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Характер и интенсивность меловых событий на континентальных окраинах имеют генетическую 
связь с темпом продуцирования океанической коры и степенью интенсивности эндогенной (плюмо- 
вой) активности Земли. Убедительнее всего это доказывается на примере экстраординарных событий 
на континентах в интервале 120-80 млн. лет, которые определялись динамикой роста океанической 
коры: пик роста выразился в среднемеловом тектогенезе небывалой интенсивности, а некоторое сни
жение этого усиленного роста обусловило убыстренную субдукцию и высокую активность окраинно
континентального вулканизма. Меловое увеличение продуцирования океанической коры привело, в 
конечном счете, к росту коры континентальной, как посредством наращивания площади континен
тальных окраин, так и возрастания мощности последних. Интервалу 120-80 млн. лет соответствуют 
значительные палеоклиматические и биологические изменения.
Активность плейттектоники в общем случае зависит от интенсивности нижнемантийного апвел- 
линга: этапам интенсификации мантийных плюмов соответствуют эпизоды реорганизации лито
сферных плит, усиления орогении и магматизма, тогда как падение плюмовой активности выража
ется замедлением процессов на литосферном уровне. На фоне непрерывно действующего в фане- 
розое плюмового механизма интервал 120-80 млн. лет выделяется благодаря экстраординарным 
последствиям в качестве суперплюмового. Два меловых суперплюма -  Тихоокеанский и Атланто- 
Африканский различались интенсивностью, динамикой и продолжительностью функционирова
ния, что, в конечном счете, предопределило разницу в характере границы с континентальным об
рамлением: конвергентной в Тихом океане и пассивной -  в Атлантическом. Совпадение во времени 
максимума активности синхронно действующих плюмов приводит к максимальной интенсивности и 
глобальности проявления событий на литосферном уровне (интервал 120-80 млн. лет), тогда как 
фазовое несовпадение плюмов выражается в развитии разностильных тектонических и магматиче
ских процессов в океанах и на окраинах континентов (интервал 80-50 млн. лет).
Ключевые слова. Мел, орогенез, обдукция, субдукция и магматизм активных окраин континентов, 
пассивные окраины, продуктивность океанической коры, мантийные шпомы.

ВВЕДЕНИЕ

Корреляция геологических событий в гло
бальном масштабе важна как с точки зрения вы
явления их синхронности, так и в целях определе
ния степени генетической взаимозависимости. 
С этих позиций особый интерес представляет ме
ловой период развития Земли, поскольку на фоне 
фанерозойской истории он выделяется рядом 
уникальных феноменов. Корреляция этих фено
менов (чаще всего ограниченного их набора) при
влекала внимание многих ученых (Зоненшайн, 
Кузьмин, 1983,1992; Ломизе, 1986; Богданов, 1988; 
Ронов и др., 1989; Пущаровский и др., 1990; Басов, 
Вишневская, 1991; Larson 1991а, Ъ; Пущаровский, 
Меланхолина, 1992; Хайн, Балуховский, 1993; Ха
йн, Сеславинский, 1994; Fukao et al., 1994; Kawaka- 
mi et al., 1994; Maruyama, 1994; Stein, Hofmann, 1994; 
Жарков и др., 1995; Милановский, 1995, 1996; Ха

йн, 1995; Чумаков и др., 1995; Cambray, Cadet, 
1995; Филатова, 1996 и др.), которые нередко ди
аметрально противоположно понимают как ха
рактер коррелятивных связей, так и генетичес
кую их обусловленность.

Целью настоящей статьи является установле
ние характера коррелятивных связей этапов мело
вой истории континентальных окраин с события
ми в океанах, а также с эндогенной активностью 
Земли в целом. Зависимость меловых орогени- 
ческих движений на континентальных окраинах 
Пацифика от эндогенных процессов Земли про
демонстрирована А. Воганом (Vaughan, 1995). 
Однако представляется, что эта взаимосвязь но
сит более широкий характер, не ограничиваясь, 
во-первых, только Тихим океаном, и охватывая, 
во-вторых, более полный спектр событий на ме
ловых континентах.
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4 ФИЛАТОВА

ОСОБЕННОСТИ МЕЛОВОЙ ИСТОРИИ 
АКТИВНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ОКРАИН

В меловое время активные континентальные 
окраины располагались по обрамлению Тихого 
океана и по северной периферии Тетиса. Несмот
ря на определенные региональные различия в 
эволюции краев континентов по периметру Тихо
го океана, а тем более в пределах двух различных 
океанов, активные континентальные окраины 
Земли в мелу характеризовались в целом единой 
тенденцией развития (т.е. последовательностью и 
степенью интенсивности орогенических, мета
морфических и магматических процессов), а так
же синхронностью геологических перестроек и 
смены наиболее существенных событий. Ниже 
это будет рассмотрено на примере отдельных сег
ментов меловых конвергентных границ океани
ческих и континентальных плит.

В позднеюрско-неокомское время континен
ты были представлены Лавразией и Гондваной. 
На северо-востоке Тихого океана, близ берегов 
западной Лавразии на этом этапе формировалась 
гирлянда островных дуг, сопровождавшихся пред- 
дуговыми и тыловодужными бассейнами. Сегмен
тами этих островных дуг были Юкон-Коюкук, 
Тогиак и Грэвина-Натзотин, которые ныне в ви
де террейнов вскрываются на Аляске и в Колум
бийских Кордильерах (Miller, Hudson, 1991; Sam
son et al., 1991; Wilson et al., 1991; Currie, Parrish, 
1993; Monger, 1993 и др.). В их составе отмечают
ся интрузивные и островодужные вулканические 
породы с К-Аг возрастом 137-125 млн. лет (Miller, 
Hudson, 1991). Аналогичные сегменты островных 
дуг реконструируются и южнее, на Орегонско- 
Калифорнийской окраине США, ныне залегаю
щие в качестве террейнов (Богданов, Добрецов, 
1987; McLanghlin et al., 1988 и др.). К ним относят
ся террейн Рогу, сложенный андезитами и их ту
фами с возрастом 157-150 млн. лет, а также ост
роводужные интрузивные породы террейнов 
Четко и Рам Крик, включающие дифференциро
ванный ряд от габбро до гранодиоритов, которые 
имеют К-Ar возраст от 160 до 153 млн. лет и U-Pb 
(по циркону) датировки в интервале 157-155 млн. 
лет. К этой же юрско-неокомской островодужной 
ассоциации принадлежит и расположенный восточ
нее террейн, образованный магматическим ком
плексом Смэртвилл. Верхний возрастной предел 
островной дуги гор Кламат около 148-132 млн. лет 
(Frazier, Schwimmer, 1987). Невадская (предтитон- 
ская) орогения в интервале 150-145 млн. лет 
(Harper, Wright, 1984) обусловила столкновение 
части этих юрских островных дуг, а также объе
динение фрагментов палеозойско-раннемезозой- 
ских островных дуг Пенинсулар, Врангелия и 
Александер в единый супертеррейн Талкитна, ко
торое произошло значительно южнее современ

ного положения этого супертеррейна (Jones et al., 
1986; Wallace et al., 1989). Однако масштабы не- 
вадской орогении были ограничены, и ансамбли 
юрских островных дуг продолжали развиваться и 
в раннем мелу (Lanphere et al., 1968; 1978).

Колоссальное значение для запада Северной 
Америки имела среднемеловая орогения (120- 
100 млн. лет), которая в северо-западной части 
этого континента носит название колумбийской, 
а в Орегонско-Калифорнийской -  Севиер (Csejtev 
et al., 1982; Jones et al., 1986; Underschultz, Erdmer, 
1991 и др.). Она была обусловлена ускоренным 
встречным движением двух конвергентных плит -  
Фараллон и Лавразийской, что вызвало интен
сивное столкновение юрско-неокомской системы 
островных дуг с западным краем Лавразии и ша- 
рьирование их на континент вместе с океаничес
кими и окраинноморскими офиолитами (Shervais, 
Kimbrough, 1985). В результате возник террейно- 
вый покровно-надвиговый орогенический пояс, 
нарастивший край континента. Это был этап пре
кращения процесса субдукции и связанного с ним 
магматизма. Время проявления среднемеловой 
орогении доказывается стратиграфическими дан
ными и возрастом метаморфизма. На Аляске об
ломки юрско-неокомских вулканитов обнаруже
ны в альбских конгломератах хр. Брукс, которые 
в качестве промежуточного неоавтохтона пере
крывают среднемеловые покровно-надвиговые 
структуры. В северо-западной Канаде крупные 
несогласия установлены в среднем апте, а также 
между альбскими и сеноманскими отложениями 
(Dixon, 1993). Среднемеловое шарьирование по
род на континент сопровождалось формировани
ем в тектонических покровах зон зеленосланцево- 
го-амфиболитового метаморфизма, возраст кото
рых в Аляскинско-Колумбийско-Кордильерской 
окраине оценивается 112 ± 11 млн. лет, а в Орего- 
но-Калифорнийской -  около 120 млн. лет (Lan
phere et al., 1978; Armstrong et al., 1986; Богданов, 
Добрецов, 1987).

Среднемеловые коллизионно-обдукционные 
процессы проявились и в Центрально-Американ
ском регионе (Aubouin, Blanchet, 1981; Чехович, 
1993; Stein et al., 1994; Tardy et al., 1994; Vaughan,
1995).

В позднем альбе-сеномане благодаря субдук
ции плиты Фараллон под нарастившийся запад
ный край Лавразии здесь начал формироваться 
окраинноконтинентальный пояс, магматизм ко
торого представлен в основном в интрузивной 
форме. Это было связано с режимом сжатия, воз
никшим в связи с косой ориентировкой субдукции. 
Завершение развития альб-позднемелового плу
тонического пояса (около 86 млн. лет) происходи
ло на фоне смены на границе океанической и кон
тинентальной плит конвергентных обстановок 
трансформными (Jones et al., 1986; Coney, 1987).
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Ларамийский тектогенез ярко проявился в ин
тервале 80-50 млн. лет на западе Северной Амери
ки (Jones et al., 1986; Coney, 1987; Wallace et al., 1989 
и др.). Он вызвал подъем края континента, услож
нение строения среднемелового орогенического 
пояса и дальнейшее шарьирование тектоничес
ких пластин на восток, перед фронтом которых 
возникла цепочка впадин с угленосной молассой.

На западной окраине Гондваны и в смежной 
юго-восточной части Тихого океана в поздней 
юре-неокоме формировалась сложная система 
окраинноконтинентальных и островодужных вул
канических поясов. Северный сегмент этой систе
мы (Колумбия, Эквадор, Перу) включал энсима- 
тическую островную дугу (Walrabe-Adams, 1990; 
Megard, 1987). Южнее она сменялась Чилийско- 
Аргентинским окраинно-континентальным вулка
ническим поясом с мощными известково-щелоч
ными породами (Ломизе, 1983), включавшими ди
ориты и адамеллиты с возрастом 130-120 млн. лет 
(Coira et al., 1982). В тыловодужном прогибе фор
мировались толеитовые и щелочные магматичес
кие породы с возрастом 128 ± 5 млн. лет (Grier et al., 
1991). Эти же структуры продолжались на юг, в 
пределы Патагонского сегмента и Антарктиды. 
Размещавшийся в Патагонии тыловодужный 
морской бассейн Рокас Вердес испытал даже рас
крытие и спрединг (Dalziel et al., 1974; Suarez, 
1979; Stem et al., 1991; Wilson, 1991) с отчленением 
от континента сегмента энсиалического вулкани
ческого пояса.

Таким образом, формирование позднеюрских- 
раннемеловых вулканических поясов на западе 
Гондваны, как и на западе Лавразии, происходило 
в обстановке растяжения краев континентов с 
развитием тыловодужных прогибов и окраинно
морских бассейнов с океанической корой.

Апт-альбский (перуанский) тектогенез привел 
к шарьированию и обдукции на западный край 
Гондваны пластин океанических, островодужных 
и тыловодужных комплексов. Формирование это
го орогенического пояса сопровождалось образо
ванием зон метаморфизма высоких давлений с 
возрастом 115-107 млн. лет (McCourt et al., 1984). 
Результатом среднемеловой орогении явилось за
тухание субдукционного магматизма, коробление 
и воздымание западного края Южной Америки с 
образованием Андийской Прото-Кордильеры.

В позднем альбе, после завершения орогене
за, под нарастившийся край континента нача
лась новая субдукция океанической плиты с 
формированием соответствующего окраинно
континентального вулканического пояса. Перед 
фронтом северо-западного сегмента этого пояса 
в периокеанической зоне Пацифика синхронно 
развивалась энсиматическая островная дуга 
(Wallrabe-Adams, 1990; Aguirre, 1992). Орогениче- 
ские движения на рубеже мела и палеогена (ана

лог ларамийского тектогенеза) привели к шарьи
рованию островной дуги на северо-западный край 
Южной Америки, где возник покровно-надвиго- 
вый пояс с локальными зонами пород амфиболит- 
зеленосланцевой фации, возраст которых лежит в 
пределах 75-57 млн. лет (McCourt et al., 1984). 
Признаки ларамийского орогенеза установлены 
по всему западу Южной Америки. Как и в Север
ной Америке, геологические его последствия бы
ли здесь несравненно слабее таковых среднеме
лового тектогенеза.

На северо-западе Тихого океана, к востоку от 
Сибирского континента в позднеюрское-ранне- 
меловое время располагалась сложная система 
островных дуг и микроконтинентов (Парфенов, 
1984; Филатова, 1988; Зоненшайн и др., 1990; Со
колов, 1992), которая продолжала развиваться 
вплоть до апта, несмотря на кратковременную 
позднеюрскую (колымскую) орогению, которая 
вызвала коллизию континентальных блоков и ос
тровных дуг с Сибирским континентом и форми
рование зон метаморфизма высоких давлений и 
массивов анатектических гранитоидов с возрас
том около 140 млн. лет (Парфенов и др., 1993). 
Южнее, на Китайско-Корейской окраине Лавра
зии островные дуги сменялись позднеюрским-не- 
окомским окраинноконтинентальным вулкани
ческим поясом с возрастом 134-115 млн. лет 
(Wang, 1985; Wu, Pei, 1988; Филатова, 1991).

Около 125-120 млн. лет (конец баррема-нача- 
ло апта) восточная окраина Лавразии подвер
глась интенсивному сжатию, в связи с чем пре
кращают функционирование зоны субдукции и 
связанные с ними окраинноконтинентальные и пе- 
риокеанические осгроводужные вулканические 
пояса. Среднемеловая орогения вызвала столкно
вение островных дуг и микроконтинентов с Си
бирским континентом и образование в коллизи
онных зонах анатектических гранитоидов с воз
растом 120-105 млн. лет (Парфенов и др., 1993).

Со стороны Тихого океана в среднемеловую 
орогению с северо-восточным краем Азиатского 
континента пришли в столкновение террейны 
различной природы: островные дуги, образования 
окраинноморских бассейнов и океанических обла
стей (Парфенов и др., 1993; Filatova, Vishnevskaya, 
1997). В результате был сформирован Западнокам- 
чатско-Корякский аккреционный орогенический 
пояс, увеличивший площадь континентальной ок
раины Азии. Южное продолжение среднемелового 
орогенического покровно-надвигового пояса про
слеживается в хабаровском и амурском комплек
сах Западно-Сихотэалинского региона, а также в 
покровах внутренней зоны юго-западной Японии 
(Kojima, 1989; Натальин, Борукаев, 1991 и др.).

В позднем альбе коллизионно-аккреционные 
процессы наращивания Азиатского континента 
сменились ускоренной субдукцией под него пли
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ты Куда, и на восточной окраине Азии возник 
протяженный Чукотско-Катазиатский вулкани
ческий пояс, состоящий из нескольких сегментов. 
Наиболее северный из них, альб-сенонский Охот
ско-Чукотский несогласно перекрыл край древне
го континента и примыкающие среднемеловые 
покровно-надвиговые структуры Западнокамчат- 
ско-Корякской тектонической области (Филато
ва, 1995). Южнее окраину континента маркировал 
Хингано-Охотский сегмент (Натальин, Борукаев, 
1991), которые далее на юг сменялся Катазиат- 
ским сегментом альб-позднемелового вулканиче
ского пояса.

Ларамийский тектогенез проявился и по запад
ному континентальному обрамлению Тихого 
океана, но не столь интенсивно как на западе Се
верной Америки. Охваченные орогенезом участ
ки сжатия чередовались здесь с участками растя
жения. Последние сопровождались базальтоида- 
ми внутриплитного типа (Филатова, 1988, 1995).

На Тетинеской окраине Лавразии в титоне-го- 
териве (155-130 млн. лет) в результате субдук- 
ции под нее океанической плиты шло формиро
вание Понтийско-Закавказской энсиалической 
вулканической островной дуги (Зоненшайн и др.,
1987). В ее тылу возникли Прото-Черноморский 
и Южно-Каспийский окраинноморские бассейны. 
Позднеюрская орогения (аналог невадской) про
явилась в Средиземноморском регионе в виде 
позднекиммерийской складчатости на значитель
ном отрезке юга Евразиатской окраины от Доб- 
руджи до Кавказа включительно. В конце юры и 
начале мела в области Тетиса развивалась систе
ма левосторонних сдвигов, причем наиболее ин
тенсивные перемещения реконструируются на 
севере Африкано-Аравийской плиты. Баррем- 
альбский интервал (130-110 млн. лет) характери
зовался энергичными коллизионными процесса
ми (австрийский тектогенез) на северной окраине 
Тетиса (Книппер, 1985; Зоненшайн и др., 1987; 
Казьмин, 1989 и др.). Произошло частичное за
крытие Лигурийского бассейна и обдукция север
ной части Апулийского блока (вместе с офиоли- 
тами) на окраину Евразии, что явилось началь
ным этапом оформления Австро-Альпийских 
покровов. При этом в северной части Африкано- 
Аравийской плиты возник океанический бассейн, 
трансформировавшийся из зон рифтогенеза. В этот 
же этап к Евроазиатской окраине был причленен 
ряд микроконтинентов (Центрально-Афганис- 
танский, Южно-Памирский, Южно-Тибетский) с 
оформлением соответствующих сутур (Вараш- 
ской, Рушанско-Пшартской, Бангкокской (Тар- 
ponnier et al., 1981; Otsuki, 1985; Зоненшайн и др., 
1987). Результатом среднемеловой коллизии яви
лось интенсивное складко- и надвигообразование 
толщ по южному обрамлению Евразии с отчет
ливо выраженной северной вергентностью, а так
же временное прекращение субдуцирования под

него океанических плит и затухание юрско-нео- 
комского вулканического пояса (Казьмин и др., 
1987). Однако некоторые остаточные вулканы 
(например, в Закавказье) могли сохраниться в 
действующем виде.

Альб-поздний мел (100-80 млн. лет) расцени
вается как этап перестройки в пределах Тетиса 
(Книппер, Шараськин, 1995). В северной части 
Тетиса возникла новая, наклоненная под нарас- 
тившуюся окраину Евразии зона субдукции, над 
которой формировалась вулканическая дуга, яв
лявшаяся по сути окраинноконтинентальной, по
скольку она располагалась на залитом морем 
краю континента. В ее тылу по-прежнему суще
ствовала система глубоководных бассейнов. 
Вулканический пояс включал Малокавказский 
сегмент и протягивался далее на восток через 
Центральный Афганистан, Памир, Южный Ти
бет в Индокитайский региоц (Otsuki, 1985; Казь
мин и др., 1987; Peltzer, Tapponier, 1988). Кроме то
го, субдукционный магматизм в позднем мелу 
происходил в связи с формированием бассейнов 
Восточных Карпат и Балкан. Важно подчерк
нуть, что альбский -  раннекампанский известко
во-щелочной вулканизм активной окраины юга 
Евразии представлял самостоятельный этап, обо
собленный от юрско-неокомского и палеогено
вого магматизма (Казьмин и др., 1987). Альб-кам- 
панский окраинноконтинентальный вулканизм 
испытывал эпизоды кратковременного затуха
ния в связи с коллизией с краем континента подо
шедших с Юга сегментов срединноокеанических 
хребтов или отделившихся от Гондваны микро
континентов (Otsuki, 1985; Зоненшайн и др., 1987; 
Казьмин, 1989 и др.).

В северной части Африкано-Аравийской пли
ты и на юго-западе Евразии в это время продол
жались дальнейшие левосторонние перемещения 
континентальных блоков. Начавшееся в раннем 
мелу раскрытие южной ветви Тетиса (Мезотети- 
са) продолжалось в позднем мелу. В раннем сено- 
не в Мезотетисе возникла Кипрская энсиматиче- 
ская островная дуга (Книппер, 1985; Казьмин, 
1989 и др.).

Начиная с позднего кампана, Африка сближа
лась с Евразией (Зоненшайн, 1987; Книппер, Ша
раськин, 1995), в результате чего ларамийский 
тектогенез проявился здесь в прекращении спре- 
динга в южной ветви Тетиса, в столкновении 
Апулийского блока с Африкано-Аравийской пли
той и в коллизии последней с Кипрской остров
ной дугой, завершившейся в Маастрихте (Зонен
шайн и др., 1987). Тектонические покровы этого 
этапа формировались в Альпийском регионе и 
Динаридах. На южной окраине Евразии (включая 
Карпаты) почти полностью прекратился извест
ково-щелочной магматизм, и в позднем кампане -  
Маастрихте здесь локально накапливались субще
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лочные базальтоиды (Казьмин и др., 1987), что 
весьма напоминает маастрихт-палеогеновый ба- 
зальтоидный магматизм внутриплитного типа на 
западном обрамлении Тихого океана. Особеннос
тью ларамийского тектогенеза Средиземноморья 
было значительное расширение на рубеже мела и 
палеогена тыловых бассейнов на Евразиатской 
окраине, в Крымско-Кавказском регионе, в сово
купности составивших Паратетис. Таким обра
зом, на северном обрамлении Тетиса участки сжа
тия и орогенеза чередовались на этом этапе с пло
щадями, испытывавшими растяжение. Интересно, 
что индикатор обстановки растяжения -  базальто- 
идный магматизм внутриплитного типа -  проявил
ся на рубеже мела и палеогена и в Индийском ре
гионе, где в интервале 65-59 млн. лет формирова
лись Деканские траппы (Bhale, 1983).

КОРРЕЛЯЦИЯ ЭТАПОВ МЕЛОВОЙ 
ИСТОРИИ АКТИВНЫХ 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН 
С ДРУГИМИ ГЛОБАЛЬНЫМИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ
Уникальные меловые события на активных 

континентальных окраинах (прежде всего фор
мирование в глобальном масштабе обширных 
террейновых орогенических поясов в интервале 
120-100 млн. лет, а также возникновение протя
женной системы окраинноконтинентальных над- 
субдукционных вулканических поясов в интерва
ле 100-80 млн. лет) синхронны другим глобаль
ным феноменам, главными из которых являлись 
реорганизация плитной структуры литосферы, 
палеоклиматические и биологические измене
ния, а также специфика пульсационной эндоген
ной (плюмовой) активности Земли.

Корреляция событий на континентальных 
окраинах и в океанах

Развитие континентальных окраин в мелу про
текало на фоне распада Пангеи, и прежде всего 
раскола Гондваны. В пределах последней началось 
разобщение Южной Америки, Африки, Индии, 
Австралии и Антарктиды. Интенсивный конти
нентальный рифтогенез быстро сменился образо
ванием протяженных систем срединноокеаничес
ких хребтов и ускоренным спредингом океаничес
кой коры (Зоненшайн и др., 1984; Scotese et al., 
1988; Хайн, Балуховский, 1993 и др.). Интервал 
120-110 млн. лет характеризовался раскрытием 
Южной Атлантики, срединноокеанический хребет 
которого в интервале 110-85 млн. лет соединился 
с системой аналогичных хребтов Центральной Ат
лантики. В Северной Атлантике происходило по
степенное продвижение зоны спрединга на север 
(Rowley, Lottes, 1988). С конца неокома начинается 
спрединг в Канадском бассейне Арктики (Rowley,

Lottes, 1988; Grantz et al., 1994), причем максимум 
его раскрытия приходится на 110 млн. лет.

В целом в Атлантическом океане установле
но скачкообразное наращивание площади коры 
на рубеже 118 млн. лет (от 0.24 до 0.54 км2/год) с 
последующим постепенным ростом этой вели
чины до раннего эоцена, когда она достигла зна
чения 0.78 км2/год (Зоненшайн, Кузьмин, 1992). 
Аномально ускоренный спрединг в интервале 
118-80 млн. лет осуществлялся в Тихом океане: в 
барреме продуктивность океанической коры там 
не превышала 15 км3/год, а в апте она возросла до 
20 км3/год (Larson, 1991а). Таким образом, экстра
ординарным событиям на континентальных окраи
нах соответствовало скачкообразное средне-позд- 
немеловое (120-80 млн. лет) увеличение продук
тивности океанической коры (рисунок). Если в 
барреме эта величина составляла 17 км3/год, то в 
апте она превысила 30 км3/год.

Для понимания причин событий на меловых 
конвергентных границах литосферных плит не
обходимо учитывать не только этот скачкообраз
ный импульс, но и динамику роста океанической 
коры в его пределах (Larson, 1991а, Ь). В этом от
ношении интервал аномально ускоренного спре
динга коры распадается на две части и включает 
(рисунок) аптский-раннеальбский <120-100 млн. 
лет) пик скоростей, сменившийся альб-среднекам- 
панским (100-80 млн. лет) относительным сниже
нием ускоренного в целом продуцирования океа
нической коры. Позднекампанскому-маастрихт- 
скому интервалу соответствует скачкообразный 
минимум наращивания коры Мирового океана, 
близкий по значению барремским величинам.

