегает алевритисто-песчанистая

глина, перекрытая разнозернистым песком, хорошо скатанным,

с линзами желтого гравия, содержащего многочисленные зубы

рыб сеноманекого возраста. В основании этого песка лежит песча

ник с фосфоритовыми желваками и также с зубами рыб. Мощ

ность сеноманских песков 22,9 М. В северной части "ульяновско

Саратовской синекливы к верхнему альбу относятся темно-серые

жирныеглины, неиавестковистыв,мощностью28-30 м, с тонкими

прослоями песков и песчаников кварцево-глауконитовых,мощ....
но~тью отО,1 до 0,5 М, на 60% сложенных радиоляриями, в верх

неи части с прослоями алевритовых глин.

Породой такого типа может служить песчаник алевритовый,

мощностью 0,8 М, кварцево-глаукониговый, с глинисто-опаловым

цементом, с радиоляриями (скв, у г. Инва , глубина 103 м, см.
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12~ (из них граната 4,70/0)' анатааа 3,5%, барита 3,4%, фосфата
1,9 Х>; часто пирит составляет 90-1000/0 тяжелой фракции. В лег

кой фракции содержится до 11,3 % глауконита и 4,2 % слюды.

Вся толща ворхнеальбских отложений. лишена фауны, за

искл~чением редких фораминифер и многочисленных радио

лярии.

Очень интересный и весьма своеобразный разрез верхнего

альба можно наблюдать. в районе Ульяновска, у с. Rременон.

В подошве верхнего альба залегает песчаный фосфоритовый

конгломерат с окаганными черными глянцевыми фосфоритовыми

желваками. Снизу вверх песчанистость резко уменьшается. Так,

песчаник замещается алевритом глинистым, с редкими песчани

стыми фосфоритами, выше лежит алевритовая глина, постепенно

переходящая в алевритистую и выше в жирную темно-серую

глину, мощностью до 16 м,. Постепенно в верхней части наблю

дается переход к опоковилной глине, буровато-желтой, перехо

дящей в прослой светло-желтой и серой опоки, с тонкими про

пластками серой глины. Над опокой лежит 6-метровая толща

темно-серой жирной глины, в средней части с прослоем около

1 м, уплотненной песчаной глины и песка темно-зеленого, сильно

глауконитового, тонкозернистого, с линзами черной глины. Этот

прослой переполнен фосфоритовыми ~желnаRами двух генераций:

розовато-желтыми, очень крепкими, кремнистыми и глинистыми,

заключенными в гипсовую рубашку. Общая мощность верхнего

альба составляет здесь 25 .м.

В заключение следует отметить большую условность их воз

растного определения. Следовало бы провести специальные работы

по изучению радиолярий из верхнеальбских образований. Воз

можно, они позволили бы уточнить стратиграфию этих отложений.

Минералогический состав верхнеальбских отложений певначи

тельно отличается от состава среднего альба.

На табл. 14 приведены данные "среднвго гранулометрического

и миноралогического состава наиболее характерных разрезов.

Из табл. 14 видно увеличение содержания граната, по сравне

нию с районом Поволжья (Охотничья, Пруды и цр.); к северу

и северо-западу до 11,36 % (Белозерье, Торбеево) и к юго-востоку ,
по направлению к южным. предгорьям Урала до 17,9%.
Содержание мотаморфических минералов изменяется с юго

востока к северо-западу и западу; так, в районе Новоузенска

метаморфические :минералы встречаются в .едвпичных зернах,

а в районе Пенао-Муромского прогиба их до 5,7% (Н. Ломов).

Эпидот встречается неравномерно, в небольшом количестве:

в районе с. Белозерье, северная часть Ульяновско-Саратовской
синеклиаы, содержание эпидота несколько увеличивается. По-ви

димому, эпидот поступал сюда с севоро-восгока, с верховьев

Вятки и Камы, возможно за счет размыва верхпепермских и

триасовых отложений, богатых эпидотом. Сфен встречаетсятолько

в северо-западных районах.

.рис. 8). Фотография шлифа из этого песчаника приведела на

.табл. ХХI,рис. 2. Основная масса породы сложена кластическим

материалом (до 50 %), распределенным в породе неравномерно.

Кластический материал представлен глаунонитом (до 30 %), квар
цем и полевымИ шпатами (до 20 %) и единичными чешуйками
слюд, роговой обманки и хлорита. u

Зерна глауконита большей частью хорошеи сохранности,

форма зерен окатанная, размер 0,0,4-0,2 .мм,. Преобладают зерн~
размером 0,1 .м.м. Форма зерен кварца и полевого шпата большеи
частью угловатая, реже угловато-окатанная. Преобладают зерна
размером 0,02-0,1 .м.м, реже встречаютсязерна размером0,2 .м.м.

ОБЛОМОЧНЫЙ материал сцементирован аморфным кремнеземом
(до 200/0) и тонкочешуйчатым, слабо поляризующим глинисты~

материалом (до 300/0)' с неодинаковой оптической ориентировкои

глинистых частиц.

Встречается много радиолярий (до 5 0/0)' сложснных опалом.
Присутствуют включения пирита и зерна. черных рудных минера

лов, беспорядочно рассеянные в породе. В этом же разрезе выше
залегает глина плотная, участками алевритовая, с радиоляриЯМИ.

Фотография шлифа из этой глины приведсна на т~бл. XXIII,
рис. 2. Основная масса породы сложена тонкочешуичатым, хо

рошо поляризующим глинистым материалом (до ~5 %) с различной
оптической ориентировкой чешуек. В глинистов массе неравно

мерно распределены довольно многочисленные (до 25 %) раковины
радиолярий-, сложенные опалом. Кроме того, в породе присут

ствует также опал, ЯБЛЯЮЩИЙСЯ, по-видимому, результатом раз-

рушения фауны. .
В глинистой массе более или менее равномерно рассеяны

зерна кластического материала (до 300/0)' представленного угло
вато-окатанными и угловатыми зернами кварца, полевого шпата,

глауконита и чешуйками слюды. Размер зерен обломочного
материала 0,02-0,1 .м.м. Присутствуют единичные включония
пирита, зерна черных рудных минералов, лимонита инерудных

непрозрачных минералов. Мощность глин 5-6 .м, местами они
фациально замещаются рыхлым ш)счаником (разрез У Бедно
демьяновска - см. рис. 10). Фотография шлифа из аналогичных
глин Прудовской опорной скважиныприведена H~ табл. XXIII,
рис 1 Основная масса породы сложена тонкочешуичатым, хорошо

пол~р~зующим глинистым материалом (до 35 %) с одинаковой
оптической ориентировкой чешуек. В основной массе наблюдается
незначительная примесь опала.

l\.ластическиЙ материал (до 300/0) представлен угловато-ока-

таННЫЬ'lИ и угловатыми зернами кварца, полового шпата, глауно
пита и чешуйками слюды. В породе содержится большое коли
чество (до 25-300/0) радиоляриЙ. Встречаются зерна черных

рудных минералов, пирита илимонита. u

Минералогический состав описываемых отложении характери-
зуется в тяжелой фракции: суммой устойчивых минералов до
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Апатит в большом Количестве встречается в районах, располо

женных вблизи провинций - поставщиков терригенного мате

риала (район Новоуаенока , Белозерья), и в меньшем количестве 
н удалсивых районах (Атяшоно, Мокшаны и др.). Исходя из

нышеиаложвнпого, можно говорить о нескольких главных про

винциях , поставлявших тврригенный материал.

По-видимому, 'В Подмосконье и Шилопско-Владимирский про

гиб терригенный материал поступал в основном. с северо-запада

и в меныпом количестве с Воронежского кристаллического мас

сива. В Ульяновское' Поволжье и бассейн Суры - с свворо
востока. В Новоузенск и прилсгающио районы северо-западной

части Прикаспийской впадины - из южных предгорий: Урала;

ХАРАКТЕР измвненин ФАI~IIЙ И НЕКОТОРЫЕ

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

На карте фаций и мощностей валанжипского яруса (рис. 11),
покаааны примерные границы валанжинского морского'баесейна,

существовавшего в центральных областях Русской платформы.

Граница развития валанжипсних отложений проходит с', севера

от 47 мерициана на запад к гг. Солигалич - Вологда - Вышний

Волочок - Вяаьма, вдоль западной границы, к Нурску"ЮЩItее

,Е оронежа и Балашова и выходит к Болгеу ЮЖной границы

нарты. На востоке граница проходит по линии' .гг. Бугуруслан ~

1-\азань - Советск и далее на cebepo-востоН.' '
Общность фаунистического комплекса во всех разрозненных

участках, где развиты валанжипскив отложения, указывает на

существование единого морского бассейна, который на' совсро

востоке сообщался с Сонорным морем, а на юге - со Средиземно

~10РСКИМ бассейном. На связь между ними указывают находки

типичной северной фауны ауцелл в валанжинских отложениях

Северного Навкааа. Породы валанжинского яруса грансгрессивпо

ложатся на различные горизонты юрской системы (см. рис. 2),
а западнее Дона - на более древние отложения, вплоть до девон

ских ,
Осадки' ~алаIiжинского яруса характеризуются оцнообразным

литологическим компленсом пород, представленных кнарцово

глаукониговыми песками, реже песчаниками рааноаернистыми,

с многочисленными фосфоритовыми желваками двух генераций .. .,i<

песчанистыми и глянцевыми, черными, окатанными, источонных

сверлящими моллюсками. Местами это только один фосфоритовый

слой, сцементированный фосфатом или бурой ГИДРООRисьюже.леза~

образовавшийся в результате переотложения более древних осад

ков валанжинского века. Мощность этих отложений от 0,1 до 6 ~'.

В прилагаемо:й карте валанжинские отложения представлены
осадками двух типов. .

Осадки первого типа характерны для нижних слоев валан

жинского яруса - рязанского горизонта. Это преимущественно
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глаукопигово-кварцевые, разнозернистые пески, с фосфоритоными

желваками и ожелозненныо фосфоритизированные песчаники,

местами оолитовые. Встречается многочисленная фауна ауцелл,

аммонитов, весьма своеобразных, свойственных только для Рус

ской зоогеографической провинции. По-видимому, осадки этого

типа характеризуют замкнутый морской бассейн в пределах

Русской платформы. Связь его с морским бассейном Кавказс:кои

геосинклинали через Прикаспийскую впадину была, но очень

кратковременная.

Рязанское море вначале нешироко распространялось в южной
части Московской области, в Рязанской УЗКИ1"1 проливом прохо

дило В Верхнее Поволжье, откуда распространялось по Ульянов

око-Саратовской еинвклизв в Прикаспийскую впадину. В конце

этого времони в связи с регрессией реликты его сохранились

только в Рязанской, Московской и прилегающих областях. Связь

с геосинклинальной зоной прекратилась.

Наиболее распространенные осадки второго типа - это квар

цвво-глауконитовыо пески и алевриты с фосфоритовыми гальками,

содержащие подчиненные прослои песчаной глины и алевролита

с многочисленной фауной головоногих и ауцелл. Этот тип осадков

распространен почти повсеместно, кроме центральной части UПи~

ловсно-Владимирокого прогиба, Сурско-Мокшинской зоны под

нятий И прилегающей части Ульяновско-Саратовокой синеклиаы,

северо-западного склона Воронежского кристаллического массива.

Эти отложения характориауют мелководныв морские обраво

вания в зоне, доступной перемыву осадка под действием морских

волнений, течений и прибоя. '
В связи с неустойчивостью режима регрессирующего бассейна

в рассматриваемое время на описываемой территории не наблю

дается закономерного распределения мощностей, характеризую

щего различные глубины морского бассейна, но условия отложе

ния осадков на всей территории примерно были одинаковые,

Источниками сноса, по-видимому, являлисъ Балтийский щит на

северо-западе и Воронежский крисгалличесний массив на юго,

западе.

Карта фаций и мощностей готоривского и барремского ярусов

нижнего отдела меловой системы (рис. 12) составлена суммарно

в связи с большим однообразием литологического состава верхне

готоривских и нижнобарремских пород и недостаточной палеон

тологической охарактеризованностью каждого яруса в отдель

ности.

Граница развития готорив-барромских отложений проходит

с севера на западлго р. Сухоне, н Вышнему Волочку, южнее

Калуги, Тулы, Грязи, Борисоглсбска. С востока область суши

ограничена линией Бувулук - Чистополь - Казань - Советсн

южнее Кирова н северо-восточной границе карты. Готерив-баррем

ские отложения трансгрессивно перекрывают осадки валанжин

ского яруса. Представлены они однообразным песчано-глинистым
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Рис. 11. Нарта фаций и' мощностей валанжинсного яруса нижнего отдела
меловой системы. Составили И. Г. Сазонова и А. А. Мазурина.

Условные обозначения н рис. 11-14

1 - песчаники и песни средне- и мелноаернистые , алевриты; 2 - глины; 3 - сланцы
битуминозные; 4 - глины С содержанием песка и алеврита до 10 %; 5 - глины с ~одержа:
кием песка и алеврита 1О-50 %; 6 - области сноса и острова ни:жнемеловои эпохи,
7 - линия равных мощностей; 8 - граница распростране!IИЯ литологических комплен
сов: 9 - граница современного распространени~ отложении (граница четвертичног,? раз:
иыва): 10 - граница почетвертичного размыва; 11 - мощность отратиграфичесной еди
ницы.' 12 - главное направление сноса осломочного материала; 13 - территория, где
отло~ения отсутствуют в результате четвертичного размыва или где накопления осаднов

не было; 14 - территория, на которой отложения не иаучались.

Харантерные особенности пород: 15 - фосфорит; 16 - глаунонит ; 17 - оолиты;
18 - сиперит: 1.9 - пирит; 20 - гипс; 21 - прослои ка ооонатных глин;. 22 - флора:
Фации: 23 - нонтинентальная; 24 - прибрежнан морснан; 25 - мелноводная морсная,
26 - более глубоковоцная морснан (нижняя часть шельфа); 27 v- чередованиеvнонтинен,:
тальной и прибрсжной мореной: 28 - чередование прибрежнои и мелководнон морскои

с преобладанием отложений прибрежного типа.



комплексом ПОРОД, который может быть подразделен на три

различных типа.

О т л о ж е н и я пер в о г о т и п а наиболее глубоковод

ные, но обрааовались в пределах шельфа. Нан видно на нарте

(см. рис. 12), они распространены в Ульяновско-Саратовской

Рис. 12. Нарта фа~ий и мощностей готеривсного и б арремекого ярусов ниж
него отдела меловои системы. Составили :И. Г. Сазонова и А. А. Мазурина.

(См. подпись к рис. 11.)

синеклизе, в наиболее погруженной ее части. Эти осадки пред

ставлены глинами темно-серыми, поиэвестковистыми, плитчатыми,

в них встречаются редкие мелкие, тонкостенные пелециподы.