Эти особенности развития в мелу Мирового 
океана нашли непосредственное отражение в со
бытиях на активных континентальных окраинах 
Земли. Аномальный пик прироста океанической 
коры в интервале 120-100 млн. лет выражен, как 
показано выше, интенсивнейшей глобальной сред
немеловой орогенией. Среднемеловой тектоге- 
нез проходил в обстановке усиленного сжатия на 
конвергентных границах континентальных и оке
анических плит. Это привело к аккреционно-кол
лизионным процессам у континентальных ограни
чений, к наращиванию последних каймой разно
родных по природе террейнов, составивших в 
совокупности орогенические пояса покровно-на- 
двигового строения. В ходе шарьирования (с час
тичной обдукцией офиолитовых и островодужных 
комплексов на континент) в подошве тектониче
ских покровов формировались зоны метамор
физма высоких давлений и низких температур. 
Обстановка интенсивнейшего сжатия привела к 
прекращению действия в переходной зоне конти
нент-океан субдукционных зон и генетически 
связанных с ними окраинноконтинентальных и 
островодужных вулканических поясов, а также к 
закрытию окраинноморских и тыловодужных 
бассейнов (кроме Черноморско-Каспийских впа-
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Соотношение главнейших событий Земли в меловом периоде (по Larson, 1991b, с дополнениями автора).
Цифры в кружках: 1 -  кривая колебаний эвстатического уровня Мирового океана (Haq et al., 1987); 2 -  кривая изменения 
продуцирования нефти (Irving et al., 1974); 3 -  кривая колебания палеотемператур поверхностных вод в высоких широтах 
(Arthur et al., 1985; Savin, 1977); 4 -  главнейшие меловые события на активных континентальных окраинах (а -  среднеме
ловая орогения, б -  этап убыстренной субдукции океанических плит под континент и сопутствующий окраинноконти
нентальный вулканизм высокой активности, в -  ларамийская орогения); 5 -  кривая изменения мирового продуцирования 
океанической коры (Larson, 1991b); 6 -  этапы накопления черных сланцев (Жарков и др., 1995; Jenkyns, 1980); 7 -  шкала 
магнитных инверсий Земли (Harland et al., 1990); 8 -  шкала геологического времени (Harland et al., 1990).

дин), образования которых были шарьированы в 
сторону континентов.

Причины необычайной мощности среднеме
лового тектогенеза и формирования сложнейших 
структур среднемеловых орогенических поясов

(включая и многоамплитудную офиолитовую об- 
дукцию) заключались в интенсивном встречном 
движении океанических плит и континентов (Фи
латова, 1996), которое возникло благодаря совпа
дению в интервале 120-100 млн. лет максимумов
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скоростей спрединга во всех океанах Земли -  как 
вновь раскрывающихся, так и в ранее существо
вавшем Тихом. Подобные совпадения максиму
мов продуцирования океанической коры больше 
не известны в мезозойском и кайнозойском пери
одах, в связи с чем среднемеловой тектогенез вы
деляется по интенсивности и глобальности мас
штаба на фоне остальных мезозойско-кайнозой
ских тектогенезов.

Среднемеловой орогенез в интервале 120- 
100 млн. лет выразился не только в увеличении 
площади континентов, но и в росте мощности их 
окраин, вызванным тектоническим покровообра- 
зованием и общим их короблением. Эти процессы 
привели, в свою очередь, к явлениям морской рег
рессии по обрамлению континентов и к резкому 
сокращению площади шельфовых морей. Возды- 
мание краев континентов сопровождалось интен
сивной их эрозией и формированием поверхностей 
стратиграфического и структурного несогласия.

Второй этап (100-80 млн. лет) характеризовал
ся некоторым замедлением этого ускоренного в 
целом прироста океанической коры (рисунок), что 
совпадает с прекращением среднемелового текто- 
генеза, возникновением новых конвергентных 
границ и ускоренной субдукцией океанических 
плит под нарастившиеся края континентов. При 
этом среднемеловой этап затухания субдукцион- 
ного магматизма сменился в позднем альбе появ
лением глобальной системы окраинноконтинен
тальных вулканических поясов с небывало вы
сокой для мезозоя и кайнозоя вулканической 
активностью. Последняя служит индикатором вы
сокой скорости альб-позднемеловой субдукции, 
поскольку между двумя этими процессами уста
новлена положительная коррелятивная связь 
(Ломизе, 1986). На альб-сенонский этап приходит
ся также подъем эвстатического уровня Миро
вого океана (Haq et al., 1987), сопровождавшийся 
трансгрессией на краях континентов,что обычно 
связывают с пиком продуцирования океаничес
кой коры и вулканитов внутриплитного типа и с 
подъемом ложа Тихого океана. Ранне-среднеме- 
ловой раскол Гондваны и Лавразии и возникнове
ние экваториальных течений, соединивших Ти
хий, Тетис и Атлантический океаны, привели к 
усилению гидродинамической активности. В Ти
хом океане это выразилось в максимуме эрозион
ной деятельности в начале позднего мела, охва
тившей не только поднятия, но и глубоководные 
впадины (Басов, Вишневская, 1991); при этом в 
середине сеномана произошла смена карбонат
но-кремнистых отложений на бескарбонатные. 
На активизацию движения водных масс не мог не 
влиять также ускоренный спрединг коры в Ти
хом океане.

Позднекампанскому-маастрихтскому (80- 
65 млн. лет) минимуму наращивания коры в оке
анах соответствует резкое сокращение скорости

конвергенции океанических и континентальных 
плит, замедление скорости субдукции и соответст
вующего уменьшения объемов связанного с субдук
цией магматизма, вплоть до прекращения функцио
нирования большинства сегментов альбской- 
позднемеловой системы вулканических поясов. 
Замедление конвергенции океанических и конти
нентальных плит создало условия растяжения на 
некоторых участках нависающего края конти
нентов, что сопровождалось импульсом излияний 
базальтов внутриплитного типа на рубеже позд
него мела и кайнозоя.

Таким образом, вырисовывается непосредствен
ная связь событий на континентальных окраинах 
с темпом спрединга океанической коры, отдель
ные стороны которой были подмечены ранее. 
Согласно М. Ботту (Bott, 1993) ускоренный спре- 
динг океанической коры приводит к расталкива
ющему, распирающему эффекту (ridge-pull force) 
по периферии океанов. Возникающий при этом 
режим сжатия вызывает резкое увеличение сцеп
ления между субдуцируемой океанической и на
висающей континентальной плитами, что делает 
невозможным дальнейший процесс субдукции и 
субдукционного магматизма, вызывает совмест
ные деформации двух этих плит, а также коробле
ние и подъем надсубдукционного края континен
та. А. Воган (Vaughan, 1995) использовал данную 
модель для объяснения среднемеловой окраинно
континентальной орогении.

Однако, как было показано выше, связь между 
скоростью прироста океанический коры и мело
вой эволюцией континентальных окраин являет
ся более сложной и многосторонней и зависит от 
темпа этого прироста. Аномально высокая эта ве
личина (более 35 км3/год (Larson, 1991b)) вызвала 
необычной мощности среднемеловой тектогенез с 
выталкиванием океанических и островодужных 
комплексов на континентальные окраины и фор
мированием покровно-надвиговых орогенических 
поясов. Ускоренный, но не столь высокий поздне- 
альбский -  раннекампанский прирост океаничес
кой коры (около 30 км3/год) уменьшил обстановку 
сжатия по периферии океанов и обусловил воз
можность компенсации прироста океанической 
коры за счет убыстренной ее субдукции под конти
нентальное обрамление, сопровождавшейся ано
мально высокой вулканической деятельностью. 
Резкое сокращение продуцирования океаничес
кой коры в конце позднего мела (до 20 км3/год) 
привело к соответствующему замедлению субдук
ции и затуханию глобальной системы окраинно
континентальных вулканических поясов (за ис
ключением некоторых ее сегментов).

Следует подчеркнуть, что зависимость между 
меловыми событиями на окраинах континентов и 
в океанах носила более сложный характер, по
скольку динамика развития отдельных океанов 
этого времени была существенно различной (Зо-
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неншайн, Кузьмин, 1992). Так, например, резкому 
сокращению в кампане-маастрихте темпа спре- 
динга в Тихом океане соответствовал максимум 
продуцирования океанической коры в Атлатни- 
ческом океане, что вызвало ларамийскую ороге- 
нию. Однако величина этого атлантического 
максимума была относительно невысокой, в свя
зи с чем интенсивность ларамийского тектогене- 
за, развивавшегося на фоне общего глобального 
сокращения прироста океанической коры, была 
несравненно ниже среднемеловой. Эта обстанов
ка в океанах предопределила синхронное сочета
ние на континентальных окраинах ларамийских 
орогенических поясов с участками растяжения и 
внутриплитного вулканизма.

Кроме скорости спрединга, события на конти
нентальных окраинах определялись ориентиров
кой векторов перемещения плит. В случаях, ког
да сближение океанической плиты с континетом 
происходило под острым углом, их граница имела 
сдвиговую природу, а орогенические движения и 
субдукционный магматизм на краю континента 
были резко ограничены в масштабах.

Рассмотрение коррелятивных связей между со
бытиями в океанах и на континентах показывает, 
что меловому импульсу роста продуцирования 
океанической коры (120-80 млн. лет) соответст
вует экстраординарный прирост коры континен
тальной. Способы и скорости роста последней в 
этом интервале были различны и обнаруживают 
прямую зависимость от темпов роста коры в оке
анах. Максимальный рост континентальной коры 
происходил в интервале 120-100 млн. лет посред
ством увеличения площади континентов и мощ
ности их окраин в результате аккреционно-кол
лизионных процессов. Позднее (100-80 млн. лет) 
мощность краев континентов возросла за счет 
аномально высоких объемов субдукционных вул
канитов. Росту мощности континентальной коры 
способствовали и обильные поступления на этапе 
125-83 млн. лет вулканических пород внутри
плитного типа (Stein, Hofmann, 1994).

Корреляция меловой истории 
континентальных окраин

и других глобальных событий
Меловой период характеризовался рядом кли

матических и биологических особенностей, кото
рые составляют предмет самостоятельного об
суждения и здесь будут упомянуты только в связи 
с меловой реорганизацией литосферных плит и 
магматическими проявлениями (в том числе и на 
континентальных окраинах).

Меловому периоду был свойствен теплый без- 
ледниковый климат с умеренно теплолюбивыми 
сообществами растительного и животного мира 
даже в высоких широтах (Чумаков и др., 1995).

На интервал 120-80 млн. лет приходится пик по
вышения глобальных температур поверхностных 
вод (рисунок), которые в высоких широтах дости
гали 20-22°С (Savin, 1977; Arthur et al., 1985, 1991). 
Согласно данным изотопного состава кислорода 
планктонных фораминифер, температура по
верхностных вод, постепенно повышаясь от аль- 
ба, достигла экстремально высоких значений в 
интервале турон-ранний кампан и затем смени
лась кампан-маастрихтским понижением (Найдин 
и др., 1986; Huber et al., 1995). При этом если в 
позднем альбе и позднем Маастрихте различие 
температур поверхностных вод высоких и низких 
широт достигало 14°С, то для коньяк-сантонского 
интервала эта величина составляла всего 0-4°С.

Обычно перечисляется несколько причин ме
лового потепления климата. Одной из них могла 
явиться меловая реорганизация континентов, рас
пад Пангеи и раскол Гондваны, возникновение но
вых океанических пространств и появление едино
го океанического экваториального пояса (Зонен- 
шайн, Кузьмин, 1993; Жарков и др., 1995 и др.). 
Однако поскольку только реорганизацией плит 
нельзя объяснить меловое потепление (Barron, 
Washington, 1982), дополнительно был привлечен 
эффект выброса в атмосферу экстремального ко- 

, личества С02. Предполагается, что этот эффект 
связан с дегазацией мантии резко удлинившихся 
срединноокеанических хребтов и надсубдукци- 
онных поясов, а также обширных мантийных 
очагов внутриплитного вулканизма (Arthur et al., 
1991; Calderia, Rampino, 1991; Maruyama, 1994). 
По-видимому, дегазация всех трех типов магма
тических источников в совокупности имела реша
ющее значение для выброса больших количеств 
С02 и создания парникового эффекта, тем более 
что их интенсивность в мелу была аномально вы
сокой по сравнению с другими периодами фанеро- 
зойской истории Земли. Однако, поскольку пик 
повышения палеотемператур характерен для ин
тервала сеноман-ранний кампан (Huber et al.,
1995), можно предположить, что подавляющая 
доля углекислого газа поставлялась глобальной 
системой надсубдукционных окраинноконтинен
тальных вулканических поясов, экстраординарно 
мощный вулканизм которых приходится на этот 
возрастной интервал.

Резкое потепление климата и продуцирование 
обильной растительности в середине мелового 
периода явились предпосылками для интенсивно
го угленакопления, формирования черных слан
цев, нефти и газа. Повышенное экстрагирование 
серы и фосфора из мантийных расплавов в ходе 
интенсивного мелового вулканизма различных 
типов создавало питательную среду для зоо- и 
фитопланктона, который являлся органическим 
сырьем для нефти. Пик образования черных 
сланцев приходится на апт-сантон (рисунок) и 
объясняется комплексом причин: увеличением
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содержания углерода, резким ростом биомассы, 
плохой вентиляцией некоторых бассейнов, обу
славливающей бескислородные условия (Jenkyns, 
1980). Сохранению стагнантных обстановок, ве
дущих к ослаблению циркуляции водных масс, 
способствуют небольшие размеры и глубины 
океанических бассейнов, их относительная замк
нутость и наличие порогов, осложняющих водо
обмен с другими бассейнами (Басов, Вишневская, 
1991). Именно такие обстановки возникли в ран
нем мелу в Центральной и Южной Атлантике с 
началом распада Пангеи. Интенсивное накопле
ние черных сланцев началось в этих бассейнах в 
апте. По мере дальнейшего раскрытия Атланти
ки и усиления водной циркуляции, площади на
копления сланцев такого типа значительно со
кратились, а к кампану практически исчезли 
(Жарков и др., 1995).

Начавшийся в позднем альбе подъем уровня 
Мирового океана стал причиной накопления в 
позднем мелу черных сланцев другого типа, фор
мировавшихся на пассивных окраинах континен
тов (Жарков и др., 1995). Благоприятными для 
этого обстоятельствами явились, во-первых, быст
рое захоронение (путем затопления) больших масс 
растений в условиях резкого увеличения площади 
шельфовых морей, а во-вторых, создание бескис
лородной обстановки в связи с окислением боль
ших объемов органики (Басов, Вишневская, 1991).

Что касается нефти, то около 60% мировых ее 
запасов генерировалось в интервале 112-88 млн. 
лет (Larson, 1991b). Комбинация взаимосвязанных 
условий в среднем мелу (высокий темп прироста 
океанической коры, интенсивнейший вулканизм, 
парниковый климатический эффект, повышенная 
биопродуктивносгь в океанах и на континентах, 
резко возросшая площадь шельфовых морей и 
др.) предопределили этот альб-туронский пик про
дуктивности углеводородного сырья.

Изменение климата (с среднемеловым макси
мумом температур), реорганизация континен
тальных и океанических плит, появление новых 
океанов и глобальных сквозных течений, поздне- 
альбская -  позднемеловая глобальная трансгрес
сия решающим образом повлияли и на эволюцию 
морских и наземных организмов, причем наибо
лее крупные изменения установлены на рубеже 
раннего и позднего мела (Найдин и др., 1986; 
Вишневская, Басов, 1995), а также на границе ме
ла и палеогена (Басов, Вишневская, 1991). К сред
нему мелу относится коренная перестройка рас
тительного мира и расцвет покрытосеменных, а 
также интенсивное развитие насекомых (Найдин 
и др., 1986).

Корреляция событий на континентальных
окраинах и эндогенной активности Земли
Апт-кампанский высокий темп спрединга в 

океанах и вышеописанные события этого време

ни на активных континентальных окраинах совпа
ли с периодом лишенного инверсий спокойного 
магнитного поля в интервале 125—83 млн. лет (Lar
son, Pitman, 1972), что само по себе представляло 
необычное событие в истории Земли за последние 
150 млн. лет (рисунок). На этот же интервал при
ходится резкое увеличение объема базальтоидов 
внутриплитного типа (Larson, 1991b), поступавших 
на земную поверхность в пределы раскалываю
щихся континентов Пангеи, а также океанических 
плит в виде океанических плато и гайотов. Пик 
внутриштатного вулканизма приходится на ранний 
апт-альб (125-100 млн. лет), а в редуцированном 
виде он прослеживается до 80 млн. лет; неболь
шой импульс внутриплитного вулканизма выри
совывается, по геологическим данным, и на рубе
же мела-кайнозоя. Эти события считаются при
знаком экстраординарного выброса в среднем 
мелу тепла и глубинного мантийного материала из 
слоя D" (граница ядро-мантия) в форме одного 
или нескольких суперплюмов (Larson, 1991а; Lar
son, Olson, 1991; Stein, Hofmann, 1994). Выброс 
тепловой энергии должен был изменить темпера
турный градиент на границе ядро-мантия, что 
могло вызвать убыстренную конвекцию во внеш
ней части ядра, т.е. ускоренный вывод тепла из яд
ра для компенсации потерь тепла от мантийного 
апвеллинга из сейсмического слоя D". С началом 
действия этого механизма произошла остановка 
инверсий магнитного поля Земли (Larson, Olson, 
1991). По завершении суперплюмового эпизода 
температурный градиент возвратился к первона
чальному значению, и длительный интервал нор
мального магнитного поля сменился длящимся 
доныне периодом частых магнитных инверсий 
(рисунок).

В ряде моделей апвеллинг глубинного вещест
ва и энергии и подавление инверсий магнитного 
поля Земли объясняются периодическим спуском 
к границе мантия-ядро холодной субдуцирован- 
ной океанической литосферы (Honda et al., 1993; 
Weinstein, 1993; Fukao et al., 1994; Kawakami et al., 
1994; Maruyama, 1994; Stein, Hofmann, 1994; Хайн, 
1995). Этот материал, накапливавшийся в ходе 
субдукции на глубине около 670 км (граница 
верхней и нижней мантии), постепенно создавал 
там обстановку гравитационной нестабильности, 
что и явилось причиной периодического его по
гружения в слой D". Ранее уже отмечался каскад
ный характер конвективных движений в недрах 
Земли в отдельные ^временные интервалы (Пу- 
щаровский и др., 1990).

Геохимическим доказательством реальности 
проникновения обедненной редкими и рассеянны
ми элементами древней субдуцированной лито
сферы в область слоя D" считается присутствие в 
базальтоидах внутриплитного типа не только обо
гащенных, но и деплетированных разностей (Кегг 
et al., 1995). Механизм конвекции, в котором нис-
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Зоненшайн, Кузьмин, 1992), а характер этих со
бытий зависел от динамики наращивания этой ко
ры в пределах указанного интервала, а). Пик про
дуцирования коры в океанах (120-100 млн. лет) 
выразился в режиме интенсивнейшего сжатия в 
периферической их части, что обусловило форми
рование вдоль континентального обрамления по- 
кровно-надвиговых (с явлениями обдукции и ме
таморфизма) орогенических поясов с участием в 
их строении террейнов как континентальной, так 
и океанической и островодужной природы. Рас
талкивающий, распирающий эффект необычно 
быстрого роста коры в океанах сделал невозмож
ной субдукцию по их периферии, что привело к 
затуханию вулканических поясов, б). Некоторый 
спад ускоренного прироста океанической коры в 
интервале 100-80 млн. лет, уменьшив режим сжа
тия на периферии океанов, обусловил возмож
ность компенсации быстрого спрединга убыст
ренной субдукцией этой коры под континент, что 
выразилось в аномально высокой активности 
надсубдукционного вулканизма, в). Скачкообраз
ный минимум продуцирования океанической ко
ры в интервале 80-70 млн. лет отразился в резком 
снижении скорости не только спрединга, но и суб- 
дукции океанической коры и соответственно в 
скачкообразном ослаблении надсубдукционного 
вулканизма. Замедление конвергенции океаничес
ких и континентальных плит обусловило режим 
растяжения отдельных участков края континентов 
с проявлениями базальтоидов внутриплитного ти
па. г). Зависимость между эволюцией меловых 
континентальных окраин и океанов усложнялась 
в связи с различной динамикой продуцирования 
коры в разных океанах (Зоненшайн, Кузьмин,
1992). Так, резкому сокращению в кампан-мааст- 
рихте темпа спрединга в Тихом океане синхронен 
максимум продуцирования коры в Атлантичес
ком океане, ставший причиной ларамийского 
тектогенеза, интенсивность которого была го
раздо слабее среднемелового. Характерно, что 
ларамийские орогенические пояса сочетаются на 
континентальных окраинах с участками растяже
ния.

3. Меловому импульсу роста океанической ко
ры соответствует экстраординарный прирост ко
ры континентальной, который в зависмости от 
темпа продуцирования коры в океанах выражал
ся либо в увеличении площади и мощности конти
нентальных окраин (путем аккреционно-колли
зионных и обдукционных процессов), либо толь
ко в росте мощности коры за счет больших масс 
надсубдукционных вулканитов.

4. На интервал 120-80 млн. лет приходится пик 
мелового потепления климата, что связывается с 
ранне-среднемеловой реорганизацией литосфер
ных плит, появлением сквозного экваториального 
течения, а также с экстрагированием из продуктов 
разного типа магматизма экстремальных коли

честв С02. Можно предположить, что значитель
ная доля в последнем феномене принадлежала де
газации расплавов в глобальных системах вулка
нических поясов, пик развития которых совпадает 
с альб-раннекампанским максимумом темпера
тур (Huber et al.,1995). Особенности мелового раз
вития океанов и их континентальных обрамле
ний, став одной из главных причин потепления 
климата и увеличения производительности рас
тительного и животного мира, обусловили экс
тремальную продуктивность углей, черных слан
цев, нефти и газа в интервале 120-80 млн. лет 
(Larson, 1991а, Ь).

5. А ктивность плейттектонических событий 
(включая и эволюцию активных континенталь
ных окраин) имеет положительную коррелятив
ную генетическую связь с интенсивностью ни
жнемантийного апвеллинга в форме плюмов, за
рождающихся на границе ядро-мантия (Larson, 
Olson, 1991). Этапам реорганизаций (в том числе 
распада Пангеи) и ускорения движения литосфер
ных плит, усиления тектогенеза и магматизма со- 
овтетсгвуют эпизоды повышения нижнемантий
ного апвеллинга, тогда как падение плюмовой ак
тивности отражается замедлением процессов на 
литосферном уровне.

Совпадение во времени максимумов активнос
ти синхронно действующих плюмов приводит к 
максимальной интенсивности и глобальности 
проявления событий на литосферном уровне (как 
например, в интервале 120-80 млн. лет). Напро
тив, фазовое несовпадение плюмовых импульсов 
выражается в развитии разностильных тектони
ческих процессов (как, например, в интервале 80- 
50 млн. лет).

6. На фоне непрерывно действующего в фане- 
розое плюмового механизма различной степени 
интенсивности интервал 120-80 млн. лет выделя
ется в качестве суперплюмового (Larson, 1991а), 
характеризуясь экстраординарными (вплоть до 
катастрофических) событиями на всех уровнях, 
включая и литосферный. Распад Пангеи и экстре
мальный рост океанической и континентальной 
коры этого этапа совпал с пароксизмом магма
тизма внутриплитного типа и периодом прекра
щения инверсий магнитного поля.

7. Судя по последствиям на литосферном уров
не, в мелу действовали два суперплюма -  Атлан
то-Африканский и Тихоокеанский, различающи
еся интенсивностью, динамикой и продолжитель
ностью функционирования. Сравнение темпов 
роста океанической коры в океанах свидетельст
вует о значительно более высокой активности 
Тихоокеанского плюма по сравнению с Атланто- 
Африканским. Предполагается, что именно раз
ница в интенсивности этих суперплюмов (функ
цией чего является, в частности, скорость спре
динга) предопределила различия в характере гра
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ницы с континентальным обрамлением в Тихом и 
Атлантическом океанах: в первом случае -  кон
вергентный, а во втором -  пассивный.

Данное исследование выполнено в рамках и с 
финансовой поддержкой проектов 93-05-8877 и 
96-05-64209 Российского фонда фундаменталь
ных исследований. Автор искренне признателен 
Н.А. Богданову, А.Л. Книпперу, В.Е. Хайну и 
Н.М. Чумакову за ряд советов и конструктивные 
замечания.
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Анализ распределения в разрезах тетрапод, остракод, мегаспор и других органических остатков с 
учетом фациальной зависимости и филоморфогенетических линий позволяет разрешить противо
речия в корреляции триаса Германского, Северо-Каспийского бассейнов и Южного Приуралья, а 
также с общей стратиграфической шкалой триаса. Подтвержден ранне-среднеанизийский возраст 
индерской и донгузской свиты Северного Прикаспия и Южного Приуралья. Они соответствуют 
верхней части рёта (верхнего пестрого песчаника) и нижнего-среднего волнистого известняка (ниж
него раковинного известняка) Германского бассейна. Приведены новые данные о позднеанизий- 
ском-ладинском возрасте сарпинской и мастексайской свит Северного Прикаспия, юшатырской, 
букобайской и нижней части суракайской свит Южного Приуралья, сопоставленных с верхней час
тью среднего (ангидритового) -  верхним (главным) раковинным известняком и буроугольным кей- 
пером Германского бассейна. Перерыв, разделяющий индерскую и сарпинскую, киильскую и мас- 
тексайскую свиты Северного Прикаспия, донгузскую и юшатырскую свиты Южного Прикаспия, 
обусловлен регрессией, зафиксированной в среднем раковинном известняке (середина иллира) Гер
мании. Его объем, определенный денудацией во время этой регрессии в Северном Прикаспии и Юж
ном Приуралье, охватывает интервал от середины-конца пельсона до середины иллира.
К л ю ч е в ы е  с л о в а .  Корреляция, средний триас, остракоды, тетраподы, Северо-Каспийский и Северо- 
Германский бассейны.

В 1975-1981 гг. был опубликован ряд работ 
(Мовшович, Коцур, 1975; Мовшович и др., 1979; 
Мовшович, 1977,1980,1981), в которых была раз
работана стратиграфическая схема триаса юго- 
западной части Прикаспийской низменности 
(Е.В. Мовшович), уточнена схема триаса Герман
ского бассейна и обоснована его корреляция (с 
использованием остракод, конодонтов, харофи- 
тов, мегаспор и прочих органических остатков) с 
альпийским и северокаспийским триасом (X. Ко
цур). При этом палеонтологические материалы 
из Северного Прикаспия были в значительной 
мере собраны Е.В. Мовшовичем, обосновавшим 
их привязку к разрезу. За прошедшие с тех пор 
15-20 лет наши представления в основном не из
менились1, хотя в них были внесены некоторые 
коррективы. Так, гемманелловые слои нижней 
части аралсорской серии (тогда свиты), несоглас
но залегающие на индерской свите, были выделе
ны в сарпинскую свиту (Мовшович, 1981). Экви
валентом последней на востоке Северного При
каспия оказалась не только мастексайская свита,

1 Доктор X. Коцур из-за невозможности личной встречи с 
автором для совместной работы над рукописью не счел 
возможным быть соавтором данной работы, подтвердив 
свое согласие со сделанными в ней выводами. Он также 
высказал очень полезные соображения по некоторым во
просам, которые учтены при завершении работы над ру
кописью, за что автор весьма ему благодарен.