В глинах присутствуют кристаллики гипса и пирита. Имеются

пятна ярозита. В толще глин неравномерно на разном уровне

встречаются крупные, мергелисто-сидеритовые конкроции, раз-
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мером до 0,5 М в диаметре, в которых встречается многочисленная

аммонитовая фауна, редкие белемниты. Эти" отложения образова

лись за счет поступления терригенного материала с северо-вос

тока. Возраст этих пород определяется как верхнеготеривский

и нижнебаррвмский. Мощность от 70 до 100 М.

В начале верхнего барремекого времени увеличивается посту

пление терригенного материала, который в .большом количестве

течения:м:и приносится с запада и северо-запада. В этом материале

присутствует необычно большой процент роговой обманки. Рого

вообманковые, алевритисто-глинистые, косослоистые породы про

слеживаются на всей изученной территории, мощность их увели

чивается с востока на запад. В этом же направлении увеличивается

процентное содержание роговой обманки,

В косослоистых песках и глинах очень много фауны: это

преимущественно тонкостенные пелециподы, белемниты и особенно

много представителей ладьеногих. Ладьеногие являются донной

фауной, но живут обычно на различных глубинах (от 30 до 800 М).

Судя по литологическому составу и комплексу фауны, отложения

этой части верхнего баррема, по-видимому, образовались в преде

лах глубоководной части шельфа. Мощность верхнего баррема

в этой части центральных областей Русской платформы колеб

лется от 13 до 44 М. Общая мощность готерив-баррема колеблется

в пределах 90--127 М.

ИЗ описанного видно, что отложения готерив-баррема на ука

занной площади представлены мелководно-морской фацией, но

более глубоководной по сравнению с районом, расположенным

к западу, где преобладают более песчаные разности пород

ЭТО отложопия второго типа.

О т л о ;-1\ е н и я в т о р о г о т и п а распространены за

паднее вышеописанных, по линии гг. Аткарск - Сердобск 
Пачелма - Морсово - Насимов - Нинвптма и далее на северо

восток до границы карты. Представлены они в нижней части раз

реза (верхний готерив и нижний баррем) глинами томно-серыми,

неизвеСТ1\ОВИСТЫМИ, жирными, прослоями аловригистыми, с еди

ничными глинистыми фосфоритовыми желваками в нижней части.

В верхней половине разреза (верхний баррем) глины более пес

чанистые, алевритовые. Состав фауны меняется: уменьшается

количество ладьеногих - встречаются в единичных экземплярах,

почти полностью отсутствуют тонкостенные пелециподы. Белом

ниты встречаются очень редко. Минералогический состав меняется

в сторону увеличения роговой обманки. "Увеличивается процент

ное содержание песчано-алевритистой фракции.

Наибольшей мощности описываемые отложения достигают

Б центральной части Пенао-Муромского прогиба (124 М).

Н юго-востоку, в сторону Прикаспийской впадины, мощности

увеличиваются до 167 М (опорная сиважила в Н овоуаенске) .
Отложения этого типа характеризуют мелководную фацию готе

рив-барремского морского бассейна.

{ОЗ



О т л о ж е н ия т р е т ь е г о т и п а - прибрежные. Они

характеризуются песчаным комплексом пород с подчиненным

содержанием глин. Песок коеослоистый, раапоаернистый , участ

ками грубовернистый, с редкими зернами глауконита и желези

стыми оолигами, Мостами преобладают (с. 3еметчино) песчаники

рыхлые, сложенные из крупнозернистого песка, хорошо окатан

ного, кварцевого. Фауна встречается очень редко и преимуще

ственно пвремытая . В более западных частях в этих отложениях

встречаются обломки древесины и обуглившиеся растительные

остатки. В отложениях этой фации уже не встречается верхний

готерив и только редкие находки Simbirskites sp. говорят о при

сутствии пород нижнего барремекого времени в Московской,

Владимирскойи Ярославекой обл. R югу, в Рязанской и Тамбов

ской обл., на фосфоритовый слой валанжина большей частью

налегают песчаные породы верхнего баррема. Мощность этих

отложений вакономерно уменьшается с востока на запад и север0

аапад, как видно на карте (см. рис. 12). "у с. 3еметчино она со

ставляет 94 М, в районе с. Ибредь 38 М, на Ленинских горах

в Москве 7 М. Осадки этого типа характеризуют прибрежно

морскую фацию ,
Верхнеготеривсная трансгрессия наступала с юго-восгока, со

стороны Прикаспийской впадины широким проливом, который

по Волго-Печорскому прогибу соединял Южное море с Северным.

Позднее в барреме наблюдается некоторое обмеление бассейна,

в разрезе начинают превалировать песчаные отложения, грубо

зернистые пески, галечники, появляются фосфоритовые стяжения,

исчезают аммониты, На рассматриваемой карте фаций 11 мощно

стей (рис. 12) хорошо видно распространение более глубоковод

ной фации в восточной части "ульяновско-Саратовской синоклизы ,
постепенно к западу по направлению к береговой линии наблю

дается последовательная смена фаций мелководноморской и при

брежной , В основном снос обломочного :м:атериала шел с юго

запада, с Воронежского кристаллического массива и с северо

запада, со стороны Балтийского щита.

Анализ изменения :м:ощностей за готеринекий и баррвмский

века показывает, что к концу рассматриваомого времени наме

тилось два района интенсивного накопления осадков. Первый 
на востоке, между Сызранью, Ульяновсном и с. Екатериновка.

Этот участок соответствует северо-восточной части "ульяновско

Саратовской синеклизы. Время наиболее интенсивного накопле

ния осадков на этом участке - верхпегогеривскос и нижнебар

ремское.

Если следовать предположению, что увеличение мощностей

является следствие:м более интенсивного прогибания, то можно

считать, что данный участок относительно больше прогибался

за указанный период, чем более южные районы Поволжья.

В верхнебарремское время район интенсивного накоплония осад

ков смещается к западу и соответствует совремеиной южной
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части Попао-Муромского и частично Шиловско-Владимирского

прогибов, являясь вторым участком интенсивного прогибания

за указанный период.

Таким образом, на карте (см. рис. 12) видно, что в готерив

барремсков время ужв существовали Пензо-Муромский и Ши-

Рис. 13. Нарта фаций и мощностей аптсного яруса нижнего отдела меловой

системы, Составила и. Г. Сазонова. (См. подпись н рис. 1.1.)

ловеко-Владимирский прогибы, северная часть "ульяновско-Са

раТОВСКой синеклиаы и соответственно возвышенности, разделяв

шие их.

На карте фаций и мощностей аптекого времени (рис. 13)
показана предполагаемая граница распространения аптского

морского бассейна. Границей, по-видимому, можнт служить.

линия, проходящая с северо-востока от 48 меридиана, на запад,

южнее Ностромы, иересскающая Рыбинское водохранилище,

восточнее :Калинина, Смоленска, несколько западнее Брянска

и уходящая далее за пределы карты.
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На юге в пределах карты видна небольшая часть Донской
'Суши, охватывающая треугольник Валуйки, Воронеж и вдоль

восточного берега Дона до границы карты. На востоке граница

проходит приблиаительно по линии Куйбышев - Казань - Че-

'бонсары - Киров.
В нижнем течении Оки, в районе Горького, предполагается

суша, позможпо это был большой остров или ряд небольших
островов. По-видимому, бассейн, существовавший на территории

центральных областей, сообщался узким рукавообразным про
ливом с Северным морем, на что указывают находки типичной

аммонитовой фауны на р. Кобра, ужв за пределами карты. Пря
мая связь описываемого бассейна с Средиземноморским подтверж-

.дается наличием одинаковой аммонитовой фауны в обеих провин-

циях.

Появление грубозернистого материала с приближением бере-
говой линии достоверно указывает на положение границы, что

видно на карте по изменеиию фаций от молководных к прибреж-

ным и континентальным.

Морсной бассейн апгского времени распространялся с юго-

ностока Прикаспийской впадины, на что указывает уве.личение

мощностей и появление в юго-восточной части исследуемой терри

тории отложении верхнего аптекого подъяруса, отсутстчмюшего

во всех западных и северо-западных областях.
В аптский век отлагались осадки нвскольких типов, характе

ризующие фациальные условия, существовавшие во время их

отложения.

Отложения первого типа распространены в юго-восточной

части исследуемой территории. Граница распространения осадков

этого типа на востоке проходит по Волге, на юго-востоие - через

Заволжье в северо-западную часть Прикаспийской впадины. На
севере граница проходит по линии Алатырь - Саранск; на за
паде - вдоль восточного склона Океко-Цнинского и Керенско
Чембарских поднятий; на юге ~ по широте Саратова. Отложения
этого типа представлены зеленовато-серой глиной, с тонкими

прослоями светло-серого, слюдистого алеврита, перекрывающи

мися глинами плитчатыми, плотными, сланцеватыми и бигуминоз
ными сланцами, гонколисгонатыми , темно-серыми, богатыми об
ломками фауны, постепенно переходящими в глинистые сланцы

с тонкими прослоями И линзами светло-серого, слюдистого алев

рита по плоскостям напластования. Фауна обильная, но пред

ставлепа преи:мущественно аммонитами.

В средней части сланцеватой толщи залегает мергелистая

«плита» плотная, ожелезненная, переполненная, как и сланцы,

мпогочисленными остатками аммонитов. Преобладают представи

толи родов Deshayesites и Sinzovia. Битуминозные сланцы по ана

логии со сланцами нижнего волжского яруса, специально изу

чавшиеся Н. М. Страховым, являются типичными сапропелитами,

отлагавшимися внеглубоком морском бассейне, обладавшем
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нормальной соленостью и нормальным газовым режимом воды у

дна. Глубины этого бассейна небольшие (50-100 М).

Кверху сланцевая толща постепенно переходит в глину темно

серую, жирную плитчатую, с рассеяннымив ней плоскими, оваль

ными, известковистыми конкрециями, внутри которых встре

чаются аммониты очень хорошей сохранности. Родовой состав

аммонитов не меняется.

Выше залегают отложения верхнеапгскогоподъяруса, сложен

ные глинистой толщей с подчиненными прослоями алеврита

и песка с редкими мергельными конкроциями, переполнснными

аммонитами, полециподами и серпулами. Литологический состав

и присутствие серпул указывает, что в конце апгского века море

начинает регрессировать, глубины уменьшаются.

По характеру осадка и фауны это типичные мелководные

отложения - фация верхней части шельфа. Мощность аптских

отложений в пределах описанного участка увеличивается с север0

запада на юго-восток в сторону Прикаспийскойвпадины. Максит

мальная мощность в районе северной части Ульяновско-Саратов

ской синвклизы 80 м, а в Нопоувопской опорной скважине,

в северо-западной части Прикаспийской впадины, - 180 ~,t.

В Поиво-Муромском прогибе, в районе с. Мокпгап, аптские

отложения отсутствуют (см. рис. 4). Есть все основания предпо

лагать наличие здесь в продолжение аптекого времени неболь

шого плоского острова, сложенного в основном глинистыми поро

дами. При разрушении острова мелкий кластичсский материал

сносился, вероятно, в прилегающие к острову участии моря,

поэтому в районе острова мы не находим грубозернистых пород;

здесь развиты песчаные отложения и алевритисто-глинистые

породы.

Западнее Оксно-Цнииского и Керенско-Чем:барских поднятий

развиты глины алевритистые и песчанистые, с прослоями песка

разнозернистого, алевритистого, косослоисгого; битуминоэныо

сланцы в разрезе отсутствуют. Фаунистические остатки очень

редки; из аммонитов встречаются мелкие, угнетенные Sinzovia вр.

На рассматриваемом участие развит только нижнеаптокий подъ

ярус. Ворхнсаптские отложения отсутствуют и, по-видимому,

здесь не отлагались. Западная граница этого комплекса осадков

проходит восточнее Воронежа, у Мичуринска, восточнее Ряжска

и далее на север, по левобережью Оки. Мощность отложений

колеблется от 30 до 90 М, увеличиваясь с запада на восток. Отло

жения второго типа характерны для прибрсжной фации .
Далее на запад и ссворо-запад, по направлению к Воронежу,

Орлу, Туле и к Подмоскопью, появляются континентальные

аптские отложения, представленные раанозврнистыми, кварце

выми песками, слабо железистыми и кварцитовидными посчани

нами, участками с прослоями огнеупорных глин. В песчаниках

встречаются остатки наземной флоры, отпечатки листьев, окрем

нелые стволы растений. На континентальный характер этих
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осаднов указывали г. Траутшо.пьд (1872): В. Д. Принада (1938).
Мощность их на рассм:атриваемом участке неравномерная и ко

леблется от 4 до 30 м за счет выполнения отдельных эрозионных

впадин.

К западу от Дона, как предполагают некоторые исследователи

(г. и. Бушинский, 1.954), в апгское вре:м:я существова.по пресно

водное озеро и сопутствующие ему болота, в которых шло отложе

ние огнеупорных глин за счет продуктов выветривания полево

шпатовых пород докембрия, которые приносились в него речными

потоками с юга, с Воронежского кристаллического массива.

Обширный материк апгского времени, каким являлся Воронеж

ский кристаллический массив и его северо-восточный склон,

опускается ниже уровня моря лишь на короткий срок в средне

альбекое время.

В северной части Шиловоко-Владимирского прогиба, к западу

от г. Владимира и гг . Нрославпь - Рыбинск, развито чередо

вание прибражных и континентальных фаций. Литологически

они представлены глинами алевритистыми и песчанистыми, с про

слоями песков косослоистых. реже песчаников с отпечатками

растительных остатков, сцементированных окислами железа.

Анализ мощностей отложений апгского яруса показывает

существование в центральных областях Русской платформы

участков с различной интенсивностью осадконакоплония.

Дифференцированные тектонические движения за апгсков

время привели к указанному неравномерному накоплению осад

ков. Шиловско-Владимирский и Попао-Муромский прогибы выде

ляются зонами несколько повышенной интенсивности накоплвпия

осадков (см, рис. 13). В северной части Ульяновско-Саратовской

синеклизы, в районе "Ульяновск - Сыарань - Инза - Алатырь,

продолжает существовать унаследованный от готеривского и

барремекого времони участок, где шло более интенсивное образо

вание осадков.

К юто-востоку наблюдается общее увеличение :м:ощностей

в направлении к северо-западной части Прикаспийской впадины.

Аптсная трансгрессия пришла с юго-востока , из области

Прикаспийской впадины и !\авказской геосинклинали, на что

указывает однородность фауны в нижнеапгских отложениях

Русской платформы и Нанкааской геосинклинали. В верхне

аптскоо время морской бассейн регрессирует на юго-восгок,

и к средней половине этого времени на исследованной территории

наступает перерыв в накоплении осадков, который продолжается

до зоны Нор lites аепииив среднего альбокого подъяруса.

Альбсний век начинается длительным перерывом в накоплении

осадков.

Отложения нижнего альбского подъяруса отсутствуют на

всей территории центральных областей Русской платформы.

Первые неясные следы нижнего альба указаны в районе Сара

това.
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Альбскив отложения начинаются с палеонтологически охарак

теризованных сроднеальбских, слоев с Hoplites аепииив (8 о w.),
имеющих весьма широкое развитие в центральных областях Рус

ской платформы,' трансгрессивно залегающих на различных

слоях аптекого яруса.

Рис. 14. Нарта фаций и мощностей альбсного яруса нижнего отдела

меловой системы. Составили И. Г. Сазонова' и А,' А. Мазурина. (См.

подпись к рис. 11,)

Предполагаемая граница распространения отложений альб

ского яруса, как это видно на рис. 14, проходит по линии Нуйбы

'пев - Канат - Лысково - ...Араамас - Кострома - Ры

бинск - Калинин - Смоленск.

Достоверность границы с севера и запада подтверждается

изменением фаций от мелководных на востоке к прибрежным на

соверо-западе и западе. В западной части рассматриваемой терри

тории увеличивается количество грубозернистых песков, что

указывает на приближение н береговой линии.

Режим альбекого моря нвусгойчив: он сопровожлался частыми

регрессиями и трансгрессия:ми, о чем свидетельствует быстрая
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смена литологического состава. слагающих пород, наличио КОСО

слоистых, глинисто-алевритистых песков, многочисленных фос

форитовых прослоев в глаукопитовых песках, особенно в районе

Пенао-Муромского и Шиловено-Нпадимирсного прогибов и Под

московья, Но все эти отложения содержат морсную фауну голово

ногих.

В подошве ородноальбских отложений обычно залегает фосфо

риговый горизонт, являющийся базальным слоем, по которому

проводится граница альбских и подстилающих его аптских отло

жений.

На всей площади в пределах составленной карты (см. рис. 111)
пыделяются отложвния четырех типов. Отложепия первого типа -+
это осадки молководно-морской фации, развитые в восточной

части. Границей их распространения на западе является лини~

гг. Аткарск - Пенза -Тонмово. Представлены они глиной пес

чанистой и алевритисгой, иногда с фосфоритовыми жвлпачквми

n подошве и прослоями песчаника. Глина постепенно переходит

вьппе по разрезу в менее песчанистые, жирные глины верхнего

альба, с редкими фораминифарами и многочисленными радиоля

риями. На границе между средним и верхним альбом был, по

видимому, период обмеления морского бассейна и, возможно,

даже перерыв в накоплении осадков.

Отложения второго типа развиты в районе UUиловско-Влади

мирского и Попво-Муромского прогибов, в Мосновско-Влади

мирском поло. Это чередование двух фаций - прибрежно-мор

ской, представленной песками глинистыми, косослоистыми, ли

шенными фауны, с прослоями переотложенных фосфОРИТОВЫХ

желваков и мелководно-морской, представленной в нижней части

кпарцепо-глауконитовыми, зеленовато-желтыми песками с глау

конитом и многочисленными фосфоритами, глиной алевритистой

и алевритовой, прослоями жирной, темно-серой глины. В этих

отложениях встречаются представители головоногих и другой

фауны. Наличие песков в этой зоне объясняется сильными тече

ниями, выносившими мелкий тврригенный материал. Возможно,

ЧТО к югу ОТ Москвы, в пределах контура гг. Тула - Калуга 
Поцольск, существовал небольшой остров, вокруг которого шло

накопление осадков указанного типа. Мощность осадков колеб

лется от 20 до 80 М.

Отложения третьего типа - это осадки прибрежно-морской

фации, представленной грубозернистыми песками с нвболыпим

содержанием глауконита и очень редкими едипичными фосфори

товыми желваками. Мощность' от 10 до 40 М. Отложения этого

типа развиты в районе гг. Тамбов - Баланда - Балашев 
с. Хреновое .

В более западных областях (Воронежской и ОРЛОВСНОЙ) альб

ский ярус сложен чередованием отложений приброжно-морской

и континентальной фаций. В нижней части разреза залегает

песок кварцевый, косослоистый, с мелкой галькой, линзами
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кварцевого песчаника и включениями окремнвлой древесины. По- '
ВИДИМОМУ, отложения такого типа указывают на Континентальное

их происхождепио. Здесь же встречаются алевритисто-песчани

стые глины прибрсжпой фации. Фауны в них нет, или она встре

чается очень редко. Мощность не более 20 М.

В Брнпской обл. альбский ярус сложен в нижней части при

брожными отложениями - это хорошо окаганныо кремновые

гальки, среди которых очень редко встречаются фосфориты"

мслкоаерниотыо кварцевые пески. Выше лежит томно-серая,

песчанистая глина, глауконигопая, с морской фауной головоно

тих. Мощность альбских отложений примерно 10--15 .М •.,]

Анализируя изменение мощностей альбених отложений, можпо

отметитьгчто средцвальбская трансгрессия шла с юто-востока на.

Прикаспийской впадины двумя основны:м:и путями. Первый

путь - по -ульяновско-Саратовсной синеклнзо, второй - ПО

Шиловоно-Владимирскому прогибу, на что указывает повышен-

ная мощность в указанных прогибах. Наибольшие мощности

альбских отложений установлены в северо-западной части При

каспийской впадины, где они составляют в Новоузонске 296 М,.

в Красном. Куте 138 ~t, в то время как в северной части -уль

яновско-Саратовской синекливы мощность альбских отложений

составляет 16-20 М.

Рассматривая карту, можно прийти к выводу, что в альбоков

время продолжали существовать крупные тектонические формы.

второго порядка, какими являютсяUUиловско-Владимирский

прогиб, вторично обравовавшийся на месте Ряаано-Саратовского

палеозойскогопрогиба, Ульяновско-Сарагопскаясинеклиза и раз

деляющая их Сурско-Мокшипская зона поднятий.

В конце альбекого времени море мелеет и наступает" по-види

мому, перерыв в накоплении осадков.

Для общего представления об истории формирования отложе

ний нижнего мела и о тектоническихдвижениях, происходивших

в это время, нами составлена карта суммарных мощностей для

всего нижнего отдела меловой системы (рис. 15). '
Для построения этой карты использованы только полные

разрезы, преимущественно вскрытые скважинами. Раароаы;

вскрывшие отложения нижнего мела не полностью или жо требую

щие дополнительных пересчетов, исключены. На прилагаемой

карте мы стремились с маRсимальной объективностью показат~

изменение мощностей на фоне совромеиного тектонического плана,

для чего на карте нанесены основные зоны дислокаций современ-

ного тектонического плана. .
В нижнемеловую эпоху наиболее интенсивно прогибалась

северо-западная часть Прикаспийской впадины. В Новоуввпской

скважине, где вскрыт полный разрез, мощность нижнемеловых

-отложений достигает 715 М.

ОТ Прикаспийской впадины к северо-западу, по направлению

н Саратову и Вольсну , мощности постепенно дифференцированно
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направленных острием в сторону увеличения :мощностей - к При

каспийской впадине.

Существование Пенао-Муромского прогиба в нижиомелопое

время неясно. На нарте по изменению мощностей он почти не

вырисовывается в современном тектоническом плане.

Окско-Цнинсний вал недостаточно ясно выражен изменением

мощпостой,

Керенско-Чембарские поднятия отчетливо вырисовываются

изгибами линий равных мощностей, так же как и зона Сурско

Мокшинских дислокаций.

Шиловско-Нладимирский прогиб вырисовывается очень четко,

и J{ нему приурочепы большие мощности нижнемеловых отложе

ний, чем в полосе Rеренско-Чембарских поднятий. R западу,

в сторону Воронежского кристаллического массива, мощности

постепенно уменьшаются и в районе Тамбова не превышают

48 .м.

В области северного склона Воронежского кристаллического

массива и Окско-Нляаьмипских поднятий В силу малых мощно

стей нижнемеловых отложений и неравномерного их изменения

линии равных мощностей не проводятся.

В северо-восточной части Ульяновско-Саратовской синеклиаы

мощность этих отложений уменьшается с юга на север от 300
до 190 .м.

Далее на запад, до восточного борта Rеренско-Чембарских

поднятий и Окско-Цнинского вала, мощности нижнемеловых

отложений увеличиваются С северо-запада на юго-восток от 117 м

уст. Торбеено до 290 м, у с. Оркино ,
Зона Ке:vенско-Чембарских поднятий и Окско-Цнинского вала

характеризуется переходным типом фаций - чередованием

мелководно-морских и прибрежно-морских фаций, до превали

руют еще мелководные фации.

Далее на запад морской бассейн еще более мелеет, отложения

мелководных фаций аамсщаются прибрежпыми. Фауна встре

чается редко, чаще в персмытом и переотложснном виде. В светло

желтых, кварцевых, разнозернистых песках, слагающих эту

площадь, содержание глауконита резко снижаегся.

Западнее Дона и в Московско-Владимирском поле, а также

к западу от Ярославля. появляются континентальные отложения.

На всем протяжении нижнемелового времени на указанной тер

ритории происходит смена прибрежных фаций континентальными,

представленными глинами и кварцевыми песнами и песчаниками

с растительными остатками. Из анализа фаций и мощностей видно,

что севера-западная часть исследуемо-й территории временами

была приподнята над уровнем моря, а юго-западная часть плат

формы, тяготеющая к Воронежскому кристаллическому массиву,
почти на всем протяжении нижнемелового времени не покрыва

ласъ морем.

уменьшаются в соответствии с тектоническими формами. По изме
нснию мощностей хорошо вырисовывается "Ульяно~ско-Саратов
екая еинеклиза, существовавшая на протяжении в~еи ~ижнемело
вой эпохи как северное продолжение Прикаспийсной впадины.

По ней в Jентральные области Русской платформы трансгрессивно

наступало море.

Рис. 15. Нарта суммарных мощностей нижнемеловых отложений, Составила
И. Г. Сазонова. (См. подпись н рис. 11.)

основвые зоны дислокаций 'современного тентuоничесного плана. / I'\т- ~иловсно:
Вла ими ский прогио: 11-11 - Онско-Пнинский вал; 111-111 и 1V- - еренско
qеJарс~ие подня:тия:'· у-у - Онсно-Rля:зьминсние поднятия: У/-У/ - Вадовсни~
погиб" VII-Vl1 -'Зубово-Поля:нсние поднятия; VI/I-VII/ - Пензо-Муромснии
П~ОГИб~ 1Х-1Х - сурсно-Монmинсние поднятия: Х-Х - Борлинсвис ПОДН7JУЯ;
Х/-ХI _ мордоввнские поднятия; X1I-XII - Жигулевсние поднятия: X/I1-X 
'Улья:новсно-Саратовсная: синенлпза; x~y - XIV ---- северо-западная часть приваспив-

скои впадины.

При м е ч а н и е. Для левобережья: Волги ивопахиты провецены схематично

через 50 м,.

Отдельные структуры второго порядка, как, напри~ер, Жигу
.лввская , Борлипскан и другие, .на нарте мощностеи не выри

совываются , по-видимому в нижнемеловое время они не суще-

ствовали.

Район совре:менных Сурско-Мокшинских дислокаций вырисо-
вываегся на карте некоторым изгибом линий равных мощностей,
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плоская, .дисковидная. Пупок у юных особей широкий, открытый,

но с ростом раковины пупок суживается, поперечный разрез

округляется, становится овальным. На молодых оборотах сифо

нальная сторона раковины несколько уплощена и поперечный.

разрез имеет трапециодальный или грапециодально-онруглый

вид. Скульптура состоит из правильно чередующихся ребер

главных и промежуточных (вставных). Промежуточные ребра

расположены по одному между двумя главными и очень редко

по два. Промежуточные ребра начинаются с верхней половины

боковой поверхности и всегда хорошо сочленяются с главным реб

ром. Изгиб ребер серповидный. По строению 'ребер на сифо

нальной (вентральной) стороне раковины представителей опи

сываемого рода можно подразделить на две группы.

1. Группа Deshayesites deshayesi (L е у m е г i е) - ребра на

сифональной стороне раковины никогда не прерываются.

2. Группа Deshayesites weissi (N е u m а у r et U h 1 i g).
На молодых оборотах диаметром до 30 .мм ребра на сифональной

стороне раковины прерываются и образуется неширокая, но ясно

выступающая ложбинка. Такой тип ребристости хорошо виден

на табл. 111, рис. 2а, табл. 1V, рис. 3а, 4а и на табл. V11, рис. 3 и 4.
При дальнейшем росте раковины указанная ложбинка исчезает

и ребра без перерыва пересекают сифональную сторону раковины,

что покааано на табл. 111, рис. 1а и 2. Лопастная линия состоит

из сифональной, двух боковых и одной, реже двух плохо развитых

вспомогательных лопастей. Первая боковая лопасть длиннее си

фональной, как правило, симметрична и хорошо развита. Первое

боковое седло широкое, малорасчлененное, но в верхней части

разделяется небольшой вторичной, хорошо развитой лопастью,

которая прослеживается на всех стадиях роста раковины. Л-\илая

камера покрыта ребристостью такого же типа, как и остальная

часть раковины, и занимает 3/4' а иногда немного больше обо

рота раковины. Заканчивается жилая камера апофиаом в виде

небольшого клювовидного удлинения сифональной части рако

вины.

З ам е ч а н и я. В 1910 г. В. Улиг (стр.· 181) указал, что

аммонитам группы Ammonites deshayesi L е у ш. целесообразно

дать новое название, так как они отличаются от представителей

рода Parahoplites. В 1914 г. п. А. Казанский (стр. 97-99) выде

лил в составе рода Hoplites N е u m а у r (1875) новый подрод

Deshayesites, к которому отнес виды D. deshayesi (L е у ш.),

D. consobrinoides (О r Ь.), D. weissi (N е u т. et U h ] i g),
D. lavaschensis К а s а п .; D. furcatus (8ow.), D. subfurcatus
1{ as ап.

В 1925 г. Буркхардт выделил группу аммонитов типа [ипса-

'ли» в новый род Dufrenoya. Аммониты группы deshayesi долгое

время относились к роду Parahop litoides или роду Parahop lites
и только после опубликования работы В. п. Ренгартена (1926)
и Спета (1930) родовое название Deshayesites получило полное

Описание фауны из аптских отложений

В геологической части работы при описании аптских отложе

ний и их аовального подразделения автор неоднократно делал

ссылки на аммопиты новых видов. Укааания на эти виды сделаны

и в ранее опубликованных работах (1954, 1956). Вследствие
этого в настоящей главе дано их краткое описание.

Семейство Parahoplitidae 1 8 р а t h, 1922

Род Deshayesites К а s а n s k у, 1914 (syn. Parahoplitoides
Spatb,1922).