как это было принято вслед за В.В. Липатовой в 
унифицированной схеме, но и нижняя часть акма- 
мыкской свиты (Мовшович, 1981, 1994; Шелехо- 
ва и др., 1988). Выяснилось, что сарпинская свита 
подразделяется на две подсвиты (нижняя и верх
няя части гемманелловых слоев), а нижняя под
свита -  на пачки глинистую (две нижние острако- 
довые зоны гемманелловых слоев) и песчано
алевритовую (верхняя остракодовая зона).

Было установлено, что сарпинскую свиту несо
гласно перекрывает среднетриасовая барманцакс- 
кая свита (рисунок) -  эквивалент верхней подсвиты 
акмамыкской свиты (Мовшович, 1994). Юго-вос
точнее сгратотипа сарпинской и барманцакской 
свит выявлена пестроцветная песчано-глинистая 
толща мощностью до 270-330 м с харофитами 
верхнего (средне-верхнетриасового) комплекса, 
несогласно залегающая на барманцакской свите. 
Этот предполагаемый эквивалент хобдинской 
свиты востока Северного Прикаспия нами выде
лен в новую местымбергскую свиту (по урочищу 
Местымберг на Касаткинской поисковой площа
ди в Приозерном районе республики Калмыкия). 
Стратотип -  скв. 2 (инт. глубин 1914-2153 м), па
растратотипы -  скв. 9 (инт. гл. 1914-2122 м) и 4 
(инт. гл. 1937-2245 м) Касаткинские.

Фактический материал по обсуждаемым про
блемам был опубликован ранее (Очев, 1966;
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Схема корреляции среднетриасовых отложений Германского бассейна (Kozur, 1974; Abriss..., 1984, с дополнениями), Северо-Каспийского бассейна и Южного 
Приуралья.
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Твердохлебов, 1967; Липатова и др., 1972; Kozur, 
1974а, в; Очев, Смагин, 1974; Мовшович, Коцур, 
1975; Тужикова, 1975; Коцур, Мовшович, 1976; 
Кухтинов, 1976; Твердохлебов, Макарова, 1976; 
Миних, 1977; Мовшович, 1977; Мовшович и др., 
1979; Тужикова, 1979; Мовшович, 1980,1981; Ше- 
лехова и др., 1988; Шишкин, Очев, 1992), поэтому 
здесь не приводится, кроме данных, необходимых 
для проводимого ниже обсуждения.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992) подвергли 
критике нашу межрегиональную корреляцию, 
рассматривая возраст местных стратонов средне
го триаса, содержащих эриозуховую и мастодон- 
завровую фауны тетрапод. Первопричиной рас
хождений они считают вопрос о том, насколько 
фауна триасовых остракод может быть в настоя
щее время использована для широких межрегио
нальных корреляций (Шишкин, Очев, 1992, с. 34), 
поскольку такие корреляции противоречат дан
ным о распространении остатков тетрапод в их ин
терпретации. По существу, как писал С.В. Мейен 
(1982, с. 96), речь идет о том, “какую из несколь
ких гомотаксальных последовательностей при
знать за синхронную в разных разрезах”.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992, с. 34) ссыла
ются на личное сообщение Д.А. Кухтинова об 
очень относительных возможностях корреляции 
триаса Северного Прикаспия и Германии по ост- 
ракодам из-за того, что в комплексах их остракод 
“скорее больше различий, чем сходства”. Однако 
сам Д.А. Кухтинов (1976), как и другие острако- 
дологи (Н.Н. Старожилова, А.Г. Шлейфер), не
смотря на имеющиеся известные различия в со
ставе комплексов остракод (подобные различия в 
составе любых фаун и флор неизбежны из-за из
менений фациальных условий даже внутри одного 
бассейна осадконакопления), постоянно проводил 
корреляцию триасовых отложений именно по ос
тракодам как внутри Северо-Каспийского бассей
на, так и между ним и Германским бассейном.

Как показал X. Коцур (Kozur, 1969,1971,1972), 
при учете уровней филогенетического развития и 
степени солености в бассейне осадконакопления 
корреляция по остракодам оказывается вполне 
достоверной. При этом нередко первое появле
ние того или иного таксона происходило намного 
раньше, чем оно фиксируется в первоначально 
изученных разрезах.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев опираются на мне
ние Д.А. Кухтинова о том, что гемманеллы появ
ляются в триасе Болгарии и Польши с ладинского 
яруса. В отношении Болгарии это верно и объяс
няется отсутствием там в верхнеанизийских нор
мальноморских отложениях солоноватоводных 
образований, в которых только и могли быть 
найдены исключительно солоноватоводные гем
манеллы. Однако применительно к Польше та
кое указание неверно. По данным X. Коцура (Ko

zur, 1974а), как в Северной Германии, так и в Се
верной Польше, в самой верхней части среднего 
раковинного известняка, которая относится к ба
зальным слоям верхнего иллира (Abriss..., 1984), в 
массовом количестве встречаются гемманеллы.

Вместе с гемманеллами в верхней части сред
него -  средней части верхнего раковинного изве
стняка (верхний иллир-фассан) Германского бас
сейна (рисунок) массово распространена Glorianel- 
la efforta (но лишь в солоноватоводных, а не в 
нормальноморских отложениях), характерная 
форма мастексайской и нижней подсвиты сарпин- 
ской свиты, отличающихся такой остракодовой 
ассоциацией от комплекса остракод индерской 
свиты. В последней распространены примитив
ные мелкорослые (как люткевичинеллы) глориа- 
неллиды (предшественники глорианелл, но не са
ми глорианеллы) без характерных маргинальных 
структур на передних краях обеих створок (Kozur, 
1973). Подобные формы присутствуют в нижнем 
раковинном известняке Германского бассейна 
вместе с остатками аммоноидей и конодонтами 
вифина-пельсона (Kozur, 1974а).

Но если бы даже Д.А. Кухтинов (1976) оказал
ся прав, утверждая, что гемманеллы появились в 
начале ладинского века, то это тоже опровергало 
представление М.А. Шишкина и В.Г. Очева (1992, 
с. 29) о невозможности корреляции букобайской 
свиты (с мастодонзавровой фауной), в значитель
ной мере соответствующей мастексайской свите 
(с гемманеллами), с нижнеладинскими отложени
ями верхнего раковинного известняка Централь
ной Еврбпы. Поскольку Д.А. Кухтинов не изучал 
монографические коллекции остракод из герман
ского триаса, как это сделал X. Коцур, изучивший 
также коллекции остракод из северокаспийского 
триаса (Kozur, 1974в), не корректно опираться 
лишь на мнение Д.А. Кухтинова при оценке осо
бенностей распространения остракод в триасе 
Германского бассейна.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992, с. 34) полага
ют, что из-за наличия расхождений между остра- 
кодологами в корреляции триаса различных рай
онов Прикаспия по остракодам наши детальные 
сопоставления остракодовых комплексов Цент
ральной и Восточной Европы вызывают скепти
ческое отношение. Однако они игнорируют то, 
что мы не просто сопоставляем остракодовые 
комплексы по общим элементам, а основываем
ся на больших независимых филоморфогенети
ческих рядах развития остракод, установленных 
X. Коцуром для различных родов или группиро
вок видов одного рода. При этом сравнивались 
одинаковые или близкие виды, находящиеся на 
одних и тех же стадиях развития таких рядов.

Многочисленность находок остракод в раз
личных частях разрезов триаса обеспечивает воз
можность достаточно детальной корреляции.
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При ней в триасе Германского бассейна, по дан
ным X. Коцура, однозначно установлены пред
ставители всех родов триасовых остракод и мно
гих стратиграфически важных видов, известных в 
Северном Прикаспии, включая и такие необыч
ные формы, как Casachstanella.

Если быть последовательными, то М.А. Шиш
кин и В.Г. Очев должны были в соответствии с 
декларируемыми ими же принципами выделить 
нджнюю часть индерской свиты в ее стратотипе в 
эквивалент донгузской свиты, полагаясь лишь на 
остатки тетрапод, а не привязывать эти остатки к 
устанавливаемому только по остракодам “эль
тонскому” горизонту, который поэтому не мог 
быть выделен в местонахождениях тетрапод дон
гузской свиты. Вопрос о невалидности этого го
ризонта специально уже рассматривался (Мов- 
шович, 1981), поэтому здесь не затрагивается. 
Полезно также напомнить мнение В.Г. Очева о 
том, что крупные интервалы разреза триаса, дати
рованные остракодами, “прослеживаются доста
точно определенно” (Очев, Смагин, 1974, с. 80). 
Между тем, находки остатков тетрапод (особенно 
определимых хотя бы до рода), несомненно, стра
тиграфически ценные, даже в хорошо обнажен
ных разрезах более редки. Представляется важ
ным напомнить сформулированное В.Г. Очевым 
(1979, с. 13) ограничение возможностей использо
вания тетрапод для корреляции: “Когда мы обра
щаемся к более детальной стратиграфии -  расчле
нению ярусов (серий), основанному на выделении 
группировок внутри этапов второго порядка, пре
имущества тетрапод исчезают. Это не всегда ясно 
осознается”.

Следует также иметь в виду такую общеизве
стную истину, что любая фауна (фаунистическая 
группировка) распространена в пределах какого- 
то стратиграфического диапазона. Поэтому уров
ни находки представителей данной фауны в ка
ком-либо разрезе свидетельствуют о принадлеж
ности к такому интервалу, а не доказывают его 
полное развитие здесь, если не зафиксирована 
смена одной фауны другой.

В рассматриваемом случае между эриозухо- 
вой и мастодонзавровой фаунами донгузской и 
юшатырской свит имеется отчетливо выражен
ное несогласие. В течение соответствующего 
ему перерыва произошла их смена2. Причем здесь 
произошла смена не в филогенетических рядах 
подсемейств, а смена доминант различных се

2 Если верно мнение, что эриозуху может принадлежать 
“описанный Ф. Бройли (1906 г.) обломок нижней челюсти 
из среднего триаса Бейрихских Альп, показывающий 
сходную с эриозухов форму меккелева отверстия, заост
ренную вперед” (Очев, 1966, с. 137), то следует иметь в виду 
происхождение этой находки из нижнекарнийских райбль- 
ских слоев Баварских Альп. Следовательно, фактически 
допускается сосуществование эриозуховой и мастодонзав
ровой фаун.

мейств тетрапод. Поэтому, например, находки ос
татков мастодонзаврид или плагиозавров в раз
ных удаленных друг от друга разрезах не свиде
тельствует о синхронности костеносных слоев, а 
лишь о принадлежности их к одинаковым страти
графическим интервалам.

Так, М.А. Шишкин и В.Г. Очев считают место
нахождение тетрапод Кара-Бала-Кантемир у озе
ра Индер синхронным местонахождениям в буко
байской свите (несмотря на редкость в Южном 
Приуралье прогрессивных плагиозаврин и отсут
ствие у оз. Индер прогрессивных плагиостернин), 
с чем согласны и мы, и в буроугольном кейпере 
Германского бассейна, в котором местодонзаври- 
ды представлены другим родом, а плагиозаврины 
и плагиостернины иными видами, чем в Северном 
Прикаспии и Южном Приуралье. Поэтому стра
тиграфическая корреляция таких остатков тетра
под производится по оценке степени их филоге
нетического развития, что позволяет сделать 
лишь достаточно грубые оценки возраста. Следо
вательно, даже из данных о распространении тет
рапод вовсе не вытекает вывод о строгой одно- 
возрастности их местонахождений в Германском 
бассейне, с одной стороны, и в Северном Прикас
пии, Южном Приуралье -  с другой.

Для определения возраста донгузской свиты 
первостепенное значение имеют следующие дан
ные о находках: 1 ) фрагмента нижней челюсти 
эриозуха Е. ?silesiacus (Очев, 1966, с. 137, 158; 
1968, с. 123; Шишкин, Очев, 1992, с. 29) из нижне
го волнистого известняка Силезии; 2) нижней че
люсти близкого к эриозуху Mentoposaurus walteri 
(Очев, 1966, с. 137,158) из нижнего волнистого из
вестняка Тюрингии; 3) фрагментов и плохо извест
ных остатков капитозавроидов, могущих сопос
тавляться с эриозуховой фауной (Шишкин, Очев, 
1992, с. 29) из доломитовых песчаников и чере
пичных глин (волнистоизвестняковые песчаники 
Рюо) долины р. Мадо южнее г. Нанси (Лотарин
гия); 4) части черепа плагио -  стернины Aranetsia 
improvisa из низов краснокаменской свиты и ребра 
крупной плагиостернины из низов верхнелестан- 
шорской подсвиты Печорского Приуралья (Но
виков, Шишкин, 1992), охарактеризованных ани- 
зийскими (видимо, нижне-среднеанизийскими) 
спектрами миоспор (Ильина, Новиков, 1991). Все 
перечисленные стратоны, особенно в Герман
ском бассейне, соответствуют верхней части ви- 
фина -  отчасти пельсону в средней части анизий- 
ского яруса, но не ладинскому ярусу, как прини
мают М.А. Шишкин и В.Г. Очев.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев справедливо полага
ют, что нижний возрастной предел средней-верх- 
ней части донгузской свиты (нижняя ее часть оста
лась палеонтологически не охарактеризованной) 
определяется стратиграфическим положением на
ходок гептазаврово-эоциклотозавровой фауны.
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Ее руководящие формы Heptasaurus cappelensis 
(примитивный мастодонзаврид), Stenotosaurus 
semiclausus, Eocyclotosaurus woschmidti происходят 
из той части рёта (верхнего бунтзандпггайна) 
Шварцвальда (Южный Баден), которая, видимо, 
относится к самым нижнем слоям (эгей) анизий- 
ского яруса. Некоторые элементы этой фауны 
(Н. waslensis, Е. lehmani) встречены в вольтциевом 
песчанике Лотарингии (эквивалент верхнего рё
та), соответствующим нижней части вифина. 
Следовательно, гептазаврово-эоциклотозавровая 
фауна Центральной Европы, охватывающая ин
тервал эгей-нижний вифин, вполне может кор- 
релироваться с нижней частью донгузской свиты, 
заключенной между местонахождениями парото- 
зуховой и эриозуховой фаун.

Средняя-верхняя части донгузской свиты со
держат, кроме эриозухов, примитивные плагио- 
заврины (Plagioscutum ochevi) и плагиостернины 
(Plagiostemum paraboliceps). По-видимому, она ох
ватывает эквиваленты верхней части вифина и 
пельсон. Возможно, существовал какой-то возра
стной интервал сосуществования гептазаврово- 
эоциклотозавровой и эриозуховой фаун.

В верхней части верхнего (главного) раковин
ного известняка (нижняя часть лангобарда) рас
пространены крупные капитозавроиды, обычно 
относившиеся к мастодонзаврам, но по мнению 
М.А. Шишкина (1987, с. 5), “их родовая принад
лежность в действительности не вполне ясна”. 
Все же такой вывод не исключает хотя бы час
тичной правомерности заключений Г. Майера, 
Ж. Корруа и других исследователей о присутст
вии здесь мастодонзаврид, если даже В.Г. Очев 
делал подобные определения, пусть и условные 
(Шишкин, Очев, 1992, с. 32). Позже М.А. Шиш
кин и В.Г. Очев (1992, с. 31) высказали мнение, 
что позвонки отсюда принадлежат капитозаврои- 
дам, близким к эриозуху. Совместно с ними встре
чены ранние плагиостернины (Plagiostemum gran- 
ulosum) и плагиозаврины (Plagiosuchus pustuloglo- 
meratus), представленные либо другим видом, 
либо иным родом, чем в донгузской свите.

Мы считаем, что эту фауну невозможно отож
дествить с эриозуховой фауной донгузской сви
ты, как не можем исключить ее принадлежность 
к мастодонзавровой фауне, собственно мастодон- 
завровые элементы которой почему-либо подав
лены или плохо сохранились. С учетом всех изве
стных данных мы считаем, что донгузская свита 
охватывает интервал нижней-средней части ани- 
зийского яруса полностью или частично (Мовшо
вич, 1980), принимая во внимание перерыв между 
донгузской и юшатырской свитами (рисунок), ко
торый фиксировал и В.Г. Очев (1968, с. 122).

В нижней части стратотипа индерской свиты 
найдены отдельные кости Plagiosoutum ochevi 
(Шишкин, 1987, с. 9), позвонки “капитозавроидов,

сходные по размерами и степени окостенения с 
таковыми Eryosuchus из донгузской свиты Южно
го Приуралья” (Очев, Смагин, 1974, с. 79) и зуб
ная пластинка Ceratodus bucobaensis (Миних, 1977, 
с. 27). Такие находки не противоречат нашим 
представлениям об одновозрастности донгузской 
и индерской свит, подстилающихся несомненно 
оленекскими петропавловской и енотаевской 
свитами (рисунок).

В донгузской свите практически не найдены 
остатки остракод. В индерской свите они много
численны. Остракоды позволяют коррелировать 
индерскую свиту с средним-верхним рётом и 
большей частью нижнего раковинного известня
ка (эгей-пельсон) Германского бассейна. Верхняя 
половина нижнего раковинного известняка Гер
манского бассейна содержит многочисленные 
пельсонские формы аммоноидей из рода Balato- 
nites и др., конодонтов Nicorella kockeUi, N. german- 
ica, Neogondolella bulgarica, брахиопод Decurtella 
decurtata.

Перерыв, разделяющий в Северном Прикас- 
пии и Южном Приуралье индерскую, киильскую 
и донгузскую свиты, с одной стороны, и сарпин- 
скую, мастексайскую и юшатырскую свиты, с 
другой стороны, обусловлен регрессией, зафик
сированной в среднем раковинном известняке 
(середина иллира) Германского бассейна. Его 
объем, определенный денудацией во время этой 
регрессии в Северном Прикаспии и Южном При
уралье, охватывает стратиграфический интервал 
от среднего-верхнего пельсона (в зависимости от 
глубины неравномерного вреза в кровлю индер
ской, киильской и донгузской свит) до середины 
иллира (рисунок).

М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992, с. 34) полага
ют, что наше представление о раннеанизийском 
возрасте нижней части индерской свиты опровер
гается палинологической корреляцией ее с “рё
том” Польши (Шелехова и др., 1988). Она кажет
ся им верной, так как польский “рет”, по их мне
нию, не древнее среднего анизия. Однако 
исследования X. Коцура (Kozur, 1974а) показали, 
что “рет” Польши в основном соответствует 
эгею-нижнему вифину, а базальные слои -  вер
хам оленека (рисунок). Поэтому такие данные 
лишь подтверждают нашу точку зрения. Присут
ствие в гоголинских слоях (перекрывающих “рёт”) 
Верхней Силезии Dadocrinus gracilis, руководящей 
формы нижнего вифина, также исключает пра
вильность мнения, что польский “рет” “не древнее 
среднего анизия” (Шишкин, Очев, 1992, с. 34).

Наши критики считают грубой ошибкой при
нятие нами объема донгузской, как и индерской, 
свиты только нижне-среднеанизийским. Однако 
в то время, когда мы готовили и публиковали на
ши работы, В.Г. Очев тоже считал, что донгуз
ская свита соответствует верхнему пестрому пес

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 6 № 2 1998



КОРРЕЛЯЦИЯ СРЕДНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 23

чанику и нижней части раковинного известняка,
т.е. нижней половине среднего триаса, а не корре
лировал всю донгузскую свиту или ее большую 
верхнюю часть с нижнеладинскими и нижней 
частью верхнеладинских отложений, как он счи
тает сейчас.

Точка зрения М.А. Шишкина и В.Г. Очева об 
огромном стратиграфическом объеме донгуз- 
ской и индерской свит (весь анизийский и боль
шая часть ладинского ярусов) представляется не
вероятной при сравнении литологического соста
ва и мощностей их с более древними и молодыми 
триасовыми свитами, и учитывая отсутствие 
крупных перерывов и следов некомпенсирован
ного осадконакопления.

Обратимся теперь к вопросу о возрасте место
нахождения тетрапод у могил Кара-Бала-Канте- 
мир на водоразделе хребта Кок-Тау у восточного 
побережья озера Индер. После личного сообще
ния В.Р. Лозовского, осмотревшего в 1984 г. рез
ко расширенную бульдозером первоначально не
большую расчистку этого местонахождения, ста
ло ясно, что костеносные глины с прослоями 
песчаников здесь относятся к мастексайской сви
те, ибо в подстилающей толще глин индерской 
свиты (с маломощными прослоями известняков) 
встречаются лишь редкие неопределимые кости. 
М.А. Шишкин (1987, с. 9) также отмечает, что ко
стеносные зеленоватые и пестроцветные глины с 
врезом залегают на подстилающей толще чер
ных глин.

Ошибочное отнесение костеносных глин к 
верхам индерской свиты, принятое нами (Мовшо- 
вич, 1977) вслед за В.В. Липатовой и др., (1972), 
В.Г. Очевым и Б.Н. Смагиным (1974) было вы
звано тем, что местонахождение у могил Кара- 
Бал а-Кантемир расположено близ границы ин
дерской и масексайской свит. Поэтому в условиях 
плохой обнаженности первоначально трудно бы
ло правильно привязать костеносные слои.

Здесь обнаружены кости мастодонзаврид 
(“Mastodonsaurus” torvus) и подчиненных им про
грессивных плагиозаврин (Plagioscutum caspiense) в 
зеленовато-серых и пестроцветных глинах мастек
сайской свиты. В собранных здесь В.Р. Лозовским 
образцах М.Н. Шелехова определила комплекс 
миоспор, идентичный нижней части мастексай
ской свиты и близкий букобайской свите. Мастек- 
сайская свита в этом местонахождении с денудаци
онным врезом залегает на темно-серых до черных 
глинах верхов индерской свиты с маломощными 
прослоями известняков, содержащими нижне- 
пельсонский комплекс остракод (Мовшович, Ко- 
цур, 1975, с. 109-110; Мовшович, 1977, с. 99).

Высказанное представление, уточняющее и 
развивающее наши взгляды (Мовшович, 1980, 
1981), было доложено Е.В. Мовшовичем в ноябре 
1991 г. на пленарном заседании Региональной

Межведомственной стратиграфической комиссии 
по центру и югу Русской платформы (Саратов).

По мнению В.И. Тужиковой (1975), комплекс 
миоспор из базальной (косгеносной) части буко
байской свиты в стратотипе оказался древнее, 
чем из буроугольного кейпера Центральной Ев
ропы. Подтверждением иллирского возраста ни
жней части мастексайской свиты является наход
ка в верхней части глинистой пачки (в 60 м выше 
подошвы) нижней подсвиты сарпинской свиты 
(рисунок) в разрезе скв. 5-с Владимировской 
(инт. глуб. 1114-1120 м) комплекса мегаспор (Ко- 
цур, Мовшович, 1976; Мовшович и др., 1979), по
мимо находок характерных остракод. На анализе 
состава остракод сарпинской свиты мы здесь не 
останавливаемся, т.к. он был выполнен ранее 
(Мовшович и др., 1979).

О возрасте букобайской свиты можно косвен
но судить и по комплексу остракод, найденному в 
керне скв. С-36 Гирьяльской ГСП (глубина 108 м) 
из низов пачки алевритово-песчаных пород (се
рых и зеленовато-серых, мелко-среднезернис- 
тых, полевошпатово-кварцевых, слоистых) сура- 
кайской свиты (Мовшович, 1980), перекрываю
щей букобайскую свиту. По личному сообщению 
ст. геолога Гирьяльской ГСП А.Н. Байдовой, 
картированием Новочеркасской мульды в Орен
бургском Приуралье (на левом берегу р. Урал к се
веро-востоку от пос. Новочеркасского) с исполь
зованием обнажений, шурфов и буровых скважин, 
было установлено, что алевритово-песчаная пачка 
суракайской свиты, вскрытая скв. С-36, залегает 
на базальной пачке глин, которую подстилает пе
строцветная (существенно красноцветная) буко
байская свита на восточном крыле Новочеркас
ской мульды. Присутствие в Новочеркасской 
мульде суракайской свиты с теми же характерны
ми пачками в нижней части разреза отмечалось и 
другими исследователями (Гаряинов, Шаткин- 
ская, 1966; Твердохлебов, 1967).

Комплекс остракод отсюда состоит из Bisulco- 
cypris rubachae -  примитивной формы (переход
ной к более древней Lutkevichinella (Cytherissinel- 
la) sokolovae) Gemmanella meyeni (переходной к 
более древней Gemmanella (Praegemmanella) subti- 
lis), G. (Neogemmanella) oertlii, Glorianella efforta, 
Blomella transita (форма, переходная к более древ
ней В. sulcata).

Такой комплекс, характерный для песчано
алевритовой пачки нижней подсвиты сарпинской 
свиты (рисунок), отличается особенностями со
става, свойственными ассоциациям остракод, пе
реходных от иллирских к фассанским. Поэтому 
точнее считать, что граница букобайской и сура
кайской свит проходит в самой нижней части фас- 
сана (рисунок), а не в его подошве, как мы прини
мали ранее (Мовшович, 1980).
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С нашей датировкой хорошо согласуется мне
ние Н.Н. Старожиловой об идентичности ком
плекса остракод из верхней части мастексайской 
свиты купола Краснояр в восточной части Север
ного Прикаспия и из нижней части суракайской 
свиты (Старожил ова, Шелехова, 1987). Палино
логические исследования М.Н. Шелеховой верх
ней части мастексайской свиты купола Краснояр 
и других разрезов позволили ей сделать вывод о 
раннеладинском возрасте этих отложений.

М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992, с. 34) счита
ют, что наше определение возраста суракайской 
свиты Новочеркасской мульды опровергается ис
следованиями В.П. Твердохлебова и И.С. Мака
ровой (1976) стратотипа букобайской свиты (в 
действительности района стратотипа суракай
ской свиты). Мы уже высказывали свое отрица
тельное отношение к выводу этой работы (Мов
шович, 1980).

Важнее заключение В.И. Тужиковой (1979, 
с. 27), изучившей тот же район. По ее мнению, ра
бота В.П. Твердохлебова и И.С. Макаровой 
(1976) “только знакомит читателя с тем, как, не 
имея четких литологических критериев для диф
ференцированного диагносцирования сероцвет
ных образований различных стратиграфических 
единиц Южного Приуралья, на основании визу
альной констатации сероцветности пород различ
ных обнажений -  все они приписывались суракай
ской свите. Затем суракайская свита, превращен
ная в собирательное место всех сероцветных 
отложений Южного Приуралья, в связи с ее “раз- 
новозрастностью” была объявлена несостоя
тельной и переведена в ранг суракайской фации. 
Такое решение проблемы суракайской свиты не 
может считаться правильным”.

Поддержанное М.А. Шишкиным и В.Г. Оче- 
вым мнение В.П. Твердохлебова и И.С. Макаро
вой о том, что “суракайская фация” замещает 
донгузскую свиту Суракайской мульды противо
речит, прежде всего, представлениям В.А. Гаряи- 
нова, В.Г. Очева, В.П. Твердохлебова и многих 
других о региональном перерыве, отделяющем 
донгузскую свиту от вышезалегающих юшатыр- 
ской, букобайской и суракайской свит.

В.И. Тужикова (1975), изучившая комплекс 
миоспор из самой верхней части букобайской сви
ты в ее стратотипе, пришла к выводу о его соот
ветствии гемманелловым слоям (мастексайской 
свите) Северного Прикаспия. Более молодая ас
социация миоспор из стратотипа суракайской 
свиты привела ее к выводу о раннекарнийском 
возрасте вмещающих пород (Тужикова, 1979). 
Однако В.И. Тужикова (1979, с. 30) отмечает при 
этом, что в разрезах обнажений и скважин в Су
ракайской мульде, по-видимому, осталась не 
вскрытой нижняя часть суракайской свиты. Верх

нетриасовый возраст верхней части суракайской 
свиты признается* и нами (Мовшович, 1980).

С верхнеиллирско-фассанским возрастом ни
жней подсвиты сарпинской свиты, обоснованном 
находками остатков остракод и мегаспор, хорошо 
согласуется лангобардский возраст верхней под
свиты той же свиты. Он подтверждается небога
тыми находками остатков остракод (Мовшович и 
др., 1979) и мегаспор (Коцур, Мовшович, 1976) в 
верхней половине верхней подсвиты сарпинской 
свиты в скв. 1-п Садовой (инт. глуб. 1844, 3-1905,5 
и 1920-1924 м) и скв. 6-Царынской (инт. глуб. 
2440-2450 м), соответствующими лангобардским 
комплексам Германии. Среднетриасовая фауна 
остракод и миоспоры барманцакской и бергской 
свит требуют дополнительного изучения, поэто
му их состав здесь не анализируется.

Принимая традиционно верхнетриасовый 
возраст суракайской свиты, М.А. Шишкин и 
В.Г. Очев (1992, с. 31, 32) игнорируют принад
лежность флористических остатков этой свиты, 
как и подстилающей ее букобайской свиты, по 
И.А. Добрускиной (1982), к единой сцитофилло- 
вой ладинско-карнийской флоре (хотя и упомина
ют об этом), к которой отнесены также расти
тельные остатки вышележащих курашасайской и 
курайлинской свит. Поэтому они не противоре
чат ладинскому возрасту нижней части суракай
ской свиты.

О верхнетриасовом (карнийском) возрасте 
верхней части суракайской свиты, как уже упоми
налось, свидетельствуют миоспоры (Тужикова,
1979). Карнийский возраст, судя по мегаспорам, 
имеет и курашасайская свита (Мовшович, 1980). 
Некоторые считают, что в скважинах, вскрыв
ших самые молодые слои суракайской свиты, они 
охарактеризованы рэтскими и рэт-лейасовыми 
миоспорами (Твердохлебов, Макарова, 1976). Не
смотря на неоднократные находки остатков тет- 
рапод по всему разрезу верхнего триаса Западной 
Европы, в одновозрастных отложениях Восточ
ной Европы пока таких находок не сделано.

Точное время появления мастодонзавровой 
фауны пока не уставлено. Хотя опровержение 
принадлежности некоторых остатков капитозав- 
роидов, принимавшихся нами вслед за В.Г. Оче- 
вым за мастодонзаврид, верно (Шишкин, Очев, 
1992, с. 32), все же нет сомнений в том, что самые 
примитивные мастодонзавриды (гептазавры) су
ществовали уже в начале анизия. Более того, 
В.Г. Очев (1972, с. 196-197), отмечая находку 
фрагмента Mastodonsaurus sp. в средней части дон- 
гузской свиты, признал: “Она неотличима от со
ответствующей кости М. torvus Konzh. Эта наход
ка указывает на существование рода Mastodonsau
rus в донгузское время, когда он был, однако, 
весьма редок”.
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Ясно, что мастодонзавры стали играть сущест
венную роль до накопления юшатырской свиты, 
видимо, во время перерыва, отделяющего ее от 
донгузской свиты и обусловленного регрессией в 
середине иллира. Любопытно, что В.П. Твердо- 
хлебов и И.С. Макарова (1976, с. 58) принимают 
за время появления мастодонзавровой фауны на
чало ладинского века, а не его вторую половину, 
хотя М.А. Шишкин и В.Г. Очев (1992, с. 29) ссы
лаются именно на эту работу для подтверждения 
своей правоты. Так же обстоит дело и с ссылкой 
на исследования В.И. Тужиковой, которая после 
изучения миоспор базальной (костеносной) части 
букобайской свиты сделала вывод о ее большей 
древности, чем буроугольный кейпер (Тужикова, 
1975, с. 6).

Таким образом, работа М.А. Шишкина и 
В.Г. Очева (1992), внесшая ряд существенных 
уточнений в палеонтологическую характеристи
ку, не опровергла принципиально нашу схему 
стратиграфической корреляции среднего триаса 
Северо-Каспийского и Германского бассейнов. 
Проведенное обсуждение рассмотренных про
блем нам представляет полезным. Оно позволило 
показать, что отнесение индерской и синхронной 
ей донгузской свит к нижнему-среднему анизию 
(эгею-пельсону) согласуется с данными по остра- 
кодам и фактически не противоречат сведениям о 
распространении тетрапод. Местонахождения 
мастодонзавровой фауны в Северном Прикаспии 
(мастексайская свита) и в Южном Приуралье 
(юшатырская и букобайская свиты) являются бо
лее древними, чем местонахождения в буроуголь
ном кейпере Центральной Европы, что согласу
ется с различиями в видовом, а отчасти и в родо
вом их составе.
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В статье приводится новая детальная схема биостратиграфии верхнего мела востока Средней Азии, 
основанная на изучении аммонитов, которая существенно уточняет схемы, предложенные прежни
ми авторами. В нижнем сеномане установлены два стратона: слои с Mediasiceras beljakovae Iljin и зо
на Karamaites gaurdakense. В среднем сеномане -  слои с Mediasiceras lenticulare (Luppov) и зоны Kopet- 
dagites aktaschensis и Acanthoceras jukesbrownei. Верхний сеноман вклю чает две зоны: Eucalycoceras 
pentagonum и Sciponoceras gracile. В нижнем туроне выделены две зоны: Watinoceras coloradoense и 
Thomasites koulabicus, в среднем туроне зоны Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanum и Collignoniceras 
woolgari, в верхнем туроне зоны Subprionocyclus neptuni, Hourcquia pacifica и слои с Coilopoceras gis- 
sarensis. В коньякских отложениях установлены зона Prionocycloceras guayabanum и слои с Eostan- 
tonoceras babatagensis. В нижнем сантоне -  лона Stantonoceras guadalupae asiaticum и зона Stantonoceras 
polyopsis, а в верхнем сантоне лона Stantonoceras tagamense. В нижнем кампане выделена зона Asia- 
tostantonoceras tagamense, в верхнем кампане зоны -  Hoplitoplacenticeras marroti и Trachyscaphites pul- 
cherrimus. В нижнем Маастрихте выделены зоны Nostoceras hyatti и Baculites knorrianus. Значительно 
понижена нижняя граница Маастрихта по сравнению с данными других исследователей. Все установ
ленные стратоны сопоставлены со стратотипами ярусов и сопредельными регионами ближнего и 
дальнего зарубежья.
К л ю ч е в ы е  с л о в а .  Стратиграфия, верхний мел, аммониты, восток Средней Азии.

Верхнемеловые отложения широко представ
лены на территории востока Средней Азии. Они 
распространены в пределах Южного Тянь-Шаня и 
его межгорных впадин. Отложения верхнего ме
ла неравномерно обнажаются в ядрах и крыльях 
почти всех положительных структур Таджикской 
депрессии и ее обрамлении -  юго-западных отро
гах Гиссарского хребта и на юго-западном Дарва- 
зе, в отдельных впадинах Зеравшано-Гиссарской 
горной области, на южном склоне Алайского и За- 
алайского хребтов, в восточной и северной частях 
Ферганской депрессии и в Наукатской котловине 
(рисунок). Верхнемеловые отложения сложены 
песчано-глинистыми образованиями с прослоями 
карбонатных пород, обогащенных терригенным 
материалом и детритом. Наряду с морскими фа
циями появляются лагунные и континентальные 
образования, роль которых значительно возрас
тает с запада на восток, при этом комплекс фау
ны значительно беднеет. Помимо провинциаль
ных форм, появляются виды, характерные для 
Средиземноморской области.

Основные вехи в изучении верхнемеловых от
ложений востока Средней Азии связаны с имена
ми С.Н. Михайловского (1914), Б.А. Борнемана 
(1940), С.Н. Симакова (1952, 1953), Н.Н. Бобко
вой (1961), В.Д. Ильина (1969), З.Н. Поярковой 
(1969), М.Р. Джалилова (1971) и других.

Автор в течение более двадцати пяти лет 
(1963-1992 гг.) занимался составлением деталь
ных стратиграфических разрезов с отбором не 
только остатков аммонитов, но и других групп ис
копаемых организмов. На основе изучения со
бранного автором за последние годы нового па
леонтолого-стратиграфического материала бы
ла разработана более детальная и фаунистически 
более обоснованная стратиграфическая схема 
верхнего мела востока Средней Азии, значитель
но отличающая от ныне существующей страти
графической схемы (Ильин, 1969) (табл. 1, 2).

В рассмотренной стратиграфической схеме 
введены следующие таксономические единицы 
стратонов: слои с фауной, лона и зона. Слои с фа
уной являются подразделениями местной шкалы. 
Они объединяют отложения, содержащие опре
деленные виды или комплексы органических ос
татков, отличающих от ниже- и вышележащих 
слоев. В данной статье этот стратон применяется 
в случае, если он ограничен распространением 
только одного или нескольких районов.

Лона -  категория региональных подразделений. 
В понимании автора лона охватывает несколько 
регионов (Бухаро-Таджикский, Ферганский).

Зона -  категория общей стратиграфической 
шкалы. В данной работе автор рассматривает зо
ну в трактовке Г.Я. Крымгольца (1980).
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С х е м а  р а с п р о с т р а н е н и я  в ы х о д о в  в е р х н е м ё л о в ы х  о т л о ж е н и й  В о с т о к а  С р е д н е й  А з и и .

1 -  в ы х о д ы  д о м е л о в ы х  п о р о д ;  2  -  в ы х о д ы  м е л о в ы х  п о р о д .
Районы (цифры на схеме): 1 -  Гаурдакский, 2 -  Кафирниганский, 3 -  Вахшский, 4 -  Хозретишинский, 5 -  Обиниоуский, 
6 -  Заалайский, 7 -  Южногиссарский, 8 -  Алайский, 9 -  Акбайтальский, 10 -  Рангкульский, 11 -  Раватский, 12 -  Маги- 
анский, 13 -  Карадарьинский, 14 -  Варзыкский, 15 -  Наукатский, 16 -  Канский, 7 7 -  Исфаринский, 18 -  Приташкент- 
ский, 1 9 -  Бухарский.

НИЖНИЙ СЕНОМАН 
СЛОИ С Mediasiceras beljakovae Iljin

Слои установлены только в Гаурдакском рай
оне Бухаро-Таджикского региона (= тюбегатан- 
ской свите) и согласно залегают на образованиях 
зоны Stoliczkaia dispar (вракон).

Характерный комплекс аммонитов: Mediasi- 
aceras beljakovae Iljin, Karamaites aff. mediasiaticum 
(Luppov).

Вид-индекс слоев c Mediasiaceras beljakovae 
встречен в зоне Mantelliceras mantelli нижнего се
номана Западного Копетдага (Атабекян, 1966).

З о н а  K a r a m a i t e s  g a u r d a k e n s e

Зона распространена в Гаурдакском районе 
Бухаро-Таджикского региона и соответствует ка- 
ракансайской свите.

Характерный комплекс аммонитов: Karamaites 
gaurdakense (Luppov), К. gissarensis Djin, К. asiati- 
cum (Iljin), K. acutum (Iljin), K. mediasiaticim (Lup
pov), Mantelliceras sp., Anaplacenticeras sp.

На принадлежность этой зоны к нижнему се
номану указывает находки Mantelliceras sp. Со
гласно данным В.Д. Ильина (1969) в нижнем сено
мане Горного Бадхыза совместно с Karamaites sp. 
и Karamaites mediasiaticum (Luppov) встречаются 
Mantelliceras tuberculatum Mant., M. cf. hyatti Spath, 
M. mantelli Spath. Стратиграфическое распрост
ранение вышеперечисленных видов указывает на

раннесеноманский возраст рассматриваемой зо
ны, а вид-индекс Karamaites gaurdakense (Luppov) 
распространен в зонах Submantelliceras saxbi и 
Mantelliceras mantelli нижнего сеномана Западно
го Копетдага (Атабекян, 1966).

СРЕДНИЙ СЕНОМАН 
СЛОИ С Mediasiceras lenticulare (Luppov)

Рассматриваемые слои распространены в Га
урдакском и Кафирниганском районах Бухаро- 
Таджикского региона (= низы газдаганинской 
свиты). Характерный комплекс аммонитов: Kara
maites grossouvrei (Semenov), Mediasiceras lenticu
lare (Luppov), M. saggitalis Iljin. На сеноманский 
возраст рассматриваемого стратона указывают 
виды -  Karamaites grossouvrei (Semenov), Media
siceras saggitalis Iljin, которые встречены совмест
но c Turrilites costatus Lam., T. acutus Passy и Eu- 
omphalloceras cunningtoni (Sharpe) (Атабекян, 1986).

Таким образом, стратиграфическое распрост
ранение указанных выше видов аммонитов поз
воляют коррелировать рассматриваемые слои с 
верхней частью зоны Euomphalloceras cunningtoni 
Западного Копетдага (Атабекян, 1986). Через 
промежуточные районы Копетдага слои с Media
siceras lenticulare видимо соответствуют какой-то 
части зоны Acanthoceras rhotomagense Западной 
Европы (Kennedy, 1986).
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Таблица 1. Стратиграфическое распространение аммонитов в верхнемеловых отложениях востока Средней Азии

Таксоны Сеноман Турон Коньяк Сантон Кампан
Ниж
ний

Маас
трихт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25

Mediasiceras beljiakovae Iljin 
Karamaites aff. mediasiaticum (Luppov)
K. gaurdakense (Luppov)
K. gissarensis Iljin 
K. asiaticum (Iljin)
K. acutum (Iljin)
K. mediasiaticum (Luppov)
Mantelliceras sp.
Karamaites grossovurei (Semenov) 
Mediasiceras saggitalis Iljin 
M. lenticulare (Luppov)
Kopetdagites aktaschense Iljin 
K. kopetdagensis Iljin 
Karamaites subtilis Iljin 
Acanthoceras aff. tapara Wright 
A. rhotomagense asiaticum Iljin 
A. jukesbrownei (Spath)
A. sherbomi (Spath)
Newboldiceras newboldi (Kossm) 
Eucalycoceras pentagonum (J-Br)
Calycoceras cf. naviculare (Mantell) 
Allocrioceras anulatum (Shumard)
Anisoceras plicatile (Sow.)
Euomphalloceras septemseriatum (Cragin) 
Metoicoceras geslianinum (Orb.) 
Borrisiakoceras orbiculatum (Stephenson)
B. mirabile Arkh.
Placenticeras cf. memorishloenbachi (L. et B.) 
Sciponoceras gracile (Shumard)
S.' baculoide (Mant.)
Vascoceras diartianum (Orb.)
Worthoceras vermiculum (Shumard) 
Mammites nodosoides chivensis Arkh.

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Таблица 1. Продолжение

Таксоны Сеноман Турон Коньяк Сантон Кампан
Ниж
ний

Маас
трихт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25

Proplacenticeras kharesmense (Lahusen)
Puzosiachivensis Arkh.
Watinoceras coloradoense (Henderson)
Beschtubeites cf. alaiense (Luppov)
B. faasi Arkh.
B. kysylcurrganense (Luppov)
B. kutuzovae Iljin
B. cf. tenerum Iljin 
Fagesia catinus (Mant.)
Lewesiceras peramplum Mant.
Proplacenticeras simakovi (Luppov)
Nigericeras kleri (Atabekjan)
Thomasites koulabicus Kler 
Lecointriceras fleurrisianum (Orb.)
Nurekites costatus (Stankevich)
N. braecostatus (Stankevich)
N. bulgariensis Khakimov 
N. nurekensis Khakimov 
N. raricostatus (Stankevich)
Neoptychites cephalotus Court.
Prohauericeras goupilianum (Orb.)
Sciponoceras bohemicum (Fritch.)
Spathites (Jeangericeras) reveliereanum (Court.) 
Collignoniceras carolinum (Orb.)
C. bakeri (Anderson)
C. canthus (Somay)
C. turoniense (Somay)
C. woolgari (Mant.)
Lecointriceras iljini Khakimov
L. cf. costatum Kennedy, Wright, Hancock

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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Таблица 1. Продолжение

Таксоны Сеноман Турон Коньяк Сантон Кампан
Ниж
ний

Маас
трихт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25

Prionocyclus cf. hyatti (Stanton) 
Pseudoforresteria charrochensis Khakimov 
Ps. babatagensis Khakimov 
Romaniceras cf. kallesi (Zazvorka) 
Lewesiceras sharpei (Spath)
Prionocyclus cobbani Matsumoto 
Pr. cf. wyomingensis Meek 
Proplacenticeras cf. arkhangelski Iljin 
Pseudoforresteria omata Iljin 
Ps. asiatica Khakimov 
Subprionocyclus branneri (Matsumoto)
S. beschtubense Iljin 
S. cf. normalis (Anderson)
S. neptuni (Qein.)
S. inflatus Khakimov 
S. bravaisianus (Orb.)
Coilopoceras gissarensis Iljin 
Placenticeras akrabatense Vinocurova 
Aktaschia akrabatense Iljin 
Houroquia pacifica Matsumoto 
H. aff. hataii Hashimoto 
H. cf. mirabilis Collignon 
Placenticeras kotzi Iljin 
Proplacenticeras proplanum Iljin 
Propl. cf. orbignyanum (Qeinitz) 
Prionocyclus cf. quadratus Cobban 
Reesidites minimus (Hausaka et Fukada) 
“Lewesiceras” asiaticum Iljin 
Peroniceras aff. proteus Mats.
Placenticeras pitniakense Iljin 
Prionocycloceras guayabanum (Stein.)

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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Таблица 1. Окончание
U)
to

Таксоны Сеноман Турон Коньяк Сантон Кампан
Ниж
ний

Маас
трихт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25
Рг. cf. multicoststum Coll.
Рг. aff. carvalhoi (Howart)
Eostantonoceras babatagensis Khakimov 
Placenticeras bobkovae Iljin 
PI. luppovi Iljin
Stantonoceras guadalupae asiaticum Iljin 
S. kysylcumense Arkh.
S. polyopsis Dujardin 
Asiatostantonoceras tagamense Iljin 
Scaphites inflatus Roem.
Gissarites tagamense Iljin
G. kysylchense Iljin
H. marroti (Coq.)
H. van (Schluter)
H. (Lemfordiceras) rarecostatum Khakimov 
Trachyscaphites spiniger (Schluter)
T. gibbus (Schluter)
Didymoceras vancoilverensis Gabb.
D. parastevensoni Atabekjan et Khakimov 
Trachyscaphites pulcherrimus (Roemer) 
Glyptoxoceras retrorsum (Schluter) 
Baculites anceps Lam. 5 
B. vertebralis Lam.
Nostoceras hyatti Stephenson 
N. cf. draconis (Stephenson)
N. cf. pozariskii Blaszkiewicz 
Neohamites subcompressus (Fofbes) 
Baculites knorrianus Desmarest

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
.+

+
Примечание. Нижний сеноман: 2 -  слои с Mediasiceras beljakovae, 3 -  зона Karamaites gaurdakense; средний сеноман: 4 -  слои с Mediasiceras lenticulare, 5 -  зона Kopet- 
dagites aktaschense, 6 -  зона Acanthoceras jukesbrownei; верхний сеноман: 7 -  зона Eucalycoceras pentagonum, 8 -  зона Sciponoceras gracile; нижний турон: 9 -  зона Wati- 
noceras coloradoense, 10 -  зона Thomasites koulabicus; средний турон: 11 -  зона Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanum, 12 -  зона Collignoniceras woolgari; верхний турон: 13 -  
зона Subprionocyclus neptuni, 14 -  слои c Coilopoceras gissarensis, 15 -  зона Hourcquia pacifica; коньяк: 16 -  зона Prionocycloceras guayabanum, 17 -  слои c Eostantonoceras babat- 
agensis; нижний сантон: 18 -  лона Stantonoceras guadalupae asiaticum, 19 -  зона Stantonoceras polyopsis; верхний сантон: 20 -  лона Asiatostantonoceras tagamense; нижний кампан: 
21 -  зона Scaphites inflatus; верхний кампан: 22 -  зона Hoplitoplacenticeras marroti, 23 -  зона Trachyscaphites pulcherrimus; нижний Маастрихт: 24 -  зона Nostoceras hyatti, 
25 -  зона Baculites knorrianus; верхний Маастрихт -  аммониты отсутствуют.
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Таблица 2. Схема стратиграфического расчленения верхнего мела востока Средней Азии

I® О
о  а«
С *

Биостратиграфический 
стандарт. Amedro et. al., 1982; 
Schulz, 1979; Christensen, 1986

Запад Средней 
Азии. Атабекян, 

1986,1991

Центральные 
районы Средней 

Азии. Ильин, 1969

Восток Средней 
Азии. Решения 

совещания... 1971

Восток Средней 
Азии. Предлага

емое деление

N eobelem nella
kazm irovensis

B elem nite lla  ju n io r

£ S 5:2 
« % QQ о

l l
i§
2 J

Belemnella
factigata
Belemnella
cimbrica
Belemnella
sumensis

Belemnella obutsa
Belemnella
dseudobutsa
Belemnella
lanceolata

Sphenodiscus
binkhorsti

P achid iscus
neubergicus^

Sphenodiscus

B ostrychoceras po lyp locum

H olitop lacen ticeras m arro ti

D elaw erella  cam paniensis

P lacenticeras b idorsatum

P lacentiras po lyopis

б

Eulophoceras
austnacum

Texanites
gallicus

в

Paratexanites se ratom arg inatus
G authiericeras m argae

P eroniceras tridorsatum

Forresteria  (H aleites) petracoriensis

S ubprionocyelus neptuni

Rom aniceras deverianm r

R om aniceras
om atissim um

R om aniceras kallezl

K am erunoceres
turoniense

C olligno-
n iceras
w oolgari

M am m ites nodoso lides

W atinoceras co lo radoense

&

N eocardioceras ju d d i

M etoicoceras geslin ianum

C alycoceras guerangeri

A ltem athan toceras jukesb row nei

A canthoceras
rho tom agense

T urilites
acutus

T urilites
costatus

M antelliceras d ixoni

M antelliceras m antelli
M antelliceras 
saxbii
Neostlingoce
rascarcitanesis

Anapachydiscus
fresvillensis

Diplomoseras
cylyndroceum

Hauerisiras sulcatum

Pachyodiscus j neubergicus

Belemnella ar- 
khangelskii (Neo 
belemnella kazi- 
mirovensis)

Belemnella
lanceolata

2*

ostrychoceras
polyplocum
Holitoplacenticeras
coesfeldiense

H oplitoplacenti- 
ceras m arrioti

Eupachydiscus
levyi

Off aster pomeli
Scafites infla tus

Marsupitos
testudmarus
Uintacrinus 
social is

Asiatostantonoceras 
tagamense

Stantonoceras gua- 
dalupae asiaticum

Lewesiceras
asiaticum

Peroniceras
tridorsatum Barroisiceras

haberfeleneri

Subprionocyelus
neptuni

7

Collignoniceras
woolgari

Mammites
nodosolides
Watinoceras
coloradoense

Eucalycoceras
pentagonum
Altemacanthoceras 
jukebrownei
Pleciacanthoceras 
amphibolum
Acanthoceras
rhotomagense
Guerangericeras
confusum

opiceras 
gunningtoni
Mantelliceras dixoni

Mantelliceras saxbii

Neostlingoceras
citanesis

Collignoniceras
woolgari

Mammites
nodosolides

Kopetdagites
aktaschensis

Eor^dioliteji
kugitangesis

Tuikmenites
gaurdakense

L iostrea  
lehm anni 
и  B irad io lites 
bo ljnanesis

Hoplitoplacenti 
ceras marrioti и 
Bostrychoceras 
polyplocum

Scafites inflatus

Asiatostantono
ceras tagamense

Stantonoceras gua- 
dahipae asiaticum

З о н а  B aculites 
knorrianus

Зона Nastoceras hyatti

Зона Trachscaphites 
pullacberimus
Зона Hoplitoplacenti- 
ceras marroti

ЙГ Зона Scafites inflatus

Зона Asiatostantono- 
t ceras tagamense

«3
Зона Stantonoceras 
polyopsis

Lewesiceras
asiaticum

Hourcquia
akrabatense

II
3.1

Subprio-
nocyclus
cristatus

Colligno
niceras
woolgari I

Mammites nodo
solides и Inocera- 
mus labiatus

Kopetdagites
aktaschensis

Bor?3i6Iite£
kugitangesis

Turkmenites
gaurdakense

Зона Stantonoceras 
guadalupae asiaticum

Слон, c Eostantonoceras 
Babatagensis__________
Зона Hourcquia pacifica

Зона Hourcquia 
pacifica

Слои c Coilopoceras

Зона Subprionocyc- 
lusneotuni

Зона Collignoniceras 
woolgari

в
Зона Spathites (Ieanro- 
gericeras) revelierianum

Зона Thomasites 
koulabicas

Зона Watinoceras 
coloradoense

Зона Sciponoceras 
grasile

Зона Eucalycoceras 
pentagonum

Зона Acanthoceras 
rhotomagense

Зона Kopetdagites 
aktaschensis_______

Зона Karamaites 
gaurdakensis

Слои c Mediasiceras 
beljakovae
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Зона Kopetdagites aktaschensis
З о н а  ш и р о к о  р ас п р о с тр ан ен а  в Б у х ар о -Т ад 

ж и к с к о м  и Ф ер ган ско м  р еги о н ах  (= н и ж н ей  ч асти  
газд аган и н ско й  сви ты ).