1914. Подрод Deshayesites К а з а н с н И й, Описание коллек

ции головоногих из меловых отложений Дагестана, СТР·. 99.
-1922. Род Parahoplitoides 8 р а t Ь. Cretaceous Ашшопошеа

from Angola, стр. 111.
1926. РодDeshayesites. Р е н г а р т е н. Фауна меловых отло-

жений АССИНСRо-Камбилеевского района на Кавк~зе,. стр. 30.
1930. Род Deshayesites S р а t h. Оп some Апшюпогсеа from

the Lower Greensand. стр. 124.
1952. Род Deshayesites Л у п п о в. Нижнемеловые отложения

Северо-ЗападногоКавказа и их фауна, стр. 202.
1953. Род Deshayesites Г л а" з у н о в а. Аммониты апта и альба

Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангышлака,

стр, 20. . S.t
Т и про Д а Ammonites deshayesi L е у m е r 1 е. ил е

de Memoires sur [е Terr. Cretace du departement de ['АиЬе. Part 11
1892, стр. 15 И 32, табл. 17, фиг. 17а, 17б.

Д и а г н о а, Аммониты, входящие в род Deshayesites К а 
s а n s k у, .характеризуются следующими призцаками. Раковина

1 В 1957 г. была опубликована статья И. А: .МихаЙловоЙ «О система
тике семейств Parahoplitidae S Р а t h. и Deshayesztzdae S t о У а n о ,v (!?ест
ник Московского университета, М 3, 1957). Автор выделяет се~lеиство
Deshayesitidae S t о У а n о w (А. Stoyanow. Lower qretaceous Stratlgraphy
in Coutheastel'n Arizona - ТЬе Geol. Soc. of Ашшспса Meth., Р'и 38, 1и949).
На основании разности строении лопастной линии у представител~и семе:иств.а
Deshayesitidae - Dufrenoya subfurcata (К а в а п.) и !?eshayesztes con~o.bn-
пив (О г Ь.), с одной стороны, и у представители сем~иства Parahoplltzdae
S р а t h _ РатпорШея melchioris (А n t Ь.), с другои стороны. Свои вы
воды автор подтверждает рисунками, на которых иокаааны изменения ло
пастных линий в онтогенезе для всех трех указанных видов.

С выводамиИ. А. Михайловой согласиться нельзя. Ею приведены
зарисовки лопастных линий при разных диаметрах раковин и приuразных
увеличениях, поэтому они несравнимы. Изрезанность седел и лопастеи у раз
ных форм даже одного и того же вида начинается на разных стадиях роста
раковин и это не может служить указанием на их принад:;rежность к разным
видам и~и даже родам. Общий же тип развития лопастнои лин~и у Deshaye
sites и Parahoplites одинаковый, и выделять их в разные семеис:ва нельзя.
поэтому мы считаем правильнее объединить все эти рода в семейство Рага-

hopli tidae S р а t Ь.
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что описываемая форма является тицичпой для вида Deshayesites
deshayesi (L е у ш.)признание в мировой геологической литературе. Род Deshayesites

широко распространенв отложениях нижнего апгского по~ъяруса

Русской платформы, на Кавказе, Мангышлаке, Среднеи Азии

и Западной Европе.
Элементы замера

Размеры, .м.м (табл. 1,
рис. 5)
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П е.ь.
р и м е [1 а н и е. -в - отношение внутрен-

. в.

u б u В.,.
неи высоты к оковои высоте; -т-- - отноше

• О.

ние внутренней высоты н толщине оборота.

С р а в н е н и е. Описываемая форма по строению лопастной

линии, типу ребристости и поперечному разрезу типична для вида

Deshayesites deshayesi (L е у ш.). Другие близкие к нему виды

имеют следующие отличия: у Deshayesites consobrinoides (8 i n z.),
описанногоСинцовым (1898, стр. 39, табл. А, фиг. 8-10 и стр. 35,
фиг. 5-8 в тексте), ребра изогнуты значительно слабее, попереч

ный разрез более овальный и несколько уплощенный с боков.

Лопастная линия не имеет существенных отличий'. Первое боко

вое седло очень широкое и гакжв разделено дополнительной

лопастью.

Deshayesites dechyi (Р а р р) отличается большими размерами

раковины, грубой ребристостью. На сифональной стороне ребра

резко изгибаются вперед, образуя острый угол.Тип лопастной линии

аналогиченс линиейDeshayesites deshayesi (L е у ш.), но первая б о

копая лопасть значительно шире и более сильно изрезана. У Des
hayesites volgensis I. 8 а s о n о v а вр. поу. главные ребра даже

на жилой камере сочленяются с промежуточными ребрами и

только в конце жило:ii камеры, около апофиз а, появляется вто
рое промежуточное ребро, не сочлененное с главным (табл, 1,
рис. 1). На молодых оборотах сифональная сторона раковины

уплощена.

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Из черной нонкроции известняка,

залегающей в глинах, на 4 м выше кровли аптекой плиты. Пра

вый берег В олги, в 4 км выше г. Сонгилей,

12,1
4,2 (0,35)
4,2 (0,35)
4,7 (0,39)
2,7 (0,22)

0,91

1,0

24
48

36,2
'10,0 (0,28)
13,1 (0,37)
15,3 (0,42)
13,5 (0,37)

0,86

1,31

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота . .
Бонова я высота .
Ширина пупка

В.8.
~ .
В.8.
~ .
Пупковые (умбональные),

ребра .
Сифональные ребра
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Deshayesites deshayesi (L е у m е r i е).

Табл. 1, рис. 5 и 5а; табл. 11, рис. 1, 1а, 16 и 18.

1842. Ammonites deshayesi L е у m е r i е. Мётой:е sur le
terroin cretace du de partement de Е' АuЬе, стр. 15, табл. XVII,
рис. 17а и 6.

1845. Ammonites deshayesi F о r Ь е s. Catalogue о/ lower Gre-
ensand [оезйя, стр. 353, табл. V, рис. 1 и 2.

1899. Hoplites deshaysi. С е м е н о в. Фауна меловых отложе-

ний Мацгышлака, стр. 110, табл, 111, рис. 10 и 11.

О п и с а н и е. Раковина плоская, пупок широкий. Попереч
ный разрез на ,молодых оборотах до диаметра 15 .мм круглый
,(табл. 11, рис. 16); с увеличением диаметра оборотов он удлиняется

-и постепенно становится удлиненно-овальным. Сифональпая
.сторона округлая. Раковина на всей стадии роста украшена

развитыми S-образно изогнутыми ребрами. До диаметра 20-25 мм
главное ребро на середине боковой поверхности очень четко

.сочлеияется со вторичным (промежуточным) ребром. С даль

.нейшим ростом гакое "сочле~ение ребер не всегда хорошо

прослеживается, а на i-КИЛОИ камере, как правило, отсут-

ствует.

Жилая камера занимает от 1/2 до 3/4 оборота раковины

(на описываемом экземпляре 1/2 оборота).
Раковины этого вида небольшие (не более 35-40 мм). Строение

лопастной линии для различных стадий р<?ста раковины покааано

на табл. 11, рис. 1, 1а, 16 и 1в. Она характеризуется широким!

седлами и узкими лопастями. Сифональная лопасть короче первои

боковой. Боковые лопасти асимметричны. Первое боковое' седло
в средней части имеет небольшую недоразвитую лопасть, которая

прослеживается на оборотах от диаметра 5-8 .мм и до жилои
камеры. Эта лопасть делит седло на две неравные чuасти: узк~ю,

варужную и более широкую, внутреннюю. у Леимери (18'12]
на рис. '17а довольно хорошо прослеживается строение лопастнои

линии. Описанная им раковина имеет диаметр 32 .мм, жилая ка:
мера отсутствует. Наш экземпляр диаметром 36,2 .мм с ~жилои
камерой. у начала жилой камеры диаметр 25 .мм. Таким ооразом,
форма Леймери и наша, по-видимому, одного и того же возраста.

Сравнение лопастных линий показывает их идентичность . .Форма
JIеймери также обладает широкими боковыми седлами, особенно
первыми и асимметричными лопастями. Имеется и втор~чная
лопасть, расчленяющая первое боковое седло. Все это убеждает,



Во 3 Р а с т. Нижний аптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний аптский поцъярус По-
волжья, Кавказа, Туркмении, Мангышлака и Западной Европы.

Deshayesites consobrinoides (8 i n z о w)

Табл. I, рис. 3, 3а, 6, 6а и 66.

1899 Нор lites consobrinoides 8 i n z о w. Bemerkunden uber
einige Ammoniten des Aptien, стр. 33, табл. А, фиг. 8-10, стр, 35,
фиг. 5-10.

О п и с а н и е. Раковина плоская. Пупок открытый, пупоч

ная стенка пологая. Поперечное сечение овальное, несколько

уплощенное с боков. Наружная сторона раковины округлая.
Скульптура резкая, хорошо выраженная, состоит из густо распо

ложенных ребер. На молодых экземплярах главные ребра на
правлены по радиусу, но в верхней части боковой поверхности

несколько отклоняются назад. В месте указанного изгиба к ним
причленяются промежуточные ребра, что хорошо видно на внут

ренних оборотах (С:М. табл. 1, рис. 6). Это сочленение наблюдается
при диаметре раковины не более 20-25 ММ. При дальнейшем
росте промежуточные ребра не сочленяются с главными. Между
двумя главными ребрами располагается по одному промежуточ

ному. С ростом раковины главные ребра выпрямляются и идут

строгопо радиусу. Такое изменениеизгиба можно видеть на табл. 1,
рис. 6, где одновременно виден изгиб главных ребер на молодых
оборотах и радиальное направление на взрослых оборотах. Реб
ристость симметричная, т. е. главное ребро одной стороны рако

вины соответствует главному ребру другой стороны. То же и для
промежуточных ребер. Ребристость такого типа является отли

чительной чертой для раковины этого вида. Толщина ребер на
всей поверхности раковины одинаковая, кроме наружного края,

где она заметно увеличена. Необходимо отметить, что при диаметре

Размеры, .м.м

(табл. 1t рис. 3)

Элементы замера

Размеры, .м.м

(табл, 1t рис. 1) (табл. 1, рис. 2)

Диаметр 28,0 20,0 12,4 33,7
'Голщина 8,4 (0,30) 7,2 (0,36) 4,4 (0,55) 10,3 (0,30)
Внутренняя высота 10,6 (0,38) 7,4 (0,37) 4,1 (0,33) 13,2 (0,39)
Боковая высота . 12,3 (0,44) 8,6 (0,43) 6,0 (0,49) 15 (0,44)
Ширинапупка 12,1 (0,43) 7,6 (0,38) 4,2 (0,34) 12 (0,36)
В.8.

в-:в:-
0,86 0,86 0,68 0,88

В. в.
1,26

т:о:-
1,03 0,93 1,28

Пупочные ребра . 21 24
Сифональвые ребра 42 48
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до 30 ММ на сифональной стороне раковины ребра несколько

сглажены (табл. 1, рис. 66), но это не перерыв в ребристости,

а ~олько ослабление ее грубости. Лопастная линия состоит из

короткой сифональной лопасти, суженной в основании. Первое

боковое седло широкое и построено аналогично седлу Deshayesites
deshayesi (L е у ш.). Первая боковая лопасть длиннее сифональной

и асимметрична. Второе боковое седло уже первого и менее рас

членено. Вторая лопасть выделяется четко.

С р а в н е н и е. Deshayesites consobrinoides (8 i n z.), как

уже указывалось при описанииD. deshayesi (L е у т.), отличается

от последнего типом ребристости - отсутствует 8-0бразный изгиб

ребер, нет сочленения главных ребер с промежуточными на рако

винах диаметром более 25 М-М.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из черной иавестновистой кон

креции, залегающей в темно-серой глине. Нопкрспии лежат

на 4 м выше кровли битуминозных сланцев. Правый берег Волги

в 1 км севернее с. Кременки. '
В о з. р а с т. Нижний аптский подъярус зона Deshayesites

deshayes~.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний аптский подъярус По

волжья и Кавказа.

Deshayesites volgensis I. 8 а s о n о v а sp. nov.

Табл. I, рис. 1, 1а, 16, 2, 2а, 26,4 и 4а; табл. V, рис. 3; табл. Х,

рис. 2 и 3.

r о л о т и п. Табл. J, рис. 1, 1а и 16: габл, Х, рис. 2.
О п и с а н и е. Раковина плоская, с широким пупком. При

диам:еТl?е до 15 мм поперечный разрез - от округлого и до вытя

нутого овала (табл. Х, рис. 2). Раковина небольшая (до 33 М-М).

На всех стациях роста скульптура хорошо выражена. Главные

.ребра в~пуклые, но без четкого 8-0бразного изгиба, как у D.
deshayes"l (L е у ш.). Этот изгиб в верхней части несколько сгла-

•

I

46,0
13,4 (0,30)
15,0 (0,33)
19,7 (0,43)
14,9 (0,32)

0,76

1,121,32

(табл. 1, рис. 6)

67,6
17,7 (0,20)
23,4 (О,35)

25,4 (0,38)
22,1 (0,33)

0,92

20,8
6,9 (0,33)~

6,9 (0,33)
8,4 (0,40)
6,9 (0,33)

0,82

1,0

32,9
9,0 (0,27)

11,8 (0,36)
14,8 (0,45)
12,0 (0)37)

0,80

1,31
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Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Бокован высота

Ширина пупна

В. в.

~
В. в.

---т:о:
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главные ребра. Ребра S-обраЗRО изогнуты, главные ребра по пу

почному нраю немного утолщены. Между двумя главными реб

рами: имеется по одному промежуточному ребру, которые начи

наютсн. очень близко от пупочного края, в нижней половине боко

вой поверхпости раковины, но ниногда не сочленяются с глав

ными ребрами. На юных оборотах при диаметре 4-6 .м-м ребра

хорошо развиты на боковой поверхности, но к сифональной по

степенно сглажвваются, несколько отгибаясь назад. Сифональ

ная же поверхность совсем гладкая, лишенная ребристости.

'Ганой вид раковила сохраняет до диаметра 10-12 -мм (табл. Vll,
рис. 3). При дальнейшем росте, примерно до диаметра 30-40 -м-м.