Х а р а к т е р н ы й  к о м п л е к с  ам м они тов: K opetdagi
tes aktashensis Iljin , К . kopetdagensis Iljin, К . aff. ak 
taschensis Iljin, K aram aites subtilis (Iljin), A canthoce- 
ras aff. tapara  Iljin, A. rho tom agense asiaticum  Iljin.

В э т о м  к о м п л ек се  б о льш и н ств о  видов п р о ви н 
ц и ал ьн ы . И с к л ю ч ен и ем  яв л яется  A canthoceras 
rho tom agense asiaticum  Iljin , A. aff. tapara W right. 
О д н ак о  вид K opetdagites kopetdagensis Iljin  у к а з ы 
в ается  из н и ж н ей  ч асти  зо н ы  E uom phalloceras cun- 
n ing toni средн его  сен о м ан а  (А таб ек я н , 1986). Н о 
м и н ал ьн ы й  подвид р о д а  A canthoceras у к а зы в ае тся  
А .А . А т а б е к я н о м  (1986) и з зо н ы  A canthoceras rh o 
tom agense средн его  сен о м ан а  К о п етд ага . В ид 
A canthoceras rho tom agense яв л яется  видом -и н дек
сом  одн ои м ен н ой  зо н ы  и р асп р о стр ан ен  в А н г 
лии , Ф ранции , П о л ь ш и , В ен есу эл л е , Г ерм ани и , 
Р уан е (Ф ранц и я), П ер у , Р ум ы нии . В п ри веден н ом  
к о м п л ек се  ам м о н и то в  и м еется  вид A canthoceras 
aff. tapara  W right, н е с к о л ь к о  о тл и чаю щ и й ся  о т  т и 
п о во го  вида. Т и п и ч н ы й  э к зем п л я р  A canthoceras 
tapara  W righ t у к а зы в а е т с я  из средн его  сен о м ан а  
С ев ер н о й  А в стр ал и и  (W right, 1963) и ф о р м ац и и  
А й там и р  (A itam ir) (средний  сеном ан) С ев ер н о го  
И р а н а  (Seyed-E m am i, e t al., 1984). Н а  э т о м  о сн о в а
нии д о к а зы в а е тс я  ср едн есен ом ан ски й  в о зр аст  з о 
н ы  K opetdagites ak taschensis. П о следн яя  м о ж ет  
б ы т ь  со п о ставл ен а  с зо н ам и  A canthoceras rho tom a
gense и P lesioacanthoceras am phibolum  З а п а д н о го  
К о п е тд а га  (А т а б е к я н  1986), а т а к ж е  со ста н д ар т
ной  зо н о й  A canthoceras rho tom agense З ап ад н о й  Е в 
р о п ы  (K ennedy, 1986).

Зона Acanthoceras jukesbrownei
З о н а  р ас п р о с тр ан ен а  в Г ау р д акско м  р ай о н е  

Б у х ар о -Т ад ж и к ск о го  р еги о н а  (= средн ей  части  
газд аган и н ско й  сви ты ).

Х а р а к т е р н ы й  к о м п л ек с  ам м они тов: A cantho
ceras jukesb row nei (Spath), N ew boldiceras new bold i 
(K ossm at).

Н а  средн есен ом ан ски й  в о зр аст  р ас см а тр и в ае
м ой  зо н ы  у к а зы в а ю т  вы ш еп р и в ед ен н ы й  к о м 
п л е к с  ам м он и тов . Т ак , вид A canthoceras ju k es
brow nei (Spath), у к а зы в а е т с я  из однои м енн ой  з о 
н ы  А н гли и , Ф ран ц ии , Ф РГ, П о л ь ш и  и С Н Г  
(К о п етд аг), а т а к ж е  из ср едн его  сен о м ан а  С Ш А . 
В ид N ew bold iceras new bold i (K ossm at) яв л яется  х а 
р а к т е р н ы м  так со н о м  в ер х н ей  зо н ы  средн его  се 
н о м ан а  -  A canthoceras jukesb row nei З ап ад н о й  Г е р 
м ани и  (K aplan, et al., 1984). Э т о т  вид в стр еч ен  т а к 
ж е  в о тл о ж ен и ях  ср е д н его -в е р х н е го  сен ом ан а 
А н гл и и , Ф ранции , Т ун иса, И зр аи л я , К и та я  (Г и м а
лаи ), М ад агаскар а , вн утрен н и х  р ай о н о в  С Ш А . 
Д ан н ы й  вид у к а зы в а е т с я  из зо н ы  A canthoceras

jukesbrow nei З а п а д н о го  К о п е тд а га  (А т аб ек я н , 
1986). В Ю ж ной  И ндии  р ас см атр и в аем ы й  так со н  
х ар а к тер и зу ет  зо н ы  N ew bold iceras new bold i, и м е 
ю щ и й  средн есен ом ан ски й  в о зр аст  (A yysanii, et al., 
1984). Н а  э то м  осн ован ии  зо н а  A canthoceras ju k e s
brow nei м о ж е т  б ы т ь  со п о ставл ен а  с одн ои м ен н ой  
зо н о й  А н гли и , Ф ранции , З а п а д н о й  Г ер м ан и и  и 
З а п а д н о го  К о п етд ага .

В Е Р Х Н И Й  С Е Н О М А Н  

Зона Eucalycoceras pentagonum

З о н а  у стан о в л ен а  в В ах ш ско м  и Ю ж ноги ссар- 
ском  рай о н ах  Б у х ар о -Т ад ж и к ск о го  р еги о н а  и со 
о тв етств у е т  н и зам  верхн ей  ч асти  газд аган и н ско й  
сви ты .

Х ар ак тер н ы й  ко м п л ек с  ам м онитов: E ucalyco
ceras pentagonum  (Jukes-Brow ne), C alycoceras cf. na- 
v icu lare (M antell). З о н а  E ucalycoceras pen tagonum  
н а осн ове вер ти кал ьн о го  р асп ростран ен и я  у к а зан 
н ы х  видов м о ж ет  б ы ть  соп оставлен а с однои м ен 
ной  зоной  З ап ад н о го  К о п етд ага  (А таб екян , 1986), 
а  т а к ж е  вер о ятн о  соо тветству ет  зо н е  C alycoceras 
guerangeri З ап адн о й  Е в р о п ы  (K ennedy, 1986).

Зона Sciponoceras gracile

З о н а  установлена в К аф ирниганском , В ахш ском , 
Ю ж ноги ссарском , З а а л а й с к о м  р ай о н ах  Б у х ар о - 
Т ад ж и к ск о го  р еги о н а , а  т а к ж е  в Ф ер ган ск о м  р е 
ги он е (А л ай ски й , Н ау катски й , К ар ад ар ь и н ск и й  и 
К ан ски е  р ай о н ы ) -  вер х н яя  ч асть  газд аган и н ско й  
сви ты .

Х а р а к т е р н ы й  к о м п л ек с  ам м он и тов : M eto ico- 
ceras geslin ianum  (O rb.), S ciponoceras gracile  (Shu- 
m ard), A llocrioceras annulatum  (Shum ard), A nisoce- 
ras p licatile  (Sow ), E uom phalloceras sep tem seriatum  
(C ragin), W orthoceras verm iculum  (Shum ard), V asco- 
ceras d iartianum  (O rb.), M etoicoceras nurekense Iljin, 
Sciponoceras baculoide (M antell), P seudocalycoceras 
sp., P lacenticeras cf. m em oriasch loenbachi (L aube et 
B ruder), F orbesiceras ex gr. obtectum  Sharpe, B orrisia- 
koceras orb icu latum  S tephenson, B. m irab ile  A rkh.

И зу ч ен и е  в ы ш еп ер еч и сл ен н о го  к о м п л е к с а  ам 
м он и тов  у к а зы в а е т  н а  п оздн есен о м ан ски й  в о з 
р а с т  зо н ы  Sciponoceras gracile. П о сл ед н яя  м о ж е т  
б ы ть  соп оставлен а с зон ой  M etoicoceras geslinianum  
стандартной  зо н ы  З ап адн о й  Е в р о п ы  (K ennedy, 
1986) и о д н о и м ен н о й  зо н ы  в н у тр е н н его  зап ад а  
С Ш А  (Cobban, 1984). О д н ако  н а  сегодн яш ни й  день 
сущ ествует т о ч к а  зр ен и я  о  р ан н ету р о н ско м  в о зр а 
сте зо н ы  Sciponoceras gracile, к о то р у ю  п одд ерж и 
в а е т  А .А . А т а б е к я н  (П о с т а н о в л е н и я ...,  1989).
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Т У Р О Н С К И Й  Я Р У С  

Нижний турон 
Зона Watinoceras coloradoense

З о н а  у стан о в л ен а  в Г аурд акском , К аф и р н и - 
ган ском , В ахш ском , Х о зр еш и ти н ск о м , О би н и о- 
уском  и Ю ж н оги ссарском  р ай о н ах  Б у х ар о -Т ад 
ж и к с к о го  р еги о н а , а  т а к ж е  в Ф ер ган ско м  р еги о н е  
(А л ай ски й , Н ау к атск и й  и К ар ад ар ьи н ски е  р а й о 
н ы ) -  н и ж н яя  ч асть  тал х а б с к о й  сви ты .

Х а р а к т е р н ы й  к о м п л ек с  ам м они тов: W atinoce
ras coloradoense (H enderson), P uzosia chivensis Arkh., 
P roplacenticeras kharesm ense (Lahusen), M am m ites 
nodosoides chivensis A rkh. В .Д . И л ь и н ы м  (1969) в 
о тл о ж ен и ях  н и ж н его  ту р о н а  С реднеам ударьи н- 
ско го  р ай о н а  (х о л м ы  Б ен ггю б е) об н ар у ж ен  к о м 
п лекс  ам м о н и то в  W atinoceras coloradoense (H en
derson), W . reesidei W arren, W . pressulum  (Iljin). 
С овм естн о  с ним и в стр еч ен ы  виды  M am m ites n o 
dosoides chivensis A rkh., M etasigaloceras rusticum  
Sow. А н ал и з  ге о гр а ф и ч е с к о го  расп р о стр ан ен и я  
видов M etasigaloceras rusticum  Sow . и M am m ites n o 
dosoides Schloth. п о к а зы в а е т  следую щ ее. Вид 
M etasigaloceras rusticum  Sow . и звестен  из н и ж н его  
ту р о н а  А н гл и и  (зо н а  M ytilo ides labiatus А н гли и ) 
из о сн ован и и  зо н ы  M am m ites nodosoides Ф ранции  
(В ы со к а я  Н орм ан д и я , Г ард). Вид M am m ites n o 
dosoides Schloth. яв л я е тся  видом -ин дексом  зо н ы  
M am m ites nodosoides с тр а то ти п а  н и ж н его  турон а. 
К р о м е  э т о го  вид в стр еч ае тся  в о тл о ж ен и ях  ни
ж н его  ту р о н а  Г ерм ан и и , Ч ех и и  и С ловаки и , 
Ф ранции , И спани и , С ирии , И зр аи л я , М о р о к к о , 
Т униса, М ад агаскар а , П е р у , К олум би и , М екси ки , 
север н ы х  р ай о н о в  В н у тр ен н его  зап ад а С Ш А  (К о 
ло р ад о , К ан зас). Г е о гр а ф и ч е с к о е  р ас п р о с тр ан е
ние у к а зан н ы х  видов ам м о н и то в , вм есте  с к о т о 
р ы м и  в стр еч ае тся  W atinoceras coloradoense (H en
derson), у к а зы в ае т , ч т о  о д н ои м ен н ая  зо н а  и м еет  
р ан н ету р о н ски й  во зр аст . Э т о т  стр ато н  зан и м ает  
т а к о е  ж е  ст р а т и гр а ф и ч е с к о е  п о ло ж ен и е , к а к  и в 
с т р а то ти п е  н и ж н его  ту р о н а . В последн ем  в о сн о 
ван ии  турон скй х  о тл о ж ен и й  р ас п о л о ж е н а  зо н а  
W atinoceras coloradoense. Э т а  зо н а  м о ж ет  б ы т ь  со 
п о став л ен а  с о д н ои м ен н ой  зо н о й  Ю ж ной А н гли и , 
Ф ран ц и и  и внутрен н и х  р ай о н о в  С Ш А  (C obban,
1988), А н гл о -П а р и ж с к о го  бассей н а (A m edro, 
1981) и  З ап ад н о й  Е в р о п ы  (K ennedy, 1986). Д ал ее  
п р о ви н ц и ал ьн ы й  вид P roplacenticeras kharesm ense 
(L ahusen) в н е к о т о р ы х  р а зр е за х  Г ау р д акско го  
р ай о н а  в стр еч ае тся  со вм естн о  с M am m ites n o 
dosoides chivensis A rkh. и  M ytilo ides labiatus 
(Schloth .). Н о м и н ати в н ы й  подвид -  M am m ites n o 
dosoides nodosoides я в л я е т с я  видом -индексом  
с т р а то ти п а  н и ж н его  ту р о н а . С л ед о вател ьн о , р а н 
н ету р о н ски й  в о зр а с т  э т о й  зо н ы  не п о двер гается  
сом нени ю . Н а  э т о м  осн о ван и и  зо н а  W atinoceras 
co loradoense м о ж е т  б ы т ь  со п о ставл ен а  с зон ам и  
W atinoceras co loradoense В н утренн и х  р ай о н о в

С Ш А  и M am m ites nodosoides (н и ж н яя  ч асть ) с т р а 
то ти п а .

Зона Thomasites koulabicus

З о н а  согласн о  з а л е га е т  н а  зо н е  W atinoceras co 
loradoense. Ш ироко расп р о стр ан ен а  в восто ч н ы х  
рай он ах  Б у х ар о -Т ад ж и кско го  р еги о н а  (В ахш ски й , 
Х озреш и н ски й , О би н и оуски й  и З а а л а й с к и е  р а й о 
н ы ) и в Ф ер ган ско м  р еги о н е  (А л ай ски й , К ар ад а - 
рьи н ски й  и Н а у к атс к и е  р ай о н ы ) -  средн яя ч асть  
тал х аб ско й  сви ты .

Х а р а к те р н ы й  ко м п л ек с : B eschtubeites faasi 
A rkh., В. cf. alaiense (Luppov), В. kysy lcurganense 
(Luppov), B. ku tuzovae Iljin, B. cf. tenerum  Iljin, 
B orissiakoceras sp. ind., F agesia  catinus (M antell), 
L ew esiceras peram plum  M ant., Puzosia  cf. chivensis 
A rkh., Param am m ites saenzi cassisianum  T hom el, N i- 
gericeras k leri A tabekjian , T hom asites koulab icus 
(K ler), P roplacenticeras sim akovi (L ippov). Н а  р а н 
н етурон ски й  в о зр аст  зо н ы  T hom asites koulab icus 
у к а зы в аю т: T hom asites koulab icus (K ler), F agesia  
catinus (M antell), Param am m ites saenzi cassisianum  
Thom el, L ew esiceras peram plum  (M antell).

Род Thom asites ш и р о к о  р асп р о стр ан ен  в р а з 
л и ч н ы х  р еги о н ах  Т ети са : А л ж и р , Тунис, Е ги п ет , 
И ордан и я , И зр а и л ь , Л и ван , С ири я, И сп ан и я , ю го - 
в о сто к  Ф ранции, Н и гер и я , Т ех ас  (R eym ent, 1954; 
W right, K ennedy, 1981), а  вид-индекс, к р о м е  р е г и о 
нов в о сто к а  С редн ей  А зи и , и  в ю го -в о сто ч н о й  
Н и гер и и  (Zaborski, 1985). В ид F agesia  catinus (O rb.) 
у казы в ается  к а к  х ар актер н ы й  из стр ато ти п а  ни
ж н его  турона. К р о м е  р ай о н а  стратоти п а, вид ш и 
р о к о  распростран ен  в о тл о ж ен и ях  н и ж н его  ту р о н а  
ю ж н ой  А нглии , Ф ранции, В ен есуэллы , С еверн ой  
М ексики , Т ехаса, М он тан ы , К ал и ф о р н и и , Б р а зи 
лии, Я понии. В ком п л ексе  ам м они тов  это й  зо н ы  
вп ер вы е для тер р и то р и и  С Н Г  встр еч ен ы  п редста
вители  рода N igericeras, но  последний п редставлен  
прови н ци альн ы м  видом. О д н ако  расп р о стр ан ен и е  
э т о го  рода п о к а зы в а е т , ч т о  б о л ь ш а я  ч асть  видов 
х ар а к тер и зу ет  ни ж ни й  ту р о н  С удана, С ах ар ы , Н и 
гера , А л ж и р а , Н и гери и , И зр аи л я , С Ш А , А н глии , 
А н го л ы . Вид Lew esiceras peram plum  (M antell) у к а 
зы вается  из зон ы  M am m ites nodosoides и C olligno- 
niceras w oolgari А нглии , Ф ранции, Г ерм ании , Ч е 
хии и С ловакии. К р о м е  указан н ы х  видов, в это м  
ком плексе  п рисутствует п рови н ц и альн ы й  род  В е- 
shtubeites, расп ростран ен и е к о то р о го  не вы ходи т 
за  п ред елы  н иж него  турона.

Т ак и м  о б р азо м , ан ал и з в ы ш еп ер еч и сл ен н ы х  
видов у к а зы в а е т  н а  р ан н ету р о н ски й  в о зр аст  зо н ы  
Thom asites koulabicus. П о сл ед н яя  м о ж е т  б ы т ь  со 
п о став л ен а  с зо н о й  M am m ites nodosoides с т р а т о 
ти п а  н и ж н его  ту р о н а  и одн ои м ен н ой  зо н ы , р а с 
п р о стр ан ен н о го  в А н гли и , С Ш А  (Т ехас), И зр а и 
ле, Н и гери и , И спани и  (C ooper, 1979).
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Средний турон
Зона Spathites (Jeanrogericeras) reveliereanum
З о н а  р ас п р о с тр ан ен а  в Г аурдакском , К а ф и р - 

н и ган ском , В ахш ском , Ю ж н оги ссарском  рай о н ах  
Б у х ар о -Т ад ж и к ск о го  р еги о н а  -  верхн яя ч асть  
тал х а б с к о й  и н и ж н яя  ч а с ть  д асги рякской  свит.

Х а р а к т е р н ы й  ко м п л ек с : Spathites (Jeanrogeri
ceras) reveliereanum  (C ourtiller), N eoptychites cepha- 
lotus C ourtiller, P rohauericeras goupilianum  (Orb.), Sci- 
ponoceras bohem icum  (Fritch), Tragodesm oceras sp., 
N urekites costatus (S tankevich), N. nurekensis (K haki- 
m ov), N. raricostatus (Stankevich), N. braecostatus 
(Stankevich), N. bulgariensis K hakim ov, Lecointriceras 
fleurrisianum  (O rbigny), L. aksuensis Iljin. Н а  средне- 
турон ски й  в о зр аст  зо н ы  Spathites (Jeanrogericeras) 
reveliereanum  у к а зы в а е т  вид-индекс это й  зон ы . 
Э т о т  вид о гран и чен  средним  турон ом  и п оявляется  
вм есте  с ранним и  C ollignoniceras w oolgari (M ant), 
K am erunoceras tu ron iense (O rb.) во  Ф ранции  (Ty- 
р ен ь , А к ви тан и я , П р о в ан с), И спании , Ч ех и и  и 
С л о ваки и . В с т р а то ти п е  ту р о н а  (Т урень) р ассм а
т р и в а ем ы й  вид в стр еч ен  в зон е K am erunoceras tu r
oniense, где р ас ц в ет  э т о г о  вида п ад ает  на в ер х 
н ю ю  ч асть  это й  зо н ы . Э т о т  так со н  у к а зы в ае тся  
т а к ж е  из н и ж н ей  ч асти  зо н ы  Pseudospidoceras соп- 
cilia tum  Ю ж ны х П и р и н ей , и м ею щ и х  средн етурон - 
ский  в о зр аст  (B ilote, 1981).

А н а л и з  г е о г р а ф и ч е с к о г о  и с т р а т и гр а ф и ч е с 
к о го  р ас п р о с тр ан ен и я  у к а зан н ы х  видов сви де
т е л ь с т в у е т  о  ср е д н ету р о н ск о м  в о зр асте  зо н ы  
S path ites (Jeanrogericeras) reveliereanum . П о с л е д 
н яя  м о ж е т  б ы т ь  со п о ста в л е н а  с зон ой  K am eruno
ceras tu roniense ср ед н его  ту р о н а  (R obaszynski, 
1983) с одн ои м ен н ой  зо н о й  в стр ато ти п е  ту р о н а  и 
Pseudospidoceras subconciliatum  Ю ж ны х П и р и н ей  
(B ilote, 1981).

Зона Collignoniceras woolgari
З о н а  у стан о в л ен а  во  всех  р ай о н ах  Б у х ар о -Т ад 

ж и к с к о го  р еги о н а  -  вер х н яя  ч асть  д асги рякской  
сви ты . В М аги ан ск о м  р ай о н е  З ер ав ш ан о -Г и ссар - 
ск о го  р еги он а зо н е  со о тветству ет  по стр ати гр аф и 
ческом у  п о ло ж ен и ю  н и ж н яя часть  гезанской  сви
ты . В П ам и р ско м  р еги о н е  (Р ангкульский  район), а 
т а к ж е  в н ек о то р ы х  рай о н ах  Ф ерганского  р еги он а 
(А лайски й , К арадарьи н ски й , Н аукатски й) т а к ж е  
устан авли вается  рассм атр и ваем ая  зона.

Х а р ак те р н ы й  к о м п л ек с  ам м онитов: C ollignoni
ceras w oolgari (M atell), С . bakeri (A nderson), С. саго- 
linum  (O rb.). C. tu ron iense (Som ay), C. canthus (Sor- 
nay), L ecoin triceras fleurrisianum  (O rb.), L. iljini K h a
kim ov, L. cf. costatum  K ennedy, W right, H ancock, 
Pseudoforresteria  charrochensis K hakim ov, Ps. baba- 
tagensis K hakim ov, P rionocyclus cf. hyatti (S tanton), 
R om aniceras cf. kallesi (Z azvorka).

В ы ш еп ер еч и сл ен н ы й  к о м п л ек с  ам м о н и то в  
у к а зы в а е т  на средн ету р о н ски й  в о зр аст  зо н ы  C ol

lignoniceras w oolgari. Н и ж н яя  и средн яя ч асти  это й  
зо н ы  м огут  б ы т ь  со п о стави м ы  с вер х н ей  ч асть ю  
зо н ы  K am erunoceras tu roniense (R obaszynski, 1983), 
однои м енн ой  зо н ы  ю ж н о й  А н гл и и  и ти п о в ы х  
рай о н о в  ту р о н а  Ф ран ц ии  (K ennedy, e t al., 1981). 
П о ск о л ьк у  в верхах  зо н ы  C ollignoniceras w oolgari 
б ы л и  в стр еч ен ы  ви д ы -и н д ексы  R om aniceras k a lle
si и Prionocyclus hyatti, т о  верхн яя  ч асть  р ас см а т 
р и ваем о й  зо н ы  видим о с о о тв етс тв у ет  зо н е  R o
m aniceras kallesi З а п а д н о й  Е в р о п ы  (A m edro, H an
cock, 1985). Э та  ч асть  зо н ы , в ер о ятн о , м о ж е т  
б ы т ь  со п о ставл ен а  с н и ж н ей  ч асть ю  зо н ы  P riono
cyclus hyatti В н у тр ен н его  зап ад а  С Ш А  (C obban, 
1984), п о ско л ьку  в это м  и н тер вал е  зо н ы  и м еется  
зо н ал ьн ы й  вид R om aniceras kallesi (Z azvorka). Э то  
д ает  осн ован ие со п о стави ть  н и ж н ю ю  ч асть  зо н ы  
Prionocyclus hyatti с зо н о й  R om aniceras kallesi З а 
падной  Е в р о п ы .

Верхний турон 
Зона Subprionocyclus neptuni

З о н а  распростран ен а в Г аурдакском  и К аф и р - 
ниганском  рай он ах  Б ухаро-Т адж и кского  р еги он а -  
м у зр аб атск ая  свита.

Х а р а к те р н ы й  ко м п л ек с : P seudoforresteria  om a- 
ta  Iljin, P. asiatica K hakim ov, P rionocyclus cobbani 
M atsum oto, P. cf. w yom ingensis M eek, P roplacen- 
ticeras cf. arkhangelski Iljin, S ubprionocyclus branneri 
(M atsum oto), S. beschtubense Iljin, S. cf. norm alis 
(A nderson), S. neptuni (G einitz), S. inflatus K hakim ov,
S. pitn iakensis Iljin, S. b ravaisianus (O rbigny), S. gis- 
sarensis K hakim ov, Lew esiceras sharpei Spath.

Р ассм о тр ен н ы й  вы ш е к о м п л ек с  ам м о н и то в , 
н есм о тр я  н а  его  п р о ви н ц и ал ьн ы й  х а р а к те р , о б о с 
н о в ы в ает  п оздн етурон ски й  в о зр аст  зо н ы  S ubpri
onocyclus neptuni. Э та  зо н а  п о  п ри сутстви ю  вида- 
и ндекса, а  т а к ж е  S. branneri (A nderson), S. norm alis 
(A nderson) соп оставляется- с одн ои м ен н ой  зон ой  
З ап ад н о й  Е в р о п ы  и Я пон и и , а  по  н ал и ч и ю  вида 
Prionocyclus cf. w yom ingensis (M eek) с зо н о й  P rio 
nocyclus w yom ingensis В нутрен н и х  р ай о н о в  С Ш А  
(C obban, 1984).

Слои с Coilopoceras gissarensis Iljin
С лои  у стан о в л ен ы  в Г ау р д акско м  и В ах ш ско м  

рай о н ах  Б у х ар о -Т ад ж и к ск о го  р еги о н а  -  н и ж н яя  
ч асть  м одун ской  сви ты .

Х ар актер н ы й  ком плекс: ам м он и ты  C oilopoceras 
gissarensis Iljin, P lacenticeras akrabatense V inokurova. 
В рассм атриваем ом  ком п л ексе  род  Coilopoceras 
п редставлен  п рови н ци альн ы м  видом. О д н ако  
больш и н ство  видов это го  рода (о к о л о  80-90% ), су
щ ествую щ и х  на зем н о м  ш ар е , и м ею т  турон ски й  
возр аст . Р од  C oilopoceras р асп р о стр ан ен  в п о зд 
н ем  ту р о н е  следую щ их р еги о н о в  зем н о го  ш ара: 
С Ш А  (К ал и ф о р н и я ), М ек си ка , Т ринидад , В ен есу-
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э л л а , К о л у м би я , П ер у , Э к вад о р , Б р ази л и я , Ф р ан 
ция, Л и ван , А л ж и р , Н и гер и я , А н го л а , М ад агас
кар , И ндия. Вид C oilopoceras gissarensis Iljin  по 
ко р р ел я ц и и  зан и м ает  т о  ж е  стр а ти гр а ф и ч ес к о е  
п о л о ж ен и е , ч то  и виды  р о д а  C oilopoceras в зап ад 
н о -евр о п ей ски х  р азр е зах . В и ды  р о д а  C oilopoceras 
(С. inflatum , С. colleti, С. springeri) В нутренних р ай 
онов С Ш А  зан и м ает  б о л ее  н и зк о е  стр ати гр аф и ч е
ское п о ло ж ен и е  (зон ы  Prionocyclus hyatti и Р. ш а- 
com bi), ч ем  вид C oilopoceras gissarensis.

Зона Hourcquia pacifica
З о н а  у ста н о в л ен а  в Г ау р д ак с к о м , К аф и р н и - 

ган ск о м  и Ю ж н о -ги ссар ск о м  р ай о н ах  Б у х ар о - 
Т а д ж и к с к о го  р еги о н а  -  в ер х н я я  ч асть  м одун ской  
сви ты .

Х а р а к т е р н ы й  ко м п л ек с : H ourcquia pacifica 
M atsum oto, Н. aff. hataii H aschim oto , H. cf. m irabilis 
C ollignon, A ktasch ia akrabatense (Iljin), P roplacen- 
ticeras ko tzi Iljin, Propl. p rop lanum  Iljin, Propl. cf. or- 
b ignyanum  (G einitz), P rionocyclus cf. quadratus C ob
ban, R eesid ites m inim us (H ausaka et Fukada).

А н ал и з  с т р а т и гр а ф и ч е с к о го  расп р о стр ан ен и я  
у к а зан н ы х  видов у к а зы в а е т  н а  п оздн етурон ский  
в о зр аст  р ас см атр и в аем ы х  о тл о ж ен и й  и видим о 
след у ет  их со п о стави ть  с зо н ам и  H ourcquia pacifi
ca, S ubprionocyclus norm alis и  R eesidites m inim us 
Я пон и и  (M atsum oto, 1981; M atsum oto, N oda, 1966; 
K ennedy, 1986).

К О Н Ь Я К

Зона Prionocycloceras guayabanum
З о н а  у стан о в л ен а  в Г ау р д акско м  и В ахш ском  

р ай о н ах  Б у х ар о -Т ад ж и к ск о го  р еги о н а  -  н и ж н яя  и 
средн яя части  ак р а б а т с к о й  сви ты .

Х а р ак те р н ы й  ком п лекс: “Lew esiceras” asiaticum  
Iljin, P rionocycloceras gyayabanum  (Stein.) Pr. cf. 
m ulticostatum  C ollignon, Pr. aff. m ulticostatum  C olli
gnon, P roplacenticeras orbignyanum  (G einitz). Propl. 
p roplanum  Iljin, P lacenticeras pitn iakense Iljin, Pero- 
n iceras aff. proteus (M atsum oto), Prionocycloceras aff. 
carvalhoi (H ow arth). Р асп р о стр ан ен и е  у казан н ы х  
к о м п л ек со в  ам м о н и то в  сви детел ьству ет  о  кон ь- 
я к ск о м  в о зр асте  зо н ы  P rionocycloceras guaya
banum . Б о л ь ш о е  зн ач ен и е  для соп о ставл ен и я  и м е
е т  вид Inoceram us percostatus M uller, встречен н ы й  в 
кон ьякски х  о тл о ж ен и ях  Г аурдакского  рай он а 
(р а зр ез  А к таш ). Э т о т  вид расп ростран ен  в зон е с 
G authiericeras m argae верхн его  ко н ьяка  северны х 
рай о н о в  Герм ании , в зо н е  Inoceram us involutus 
верхн его  ко н ьяка  С ев ер н о го  К авказа , в верхних 
гор и зо н тах  зо н ы  Inoceram us w andereri н и ж н его  к о 
н ь я к а  К о п е тд а га  и зо н е  Inoceram us involutus в ер х 
н его  к о н ь я к а  З а п а д н о го  К о п е тд а га  (А т аб ек я н , 
1966), о д н ако  э к в и в ал ен тн о сть  их о б ъ е м о в  тр е б у 
е т  уточ н ен и я . З о н а  Prionocycloceras guayabanum

п о п рисутствию  вида-ин декса м о ж е т  б ы т ь  соп о с
т ав л ен а  с зон ой  Prionocycloceras guayabanum  и 
G authiericeras m argae М адагаскара. П о  п рисутст
вию  п ред стави телей  родов  Peroniceras и Forresteria 
стратон у  со ответствую т стан д ар тн ы е зо н ы  З а п а д 
ной  Е вроп ы : Forresteria (H arleites) petrocoriensis и 
Peronoceras (Peroniceras) tridorsatum  (K ennedy, 1984).

Слои c Eostantonoceras babatagensis Khakimov
С лои  у стан о вл ен ы  в Г ау р д акско м , К аф и р н и - 

ган ском  и В ахш ском  р ай о н ах  Б у х ар о -Т ад ж и к ск о 
го  р еги о н а  -  верхн яя  ч асть  ак р а б а тс к о й  сви ты .

Х а р а к те р н ы й  к о м п л ек с  -  E ostan tonoceras b a
batagensis K hakim ov, Е. crassum  (Iljin). А м м о н и ты  
п р ед ставл ен ы  п ро ви н ц и ал ьн ы м и  так со н ам и . К о - 
н ьякски й  в о зр аст  р ас см а тр и в ае м ы х  о тл о ж ен и й  
об у сл авл и вается  ее  стр а ти гр а ф и ч ес к и м  п о л о ж е 
нием . Э ти  слои  п о дсти л аю тся  зо н о й  P rionocyclo 
ceras guayabanum  и п е р е к р ы в а ю т с я  о тл о ж ен и ям и  
сантон а, в о зр аст  к о то р ы х  о п р ед ел яе тся  п ри сутст
вием  о ста тк о в  п р ед став и тел ей  р о д а  S tantonoceras. 
Д ругой  аргум ен т в п ользу  ко н ьякско го  в о зр аста  
слоев -  присутствие п редстави телей  н ового  рода 
Eostantonoceras зан и м аю щ его  п р о м еж у то чн о е  п о 
л ож ен и е м еж ду Stantonoceras и  P lacenticeras. С  это й  
зоной, вер о ятн о , следует  д о во л ьн о  у словн о  со п о 
стави ть  зо н ы  в ер х н его  к о н ь я к а  стан д ар тн о й  ш к а 
л ы  З ап ад н о й  Е в р о п ы  -  G auth iericeras m argae и 
Paratexanites serratom arginatus (K ennedy, 1984).

C A H T O H  

Нижний сантон
Лона Stantonoceras guadalupae asiaticum

Л о н а ш и р о к о  р ас п р о с тр ан ен а  в Б у х ар о -Т ад 
ж и кско м  и Ф ер ган ско м  р еги о н ах  -  н и ж н яя  и сред 
н яя  ч асти  к а т т а к а м ы ш с к о й  сви ты .

Х а р а к те р н ы й  ко м п л екс : P lacenticeras bobkovae 
Iljin, PI. luppovi Iljin, S tantonoceras guadalupae asia
ticum  Iljin, St. kysylcum ensis A rkh.

В .Д . И л ьи н  (1969) у к а зы в а е т , ч то  в С ред н еам у- 
дарьи н ском  р ай о н е  (р а зр е з  К о ш аб у л ак ) со в м ест 
но  с S tantonoceras kysy lcum ense A rkh  в стр еч ен ы  
Inoceram us pachti A rkh. Р ак о в и н ы  э т о го  р о д а  х а 
р а к тер и зу ю т  н и ж ни й  сан то н  В о сто ч н о -Е в р о п ей 
ской  п л а т ф о р м ы , зо н ы  Inoceram us undulatus и 
Inoceranus cordiform is П о л ьш и , Г ерм ани и , зап ад 
н ы х  р ай он ов  С редней  А зи и  за  и скл ю ч ен и ем  М ан 
гы ш л ак а , У стю р та , Ю ж ного  П р и ар а л ь я  (А т а б е 
кян , 1986), ниж них и средних го р и зо н то в  север н ы х  
р ай о н о в  Г ерм ан и и  (зо н ы  Inoceram us undulatop lica- 
tus и I. cordiform is). П одви д  S tan tonoceras guada lu 
pae asiaticum  в ф и л о ген ети ч ес к о м  о тн о ш ен и и  и  по  
уровн ю  р азв и ти я  л о п а стн ы х  лин и й  яв л я е тся  п р ед 
ш ествен н и ко м  н о м и н ати вн о го  подви да -  S. g uada
lupae guadalupae, р асп р о стр ан ен н о го  в в ер х ах  сан 
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ки  ам м о н и то в  п о к а  н е встр еч ен ы . П о  ком п л ексу  
кр у п н ы х  ф о р а м и н и ф е р  ав то р о м  устан авл и вается  
зо н а  B aculites knorrianus и  в б о л е е  в о сто ч н ы х  р а й 
о н ах  С редней  А зи и .

Т ак и м  о б р азо м , у к а зан н ы й  к о м п л ек с  ам м он и 
т о в  и о ста тк и  к р у п н ы х  ф о р а м и н и ф е р  св и д етел ь 
ств у ю т  о  м аастр и х тск о м  в о зр асте  р ас см а тр и в ае 
м ой  зо н ы .

П о  п ри сутстви ю  ви да-и н декса  зо н а  B aculites 
knorrianus м о ж е т  б ы т ь  со п о ставл ен а  с верхн ей  ч а 
сть ю  зо н ы  B elem nella  occidentalis М аастрихта (B ir- 
kelund , 1957).

В Ы В О Д Ы

1. П р е д л о ж е н а  сх ем а  р асчл ен ен и я  вер х н его  
м е л а  в о сто к а  С р ед н ей  А зи и  с в ы д ел ен и ем  н о вы х  
стр ато н о в , ч то  п о зв о л и л о  соп о стави ть  со  с т р а т о 
ти п ам и  ярусов  стан д ар тн о й  ш к ал ы .

2. Н а  в о с т о к е  С р ед н е й  А зи и  ам м о н о и д еи  п р и 
су тс тву ю т  во  в сех  яр у с ах  вер х н его  м ела . Н а и 
б о л ь ш е е  т а к с о н о м и ч е с к о е  р а зн о о б р а зи е  б ы л о  в 
р ан н ем  ту р о н е  (18 ви д ов) и  в п о здн ем  к а м п ан е  
(17 видов).

3. С ен о м ан ск и е  ам м о н о и д еи  в о сто к а  С редней  
А зи и  и м ею т  н а и б о л ь ш е е  так со н о м и ч ес к о е  сход
ство  с ам м он ои деям и  З а п а д н о й  Е в р о п ы , Туниса, 
И зр а и л я , И р а н а  и  К и т а я  (Г и м алаи).

4. Н а  осн ован и и  и зу чен и я  ам м онои дей  в п е р 
в ы е  о б о сн о ван о  т р ех ч л ен н о е  делен и е сен о м ан а  и 
ту р о н а . З н а ч и т е л ь н о  о м о л о ж е н а  верхн яя гр ан и ц а  
ту р о н а .

5. Понижена нижняя граница Маастрихта по 
сравнению с данными других исследователей.

6. В м есто  13 стратон ов , установленны х преж н и 
ми исследователям и, вы д ел ен о  24 подразделения.

А в т о р  в ы р а ж а е т  б л аго д ар н о сть  р ец ен зен ту  
И .А . М и х ай ло во й  за  к р и ти ч е ск и е  зам еч ан и я , к о 
т о р ы е  у ч тен ы  п ри  п о д го то в к е  статьи .
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В статье обобщены материалы по стратиграфии и фораминиферам палеоцена и эоцена Западной Си
бири с уточнением границы между этими отделами. Изложены новые данные из пробуренных 1, 2, 
3,4 скважин Каймысовского свода (Центральный район). Предполагается, что Западно-Сибирская 
провинция в указанные эпохи по составу микрофауны, особенно эндемичных агглютинирующих 
кварцево-кремнистых фораминифер и особенностям осадконакопления, являлась южной окраиной 
Арктической циркумполярной биогеографической области. Однако по наличию единичных бен
тосных известковых и планктонных фораминифер проведено их сопоставление со сходными фор
мами палеоцена и эоцена, в том числе из стратотипов Дании, Бельгии, Англии. Датский ярус (ни
жний палеоцен, зона Brotzenella praeacuta) в пределах Западной Сибири установлен в верхних слоях 
ганькинской свиты, охарактеризованной бентосными и планктонными фораминиферами. К Зелан
дию верхнего палеоцена относится нижняя половина талицкой свиты, в пределах которой выделена 
зона Ammoscalaria friabilis; в Зауралье ей соответствуют слои с Cibicidoides proprius, многие виды ко
торых прослежены в соответствующих отложениях стратотипического разреза о. Зеландия и на 
юге Швеции. Тенетский ярус -  зона Cibicidoides favorabilis, планктонные фораминиферы которого 
обнаружены в Тургайском прогибе совместно с зональным видом и сопоставлены с таковыми стра
тотипического разреза о. Тенет (Англия). Ипрский ярус нижнего эоцена установлен в пределах За
падной Сибири по известковым бентосным и планктонным фораминиферам. В этой части разреза 
автором установлена зона Anomalinoides ypresiensis, одноименная с зоной ипрского яруса Нидерлан
дов. Наиболее четко зона прослежена в разрезах 1 и 2 скважин Каймысовского свода. Кроме бен
тосных форм встречены характерные для ипра планороталитесы. Граница между палеоценом и эо
ценом в пределах Западной Сибири проводится между двумя микрофаунистическими зонами -  те- 
нетской Cibicidoides favorabilis и ипрской Anomalinoides ypresiensis. На приводимом рисунке 
показывается корреляция зон палеоцена и эоцена (скв. 1, 2, 3, 4) в пределах Каймысовского свода. 
Приведены две палеонтологические таблицы.
Ключевые слова. Западная Сибирь, стратиграфия, корреляция, границы, палеоцен, эоцен, ярусы, 
микрофаунистические зоны.

В основу исследований положены данные изу
чения фораминифер, широко распространенных 
в пределах Западной Сибири. Дополнительно 
изучались радиолярии, встречаемые в значитель
ных количествах вместе с фораминиферами. Ре
шение проблемы границы палеоцена и эоцена в 
данном регионе во многом зависит от ярусного 
расчленения палеогена, что представляет слож
ную задачу из-за эндемизма многих таксонов за
падно-сибирской микрофауны.

Широко распространенные в разных палеоце
нозах фораминиферы представлены в основном 
агглютинированными, реже известковыми бен
тосными и планктонными формами. Первона
чально установленные на их основании местные 
зоны и слои были датированы дат-палеоценовым 
возрастом (Дайн, 1961; Кисельман, 1960, 1978; 
Липман и др., 1960; Подобина, 1975, 1984; Суббо
тина, Кисельман, 1961; Субботина, Алексейчик- 
Мицкевич и др., 1964; Фреман, 1960 и др.). Полу

ченный в последние годы новый фактический ма
териал по фораминиферам, наряду с обобщением 
ранее известных сведений по стратиграфии, пале
обиогеографии и палеогеографии, а также выяв
ление корреляционных уровней, соответствую
щих эвстазии Мирового океана, дали возмож
ность в значительной мере продвинуть решение 
поставленной задачи.

Западно-сибирская провинция в палеоцене, 
так же как в эоцене, по составу микрофауны и 
особенностям осадконакопления автором отно
сится к южной окраине Арктической палеобио
географической области. Однако в Зауралье и на 
юго-западе провинции среди единичных извест
ковых бентосных и планктонных фораминифер 
наблюдается сходство с некоторыми западно-ев
ропейскими видами, в том числе из стратотипиче
ских разрезов Дании, Бельгии и Англии.

Осадконакопление датского века тесно связа
но с окончанием мелового карбонатного седи-
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ментогенеза и естественно является завершаю
щим этапом карбонатной циклотемы (Найдин, 
Беньямовский, 1989 и др.). Но характер фауны и 
особенно присутствие палеогеновых планктон
ных фораминифер явились основой для отнесе
ния этого яруса к палеогеновой системе. В преде
лах Западной Сибири отложения датского яруса 
(зона Brotzenella praeacuta) выделены в самых 
верхних слоях ганькинской свиты и сохранились 
от размыва преимущественно в депрессионных 
зонах (Омская, Усть-Тымская и другие впадины).

Кроме многочисленных продолжающих суще
ствовать маастрихстких видов характерными для 
зоны Brotenella praeacuta являются: Gaudryina gigan- 
tica (Subbotina), Clavulina parisiensis Orb., Lenticulina 
inusitata Kisselman, Parrella lens (Brotzen), Cibicides 
spiropunctatus Galloway et Morrey, Anomalinoides 
danicus (Brotzen), Brotzenella preeacuta (Vassilenko).

В зоне, кроме вышеуказанных бентосных, по
являются единичные планктонные фораминифе- 
ры: Globigerina varianta Subbotina, G. trivialis Subbot
ina, G. pseudobulloides Plummer и др. Повсеместно 
доминируют секреционные известковые бентос
ные формы, среди которых преобладают ротали- 
иды. На востоке Западной Сибири (Усть-Тымская 
впадина) этой части разреза соответствуют слои, 
вмещающие палеоценоз с Bathysiphon nodosariefor- 
mis, Glomospira charoides (Подобина, 1992).

Зеландский век -  начало новой трансгрессии 
эвстатической природы и формирования выше
лежащей терригенно-кремнистой циклотемы. 
Эта трансгрессия отмечается отложениями "па
леоцена Копенгагена" -  стратотипа зеландского 
яруса в Дании (о. Зеландия), палеоцена юга Шве
ции (гора Мальме), нижнесызранскими отложе
ниями Поволжья, талицкой свиты Западной Си
бири. Зоны планктонных фораминифер, характе
ризующих ярусы палеоцена, являются по сути 
своей хронозонами общей шкалы (Крашенинни
ков, Басов, 1986; Решения МСК, 1989 и др.). Сис
тематический состав комплексов планктонных 
фораминифер этих зон, а также дополнительно 
характеризующих их бентосных форм, отражает 
изменение физико-географической обстановки 
морских бассейнов, связанных с колебанием 
уровня Мирового океана в кайнозое и другими 
причинами. Резкий перелом эвстатической кри
вой в палеоцене на границе указанных двух цик
лотем многими исследователями принимается за 
границу двух зон: Acarinina inconstans (конец Да
ния) и Morozovella angulata (начало зеландия). 
Значительные изменения на этом уровне в систе
матическом составе планктонных фораминифер 
дали основание В.А. Крашенинникову (1982), 
У.Б. Харленду и др. (1985) проводить здесь грани
цу между нижним и верхним палеоценом. По ука
занным выше публикациям, зоны Morozovella an
gulata и М. conicotruncata соответствуют м е мон-

скому (Решение МСК, 1989), а зеландскому ярусу, 
и это необходимо учесть при последующих стра
тиграфических исследованиях этой части разреза 
(Решение 28-й сессии МГК, г. Вашингтон, 1989 г.).

Накопление осадков терригенно-кремнистой 
талицкой свиты широко распространено в преде
лах Западной Сибири и, как указывалось, соот
ветствует новой зеландской трансгрессии. В этой 
свите широко распространены кварцево-кремни
стые фораминиферы, выделяемые как палеоце
ноз с Ammoscalaria friabilis относительно глубоко
водного типа фауны. В нем преобладают виды 
Labrospira granulosa (Lipman), Haplophragmoides 
periferoexcavatus Subbotina, Cyclammina coksuvoro- 
vae Uschakova, Ammoscalaria friabilis (Ehremeeva), 
Vemeuilinoides paleogenicus (Lipman), Trochammina 
pentacamerata Lipman. Отложения талицкой сви
ты, включающие комплекс с Ammoscalaria friabi
lis, известны как одноименная зона. В Зауралье в 
разрезе талицкой свиты среди прослоев, включа
ющих агглютинированные формы, встречены 
прослои с известковыми формами мелководного 
палеоценоза с Cibicidoides proprius. В составе это
го палеоценоза определены виды Bolivinopsis scan- 
ica Brotzen, Robulus discus (Brotzen), Eponides lunatus 
Brotzen, Gavelinella lellingensis Brotzen, Cibicidoides 
succedensis Brotzen, C. proprius Brotzen, Planulina 
limbata Brotzen, Nonionellina ovata Brotzen, Bulimina 
ovata Orb. На юго-востоке Западной Сибири 
(Усть-Тымская впадина, скв. 1, 2, 3, 152), по дан
ным автора, зеландской зоне Ammoscalaria friabi
lis соответствуют слои с комплексом форамини
фер Cyclammina coksuvorovae (Подобина, 1990) 
(рис. 1). Фораминиферы этого палеоценоза по ви
довому составу сходны с комплексом так называ
емого “палеоцена Копенгагена” (стратотипа зе
ландского яруса), а также с комплексом палеоцена 
юга Швеции (Brotzen, 1948). Автору удалось про
вести это сопоставление комплексов благодаря 
образцам, любезно предоставленным Д.П. Найди- 
ным, а также присланным автору европейскими 
исследователями. Западно-сибирский комплекс с 
Cibicidoides proprius значительно обеднен по срав
нению с северо-европейскими, возможно, за счет 
более низкой температуры бассейна из-за непо
средственного влияния Арктики и отличающихся 
условий осадконакопления.

Отложения тенетского яруса в Западной Сиби
ри установлены предположительно в верхах та
лицкой и нижних слоях люлинворской свит. 
В этой части разреза выделена зона с Cibicidoides 
favorabilis; в составе палеоценоза этой зоны про
должают встречаться агглютинированные квар
цево-кремнистые формы родов Reophax, Labrospi
ra, Haplophragmoides, Cyclammina, широко распро
страненные в нижележащей зоне. Наряду с ними 
появляются единичные новые виды секрецион- 
ных известковых форм, включая зональный вид. 
На юго-востоке тенетской зоне Cibicidoides fa-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 6 № 2 1998



44 ПОДОБИНА

Рис. 1. Схема расположения скважин, указанных в 
тексте статьи.
1 -  7-3, 152р -  скважины, пробуренные в бассейнах 
р. Тыма и Пайдугина (Пайдугинская партия Томской 
геологоразведочной экспедиции); 2 -7 -4  -  скважины, 
пробуренные в бассейне меридионального течения 
р. Васюган (Западная партия Томской геологоразве
дочной экспедиции); 13н -  скважина, пробуренная в 
бассейне р. Нюролька (Нюрольская партия Томской 
геологоразведочной экспедиции); 5к -  скважина, про
буренная в бассейне р. Чижапка (Чижапская партия 
Томской геологоразведочной экспедиции); 526 -  сква
жина, пробуренная возле д. Завьялово.

vorabilis соответствуют слои с Glomospira gordial- 
iformis, Cyclammina coksuvorovae (Липман и др., 
1960; Подобина, 1990; Субботина и др., 1964). Ав
тором и Э.О. Амоном (1992) прослежены анало
ги этой зоны в Сарбайском разрезе Тургайского 
прогиба (г. Рудный), где обнаружены известко
вые бентосные и единичные планктонные фор
мы зоны Acarinina subsphaerica тенетского яруса. 
В.Н. Беньямовским (Найдин, Беньямовский, 1989) 
на этом стратиграфическом уровне в ряде разре
зов Тургайского прогиба установлена зона Aca

rinina subsphaerica, Cibicides reinholdi. Автору дан
ной статьи удалось изучить комплексы тенетских 
фораминифер, присланные из Англии (о. Тенет) 
Д. Карри, установив, что они соответствуют верх
ним слоям палеоцена. Из стратотипического раз
реза автором обнаружены следующие виды 
планктонных фораминифер: Globigerina incisa 
Hillebrandt, Acarinina intermedia Subbotina, A. solda- 
doensis (Bronnimann), A. trichotrocha (Loeblich et 
Tappan) и др.

Из анализа систематического состава данных 
планктонных фораминифер (стратотипический 
разрез тенета, о. Тенет, Англия) следует, что они 
соответствуют по шкале МСК (1989) зонам Aca
rinina subsphaerica и A. acarinata. Палеоценовая 
трансгрессия достигла пределов Англии, по-види- 
мому, в конце этой эпохи. Поэтому тенетский 
ярус нецелесообразно растягивать на весь верх
ний палеоцен, как это делали некоторые исследо
ватели (Харленд и др., 1985).

Морские отложения эоцена широко распрост
ранены на территории Европы и Азии. В преде
лах Западно-Сибирской провинции в отложениях 
эоцена обнаружены в основном редкие экземп
ляры видов планктонных и секреционных бен
тосных форм (табл. I, II). В этой провинции на 
данном стратиграфическом уровне более разно
образны и многочисленны агглютинированные 
кварцево-кремнистые фораминиферы. Поэтому 
автор изучила для сравнения эоценовые палеоце
нозы фораминифер из разрезов Тургайского про
гиба, отмечая в них, наряду с секреционными из
вестковыми, виды агглютинированных кварцево
кремнистых форм, сходных с таковыми Западной 
Сибири.

Отложения ипрского яруса нижнего эоцена, 
охарактеризованные планктонными и бентосны
ми известковыми фораминиферами, первоначаль
но были выделены И.М. Айзенпггат (1964) в Тур- 
гайском прогибе как зона Acarinina pentacamerata.