перерыв ребер на сифональной стороне продолжаетсохраняться,

но имеет вид гладной ложбинки, по бонам когорой ребра не

сколько приподняты и загнуты вперед (габл. lV, рис. 3а и 4а,

табл, VII, рис. 4). Переход от одного типа ребристости н другому

очень постепенный. На табл, VII, рис. 3 (в нижней части фото

графии) хорошо видна начальная стадия, тогда нан на верхней

части хорошо виден второй тип ребристости. При дальнейшем

росте раковины перерыв ребристости на сифональной стороне

исчезает. Начальные (пуцковые) бугорки главных ребер сглажи

ваются. Между главными ребрами появляется до двух, очень

редко до трех промежуточных ребер различной длины. Передние

промежуточные ребра обычно длиннее задних. Иногда одно из

промежуточных ребер сочленяется с главным. Лопастная линия

характоризуется асимметрией - сифональная лопасть короче пер

вой боковой. Первое боковое седло разделено вторичной, хорошо

выраженной лопастью. Первая боковая лопасть очень широкая,

сильно расчлененная, асимметричная за счет удлиненного зад

него лепестна, сильно нанлоненного н пупочному нраю. Вторая

боковая лопасть широкая, небольшая , асимметричная. Второе

жен, а в начальной стадии, у пупочного края, ребра направлены

рад~ально, несколько изгибаясь вперед. На середине боковой

поверхности к главному ребру причленяется промсжугочное,

хорошо с ним сочлененное, и только в конце жилой намеры

2-3 промежуточных ребра не сочленяются с главным. Жилая

намера занимает 1/2 оборота. Лопастная линия характери

зуется тироной первой боковой лопастью. Первое боковое седло

четко не разделяется вторичной лопастью, нак у Deshayesi'tes
deshayesi (L е у ш.),

С р а в н е н и е. Описываемый вид имеет сходные черты

с Deshayesites deshayesi (L е у ш.) нак по общему облику скульп

туры, гак и по строению лопастной линии. Наша форма отличается

отсутствием промежуточных ребер, не сочлененных с главным

ребром, за исключепием конца жилой 'намеры около апофива.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Голотип найден в черных ··нон-' ,'-

крециях иавестняка, залегающих в темно-серой глине. Новнроции

лежат на 5 -м выше кровли битуминозных сланцев. Обнажение

расположено в 3 км ниже Сенгилея, в правом склоне оврага,

примерно в 1 км от устья последнего.

В о з р а с т. Нижний аптсквй шодъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

р а с про с т р а н е н и е. Вид тироно распространен

в верхней зоне нижнего апгсного подъяруса Среднего Поволжья.

Deshayesites weissi (N е u m а у r et U h 1 i g)

Табл. 111, рис. 1, 1а, 16, 2 и 2а; табл, lV, рис. 3, 3а, 4 и 4а,

табл, V, рис. 1; табл. VII, рис. 3 и 4; табл, Х, рис. 1.

1881. Hoplites weissi N е u т а у r et U h 1 i g. Uber Аmmо

nitiden aus den Hilsbidungen Norddeutschlands, стр. 51, табл. XLV1,
фиг. 1.

1953. Deshayesites weissi. Гл а а у н о в а. А:м:мониты апга

и альба Rопет-Дага, Малого и БольшогоБалханов и Мангышлака,

стр. 22-24, табл. 1, фиг. 3, 4а, 4в, 4с; 5а, 5Ь и 5 с; рис. 2 на стр. 23.
О ц и с а н и е. Рановина дисноидальная. Пупок широкий,

открытый. Пупочная стенна нсвысоная, но отвесная. Попереч

ный разрез молодых оборотов до диаметра 30-40 -м-м овальный,

сжатый с бонов и уплощенный в верхней, сифональной части,

несколько напоминающей высокую трапецию, округлую с бонов

(табл. Vll, рис. 4). С дальнейшим ростом рановилы розно

увеличивается внутренняя высота, поперечный разрез принимает

вид вытянутой в высоту трапеции, округлой с бонов (табл, 111,
рис. 16, 2 и 2а). Скульптура на молодых оборотах представлена

гонкими, частыми ребрами, очень четко вырисованными. При

диаметре около 26 -м-м сифональных ребер 68-72 (табл. 111,
рис. 16, табл. Vll, рис. 4). При этом диаметре по пупочному

краю наблюдаются пебольшис утолщения от которых начинаются
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Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боковая высота .
Ширина пупка

В.8.
в-:в:- .....
В.8.

Т .. о.

Сифональные ребра

Главные ребра на

большом полуобороте .
Сифональные ребра

на большом полуобороте

Размеры, .NtM

(табл, 111, рис. 1) (табл. \7, рис. 1)

68,7 26 125,2 81,4
16,3 (0,24) 4,6 (0,18) 32 (0,25) 21. (0,26)
23 (0,33) 5,6 (0,21) 51 (0,41)

35,2 (0,43)29,6 (0,43) 7,2 (0,28) 57 (0,46)
21,5 (0,31) 38 (0,30) 25,3 (0,30)

0,78 0,77 0,90

1,35 1,2~ 1.,59

68-72

13

33



немного короче первой боковой лопасти. Первое боковое еедло

подразделено вторичной лопастью. Первая боковая лопасть широ

кая, асимметричная. Вторая боковая лопасть хорошо выражена

и заканчивается тремя широкими асимметричными лепестками.

Второе боковое седло неширокое, слабо расчлененное.

Deshayesites cf. consobrinoides (8 i n z о w)

Табл. гх, рис. 1 (верхняя часть) и рис. 2

В геологической литературе очень часто упоминается, что

в нижнем аптском подъярусе широко распространены сланцы

битуминозные, в средней части которых залегает слой мергеля

или известняка, переполненного отпечатками Deshayesites des
hayesi (L е у ш.). Просмотрены десятки образцов этой породы,

собранных на обширной территории от Рязани на западе до Волги

на востоке, но среди них не удалось обнаружить типичных пред

ставителей этого вида. Отпечатков аммонитов встречается много,
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С р а в н е н и е . По типу ребристости, при диаметре от 30
40 мм и больше, Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а sp.
nov. почти тождественен с D. weissi (N е u ш. et U h 1 i g),
но ребра более грубые. На молодых оборотах у описываемого

вида на сифональной стороне ребра не прерываются, что и отли

чает его от D. weissi (N е u ш , et 1) h 1 i g). Deshayesites bodei
(К о е n е п) отличается более округлым очертанием попереч

ного разреза и лопастной линией, у которой очень широкие седла

и почти отсутствует вторая боковая лопасть. Сравнение дается

с лопастной линией, изображенной' А. Е. Глазуновой (1953,
стр. 22, рис. 1).
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из коцкреций, залегающих в глине

темно-серой, на 9 м ниже подошвы сланцев битуминозных. Пра

вый берег Волги, в 4-5 км южнее ,г. Сенгилей.

В о а р а с т . Зона weissi в основании нижнего аптсного подъ

яруса.

р а с про с т р а н е н и е. Среднее Поволжье.

1,35 1,35

95
25,4 (0,16)
34,3 (0,36)
41 (0,43)
32 (0,34)

0,83

Раемеры , .м.м

115,3
30,5 (0,26)
41,3 (0,36)
53,6 (0,46)
37 (0,32)

0,77

(табл. IV, I (табл. 1\',
рис. 1) рис. 2)

Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боковая высота .
Ширина пупка

В. в.

~
В. в.

т:-о:-

боковое седло узкое, в средней части имеет небольmую ВТОРи1нУЮ

лопасть. Кроме того, имеется еще три вспомогательные лопасти,

причем вторая из них длиннее первой и третьей.

С р а в н е н и е. Перерыв ребристости на сифональной сто

роне раковины у юных Deshayesites weissi (N е u т. et U h 1i g.)
является характерной особенностью этого вида. При дальнейшем

росте ребристость имеет сходство с ребристостью взрослых форм

Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а sp. nov., но у юных

форм этого вида ребра на сифональной части раковины не пре

рываются, что и отличает этот вид от описываемого.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Из черных известковистых кон

креций, залегающих в темно-серой глине. Нотшроции лежат

на 8-10 м ниже подошвы битуминозных сланцев. Правый берег

Волги, в 4-5 км ниже г. Сенгилей.

В о з р а с т. Зона weissi в основании нижнего апгского подъ

яруса. В описанном разрезе известковая конкреция лежит на

8-10 м выше белемнитовых слоев баррема.

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ, Западный

Rопет-Даг, Мангышлак, Северная Германия, Франция.

Deshayesites ssengileyensis 1. 8 а s о n о v а Вр. поу.

Табл. IV, рис. 1 и 2; табл. V, рис. 2; табл, VII, рис. 2

О п и с а н и е. Раковины достигают больших размеров

(120 мм и БОJнtе).~, Пупок широкий, открытый. Пупочная стенка

невысокая, но крутая, Поперечный разрез раковины на всех

стадиях роста имеет вид вытянутой в высоту трапеции, несколько

округлой с боков (табл. VII, рис. 2). Раковина украшена разви

тыми, грубыми, выпуклыми ребрами, никогда не прерывающимися

на наружной стороне. На табл. V, рис. 2 покааан тип ребристости

на сифональной стороне раковины. Главные ребра начинаются

у пупкового шва, по пупочному краю они несколько утолщены.

В нижней части боковой поверхности ребра слабо изогнуты

вперед, а у верхней сифональной стороны - назад. Между двумя

главными ребрами расположено по одному промежугочному,

очень редко по два, причем передние промежуточпые ребра длин

нее задних. Длина промежуточных ребер различна, на молодых обо

ротах они начинаются в нижней части боковой поверхности, на бо

лее взрослых раковинах промежуточные ребра начинаются с сред

ней части боковой поверхности. Развитие главных ребер симмет

ричное. То же и в отношении промежуточных ребер. У нас имеется

10 экземпляров раковин этого вида. На табл. IV, рис. 2 изобра

жена типичная форма, которую мы избираем за голотип этого

вида. На раковине сохранилась часть жилой камеры, которая,

так же как и остальная часть раковины, покрыта грубыми ребрами.

Раковина, изображенная на габл. IV, рис. 1, жилой камеры не

имеет. Лопастная линия построена по типу лопастной линии Des
hayesites weissi (N е u m. et U h 1 i g.). Наружная лопасть узкая,
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м е с т о н а х о ж Д е н и е . Из коннреций песчаника алев

ритистого, залегающего в серой глине алевригистой. Овраг

у с. Гуселка, к северо-востоку от Саратова.
В о з р а с т. Верхний аптский подъярус, зона Parahoplites

те lchioris.
Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ, Мангышлак,

{25

Род Parahoplites, А n t h u 1 а, 1900

Parahop lites melchioris А n th u 1 а

Табл. V1I, рис. 1, 1a~

1899. Parahoplites melchioris А n t h u 1 а. Uber die Kreide
fossilen des Kaukasus, стр. 112, табл, V1II, фиг. 4а, 4Ь, 4с, 5а,

56.
1908. Parahoplites melchioris. С и н Ц о в . Изучение некоторых

аммонигов нижнего гольда Мангышлака и Кавказа, стр. 458,
табл. 11, фиг. 1.

1914. Parahoplites melchioris. К а а а н с к и й, Описание кол-

лекции головоногих из меловых отложений Дагестана со списком

форм других классов и стратиграфическим очерком, стр. 90-91,
табл. V, фиг. 76~77. .

1953. Parahoplites melchioris. Гл а а у н о в а. Аммониты апта

и альба Копет-Дага, Малого и Большого Балханов и Мангыш

лака, стр. 25-26, табл, 11, фиг. 1а, 1Ь, 1с и 2; рис. 3 в тексте

на стр. 26.
О п и с а н и е. Раковина дискоидальнан. Пупок умеренно

широкий. Пупочная стенка невысокая, но отвесная. Поперечный
разрез полуокруглый, несколько сплющенный с сифональной

стороны и расширенный с боков.
Скульптура очень резкая, состоит из главных ребер, располо

женных радиально, и промежуточных, не сочлененных с главными.

Промежуточные ребра наиболее выпуклые на сифональной сто

роне раковины, к середине боковой поверхности сглаживаются.

Лопастная линия не сохранилась.

но их нельзя отнести к указанному виду. Наиболее широким рас

пространением пользуются груборебристые Deshayesites, по-види

мому вида D. consobrinoides (8 i n z.). Изображения двух из них

приводятся на табл. 1Х. У них характерный дЛЯ D. consobrinoi
des (8 i n z.) грубый тип ребристости. Имея только отпечатки,

предположительно относим их к указанному виду.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Deshayesites с]. consobrinoides
(8 i n z.), изображенный на рис. 1, - это отпечатки на битуми

нозном сланце из скважины, пробуренной у ст. Охотничья,

В 28 км к западу от Ульяновска, с глубины 133-141 М. D. cf.
consobrinoides (8 i n z.), изображенный на рис. 2, - отпечаток

на известняке алевритистом (еапгсная плита») с Соколовой Горы

на берегу Волги, в Саратове.

Возраст. Нижнийаптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавказ.

Deshayesites evolvens (L u р р о v)

Табл. V1, рис. 1

1915. Parahoplites weissi К i 1 i а n et R е Ь о u 1. La [аипе

de L' Aptien inferieur des environs de Мonte' limar (Dгбmе), стр. 42,
габл. 3, фиг. 3.

1952. Deshayesites evolvens L u р р о v. Нижнемеловые отло

жения Северо-Западного Кавказа и их фауна, стр. 206-208,
табл. V111, фиг. 1.

Устанавливая новый вид, Н. П. Лугшов указал на главную

особенность его - наличие грубой ребристости и характерный излом

ребер: «задняя ветвь у места разветвления резко отгибается на

зад». Это описание соответствует скульптуре описываемого нами

аммонита. В нашей коллекции имеется один нополный оборот

взрослой раковины, большая часть которой является жилой

камерой в конечной стадии ее развития.

Раковина плоская, дискоидальиая. Пупок широкий, открытый.

Поперечный разрез овальный.

Раковина покрыта редкими грубы:м:и, толстыми ребрами.

Главные ребра несколько изогнуты назад. В средней части боковой

поверхности к ним причленяется вторичное ребро, которое резко

отгибается назад. На конце жилой камеры имеются одинарные

косые ребра. Жилая камера заканчивается неглубоким пережимом.

Апофиз в виде небольmого козырька, выступающего на сифональ

ной стороне раковины. Лопастная линия не сохранилась.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верхняя часть апгских глин,

выше битуминозных сланцев на 12 м. Соколова Гора в Саратове.

В о а р а с т. Нижний аптский подъярус, зона Deshayesites
deshayesi.

Р а с про с т р а н е н и е. Северная Германия, Северный

Кавказ, Поволжье.

1f4

Элементы замера

Диаметр .
Толщина .
Внутренняя высота

Боновая высота . .

Размеры. 11

мм

(табл. VII,
рис. 1)

70
33 (0,47)
25 (0,36)
29 (0,41)

Элементы замера

ПIирина пупна

В. в.

---в:;;:

В. в.

Т. о.

Размеры,

мм

(табл, VII,
рис. 1)

28 (0,40)

0,86

0,76



Надсемейство Desmoceratacea с. W. et Е. V. W r i g h t, 1951.

Семейство Aconeceratidae 8 р а t Ь, 1923.

Род Sinzovia 1. 8 а s о n о v а gen .. пос ..

Табл .. VIII, рис. 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6 и 7; табл, Х, рис. 4 и 5;
табл. VI, рис. 2.

Т и II Р О Д а Ammonites bicurvatus Т r а u t s h о 1 d, 1865,
Ульяновск (б. Симбирск), нижний аптский подъярус. Der
Iпосегапrеп - Thon уоп 8imbirsk, стр, 22, фиг. 17а, 17Ь, 17с.

И а о т и п Sinzovia trautscholdi, габл, VIII, рис. 1, 1а, 4.
Д и а г н о з. Раковина плоская, очень инвалютная. Попереч

ный разрез молодых оборотов до диаметра 5-7 ММ округлый

(см. табл. VIII, рис. 5а и 7); с дальнейшим ростом разрез прини

мает вид овала, вытянутого в высоту, заостренного в вентральной

части и ваканчивающегося нитевидным килем, украшенным мел

кими частыми бугорками, вытянутыми в одну линию (см. габл, VI,
рис. 2; габл, VIII, рис. 1а и 5а). "Указанный киль появляется при

диаметре около 10 ММ.

Скульптура раковивы до диаметра 5-7 ММ гладкая (см, габл,

VIII, рис. 5), с дальнейшим ростом появляются гонкис нитевид

ные ребра. При диаметре 10 ММ ребра собираются в виде выпуклых

пучков, которые в средней части боковой поверхности серповидно

изгибаются вперед. При этом нижний изгиб серпа глубокий и

направлен вперед. В промежутках между выпуклыми -пучками
раковина гакже покрыта ребрами, но более тонкими (см. табл. VIII,
рис. 1, 3 и 4).

Лопастная линия (см, табл. Х, рис. 4 и 5). Вентральная

лопасть короче первой боковой лопасти. Седла шире лопастей.

Первое боковое седло полукруглос и разделено небольшими

малоразвитыми вторичными маленькими лопастями. Первая

боковая лопасть асимметрично ааканчивастся четырьмя лепест

нами, лопасть слабо наклонена ко внутренней стороне рано

вины.

Второе боковое седло такого же строения, как и первое, но

разделено одной вторичной лопастью, более хорошо развитой

и расположенной не в средней части седла, а нсскольно смещен

ной к первому боковому седлу. Вторая боконая лопасть очень

хорошо развита даже при небольmих диаметрах раковины

(2-5 ММ), она несколько короче первой, но построена по тому

о же типу. Затем следуют вторичные лопасти и седла, обычно

их 2-3.
Для характеристики соотношений размеров раковин этого

рода приводятся замеры основных элементов, сделанных для

двух раковин Sinzovia trautscholdi (8 i n z.) из нижнего апта

Поволжья.
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·1,

i

Размеры, .м.м

Элементы замора

l(таБЛ. VIII. рис. 3(табло \7111, рис . 1)

Диаметр. . 1 22,8 10,9 7 2,5 20 3
Толщина • 5,9 (0,26) 3,2 (0,29) 2,4 (0,34) 1 (0,4) 5 (0,25) 1 (0,33)
Внутренняя высо-

8,7 (0,39) 4,2 (0,38) 3(0,42) 1 (0,4) 6,8 (0,3(~) 0,9 (0,30)та ... о ..
Боковая высота . 12,6 (0,55) 6 (0,55) 4 (0,58) 1,2 (0,48) 10,2 (0,51) 1,1 (0,37)
Ширина пупка 3,6 (0,16) 2,1 (0,19) - - 3 (0,15) 1 (0,33)
В. в.

0,69 0,70 0,75 0,83 0,67 0,81
B~

В.60
1,47 1,31 1,25 1,0 1,36 0,9

Т. о.

С р а в н е н и я и а а м еч а н и я. В соответствии с приня

той классифииапиой к семейству Aconeceratidae S р а t h, 1923,
относятся два рода: А coneceras Н у а t t, 1903 (Ado1phia 8to11ey,
1903), типом которого является Ammonites nisus О r Ь i g n у

(Орбиньи, 1838, стр. 184-186, табл. 55, фиг. 55, фиг. 7-9) и

род Pseudosaynella S р а t h, 1923, типом которого укааан Атто

nites bicurvatus М i с h е 1 i n (1838, стр. 101, табл. XII, фиг. 7'
и 7а).

Х-айт (1903, стр. 100) укааал , что вентральная сторона рако

вины выделенного им рода Aconeceras заострена в виде топора.

Вентральное седло широкое, первое и последующие седла узкие

и разделены очень четко выступающими вторичными лопастями.

Согласно изображению и описанию Орбиньи раковила этого

вида при диаметре 27 мм лишена ребрисгости.

Спет в 1923 г. для выделенного им рода Pseudosaynella харак

теристики не дал, но уRазал, что Саразин (1893) неправильно

отнес Ammonites Ысизлхиив М i с h е 1. к роду Sonneratia В а у 1 е,

1872.
Согласно описанию Михалина это небодыпая инв~ют'ная

раRовина с заостренным Rилем, но без БУГОРRОВ на последнем;

бугорки расположены по пупочному краю, с ревко выраженными

гонкими ребрами, собранными в небольmие пучки.

Синцов в 1870, а затем в 1872 г. укааал на то, что выделенный

им вид А. trautscholdi отличается от А. bicurvatus М i с h е 1.
и А. nisuSU r Ь. наличием бу~ор:ков на киле; резко отличается
лопастная линия, седлазiiачител'ьно 'шире и почти не расчлененны.

{~'./"Y них нетвгоричиого седла длиной, равной половине первойбоковой

лопасти. Синцов отмечает, что на __?~_~У§Р.~~ДQСЖ!> киля нет указа

ний в описаниях у Михалина и у Саравина. Между тем этот при

знак-наряду с раеличным строением лопастной .линии отличает

~~z~~ia trautscholdi (8 i n z.) от всех вышвунааанных близких

R нему видов и родов.
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mольдом под этим именем, ничего общего не имеет с голотипом

:этого вида, по Михалину (Н. М i с h е 1 i n 1838, СТР. 101,
'табд. X11, фиг. 7 и 7а).

Таким образом, голотип вида Sinzovia trautscholdi (8 i п

"z о w) строго определен и не вызывает сомнения.

К сожалению, в настоящее время голотип утерян, и поэтому

.мы предлагаем форму, изображенную нами на рис. 1, 1а и 4
л-абл. V111 считать за иаотип.

В 1893 г. Саразин (8 а r а s i п, стр, 156) описал новый вид

Оррейа haugi 8 а r а s i п. Описание сделано очень схематично,

~ез сравнения с другими близкими видами. Судя по строению

лопастной линии, Саразин под этим видовым названием изобразил

-типичпую форму trautsholdi, но не указал на присутствие киля

-с бугорками.В работе Саразинанет упоминанийо работе И.Ф.Син-

цова (1870, 1872 и 1874 гг.). По-видимому, незнание Сараявным

русской геологической литературы и послужило причиной к не

правильному выделению им нового вида.

На ошибку Саразина справедливоуказал И. Ф. Синцов (1899,
стр. 27), ·поместив вид haugi в синонимику вида trautscholdi.

и. Ф. Синцов в этой работе дал подробное описание вида

trautscholdi и поместил изображение нескольких форм последнего.

Изучение этих форм и их описание покааывают,что и. Ф. Синцов

к виду trautscholdi отнес формы, не только близкие к ранее уста

новленному голотипу для этого вида, но и формы, не имеющие

ничего общего с ним. Эти различия настолько большие, что эти

формы надо отнести к другим видам.

Sinzovia nisoides (8 а r а s i п). К этому виду МЫ относим формы,

описанные и. Ф. Синцовым (1899) на стр. 27-33, табл. А, фиг. 2,
2а, 6 и 6а. От вида S. trautscholdi (8 i n z.) этот вид отличается

'следующим: раковина покрыта тонкими густо расположенными

ребрами. На середине боковой поверхности ребра резко изги-

баются вперед и под очень острым углом снова отходят назад.

Образуется хорошо выраженная линия перелома ребер. У Sin
гота trautscholdi (8 i n z.), наоборот, изгиб ребер на наружной

стороне раковины мягкий, 8-0бразный; кроме того, ребра в верх

ней боковой поверхности собраны в пучки, отделенные друг от

друга большими промежутками (см. табл. V111, рис. 4), а у Sin
zovia nisoides (8 а r а s i п) ребра равномерно покрывают всю

поверхность раковины.

Мы считаем, что существуют два самостоятельных вида Sin
гота trautscho ldi (8 i п Z.) и S. nisoides (8 а r а s i п). Их объеди

няет наличие киля с бугорками. Мы допускаем здесь условность,

считая, что у типичного S ..nisoides (8 а r а s i п) должен существо

вать киль с бугорками; если же его нет, то форма, изображенная

11. Ф. Синцовым И отнесенная нами к виду S. nisoides (8 а r а 
s i п), должна быть выделена в нОВЫй вид.

у Синцова в этой работе изображены типичные раковины

рода Sinzovia (табл. А, фиг. 4), но имеющие существенные отличия

Просматривая работы Спета, Саразина, Пивто и других авто
ров, мы не обнаРУ/ПИЛИ ссылки на работы Синцова, даже в списках

литературы нет упоминания о них, по-видимому, или унааанпыо

авторы не знали работ Синцова, что мало вероятно, так как они

были напечатаны в очень популярных изданиях, или Спет,
Саразин и др. считали, что вид, описанный Синцовым , не отно
сится ни к одному из выделенных ими родов. R роду Sinzovia
1. S а s о n о v а gen. nov. относятся виды: Sinzovia trautscholdi
(8 i n z.), Sinzovia saratoviensis 1. S а s о n о v а'--sр~--поv~'-{с~нцов- ---
1899, табл, А, фиг. 4 и 5а), .$inzoviC! Ьнрроои: 1. 8 а s о n о v ~
sp. nov. (табл. V111, рис. 2 и 2-(1)и-'другие виды. В о а р а с Т.
Нижний апгский подъярус. _

р а с про с т р а н е н и е. Русская платформа, Северный Нав
паз.

Sinzovia trautscholdi (8 i n z о w)

Табл, V1II, рис. 1, 1а, 3, 4, 5, 5а, 6 и 7; табл. Х, рис. 4 и 5;
габл , V1, рис. 2

1865. Ammonites bicurvatus Т r а u t s с h о 1 (1. Der Inосега
теп - Thon von Ssimbirsk, стр. 22, табл. 111, фиг. 17а, 17Ь и 17с.

1870. Ammonites t,rautscholdi. С ин Ц о в. Геологический
очерк Саратовсной губернии, стр. 118-119.

1872. Ammonites trautscholdi. С и н Ц о в. Об юрских и мело
вых окаменелостях Саратовской губернии, стр. 32, табл, V,
фиг. 6, 7 и 8. I

Д9;~. OJ!pelia haugi. 8 а r .а s i п. Etude sur les Oppelia du
groupedu NlSUS et les Sonneratla du groupe du Bicurvatus et du
Rare - sulcatus, стр, 156, табл. 1V, фиг. 11а; табл. V, фиг. 11Ь;
табл. V1, фиг. 11с и фиг. 4 на стр. 154.

1899. Орре lia trautscllO ldi 8 i n z о w. Bemerkungen йЬег einige
Ammoniten аев Aptien, табл. А, фиг. 1, 1а и 16, но не фиг. 2, 2а,
3, 4, 5, 5а, 6 и 6а.

О п и с а н и е . Раковина дисноидалъная, с очень узким пуп
КО:М. Поперечный разрез овальный, с резко выступающим килем
на сифональной стороне. Киль прекрасно просложивавз-ся на
раковине диаметром 8-10 м.,м., на раковинах меньшего диаметра

киля нет, и он совершенно не намстен на ядрах. Боковая поверх

ность покрыта очень тонкими серпообразно изогнутымиребрами,

ваиапчивающимися на сифональной: стороне килем, украшенным

мелкими бугорками. Детали строения ребер приведены на табл.
V111, рис. 4. Строение киля показано на табл. V111, рис. 1а.
Лопастная линия описана в родовом диагнозе.

.С р а в JI е н и е и а а м е ч а н и я. Вид Sinzovia trautscholdi
(8 1 n z о w) впервые был установлен и. Синцовым (1870,
стр. 118-119) для формы, подобной Ammonites bicurvatus изо
браженной Траутшольдом (1865, на табл. 111, фиг. 17а, ь' и с).
Синцов справедливо указал, что аммонит, описанный Траут-
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Dentalium Ьаггеmiсus I. S а s о п о v а sp. 110У.

Табл. XIII, рис. 1, 2, 3; табл. XIV, рис. 2; табл. XV,
рис. 2

В верхцобарремских алевритах зеленовато-серых, косослои

стых, глауконитовых, в слоях мергеля песчанистого глаукониго

БОГО или других песчано-алевритистых разностях в большом

количестве встречаются колонии лацьеногих, В литературе

имеются многочисленные указания, что ладьеногие живут в море

.вины. "у молодых оборотов (см. табл. XI, рис. 2 и 2а) сифональ

ная сторона раковины несколько уплощена и по краю украшена

небольшими бугорками.

Такие скульптурные особенности строения ребер обычно про

-слеживаются до диаметра 25-30 .м.м. При дальнейшем росте

бугорки на сифональной части раковины исчезают.

М е с т .о н а х о ж Д е н и е. К югу от Сенгилея, правый

берег Волги. '
В о з р а с т. Тгораеum bowerbanki 8 о w е r Ь у встречается

в большом количестве в конкрецинх совместно с А псу loceras ех gr.
matheroni (О r Ь.), Deshayesites weissi (N е U т. et U h 1 i g), .
Sinzovia trautscholdi (8 i п z.).

Р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавкан.

Апсц loceras cf ~ matheroni (О r Ь i g п у)

Табл. XII, рис. 1, 1а и 16

В черных конкрецинх иавестнякон, залегающих в нижних

слоях нижнего аптекого подъяруса, совместно с многочисленными

Deshayesitesweissi (N е U ш. et U h 1 i g), Sinzovia trautscholdi
(8 i п z.) и Tropaeum bowerbanki (8 о w е г Ь у) находятся обломки

различных развернутых аммонитов, среди них встречаются при

надлежащие к виду Ancyloceras cf. matheroni (О r Ь.).

ДЛЯ этого вида характерны удлиненные шиповидные бугорки,

расположенные на боковой поверхности раковины в два ряда

Б нижней и верхней части и по бокам сифональной сто

роны.

На сифональной стороне длина бугорков достигает 3-5 .мм,

но, к сожалению, они очень хрупкие и обычно обламываются

(см. табл. XII, рис. 1 и 16). Антисифональнаясторонапокрыта

'тонкими ребрами, слабо изогнутыми к устьевой части раковины

(см. табл. XII, рис. 1а).

М е с т о н а х о ж Д е н и е. В черных иопкрекциях извест

няка к югу от Сенгилея, правый берег Волги.

В о а р а с т. Нижний аптский подъярус, зона weissi.
р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Северный Кавказ.