Благодаря коллекциям палеогеновых форами
нифер, присланным автору В.Н. Беньямовским, 
Л.П. Зиновьевой, А.Г. Файзулиной, удалось изу
чить в данной зоне бентосные секреционные из
вестковые формы. Палеоценоз бентосных фора
минифер в Белинском разрезе Тургайского проги
ба автором назван палеоценозом с Anomalinoides 
ypresiensis, Cibicides carinatus. Он очень сходен с

Таблица I. Фораминиферы нижнего эоцена Западной Сибири, а -  вид со спинной стороны; б -  вид с брюшной стороны; 
в -  вид со стороны устья. Для всех фораминифер увел. 100.
1 -  Anomalinoides ypresiensis (ten Dam). Экз. № 1530, скв. 1, гл. 450.0 м; ипрский ярус; 2 -  Acarinina pentacamerata Subbo
tina. Экз. № 1532, скв. 1, гл. 450.0 м; ипрский ярус; 3, 4 -  Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner). 3 -  экз. № 1533, 4 -  экз. 
№ 1534, скв. 1, гл. 470.0 м; ипрский ярус.
Все экземпляры фораминифер находятся в коллекции микропалеонтологического отдела Палеонтологического му
зея Томского госуниверситета. Они отобраны из нижней подсвиты люлинворской свиты одноименного горизонта (ни
жний эоцен) разреза скв. 1, расположенной в пределах средней части меридионального течения р. Васюган (Западная 
партия, крайний запад Томской области), Западная Сибирь.
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Таблица II
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УТЛ

Рис. 2. Корреляция микрофаунистических зон разрезов палеогена Каймысовского свода (скв. 1-4,.пробуренные в бас
сейне меридионального течения р. Васюган, Западная партия Томской геологоразведочной экспедиции).
1 -  зона Ammoscalaria friabilis; 2 -  слои с Cibicidoides favorabilis (слои с Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvoro- 
vae); 3 -  зона Anomalinoides ypresiensis; 4 -  зона Gaudryinipsis subbotinae; 5 -  зона Labrospira honesta; 6 -  глина, 7 -  глина 
опоковидная; 8 -  опока.

комплексом Anomalina (Anomalinoides) ypresiensis, 
Gaudryina hilltermanni, выделенным в нижнем 
эоцене Нидерландов (Doppert, Neele, 1983). Неко
торые виды из бентосных форм, встреченных на 
данном стратиграфическом уровне в Тургайском 
прогибе, известны в лондонских глинах Англии 
(Murrey, Whight, 1974). К ним относятся Cibicides 
cunobelini Haynes, С. mauricensis Howe et Roberts, 
C. westi Howe, Uvigerina batjesi Kaasschieter. На тер
ритории Западной Сибири данному стратиграфи
ческому уровню соответствуют верхние слои 
нижнелюлинворской подсвиты с единичными фо- 
раминиферами и радиоляриями.

Интерес представляют находки в верхах нижне
люлинворской подсвиты бентосных и планктон
ных фораминифер в разрезах скважин централь
ного района (Каймысовский свод скв. 1, 2, 3, 4) 
(рис. 2). Слои, включающие бентосные известко
вые и агглютинированные кварцево-кремнистые * 1

формы, выделены автором с характерным видом 
Anomalinoides ypresiensis в одноименную зону ипр- 
ского яруса нижнего эоцена.

Наиболее полно в отношении микропалеонто- 
логической характеристики представлен разрез 
скв. 1 (Западная партия, Каймысовский свод), где 
на глубинах 470.0 и 450.0 м, кроме единичных аг
глютинирующих, встречены известковые бен
тосные и планктонные фораминиферы.

Так, в образце с глубины 470.0 м обнаружены 
разнообразные уплощенные планороталитесы 
видов Planorotalites pseudoscitulus (Glaessner) и 
Р. planoconicus (Subbotina), являющихся характер
ными для верхней половины нижнего эоцена. По 
этим находкам можно предположить, что иссле
дуемые слои соответствуют зоне Morozovella ага- 
gonensis.

Выше по разрезу скв. 1 в образце с глубины
450.0 м видовой состав фораминифер несколько

Таблица П. Фораминиферы нижнего эоцена Западной Сибири, а -  вид со спинной стороны или с боковых сторон; б -  
вид с брюшной стороны; в -  вид со стороны устья. Для всех фораминифер увел. 100.
1 -  Labrospira granulosa (Lipman). Экз. № 1671, скв. 1, гл. 460.0 м, ипрский ярус; 2 -  Ammomarginulina spectata Podobina. 
Голотип № 1543, скв. 1, гл. 450.0 м, ипрский ярус; 3 -  Textularia carinatiformis (Morosova) subsp. sibirica Podobina. Паратип 
№ 1541, скв. 1, гл. 460.0 м, ипрский ярус; 4 -  Anomalinoides ypresiensis (ten Dam). Экз. № 1530, скв. 1, гл. 450.0 м, ипрский 
ярус; 5 -  Planorotalites planoconicus (Subbotina). Экз. № 1548, скв. 1, гл. 470.0 м, ипрский ярус.
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меняется и состоит из Psammosphaera laevigata 
White, Reophax subfusiformis Earland, Labrospira 
granulosa (Lipman), Ammomarginulina spectata Podo- 
bina, Textularia carinatiformis (Morosova) sibirica 
Podobina, Anomalinoides nobilis Brotzen, Anomali- 
noides ypresiensis (ten Dam), Acarinina pentacamerata 
(Subbotina) и др.

В указанном образце относительно многочис
ленны представители родов Textularia и Acarinina, 
насчитывающие десятки экземпляров. Характер 
и видовой состав бентосных фораминифер дает 
основание считать, что образец отобран из самых 
верхних слоев нижнего эоцена. На это указывают 
находки отличающихся форм подвида Textularia 
carinatiformis (Morosova) sibirica Podobina, более ти
пичные особи которого широко распространены 
выше -  в среднелюлинворской подсвите Западной 
Сибири. Находки вида Anomalinoides epresiensis 
(ten Dam) (гл. 470.0 и 450.0 м) дают основание сопо
ставить по бентосным известковым форамини- 
ферам выделяемую зону Anomalinoides epresiensis 
с зоной Anomalinoides ypresiensis, Gaudryina hilter- 
manni из нижнего эоцена Нидерландов (Doppert, 
Neele, 1983).

В разрезе скв. 2 (гл. 479.0-474.9 м, Западная 
партия, Каймысовский свод) в верхах нижнелю- 
линворской подсвиты встречен комплекс фора
минифер, среди которого определены такие ха
рактерные виды, как Anomalinoides ypresiensis 
(ten dam) и Acarinina pentacamerata (Subbotina). 
Эти находки сходны с таковыми в разрезе скв. 1 
с глубины 450.0 м и указывают на раннеэоцено- 
вый возраст отложений (верхи нижнего эоцена). 
В исследуемом интервале пород встречены мно
гочисленные и разнообразные радиолярии ран
него эоцена (Липман, 1979).

В других районах Западной Сибири (вне Кай- 
мысовского свода) относимые к нижнему эоцену 
верхние слои нижнелюлинворской подсвиты -  се
рые опоковидные глины и опоки обычно вклю
чают единичные плохой сохранности уплощен
ные планороталитесы, агглютинированные фо- 
раминиферы и радиолярии. Местами в верхних 
слоях подсвиты встречен комплекс форамини
фер с Ammosphaeroidina sphaerica. Этот комплекс 
автором ранее установлен в разрезе Завьялов- 
ской скв. 526 (гл. 334.0 м), расположенной на юге 
Западной Сибири. Он также обнаружен в разрезе 
скв. 13н (гл. 323.0-315.0 м, бассейн р. Нюролька). 
Род Ammosphaeroidina обычно появляется в ран
нем эоцене. В восточном районе в серых опоко- 
видных глинах этого стратиграфического уровня 
изредка встречаются единичные плохой сохранно
сти фораминиферы родов Psammosphaera Reophax, 
Haplophramoides, Adercotryma, Planorotalites и еди
ничные радиолярии родов Cenosphaera, Cenodis- 
cus, Stylotrochus и др., а также пиритизированные 
ядра. Эти отложения условно, по положению в

разрезе, отнесены к нижнему эоцену и соответст
вуют зоне Anomalinoides ypresiensis.

В пределах Западной Сибири выше по разрезу 
(среднелюлинворская подсвита) к среднему эоце
ну (лютет-бартонский ярусы) относится зона 
Gaudryinopsis subbotinae, сведения о которой 
опубликованы в предыдущих работах автора 
(Подобина, 1975,1984 и др.). Верхний эоцен (при- 
абонский ярус) устанавливается в основном в 
объеме зоны Labrospira honesta (верхнелюлинвор- 
ская под свита). Приабонский возраст этой зоны 
подтверждается находками планктонных фора
минифер вида Globigerina officinalis Subbotina сов
местно с агглютинирующими формами в бассей
не р. Чижапки (скв. 5к, гл. 242.0-235.0 м). Более 
подробные сведения об указанных зонах и всех 
спорных вопросах, касающихся возраста этой ча
сти разреза, опубликованы ранее (Подобина, 
1990 и др.).

Упомянутые зоны среднего и верхнего эоцена 
в последние годы также обнаружены в разрезах 
скважин 1, 2, 3, 4, пробуренных в пределах Кай- 
мысовского свода (центральный район) (рис. 2).

ВЫВОДЫ
На основании анализа фораминифер в преде

лах Западной Сибири, их сопоставления со сход
ными формами из сопредельных провинций, уда
лось проследить общие виды среди бентосных из
вестковых и планктонных форм палеоценовых и 
раннеэоценовых палеоценозов данного региона, 
Тургая и Западной Европы, включая стратотипи
ческие разрезы. Подобная корреляция западно
сибирских зон с одновозрастными тургайскими и 
европейскими, в том числе из стратотипов ярусов, 
на основании сходства палеоценозов форамини
фер дала возможность установить в разрезах За
падной Сибири зоны бентосных фораминифер и 
сопоставить их с таковыми по планктонным фор
мам океанической шкалы.

Следовательно, граница верхнего палеоцена и 
нижнего эоцена или граница между тенетским и 
ипрским ярусами в пределах Западной Сибири мо
жет быть проведена между двумя микрофаунисти- 
ческими зонами: Cibicidoides favorabilis и Anomali
noides epresiensis.
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Приведены результаты по зональному расчленению олигоцена и нижнего миоцена Северотихооке
анского региона на основе изучения ископаемых диатомей. По материалам рейса 145 Программы 
океанического бурения (ODP) олигоцен и ранний миоцен субарктической Пацифики расчленены на 
7 зон. В дополнение к этому, корреляция диатомовых комплексов Командорских островов и Японии 
с ассоциациями высоких южных широт дала возможность впервые для Северной Пацифики выде
лить новую зону для нижнего олигоцена (зона Rhizosolenia oligocaenica с нижней и верхней граница
ми на уровнях 33.7 млн. лет и 30.2 млн. лет соответственно). Проведена корреляция диатомовых ас
социаций более 20 разрезов разных районов средних-высоких широт Тихоокеанской области (Кам
чатка, Сахалин, Япония и др.) с предложенной зональной шкалой.
Ключевые слова. Олигоцен, нижний миоцен, Северотихооокеанский регион, биостратиграфия, 
корреляция, диатомовые водоросли, зональная шкала.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема расчленения и корреляции олигоце- 

новых и нижнемиоценовых толщ является одной 
из наиболее сложных в Северотоихоокеанском 
регионе. Для неогеоновых отложений высоких- 
средних широт Северной Пацифики, начиная со 
среднего миоцена, к настоящему времени разра
ботана и успешно используется детальная страти
графическая зональная шкала по диатомеям (Aki- 
ba, 1986; Koizumi, Tanimura, 1985; Barron, Gladen- 
kov, 1995), позволяющая коррелировать морские 
отложения позднего кайнозоя в пределах этой 
обширной области. Если сейчас больших успехов 
геологи добились в расчленении палеоцена и эо
цена на зональной основе, используя данные по 
планктонным фораминиферам и наннопланктону 
(Гладенков и др., 1988; Крашенинников и др., 
1988, 1989; Беньямовский и др., 1992; Okada, 
Kaiho, 1992; Волобуева и др., 1994; Beaufort, Olafs- 
son, 1995 и др.), то зональное расчленение олиго
цена, также как и его границы в Северотихооаке- 
анском регионе, обоснованы слабо. Это объясня
ется тем, что с одной стороны, до последнего 
времени отсутствовали материалы по относи
тельно полным разрезам с удовлетворителной па
леонтологической характеристикой, а с другой -  
тем, что остатки карбонатного микропланктона в 
отложениях этого возраста в высоких широтах 
практически отсутствуют.

С этой точки зрения несомненный интерес 
представляют новые данные по морским ископа
емым диатомовым водорослям, полученные в по
следние годы по материалам глубоководного бу
рения в северной части Тихого океана и изучения

разрезов ее западного обрамления. В статье на 
основе новых данных, а также анализа имеющих
ся в литературе материалов по диатомеям, пред
ложена схема стратиграфического расчленения и 
корреляции олигоценовых и нижнемиоценовых 
отложений Северотихоокеанской области.

Все радиологические датировки в статье приво
дятся согласно геохронологической шкале С. Кэн- 
де и Д. Кента (Cande, Kent, 1992), учитывающей 
новую информацию по радиологическим и па- 
леомагнитным датировкам. Датирование границ 
между отделами и подотделами также принято в 
соответствии с этой шкалой, в частности: граница 
между эоценом и олигоценом -  33.7 млн. лет1, 
ранним и поздним олигоценом -  28.5 млн. лет, 
олигоценом и ранним миоценом -  23.8 млн. лет1 2, 
ранним и средним миоценом -  16.3 млн. лет.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зональное расчленение 

олигоцена-нижнего миоцена
Если для олигоцена и нижнего миоцена низких 

широт, а также высоких широт Южного океана и

1 Принимаемая здесь датировка совпадает с таковой, полу
ченной по разрезу Массиньяно в Италии (Odin et al., 1991), 
выбранному в качестве эталонного для границы между 
эоценом и олигоценом Международной субкомиссией по 
стратиграфии палеогена (The Eocene-Oligocene..., 1988).

2 Эта датировка совпадает с таковой, полученной по разрезу 
Лемме-Карросио (Италия), рекомендованному в качестве 
эталонного для границы между олигоценом и миоценом 
Международной рабочей группой по границе палеогена и 
неогена (Steininger et al., 1994).
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Рис. 1. Схема расположения основных разрезов Северой Пафицики и ее обрамления, в которых найдены комплексы 
диатомей олигоцена и раннего миоцена.
I -  разрезы Камчатки, Командорских островов, Берингова моря и Сахалина: 1 -  свита мыса Тоне, ильхатунваямская 
свита, свита песчаников с Latemula, пестроцветная свита (о. Карагинский); 2 -  гакхинская и вивентекская свиты (За
падная Камчатка, Точилинский разрез); 3 -  шагаевская свита (п-ов Озерной); 4 -  озерновская свита (мыс Тупой); 5 -  
образцы, драгированные в Наваринском бассейне Берингова моря; 6 -  каменская свита (о. Беринга); 7 -  образцы, дра
гированные в заливе Кроноцкий и бухте Ольги; 8 -  мутновская и пиленгская свиты (Лунская впадина); 9 -  пиленгская 
и борская свиты (Пограничный прогиб); II -  серия разрезов Японии (70, 77); III -  скважины ODP (883,884,887) и DSDP 
(438 и 439).

Северной Атлантики к настоящему времени раз
работаны дробные зональные шкалы по диато- 
меям, в ряде случаев привязанные к палеомагнит- 
ной шкале и подразделениям по карбонатному 
планктону (Barron, 1983, 1985; Fenner, 1984, 1985; 
Baldauf, Barron, 1991; Harwood, Maruyama, 1992 и 
др.), то для средних и высоких широт Северной 
Пацифики подобная работа только начинается.

Ниже приводится характеристика схемы зо
нального расчленения олигоцена и нижнего мио
цена Северотихоокеанского региона, разработан
ной на основе анализа диатомовых комплексов 
Командорских островов и Японии в сочетании с 
данными, полученными в рейсе 145 ODP. 7

7. Северо-Западная часть Тихого океана
Материалы рейса 145 ODP позволили недавно 

впервые разработать зональную шкалу по диато- 
меям для интервала от верхней части раннего оли
гоцена до верхов раннего миоцена для этой обла
сти (Gladenkov, Barron, 1995). На основе просле
живания уровней последовательных появлений 
(FO) зональных видов в практически непрерыв
ном разрезе скважины ODP 884В на подводной 
горе Детройт (рис. 1) в северо-западной части Ти
хого океана (51°27.026' с.ш., 168°20.228' в.д., глу
бина моря -  3827 м), охарактеризованном ископа

емым диатомеями (керны 63-71), выделено 7 зон. 
При этом для отложений моложе 18 млн. лет био- 
стратиграфические события привязаны к палео- 
магнитной шкале. Возрастные датировки нижних 
границ зон (и соответственно, первых появлений 
зональных видов) определены по шкале С. Кэнде 
и Д. Кента (Cande, Kent, 1992) следующим образом 
(снизу вверх): зона Rocella vigilans -  30.2 млн. лет; 
зона Cavitatus rectus -  29.6 млн. лет; зона Rocella gel- 
ida -  28.2 млн. лет; зона Thalassiosira praefraga -
24.0 млн. лет; зона Thalassiosira fraga- 20.3 млн. лет; 
зона Crucidenticula sawamurae -  18.4 млн. лет; зо
на Crucidenticula kanayae -  16.9 млн. лет (рис. 2). 
Граница между олигоценом и миоценом 
(23.8 млн. лет) проходит вблизи подошвы зоны 
Thalassiosira praefraga, охватывающей интервал 
24.0-20.3 млн. лет. Необходимо также отметить, 
что последовательность нижнемиоценовых диато
мовых зон, начиная с зоны Thalassiosira fraga, про
слеживается и в скважинах ODP 887 (54°21.9' с.ш., 
148°26.8' з.д., глубина моря -  3645 м) в заливе Аля
ски и 883 (51°11.9' с.ш., 167°46.1 в.д., глубина мо
ря -  2396 м) на подводной горе Детройт (рис. 1, 2) 
(Barron, Gladenkov, 1995).

Таким образом, можно говорить, что верхняя 
часть нижего олигоцена и нижний миоцен субарк
тической части Северотихоокеанского региона 
расчленены сейчас на зоны (продолжительностью
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Рис. 2. Схема стратиграфической корреляции разрезов Северотихоокеанского региона со сводной зональной шкалой олигоцена-нижнего миоцена Северной Па- 
цифики по диатомеям. Зоны от Rocella vigilans до Denticulopsis praelauta по Gladenkov, Barron, 1995; зона Rhizosolenia oligocaenica предложена в данной статье.
1 -  свита мыса Тоне; 2 -  ильхатунваямская свита и свита песчаников с Latemula; 3 -  пестроцветная свита (а -  нижняя часть, б -  верхняя часть); 4 -  гакхинская 
свита; 5 -  вивентекская свита; 6 -  озерновская свита; 7 -  шагаевская свита; 8 -  породы, драгированные в бухте Ольги и заливе Кроноцкий; 9 -  каменская свита; 
10, 11 -  породы, драгированные в Наваринском бассейне (Берингово море); 12 -  пиленгская свита (Пограничный прогиб); 13 -  нижняя часть борской свиты; 
14 -  мутновская и пиленгская свиты (Лунская впадина); 15 -  скважина DSDP 438; 16 -  верхняя часть формации Поронай; 17 -  формация Мораван; 18 -  верхняя 
часть формации Санкебетсу; 19 -  формация Яманоучи; 20 -  группа Морозаки; 21 -  группа Икучизе; 22 -  формация Ширасака; 23 -  формация Каменоо; 24 -  фор
мация Таира; 25 -  группа Ширадо; 26 -  группа Такаку; 27 -  формация Набуто; 28 -  формация Эми.
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от 0.6 до 4.2 млн. лет). Однако зонацию нижней 
части олигоцена создать до последнего времени 
не удавалось.

Проблема расчленения нижнего олигоцена. 
В последние годы достигнут значительный про
гресс в детальном расчленении толщ нижнего 
олигоцена с помощью ископаемых диатомей, 
прежде всего, в высоких широтах Южного океана. 
Изучение материалов, полученных при глубоко
водном бурении в рейсах 119 и 120 ODP на подвод
ном плато Кергелен и в Заливе Придз у побере
жья Восточной Антарктиды (Baldauf, Barron, 1991; 
Harwood, Maruyama, 1992), а также при бурении 
на шельфе моря Росса по проектам MSSTS-1 и 
CIROS-1 (Harwood, 1986, 1989; Harwood et al.,
1989) позволило значительно модифицировать 
предложенные ранее зональные шкалы по диато- 
меям для южных высоких широт (Gombos, Ciesiel- 
ski, 1983; Fenner, 1984,1985) и уточнить возрастные 
датировки границ зональных и внутризональных 
подразделений. Проведенные привязки биотичес
ких событий в разрезах к палеомагнитной шкале 
впервые дали возможность точно оценить радио
логические датировки уровней появления (ГО) и 
исчезновения (LO) важных в стратиграфическом 
отношении форм диатомей. В результате этих ра
бот были предложены детальные зональные шка
лы, в частности, для раннего олигоцена высоких 
широт Южного океана (Baldauf, Barron, 1991; Har
wood, Maruyama, 1992).

Данные, полученные по зональной диатомо
вой стратиграфии олигоцена высоких широт юж
ного полушария, имеют большое значение и для 
расчленения одновозрастных толщ Северотихо
океанского региона. Это объясняется тем, что в 
нескольких разрезах западного обрамления Се
верной Пацифики, как будет показано ниже, об
наружено большинство зональных и других 
стратиграфически важных видов нижнего оли
гоцена Приантарктических районов. Ряд форм, 
имеющих стратиграфическую значимость и об
щих для этих двух регионов, зафиксирован так
же в высоких широтах Атлантики. Однако пря
мая корреляция с Североатлантическими зо
нальными шкалами затрудняется тем, что в од
них случаях (район Норвежского моря) они во 
многом отражают региональные особенности 
развития флоры (Schrader, Fenner, 1976; Fenner, 
1985; История микропланктона..., 1979), а в дру
гих (Лабрадорское море) -  при расчленении части 
разреза использовалась шкала для низких широт 
(Baldauf, Monjanel, 1989). Кроме того, олигоцено- 
вые разрезы этих районов охарактеризованы ди- 
атомеями не полностью, имеют ряд перерывов, а 
биотические события практически не привязаны 
к палеомагнитной шкале.

Один из наиболее интересных разрезов Севе
ротихоокеанского региона, охарактеризованный 
разнообразными олигоценовыми диатомеями хо

рошей сохранности, представлен на о-ве Беринга, 
Командорские о-ва (рис. 1). Остатки диатомовых 
найдены здесь в верхней части каменской свиты, 
мощностью около 150 м, сложенной диатомита
ми и туфодиатомитами. Ранее выделенные в этой 
свите диатомовые ассоциации были отнесены к 
раннему олигоцену-самой нижней части поздне
го олигоцена (Gladenkov, 1990; Гладенков, 1991), 
чему не противоречили датировки по силикофла- 
геллятам (Гладенков, 1992). Однако новые дан
ные позволяют внести коррективы в датирование 
Командорской флоры.

Согласно последним результатам по расчлене
нию нижнего олигоцена высоких южных широт, 
для этого интервала предложены два варианта 
зональных шкал по диатомеям (Baldauf, Barron, 
1991; Harwood, Maruyama 1992). В обоих случаях в 
нижнем олигоцене выделяется диатомовая зона 
Rhizosolenia oligocaenica (рис. 3). В шкале, предло
женной Д. Хэрвудом и Т. Маруямой (Harwood, 
Maruyama, 1992), нижняя граница этой зоны про
водится по FO Rhizosolenia oligocaenica Schrader 
(=Rhizosolenia gravida Gombos et Ciesielski) на 
уровне 33.3 млн. лет (C13N -  здесь и далее в скоб
ках после радиологических датировок приводят
ся номера хронов и субхронов палеомагнитной 
шкалы У. Берггрена и др. (Berggren et al., 1985)), а 
верхняя -  по FO Cavitatus jouseanus (Sheshukovar- 
Poretskaya) Williams (=Synedra jouseana Sheshuko- 
va-Poretskaya), 30.6 млн. лет (C12N). Внутри зоны 
выделены три подзоны: подзона “а” -  интервал от 
нижней границы зоны до LO Eurossia irregularis 
(Greville) Sims (=Triceratium polymorphus Harwood 
et Maruyama=Tricetatium macroporum Hajos sensu 
Gombos, Ciesielski, 1983; Gladenkov, 1990; Baldauf, 
Barron, 1991) на уровне 32.3 млн. лет (C12R), под
зона “b” -  от уровня LO Eurossia irregularis до уров
ня LO Rhizosolenia oligocaenica, около 31.0 млн. лет 
(C12R-1) и подзона “с” -  от уровня LO Rhizosolenia 
oligocaenica до FO Cavitatus jouseanus (рис. 3). Верх
няя граница вышележащей зоны Synedra jouseana 
(Cavitatus jouseanus) определяется no FO Rocella 
vigilans Fenner, 30.2 млн. лет (C11R-2). В другом 
варианте шкалы (Baldauf, Barron, 1991), зона 
Rhizosolenia oligocaenica выделяется как интервал 
между первым появлением индекс-вида на уровне 
33.7 млн. лет (C13R-2) и первым появлением Ro
cella vigilans (вида-индекса вышележащей зоны), 
30.9-30.7 млн. лет (Cl 1-С12). При этом она разби
та на две подзоны (“а” и “Ь”), граница между кото
рыми проводится по LO Rhizosolenia oligocaenica, 
31.3 млн. лет (C12R). Как видно, наиболее сущест
венные расхождения в этих шкалах касаются оп
ределения уровней первых появлений двух видов -  
Cavitatus jouseanus и Rocella vigilans. В первом 
случае возраст уровней ГО Cavitatus jouseanus и 
Rocella vigilans датирован 30.6 млн. лет (С12п) и 
30.2 млн. лет (C11R-2) соответственно. В разре
зах на ледовом шельфе моря Росса уровень FO
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Рис. 3. Схемы зонального расчленения олигоцена у 
побережья Восточной Антарктиды (плато Кергелен 
и залив Придз) по диатомеям.
Радиологические датировки возраста даны по шкале 
Cande, Kent (1992); а, b> с - подзоны.