ОТ видов tгаutsсhоldiи nisoides. Мы выделяем ее .в новый вид.

Sinzovia saratoviensis J. 8 а s о п о v а sp. по«. Этот вид характв

ризуется очень гонкими нитевидными ребрами, слабо иаогнутыми

в верхней части бокопойповорхности,но изгиб ЭТОТ равномерный,

киль очень ревко обособлен и украшен хорошо выраженными

бугорками.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Поволжье.

В о з р а с т. Нижний апт.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ.

Sinzovia luppovie I. 8 а s о п О V а sp. поу.

Табл. VIII, рис. 2 и 2а

О п и с а н и е. Раковина плоская, сильно инвалютная. Пупок

узкий, закрытый. Поперечный разрез - вытянутый в высоту

овал, с небольшим заостренным концом - килем, украшопным

мелкими бугорками. Боковая поверхность раковины покрыта

тонкими нитевидными ребрами (см. табл. VIII, рис. 2). В сред

ней части боковой поверхности ребра под острым углом отги

баются вперед и соединяются между собой.

Строение этой части раковины изображено в табл. VIII,
рис. 2а.

Лопастная линия неизвестна.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Скульптураописываемого

вида имеет некоторые общие черты с Sinzovia nisoides (8 а r а 
s i п), но в деталях, особенно в ветвлении ребер на боковой по

верхности, отличия очень большие, и, по-видимому, есть все

основания к установлению нового вида.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Основание нижнего аптекого

подъяруса, с. Кременки, к югу от Ульяновска.

В о а р а с т. Нижний апт.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье, Кавказ.

Семейство Аnсуlосегаtidае М е е k, 1876

Род Тпораеит 8 о w е r Ь у, 1837

Tropaeum bowerbanki 8 о w е r Ь у

Табл. XI, рис. 2 и 2а и табл. XII, рис. 2

О п и с а н и е. Раковина состоит из завернутых в правильную.

спираль оборотов, не соединяющихся друг с другом.

Поперечное сечение оборотов трапецоидальное, несколько

округлое с бонов, со слабо выпуклой сифональной и немного

вогнутой антисифональной стороной. Высота оборота больше

толщины.

Скульптура состоит из многочисленных радиальных ребер,

несколько отклоняющихся вперед, в присифональной части рако-
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на глубинах от 30 до 800 М. Обычно они зарываются в ИЛ, но пред-

почитают песчаное дно.

Из барремских отложений описано много различных видо&

ладьеногих, но обнаруженные нами колонии, по-видимому;

заселены новым видом Denta lium barremicus 1. 8 а s о n о у а

sp. поу.

В связи с многочисленностью находок мы даем фотографии

(табл. XIII) условий захоронения этого вида, а также попереч-·

ные разрезы раковин (см. табл. XV, рис. 2).
О п и с а н и е. Раковина небольшая, длиной 20-30 -М-М. Диа~

метр ее постепенно увеличиваетсяот заднего конца к переднему:'

0,5-2 -М-М, 1-3 -М-М. Такое соотношение диаметров самое боль~
шое в имеющихся у нас раковинах. Раковина открытая с обоих
концов. Наружная створка покрыта тонкими кольцевидными

ребрами, по-видимому, это следы нарастания раковины. Перед

пий конец раковинынесколько утолщен (см. табл. XII!, рис. 1).
Поперечный разрез (см. табл, XIV, рис. 2) округлыи или не-

сколько овальный. .
М е с т о н а х о ж Д е н и е .. Село Васильевка на р. Rубре~

В алевролитах зеленовато-серых косослоистых,глаукопиговых...
В о а р а с т. Верхний баррем.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье.

Serpula saratoviensis 1. S а s о n о уа, sp. пом.

Табл. хг, рис. 1 и 1а

Среди многочисленных Serpula, встречающихсяв отложениях

верхнего аптского подъяруса, привлекает внимание своеобравно
закрученная форма, имеющая овальный разрез трубки, а в на-

чальной стадии роста шестигранная. На рис. 1а табл. ХI при-
веден поперечный разрез серпулы. Внутренние полости серпул

выложены среднезернистым кальцитом, зерна которого норедко

имеют вытянутую форму, или тем же песчаником, из которого

состоит основная порода.

Оболочка серпул сложена мелкозернистымкальцитом, сохра-

нившим концентрическое строение органической ткани.

Обычно серпулы окружены каймой среднезернистого каль-

цита, зерна которого имеют приаматическую форму. Располо
жены они перпендикулярно к поверхности серпул. Нередко эта

кайма сильно расширяется и имеет волнистое или веерообразное·
угасание. Вероятно, эта оторочкапроизошлаза ~чет перекристал-

лизации мелкозернистого кальцита при воздеиствии органичв

ского вещества из серпул.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. R северо-востоку от Саратова ,
у с. Гуселка.

В о а р а с т. Верхний аптский подъярус.

р а с про с т р а н е н и е. Поволжье.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделав описание небольшой коллекции аптских аммонитов,

собранных автором при изучении стратиграфического подразделе

ния аптских отложений Среднего Поволжья, остановимся на во

просе филогенетических связей изученных аммонитов. Главным

в этой работе было проследить стратиграфическую последователь

ность залегания слоев.

Наиболее древними слоями аптского яруса в Ульяновском

Поволжье являются слои с Deshayesites шеьез! (N е u ш. et
U h 1 i g.). Этот вид встречается в большом количествеи предста

влен разнообразнымиформами. По-видимому, он является пред

ком видаJJеshауеsitеsconsobrinoides (8 i n z.), изображенногонами
на табл. 1, рис. 6, 6а и 66. Если у типичных представителей

вида Deshayesites weissi (N е u ш. et U: h 1 i g.) (табл. 111,
рис. 16, 2а) ребра на сифональной стороне раковины на молодых

оборотах прерываются и образуется ложбинка, то на молодых

оборотах Deshayesites consobrinoides (8 i n z.) такого перерыва

в ребристости на сифональной стороне раковины нет, но все же

ослабление грубости ребристости имеется. Ребра на сифональной

стороне немного стерты (табл. 1, рис. 66). При дальнейшем

филогенетическом развитии из вида Deshayesites consobrinoides
(8 i n z.), по-видимому, происходит вид Deshayesites deshayesi
(L е у ш.), сохраняющий на всех стадиях роста одинаковую

степень грубости ребер, а при последующем развитии появляются

Deshayesites vo 1gensis 1. 8 а s о n о у а sp. поу., завершающий

развитие рода Deshayesites.
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Т АБ JI ИЦ А 1

Рис . 1, 1а, 16. D eshayesit cs volgensi s 1. 5 а s о n о v а sp. пот .
Из иавестиовисгой конкрсции , эплегающей 11 глине темно-серой , нпд битуми
ноаными славпамп . Правый берег Вол ги , в 2 км ниже г. Сенгилен . Нижний

аптский подъярус .

Рис. 2, 2а , 26 . D eshayesi tes volgensis Г . 5 а s о п о v а s p. nov . .
Из павестковистой черной ковкрепли. залегпющей в глине серой , на 1, . I t выше
кровли сланцев битуминозных . Иравый берег Волги, у с. НремеНRИ . Нижний

аптский подъярус ,

Рис . З , За . D eshayesit es consobrin oides (5 i n z о " ').
Нз иавестновистой нонкреции, зал егающей в гл ине зелено-серой , на 4 ..t выше
кровли сланцев битуминозных. JIравый берег В ол ги , у с . Нременки. Нижний

аптский подъярус .

Рис. 4, 4а . D eshayesi tes vo lgensis 1. 5 а s о n о v а sp. nov.
Из иввесгковистой нонкрепни темно -серой, эплегающей в глине темно-серой ,
на 4 . I t выше кровлц сланцев битуминоз ных . П равый бе рег Волги ,

у с . Нременки , Нижний аптский подъярус .

Рис . 5, 5а . П евпаиевие в deshayesi (L е у гп е г i е) .
Из черной нопкрецци иввестняка , залегающей в темно-серой жирной глине,

на 4 .It выше евптсной плиты » .

Рис. 6, 6а , 66. D eshayesites consobrin oides (5 i n z о w).
Из вавсстковистой темно-серой лопешковидной конкрепии , аалегающей
в темно-серых глинах, на З .It выше кровл и сланцев бигуми ноэных . Правый
берег Волги, на 2 11: .11 ниже г . Сенгилея . Нижний аптский п одъяр ус.

Таблица



ТА Б ЛИЦА II

Рис. 1, 1а , 16, 16. D eshayesi tes deshayesi (L е у ш е г i е).

Детали строении формы, изображенной на табл . 1, рис. 5.
1 - строение внутренних оборотов II лопастной линии ( Х 5,4); темная часть

раковины на последнем обороте - начало жилой камеры; 1а - строение

сифональной части раковины, изображенной на рис. 1 ( Х 5,4), У начала
жилой камеры (более темная часть раковины). Диаметр раковины у начала

жилой камеры 25 .ММ ; 16 - строение поперечного разреза сифональной

лопасти ( Х 5,4) при диаметре 12,1 .lfM ; 16 - строение боковой поверхности

и лопастной линии у начала жилой камеры раковины , из ображенной на

рис. 1а (Х 5,4).

r

6

а.

Таблица 11



т х в л и ц х 111

Рис. 1, 1 а , 16 . D esJtayesi tes weissi (N е u m а у г et U Ь 1 i g).
Из иввестковпстой нонкреци и , эалегающей в гл и не темно-серой , на 8 ом
ниже ПОДОШВЫ битумипоз ных сла нцев . 1Iравый берег Полги , южнее г . Сен
гилей , Нижний аптский п одъпрус .

Рис . 2, 2а, 26. D eshayesi tes wei ssi (N е u m а у г et U 11 I i g).
2 - попереч ный разрез формы, из ображенной на табл , У, рис . 1; :'п - 11 0
перечпый разрез и строение внутренних оборотов; 26 - скул ьпту ра боиовей
поверхности впутренних оборотов, из ображенных 11 11 р ис , 2а . Х 2.

Таблица 111



Т А Б Л И Ц А IV

Рис. 1. D eshayesit es ssengileyens is 1. S а s о л о V а sp . пос .

ИЗ ковнреции, залегающей в глине ; ниже битуминозных сланцев на 9 .И.

Правый берег Волги, на 4-5 км южнее г . Сенгилей. Нижний аптский подъ

ярус .

Рис . 2. D eshayesites ssengileyensi s 1. S а s о n о V а sp . ПОУ .
ИЗ тех же глин, что И рис . 1.
Рис . З , За . D eshayesites wei ssi (N е u m а у r et U h 1 i g).
Из нонкреции, залегающей lJ глине, ниже битуминозных сланцев на 10 .ч .

Правый берег Волги , на 4-5 км южнее г. Севгилвй. Нижний аптский подъ
ярус . (Рис . За увеЛИQен в 2 раза) .

Рис . 4, 4а . D eshayesit es weis si (1'\ е u m а у г et U h 1 i g). Х 2.
Из конкрепии червого известняка, залегающей в глине, на 16 .It ниже биту

минозных сланцев . Снв . 16, ст. Торбсево, Мордовской АССР . Нижний

аптскпй подъярус.

Таблица IV
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т х ь л и ц А V

Рис. 1. LJ eshayesites шеi ssi (N е u Jll а у г et U 11 1 i g).
Из иэвестковистой ноннрепив , аалегающей 11 гл инах, па 9 ,It ниже п одошвы
БИТУlllJIIОЗНЫХ сланцев . П равый бrр~ I' Волги , н 4 ·-5 км ниже 1' . Сенгилея .

Нижний аПТС1ШЙ иоцъярус.

Рис . 2. LJesl!ayesiles sSljngile yensis J. S а S U п О ,'а в р , поу .
СтроешНJ сифональной ч асги раковины, изоб раженной на табл , I У, рис . 2.
Рис . 3. D eslmyl'sites volgcnsi s 1. S а S U II О V а ьр . по» .
Чернан !{ОНКрСЦ1Ш иавевтинка , аалегаюшая выше битум ино.иэы х сла п це в

НН 6 ,\1 . Иравый берег Волги , у с . I \ Р lJ ~ l lJШШ . Верхпия ч асть ацтекого полт

яруса.

Таблица V
,..--- -_.- ---- - --------===------_._- ----
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Т А Б Л 11 Ц А V I

Рис. 1. D eshayesit es еооиеп н L u р р о ч ,

ИЗ верхней части аптских глин, выше бвгум ивоавьи сл авпев на 12 .11. Соко

лова Гора у Саратова. Нижний ашский I10ДЪПРУС , ве; ХЮ!Я часть, зона

с D eshayesit es deshayesi.
Рис. 2. S inzovia trautscholdi (S i n z о у). х З,

Поперечный разрез раковины (верхний), иаображеввой на табл. VIJI,
рис . 3.

Таблица VI



Т А Б Л И Ц А VII

Рис . 1, 1а . Parahopli tes те лстоп» А л t 11 U 1 а.
Из ковкреции песчаника алевритвстого, залегающего в глинах [8левритистых .
С . ГусеЛН8 у Саратова . Верхний аптский подъярус, .
Рис . 2. D esltayesites ssengile yensis 1. S а в о п () v а sp. пос ,

Вид с сифональной стороны и поперечный разрез последнего оборота формы,
изображенной па табл. IV , рис . 1.
Рис . З. D eshayesit es weiss i (N е u m а у г et U h ] j g).
Строение сифональпой стороны внутреннего оборота при диаметре 26 .им,
иаображепного па табл . III , рис. 16. Х 5,6.
Рис . 4. D eshayesit es weissi (N е u ш а у г et U h 1 j g).
Строеппв сифональной стороны внутреннего оборота , иаображенного на
табл. У, рис . 1, табл . II г , рис . 2а . Х 2.

Таблица У"



Т А Б Л и Ц А VIII

"Рис . 1. Si nzovia trautscholdi (8 inz oy).
-ИЗ черной копкреции иавесгняка , з алегающей в глине па 9 .u ниже подошвы

. битуми ноавых сланцев . Правый берег В олги, на 4-5 КМ ниже Г. Сенгилея .

Нижний аптский подъярус ,

Рис. 1 а . Sinzovia trautscholdi (8inzoy) .
.деталь строения сифональной части раковины .

Рис . 2. Sinzovia Тиррдзл е 1. 8 а 5 о n о у а sp. ПОУ .

Нонкреция фосфорвтиаированного песчавика из основания аптского яруса

у с . Нременки ,

'Рис . 2а . S inzovia lupp ovi'! 1. 8 а 5 о n о у а sp. ПОУ •

.Строение ребристости верхпей части боковой поверхности раковИНЫ .

Рис . 3. S inzovia trautschold i (8 i n z о у) . Х 2.
Две раковины разного возраста. Из черной конкреции известняка, залегаю

щей в глине , на 4-5 .\ t выше НрОВЛИ битумпноаных сланцев . Правый берег

. оврага , впадающего в волгу, на 4- 5 км южнее г . Сенгилея . Нижний аптск п й

поцъярус .

Рис. 4. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 4.
-Скульптура боковой поверхности жилой камеры раковины , изображенной

на рис . 1.
Рис. 5. S inzovia traut scholdi (8 i n z о у) . х 3 .

.Строение молодой формы .

Рис . 5а. S inzovia traut scholdi (8 i n z о у) . Х 3.
Поперечный разрез . Очень хорошо виден киль .

Рис , 6. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 3.
-Ст роение молодой формы . Фотография снята без опыления , благодаря этому

хорошо видно строение лопастной линии и МОЖНО видеть, что седла не рас 

'ЧJl еннютсn вторичной лопастью .

Рис . 7. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о у) . Х 3.
Поперечпый разрез .

Таблица VIII



Т А Б Л И Ц А lX

Рис. 1. Битумипо.шы й сланец с мвогочисленпымв отпечатками АСОflссаао sp.
и D esha]/esit es с1' . consohrinoides (8 i n z о w).
Скважина у СТ. Охотничья, около Ульяновсна, с глубины 133- 141 М.

НИЖНИЙ аптский подънрус.

Рис . 2. Известняк алевритистый (аптсная плита) с отпечатками DeshaYfis е в

cf. cOnsfJbrinoides (8 i п z о \у) . Соколов а Г ор а, Саратов.

НИЖНИЙ аптский польярус.

Т абл и ца IX
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ТАБЛИЦА Х

Рис. 1. D eshayesites u:elSSl (N е u ш а у r et U h 1 i g). х2.
Лопастная лввия формы, иаображенной НЙ табл , Ill, рис. 1. Диаметр 60 М.И.

Рис . 2. D eshayesit es volgensis I. 8 а s о n о ,' а sp. nov. Х 4,1.
П оперечный разрез внугренвих оборотов формы, изображенной на табл, 1 ,

рис . 1. Диаметр 20 ММ.

Рис . 3. Deshayesi tes volgensis 1. S а s о n о v а sp. пот. Х 4,1.
Лопастная линия формы, ивображенной на табл. Г, рис. 1.
Рис. 4. Si nzovia trautscholdi (8 i n z о v). Х 2.
Лопастная линия формы, из ображенной на табл , VIIl , рис. 3 (внизу).

Р ис . 5. Sinzovia tra utschold i (8 i n z о v). Х 2.
Лопастная линия формы, из ображенной на табл , VHI, рис. 3 ( вверху).

Таблица Х



1о.

Т А Б Jl И П А Х ]

Рис . 1, 1а . Seгpula saratoviensis 1. 5 а 5 о Il О V 11 вр. пОУ .
1 - конкрепии песчанина м елкоаерпистого, иавеетковистого, с многочислен

ными Serpula saratoviensi s 1. 5 а 5 о n о V а зр . ПОУ. 13 левом ве р х нем углу
видна АисеПл па aptiensi s Р о ш р. Р. ГУС Р-lI Юl, 1\ ce bepo- востOI\У от Са ратова ,
у С . Гуселка. Средняя часть верх него 811ТСНОГО подъяруса . Та - п оиереч 

вый разрез Serpula saratoviensis 1. 5 а 5 О Il О V а вр, поч . Х 12.
Рис. 2, 2а . Ттраеит bou-eruanki (5 о w е г Ь у ) .
Внутренние обороты формы , изображенной на табл . Х1 1, рис . 2.

Табл и ца ХI
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Т А Б Л И Ц А ХН

Рис. 1, 1а, 16. Ancyloceras cf. matheroni (О г Ь i g n у).
1 - боковая сторона ; Та - антис ифональпая сторона; 16 - сифональпа я
сторопа. Черная . извеСТRовистая нонкреция. В иптервале встречены: Тю

раеит. bowerbank i (8 о w е г Ь у), Des hayesites weissi (N е u m а у г et
U h l i g), Sinzovia trautscholdi (8 i n z о v) . Н югу от г. Сенгилея, правый

берег Волги, с .

, Нижний аптсний подъярус.

Рис. 2 ~ Tropaeum bowerbanki (8 о w е г Ь у) .
Внутренние обороты изображены на табл . Xl, рис . 2, га - черная павест

новистая нонкреция, в ней встречены : Апсугосегав ех gr. matheroni (О г Ь i·
g n у) , D eshayesite s weissi (N е u m 11 у г et U h 1 i g) и Sinzovia trautscholdi
(8 i n z о v). Н югу от г . Сенгилей, правый берег Волги.

Таблица XII
г·------------------
!
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Т А Б л 11 Ц А ХШ

'Рис . 1, J';UЛОI1lШ ])еп tаliшп 11 обл омки топк осте нпых пелспило ц в алеври

те глинистом , зел еновато-се ром. !3 цснтре П спла йит. Ьапепиоив 1. S а 
8 о n о v а вр. ЛОV . Х 2 (тин вида ) с. Пас ильевн а , на р . :Куб ре (см . IИ С . 7 ,
обр. 42) . Верхний барремсний п одъярус . .
Рис . 2. J\ OJlОШШ ])е IJ t,n !iuПl 11 топност еппы е пелепип опы в алев рите гл ини -

. стом , аеле новаго -сером . В нР;ШО~1 огл V Пеп ла lium Ьптетссив J . ~ а 8 о
П О V а sp. ЛОV . Х 2. С . Вас ильевна , lIa р . Кубре , (см . фиг . 7, обр. 42).
Верхний барремсннй подъярус . •
Р ис. 3 . Нолоппя D entalium Ьапеписив 1. S а s о п о V а sp . п ос . и Оху
leutis sp . Из верхней части коннрспии мергел я песчанистого . С . Вас ил ьевна ,
на р . Нубре (см , рис . 7, обр . 4()). Верхний барремский ПОДЪПРУС.

Таблица XIII
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Т А Б Л И Ц А XIV

Рис. 1. ~Алевролит с теистурой «нонус в конусе».
Обнажение у западного конца с . Б асильеш\И на р . Нубре (см. рис . 7.
обр . 43). Нерхпий барремский полъярус.
Рис . 2. Фотография шлифа без анализатора . Х 20.
Глинистый алевролит с многочисленными равреаамп Пезиайит Ъатетссив
1. S а s о n о v а sp. nov . Обнажепио у западного края с. Васвльевки,
на р. Нубре (см. рис . 7, обр. 42). Верхний барремсний попъярус ,

Таблица XIV

2



Т А Б л и Ц А ХУ

Рис. 1. Фотография шлифа без а нализатора . Х 10.
Песчаник известковисТЫЙ с Uentalium вр , СlшаЖlIна У СТ. Ч уфарово, глу-
бина 267.6 - 274,2 .It. ВаланжинсКИЙ ярус .
Рис. 2. Деталь строения раз реза.
D entalium barremicus 1: s а s о n о v а sp. поч., пз обраше НIIОГО на табл,
хгп . рис . 1 и па табл . XIV, рис . 2 . Х 40.

Табли ц а ХУ



Т А Б Л 11 Ц А XVI

Рис . 1. Фотографин шлифа , без анализатора. Х 40.
Песча IIIШ кварцевый, разнозернистый, иавестковисгый, с многочисленньши
железистыми оолитами и псевдоолитами . Скважина у с . Просандееш{а,
Рнзанской области , глубина 153,65-156 .м; . Верхпий барреМСIШЙ подъярус .
Рис. 2. Фотография шлифа , без анализатора. Х 40.
Песчаник алевритовый с Iшрбонатным цементом . Сlшажина IJ д. Пруды,
ПеНЗСНСНОll области . Верхпий баррс:\юшй подъярус,

Таблица XVI
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Т А Б л !I ЦА Х \ ' 1J

Рис . 1. Фотография шлифа, без анализатора . Х 40.
Песчаник раа поаернистый . гпауношггово-нварпевый, с глинистым пемевтом,

Скважипа у Г . Инаы, глубина 248 .Н . Верхний барремекий 110Д1. ЯруС .

Рис . 2. Фотография шлифа , без апалцаатора , Х 40.
Песчаник равпозервистый, алевритовый, с глиписто-иавестковисгым цемен 

том . Скважи на у с . Ибредь , Р яа апской области. Верхний барремсний

подъярус.

Та б л и ца XVII
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т ь в л п ц х . Х\'III

Рис . 1. Фотографи н шлифа . без анализатора . Х 4.0.
Песчавик мелноэернистый, глаУI{О Il1IТОВО-lша рцевый с взвестков истым це

ментом, с редними обуглишп имисн растительными остатками . Скв , 21
в верховье р. Ива пырс, обр . 35'. Суроко-Мокшввсная зона поднятий, Н 11)1(

ння чаС1Ъ ' lIlliIшего аП1'С1<ОГО польяруса .

Рис . 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 4.0.
Иавестпяк мелкозорнисгый , алев ритистый. Скважина у г . Инза, глуби на

168,5-170 .Н , об р. 22. Нижний аптский подъярус ,

Таблица XVIII



Т А Б Л И Ц А хгх

Рис. 1. Фотография шлифа , беа анализатора. Х 40.
Известняк мелноаерпистый, пиритизировапный, с желеаистымв оолитами n
псевдооолитами , сложевные фосфатом , размером 0,10-0,15 .мм . На фото

графии серая масса - мелкоэернисгый карбонат, черные участки - пират .

Хорошо видны желевистые оолиты неправильной формы . Скважина у г . Инвы,

глубина 169 м, на 3 м выше кровли битуминоаных слаацевгНяжпий аптсний

подъярус.

Рис. 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Известняк мелкоаернвстый, сильно пористый . Встречаются единичные

верна кварца, размером 0,02-0,04 .It.\i . Присугствуют мелкие углистые

частицы (до 1% ), л . Пруды на Суре , опорная с кважина, глубипа 225-226 м,

обр . 28. Нижций апгский подъярус. .

"

Таблица XIX
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Рис. 1. Фотография шлифа , без анализатора. Х 40.
Глина песчакистая. Скважина у с. Чуфарово, глубина 86,5-89.5 ,\/ . На
5 .I~ выше подошвы среднего альбеного подъяруса.
Рис . 2. .Фотография шлифа, без ацалпаатора . Х 40.
Фосфорит алевритовый с оолитами. Скв . 21, верховье р.Иванырс, об р, 12.
CYPCKO-МОRшинская зопа поднятий. Основание средиего альбокого подъяруса.

/
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Таблица ХХ
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,РИ(~ . 1. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Песчвник глаунопвтово-вварцовый, гливистый, с карбонатным цеиентом.
Прудовокая опорная скважвца, глубина 218,5-219,5 ,м. ОСНОВ31шесреднего

альбеного подъяруса. -
Рис. 2. Фотография шлифа, без анализатора. Х 40.
Песчаник алевритовый , нuарцево-глаунонитовый, с глияисто-опаловым це

ментом, с радволариями. Скважина В Г. И НЗЕ', глубина 103.м . Верхний

вптский подъярус.

J

(\

Таблица XXI
------- - ----
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Рис . 1. Плита известняна, переполненного мелкими пелепвподамв.

О чень характерна для верхнего аптсного подъяруса района гг . УЛЬЯНОВСН8

и Севгилея,

Рис . 2. Фосфоритовый конгломерат .
Песчанвк кварцево-глаУКОПIlТОВЫЙ, с включением фосфоритовых галек
черных, окатанпых, глянцевых, размером от 1 до 20 .\1.11. В породе встречается

массовое скопление ауцелл (на фотографии - слева в верхпем углу) . Фосфо
ритовый конгломерат залегает на сильно размытой поверхпоста глин нижнего
келловейсного подъяруса . С . Рыбкино, на р . Мокше. Основание в аланжин-

оного яруса.

l
I

Таблица XXII
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Рис. 1. Фотография шлифа без аналиав г о ра . х40.

Глина сильно алевритовая, с массой обломков радиолярий. ПРУДО8ская

о п орная ' снввжина, глубина 173- 180 .'11. Верхний альбекий подъярус ,

Рис . 2. Фотог раф ия шлифа без анализатора. х 110.
Глина кремпистая , алевритовая, с радиолнриями . Скважина в г. Инае, I'Лу

бппа 101 .и . В ерхний альбсний подъярус .

Таблица XXIII
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А ..Н Н О Т А ЦИ:'Я

в сборнике приведены статьи "по отратиграфии, характеру'
изменения фаций, палеогеографии .триасовых, меловых и палео

геновых отложений централвных областей Русской платформы

и петрографии ГЛИНИСТЫХ минералов' верхнеюрских и нижне

меловых, глин некоторых районов этих областей.

Значительную ценность представляют карты фаций и, мощ

ностей, впервые составлепные для этой территории по всем

системам поярусно.

Сборник рассчитан на специалистов-геологов, занимаю-

щихся поисками и разведкой нефтяных ,мееторождений
в Европейской части СССР.

р е Д н О Л Л е г и я:

А. А. Ваниров , В. В. Вебер, А. В. Данов , г. х. Дихенштейн г С, П. мь».

симов (председатель), М. А. Поаныш, М. Н. Саидов, С. В. Семихатоеа,

Н. М. Тур,;ельmау6, Д. с. Халтурин, Е. А. Шабаееа,

ПРЕДИСЛОВИЕ

. Сборник содержит сведения о геологической ивученности,

стратиграфичеСRОМ расчленении и харантере фациальных измене

ний отложений триасовой, меловой (раадельно по нижнему и

верхнему отделам) и третичной систем. В ряде статей даны рвко

мспдации дальнейшего направления работ ..
Стратиграфичесное расчленение по всем системам мезозоя

дается в соответствии с унифицированной схемой стратиграфии

этих отложений, разработанной Всесоюзным совещанием в 1954 г.

В основу описания мево-кайпозойских отложений положен

фактический материал, собранный авторами в результате много

летнихлгичных ваблюдоний и нритической обработки большого

числа как ранних, так преимущественно :и новейших работ,

проводэнных различными организациями в связи с широкой

постановкой на территории центральвых областей Русеной плат

формы нефтепромысловых и буровых работ.

Особый интерес представляют нарты фаций и мощностей,

составленные по системам поярусно.

Авторами установлено, что распределение фаций для всех

ярусов зависело от оБIЦего структурного плана рассматриваемой

части Русской платформы. Основными отрунтурными элементами,

влияющими на характер и режим морского бассейна, являлись

склоны положительных структур первого порядна, в сторону

погружения которых углублялся морской бассейн.

Публикуемые в настоящем сборнике материалы подводят

итоги многолетних работ ВНИГНИ в пределах центральных

областей Русской платформы в области изучения мевовойских

и третичных .отложений. Сводка материалов по юрским отложе

ниям дана в монографии Сазонова Н. Т. (1957).

1*
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