Cavitatus jouseanus зафиксирован на отметке
31.0 млн. лет (Harwood, 1986; Harwood et al., 1989). 
Как видно, появление этих двух видов фиксирует
ся на разных уровнях, что и дало основание для 
выделения зоны Synedra (Cavitatus) jouseana (Har
wood, Maruyama, 1992; Harwood et al., 1989). Со
гласно датировкам второй схемы (рис. 3), уровни 
FO Cavitatus jouseanus и Rocella vigilans находятся 
в интервалах между 30.7-30.4 млн. лет (C12N) и 
30.9-30.7 млн. лет (С 11-С 12) соответственно 
(Baldauf, Barron, 1991). Ввиду частичного пере
крытия этих интервалов авторы выделяют выше 
зоны Rhizosolenia oligocaenica только зону Rocella 
vigilans, определяя границу между ними по FO Ro
cella vigilans на уровне 30.9-30.7 млн. лет. Оба

этих вида (Cavitatus jouseanus и Rocella vigilans) в 
составе командорских ассоциаций отсутствуют. 
Однако в комплексах каменской свиты наряду с 
многочисленными представителями родов Рух- 
idicula (Stephanopyxis), Hemiaylus и Coscinodiscus 
отмечается присутствие Rouxia obesa Schrader, 
R. granda Schrader, Rhizosolenia oligocaenica Schra
der, Rh. antarctica Fenner, Eurossia irregularis (Gre- 
ville) Sims, Asteromphalus oligocenicus Schrader et 
Fenner, Asterolampra schmidtii Hajos, Navicula udint- 
sevii Schrader et Fenner, Sceptroneis pesplanus Fenner 
et Schrader, Coscinodiscus hajosiae Fenner, Pyxilla re
ticulata Grove et Sturt, P. gracilis Tempere et Forti, 
Hemiaulus incisus Hajos, Triceratium unguiculatum 
Greville, Pseudotriceratium radiosoreticulatum Grunow 
(табл. I, II). Все эти формы имеют ограниченный 
диапазон сгратиграфичекого распространения и 
типичны для ассоциации диатомовой зоны нижне
го олигоцена Rhizosolenia oligocaenica высоких ши
рот Южного океана в обеих ее интерпретациях. 
Большинство упомянутых видов имеют в приан- 
тарктических районах уровни FO или LO в преде
лах этой зоны. Поэтому предполагая примерно 
одинаковое время формирования высокоширот
ных флор Южного и Тихого океанов, можно сопо
ставить комплексы каменской свиты с таковыми 
зоны Rhizosolenia oligocaenica в интерпретации 
Хэрвуда и Маруямы (Harwood, Maruyama, 1992) или 
этой зоны без самых верхних ее горизонтов в пони
мании Бэлдофа и Бэррона (Baldauf, Barron, 1991). 
Вмещающие отложения при этом датируются ран
ним олигоценом в пределах 33.7-31.0 млн. лет. 
Привязка к подзонам не проводится, так как даже 
по материалам близко расположенных скважин 
Рейсов ODP 119 и 120 имеются некоторые расхож
дения в радиологических датировках LO Eurossia 
irregularis (32.3 и 33.4-33.3 млн. лет) и LO Rhizosole
nia oligocaenica (31.0-30.9 и 31.4-31.3 млн. лет). Не
обходимо также отметить, что по материалам, по
лученным при глубоководном бурении в Лабра
дорском море (скважины ODP 647А и DSDP 112), 
некоторые уровни FO и LO стратиграфически 
важных олигоценовых видов несколько отлича
ются от таковых в высоких южных широтах 
(Baldauf, Monjanel, 1989). Например, LO Rhizosole
nia oligocaenica и Eurossia irregularis (=Ttinacria sp. 1 
sensu Baldauf, Monjanel, 1989, p. 344, pi. 1, fig. 10) 
здесь совпадают и фиксируются на более позднем 
уровне (около 30 млн. лет). FO Cavitatus jouseanus, 
совпадающий в Лабрадорском море с LO Asterola
mpra schmidtii, напротив, находится на более древ
нем уровне -  примерно 32.0 млн. лет. В Южном 
океане время LO Asterolampra schmidtii оценива
ется примерно в 30.6 млн. лет (Baldauf, Barron, 
1991). Уровень FO Rhizosolenia oligocaenica, сов
падающий в Северной Атлантике с FO Asterolam
pra schmidtii и FO Asteromphalus oligocenicus, поч
ти сходен с таковым в высоких южных широтах -  
около 33.3-33.6 млн. лет; при этом уровень FO

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 6 № 2 1998



ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ОЛИГОЦЕНА И НИЖ НЕГО М ИОЦЕНА 55

Asterolampra schmidtii в Южном океане определен 
как 33.3-33.4 млн. лет (Baldauf, Barron, 1991). Пер
вое появление Rouxia obesa фиксируется в нижней 
части зоны Rhizosolenia oligocaenica (C13N) в юж
ном полушарии (Baldauf, Barron, 1991) и примерно 
тогда же (около 33.7 млн. лет назад) -  в северном 
(Baldauf, Monjanel, 1989).

Одной из причин, затрудняющих расчеление 
нижнеолигоценовых толщ Северотихоокеанско
го региона по диатомеям является отсутствие до
стоверных привязок биостратиграфических уров
ней к палеомагнитной шкале. Вторая причина -  
это отсутствие данных по непрерывным разрезам 
нижнего олигоцена, в которых можно было бы 
проследить последовательность уровней появле
ния и исчезновения стратиграфически важных 
видов. Дополнительные трудности вносят также 
последствия процесса растворения, в результате 
которого во многих случаях в составе олигоцено- 
вых ассоциаций отсутствуют формы с недоста
точно сильно окремненными створками. Однако, 
несмотря на все это, результаты, полученные по 
разрезам Командорских островов и Японии, в со
четании с данными по разрезу скважины ODP 884 
и сравнение их с материалами по высоким юж
ным широтам позволяют наметить схему зональ
ного расчленения по диатомеям для всего олиго
цена северо-западной части Тихоокеанской облас
ти. Для нижней половины раннего олигоцена 
предлагается выделять зону Rhizosolenia oligocaen
ica (рис. 1), нижняя граница которой может, по 
аналогии с Приантарктическими районами, харак
теризоваться первым появлением индекс-вида на 
уровне около 33.7 млн. лет. Верхняя граница про
водится по FO Rocella vigilans (индекс-виду выше
лежащей зоны), зафиксированному в разрезе 
скважины ODP 884 на уровне 30.2 млн. лет (рис. 2). 
В пределах предложенной зоны с достаточной до
лей условности можно выделить две подзоны: 
подзону “а” -  от нижней границы зоны до уровня 
FO Cavitatus jouseanus (около 31.0 млн. лет) и под
зону “Ь” -  от FO Cavitatus jouseanus до верхней 
границы зоны (рис. 2). Основанием для выделе
ния подзон может служить тот факт, что в разре
зе скважины ODP 884 (керн 74Х) ниже уровня FO 
Rocella vigilans обнаружены единичные остатки 
Cavitatus jouseanus (Gladenkov, Barron, 1995). К под
зоне “а” относится прежде всего комплекс диато- 
мей каменской свиты (Командорские острова), в 
составе которого отмечены Rouxia obesa Schrader, 
R. granda Schrader, Rouxia spp., Rhizosolenia oligo
caenica Schrader, Rh. antarctica Fenner, Eurossia ir
regularis (Greville) Sims, Asteromphalus oligocenicus 
Schrader et Fenner, Asterolampra schmidtii Hajos, 
Navicula udintsevii Schrader et Fenner, Sceptroneis 
pesplanus Fenner et Schrader, Coscinodiscus hajosiae 
Fenner, Pyxilla reticulata Grove et Sturt, P. gracilis 
Tempere et Forti, Hemiaulus incisus Hajos, H. rectus 
var. twista Fenner, Triceratium unguiculatum Greville,

Pseudotriceratium radiosoreticulatum Grunow, Thalas- 
siosira mediaconvexa Schrader, Th. bukryi Barron, 
Melosira architecturalis Brim, Costopyxis trochlea 
(Hanna) Strelnikova (=Trochosira trochlea Hanna), 
Kisseleviella carina Sheshukova-Poretskaya и отсут
ствует Cavitatus jouseanus (Sheshukova-Poretskaya) 
Williams (табл. I, П). Необходимо еще раз отметить 
хорошую сохранность раннеолигоценовой коман
дорской диатомовой флоры, свидетельствующей 
о сравнительно небольшом влиянии на ее состав 
процесса растворения при диагенезе. На это ука
зывают и находки диатомей, имеющих тонкие сла- 
боокремненные створки, например Каппоа japon- 
ica Komura, некоторых представителей родов 
Rhizosolenia, Hemiaulus, Synedra, Chaetoceros и др. 
К подзоне “а” может быть отнесена, очевидно, и 
диатомовая ассоциация раннеолигоценого возра
ста из формации Ширасака восточной части 
о. Хонсю (рис. 4, 2) -  одна из наиболее древних, 
обнаруженных в Японии (Yanagisawa, Suzuki, 
1987; Yanagisawa et al., 1989). Степень сохранности, 
таксономического разнообразия и численности 
этой флоры значительно ниже по сравнению с ко
мандорской. Однако в ее составе также отсутству
ет Cavitatus jouseanus (Sheshukova-Poretskaya) Wil
liams и отмечены Rouxia obesa Schrader, R. granda 
Schrader, Rhizosolenia oligocaenica Scrader (=Rhizoso- 
lenia sp. sensu Yanagisawa, Suzuki, 1987, Pl. 2, fig. 6), 
Thalassiosira mediaconvexa Schrader, Sceptroneis 
pesplanus Fenner et Schrader, Costopyxis trochlea 
(Hanna) Strelnikova (=Trochosira trochlea Hanna sen
su Yanagisawa, Suzuki, 1987, PI. 2, fig. 4; Yanagisawa 
et al., 1989, PI. 7, figs. 28-31), Pyxilla reticulata Grove 
et Sturt, P gracilis Tempere et Forti, Asteromphalus oli
gocenicus Schrader et Fenner (=Asteromphalus sp. 
sensu Yanagisawa et al., 1989, PI. 7, fig. 10), Melosira 
architecturalis Brun, Pseudotriceratium radiosoreticu
latum Grunow, Kisseleviella carina Sheshukova- 
Poretskaya, а также представители родов Stepha- 
nopyxis (Pyxidicula) и Hemiaulus, характерные для 
комплекса каменской свиты. Кроме того, в от
ложениях каменской свиты и формации Шираса
ка обнаружены сходные комплексы силикофла- 
геллят, с характерными Naviculopsis trispinosa 
(Schulz) Glezer, N. biapiculata (Lemmermann) Fren- 
guelli, N. constricta (Schulz) Frenguelli, Corbisema tri- 
acantha (Ehrenberg), Dictyocha deflandrei Frenguelli 
ex Glezer, Bachmannocena apuculata (Schulz) Bukry 
(Yanagisawa, Suzuki, 1987; Yanagisawa et al., 1989; 
Гладенков, 1992).

К подзоне “b” предлагаемой схемы (рис. 2) мо
гут быть отнесены отложения, вскрытые скважи
ной ODP 884 и находящиеся ниже уровня FO Rocel
la vigilans Fenner (образцы 74Х-СС -  71Х-СС). В со
ставе комплекса этой подзоны отсутствуют 
типичные для более древнего интервала раннего 
олигоцена, охватывающего каменскую свиту и 
формацию Ширасака (подзона “a”) Rhizosolenia oli
gocaenica Schrader, Eurossia irregularis (Greville) Sims,
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Asteromphalus oligocenicus Schrader et Fenner, Astero- 
lampra schmidtii Hajos, Navicula udintsevii Schrader, 
Costopyxis trochlea (Hanna) Strelnikova, но присутст
вует Cavitatus jouseanus (Sheshukova-Poretskaya) 
Williams. Однако следует повторить, что смена 
комплексов предложенной зоны Rhizosolenia oli- 
gocaenica ассоциацией зоны Rocella vigilans в еди
ном разрезе не прослеживается, а в отложениях 
из разреза скважины ODP 884, отнесенных к под
зоне “Ь” зоны Rhizosolenia oligocaenica, найдены 
редкие створки диатомей посредственной сохран
ности. Кроме того, разные исследователи неод
нозначно расценивают как стратиграфическую 
значимость FO Cavitatus jouseanus, так и степень 
его изохронности в разных районах. Например, 
Дж. Феннер (Fenner, 1984, 1985) подвергает со
мнению стратиграфическую ценность этого со
бытия ввиду его спорадичности. Одновременно 
она отмечает, что по времени первое появление 
Cavitatus jouseanus предшествует первому появле
нию Rocella vigilans, которое является изохрон
ным в низких широтах и высоких южных широ
тах. Напротив, по данным Дж. Бэррона (Barron,
1985) в низких широтах FO Cavitatus jouseanus на
ходится выше уровня FO Rocella vigilans, который 
является диахронным в низких и в высоких юж
ных широтах. В Северной Пацифике точные да
тировки FO Cavitatus jouseanus отсутствуют. Не
которые исследователи предполагают, что появ
ление этого вида (в частности, в разрезах Японии) 
находится вблизи нижней границы зоны Rocella 
vigilans (Akiba et al., 1993; Akiba, Yanagisawa, не- 
публикованные данные), не исключая, однако, 
что оно может быть приурочено к более древним 
горизонтам раннего олигоцена. Очевидно, что во 
многих слуаях фиксация FO Cavitatus jouseanus в 
разрезах высоких-средних широт Тихоокеанско
го региона находится в зависимости от степени 
сохранности створок диатомей в породах, обус
ловленной последствиями процесса растворения.

Необходимо еще раз отметить, что схема 
предлагаемого расчленения нижней половины 
раннего олигоцена является предварительной и 
нуждается в дальнейшей проверке. Основная 
цель последующих исследований видится в поис
ке и изучении полных, палеонтологически оха
рактеризованных (в том числе и диатомеями) раз
резов олигоцена. При этом должны быть точно 
датированы уровни FO и LO стратиграфически 
важных видов диатомей путем определения ра

диологического возраста, привязки к палеомаг- 
нитной шкале и корреляции с границами зональ
ных подразделений по другим группам микрофос- 
силий. Одновременно необходимо выяснить, в 
какой мере совпадает последовательность и вре
мя реперных биостратиграфических событий в 
развитии диатомовых флор высоких широт Се
верной Пацифики, Северной Атлантики и Южно
го океана. Это касается, прежде всего, определе
ния степени изохронности уровней FO и LO Rhizo
solenia oligocaenica Schrader, Eurossia irregularis 
(Greville) Sims, Asteromphalus oligocenicus Schrader 
et Fenner, Asterolampra schmidtii Hajos, Rouxia obesa 
Schrader, R. granda Schrader, Cavitatus jouseanus 
(Sheshukova-Poretskaya) Williams. Практика по
следних лет показала, что такие уровни могут не 
вполне совпадать не только в разных регионах, 
но даже в разрезах, расположенных в пределах 
одной области. Это можно объяснить как регио
нальными особенностями развития флор, так и 
разными обстановками осадконакопления и по
следующего диагенеза, находящих отражение в 
разрезах. Например, последние данные указыва
ют на несовпадение важных стратиграфических 
уровней FO Rocella gelida, FO и LO Lisitzinia omata 
в Южном океане и в Северо-Западной Пацифике. 
В первом случае они фиксируются на отметках 
26.3; 27.9 и 24.3 млн. лет соответственно (Har
wood, Maruyama, 1992), а во втором -  на уровнях 
28.2; после 28.2 и примерно 20.3 млн. лет назад 
(Gladenkov, Barron, 1995). Кроме того, часто труд
но точно оценить соотношение между реальным 
временем вымирания многих таксонов и уровня
ми их LO в разрезах. Это обусловлено не только 
особенностями формирования разных флор, но и 
воздействием процесса переотложения. Так, если 
LO Pyxilla reticulata у побережья Антарктиды от
носится к отметке 30.3 млн. лет (Cl 1R-2) (Harwood, 
Maruyama, 1992), то в других разрезах высоких ши
рот Южного океана, а также в Северо-Западной 
Пацифике остатки этой формы прослеживаются 
вплоть до раннего миоцена (Fenner, 1985; Gladenk
ov, Barron, 1995). Это заставляет исследователей 
отдавать предпочтение в первую очередь уров
ням FO ввиду их большей объективности. Поэто
му использовать датированные уровни в каждом 
конкретном случае надо с определенной долей 
осторожности и с возможным учетом дополни
тельной информации, полезной для контроля.

Таблица I. Характерные представители комплекса диатомей каменской свиты о. Беринга (Командорские острова) 
(к табл. I, II).
1 , 2 -  Pseudotriceratium radiosoreticulatum Grunow, х500; 3, 4 -  Pyxilla reticulata Grove et Sturt. 3 -  xlOOO, 4 -  x500; 5 -  Tri- 
nacria excavata Heiberg, x500; 6,7 -  Pyxilla gracilis Tempere et Forti, 6 -  xlOOO, 7 -  X1250; 8,10,12 -  Eurossia irregularis (Gre
ville) Sims. 8, Ю-xlOOO, 12-X1250; 9 -Triceratium unguiculatum Greville. x500; 11 -Costopyxis trochlea (Hanna) Strelnikova, 
X1250, а, б -  разные фокусы; 13, 14 -  Hemiaulus incisus Hajos. 13 -  xlOOO, 14 -  xl250; 15 -  Asterolampra schmidtii Hajos, 
x500; 16, 17 -  Rouxia obesa Schrader. xl250.
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Северо-западное обрамление Пацифики
Предложенное выше зональное расчленение 

позволяет перейти к корреляции олигоцена и ни
жнего миоцена в масштабе всей Северной Паци
фики и ее обрамления. Правда, сопоставление 
большинства разрезов с зональной шкалой за
трудняется из-за фрагментарности их палеонто
логической характеристики, что часто делает не
возможным прослеживание последовательности 
смены в разрезах стратиграфически важных ви
дов. К тому же в отдельных разрезах даже одно
возрастная третичная диатомовая флора часто 
имеет разный “облик” (таксономический состав) 
в зависимости от условий ее формирования (от
крытый океан, неритическая и прибрежная зоны; 
неодинаковый режим температуры и солености). 
Поэтому, в ряде случаев, диатомовые ассоциации 
не содержат в своем составе зональных видов и 
других важных в стратиграфическом отношении 
форм. Кроме того, диатомовые комплексы, отно
симые к нижней половине олигоцена, найдены, 
как правило, в отдельных редких образцах. Поэто
му датировки самых древних комплексов олигоце
на проводятся также на основе их дополнительно
го сравнения с одновозрастными ассоциациями 
других районов (Норвежского моря, Южной Паци
фики и др.). Однако корреляция олигоценовых и 
нижнемиоценовых отложений от Камчатки и Бе
рингова моря на севере до Японии на юге приобре
тает реальные черты. Ниже приведен сравнитель
ный анализ диатомовых ассоциаций, известных в 
разных районах Северной Пацифики. Схема рас
положения разрезов, в которых найдены рассмат
риваемые комплексы диатомей приведена на рис. 
1; дополнительно на рис. 4 дана подробная схема 
расположения разрезов Японии. Корреляция ана
лизируемых ассоциаций с северотихоокеанской 
шкалой по диатомеям представлена на рис. 2.

Камчатка. В 80-х годах в пределах Камчатки 
уже были выявлены олигоценовые диатомовые 
комплексы. Это относится к ее западной и севе
ро-восточной частям. Однако известны они из от
дельных редких образцов, в которых найдена 
флора не очень хорошей сохранности и с малым 
количеством стратиграфически важных форм. 
Поэтому границы биостратиграфических подраз
делений были проведены довольно условно. Наи
более представительные палеогеновые диатомо
вые комплексы обнаружены в разрезе о-ва Кара- 
гинский, Северо-Восточная Камчатка (Орешкина, 
1982; Гладенков, 1991; Волобуева и др., 1992).

132 135 138 141 144° в.д.

Рис. 4. Схема расположения разрезов Японии, оха
рактеризованных комплексами диатомей олигоцена 
и раннего миоцена (по Akiba, 1980, 1986; Akiba et al., 
1982,1993; Yanagisawa, 1993; Yanagisawa, Suzuki, 1987; 
Yanagisawa et al., 1989; Akiba, Yanagisawa; Akiba, нео
публикованные данные, персональные сообщения).
1 -  формация Яманоучи; 2 -  группа Морозаки; 3 -  
группа Икучизе; 4 -  группа Хота, формации Набуто и 
Эми; 5 -  формации Каменоо и Таира, группы Ширадо 
и Такаку; 6 -  скважины DSDP 438 и 439; 7 -  формация 
Токомуро; 8 -  формация Мораван; 9 -  формации Тат- 
сукобу и Тсубетсу; 1 0 -  верхняя часть формации Сан- 
кебетсу; 11 -  верхняя часть формации Поронай.

Первая, более древняя, ассоциация приурочена к 
верхней части свиты мыса Тоне. Исходя из анализа 
видового состава комплекса, включающего харак
терные РухШа reticulata Grove et Sturt, его возраст 
может быть оценен в пределах верхней части позд
него эоцена-нижней части раннего олигоцена. 
Найденные в этой части разреза фораминиферы 
указывают на позднеэоценовый возраст (Краше
нинников и др., 1988). Вторая ассоциация, обнару
женная в ильхатунваямской свите, и перекрыва
ющей ее свите песчаников с Latemula, содержит

Таблица II.
1 , 2 -  Rhizosolenia oligocaenica Schrader, xlOOO; 3 , 4 -  Rhizosolenia antarctica Fenner, xl250; 5 , 6 -  Thalassiosira mediaconvexa 
Schrader, xl250, а, б -  разные фокусы; 7 -  Sceptroneis pesplanus Fenner, x500; 8 -  Asteromphalus oligocenicus Schrader et 
Fenner, xlOOO; 9,10 -  Navicula udintsevii Schrader, xl 250; 11 -  Kisseleviella carina Sheshukova-Poretskaya, xl 250; 12 -  Rouxia 
granda Schrader, xl250; 13 -  Coscinodiscus hajosiae Fenner, x500; 14 -  Hemiaulus rectus var. twista Fenner, x500; 15 -  Thalas
siosira bukryi Barron, x500, а, б -  разные фокусы.
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разнообразных представителей рода Pyxidicula 
(Stephanopyxis), а также единичные Rocella vigi- 
lans Fenner и Paralia fausta Schmidt. Возраст этой 
обедненной ассоциации можно оценить в преде
лах верхней части раннего олигоцена -  позднего 
олигоцена (зоны Rocella vigilans -  Rocella gelida). 
Об олигоценовом возрасте вмещающих отложе
ний свидетельствуют и данные, полученные по 
фораминиферам (Крашенинников и др., 1988).

Другим местонахождением на Камчатке, из 
которого известны диатомеи олигоцена, является 
Точилинский разрез Западной Камчатки (Атлас 
фауны..., 1984). Немногочисленные остатки диа
томовых найдены здесь в одном слое верхней ча
сти гакхинской свиты и в одном слое вивентекс- 
кой свиты. Возраст комплекса гакхинской свиты, 
имеющего в составе Pyxilla aff. reticulata Grove et 
Sturt, представителей рода Pseudotriceratuim, оли- 
гоценовый, вероятнее всего раннеолигоценовый. 
Несколько отличающаяся по составу ассоциация 
из вивентекской свиты тоже может датироваться 
олигоценом. Зональные виды в обоих комплек
сах отсутствуют.

Новые данные по диатомеям верхнего олиго
цена и нижнего миоцена появились недавно у ав
тора после их изучения из озерновской свиты мы
са Тупой, Восточной Камчатки (рис. 1). Предва
рительные определения позволили выделить в 
разрезе два разновозрастных диатомовых ком
плекса. Первый, более древний, отличается, 
прежде всего, присутствием Rocella gelida (Mann) 
Bukry, зонального вида позднего олигоцена, а 
также единичными находками Lisitzinia omata 
Jouse, Rocella gelida var. schraderi (Bukry) Barron, 
Coscinodiscus rhombicus Castracane, Cavitatus rectus 
Akiba et Hiramatsu, Kisseleviella ezoensis Akiba. Ha 
отдельных уровнях (только в одном случае совме
стно с Rocella gelida (Mann) Bukry) отмечены еди
ничные находки Actinocyclus ingens Rattray -  фор
мы, появление которой по последним данным 
(Gladenkov, Barron, 1995) фиксируется в Северной 
Пацифике в самой нижней части раннего миоце
на. Эта ассоциация с долей условности может 
быть скоррелирована с комплексами верхней ча
сти зоны Rocella gelida и зоны Thalassiosira praefra- 
ga. При этом вмещающие отложения могут быть 
датированы в пределах верхней части позднего 
олигоцена-нижней части раннего миоцена. Вто
рой диатомовый комплекс, в составе которого от
мечены единичные Thalassiosira fraga Schrader, Ас- 
tinocyclys ingens Rattray, Raphidodiscus marylandicus 
Christian, Rhizosolenia hotaense Akiba, Rh. norwegica 
Schrader, Kisseleviella ezoensis Akiba, силикофлаг- 
гелята Naviculopsis lata var. obligua Bukry и отсут
ствуют представители рода Rocella, коррелиру- 
ется с ассоциацией нижнемиоценовой североти
хоокеанской зоны Thalassiosira fraga (рис. 2). 
Вмещающие отложения датируются в пределах 
первой половины раннего миоцена. Таким обра

зом, разрез озерновской свиты -  первый из изве
стных на сегодняшний день разрезов Камчати, в 
котором представлена микропалеонтологически 
охарактеризованная последовательность толщ от 
верхов позднего олигоцена до нижней части ран
него миоцена. Выделенные в этих отложениях 
диатомовые комплексы удается в целом сопоста
вить с ассоциациями зональной шкалы, разрабо
танной для Северной Пацифики по материалам 
рейса 145 ODP. Это представляется достаточно 
важным для стратиграфии кайнозоя Камчатки, 
так как дает возможность обоснованно привязать 
к выделенным по диатомеям стратиграфическим 
подразделениям комплексы других, в первую оче
редь, бентосных ископаемых организмов.

Материалы, имеющиеся в литературе по диа
томеям другого района Восточной Камчатки -  
п-ву Озерной (Литвинов и др., 1990), также позво
ляют наметить корреляцию выделенных там ас
социаций с зональными комплексами Северной 
Пацифики. Обнаруженный в шагаевской свите 
диатомовый комплекс, в котором отмечены Ro
cella vigilans Fenner и Lisitzinia omata Jouse, может 
быть сопоставлен с комплексом зоны Rocella geli
da верхнего олигоцена. Этот же уровень просле
живается и в донных отложениях у юго-восточно
го побережья Камчатки. В породах, драгирован
ных в подводных каньонах бухты Ольги и залива 
Кроноцкого, обнаружен, в частности, комплекс 
диатомей, характерными элементами которого 
являются Rocella vigilans Fenner, Lisitzinia omata 
Jouse, L. oranta f. pentagona Harwood, Sceptroneis 
tenue Schrader et Fenner (Глезер и др., 1986; Пуш
карь, 1987). Данная ассоциация также может 
быть сопоставлена с комплексом упомянутой се
веротихоокеанской диатомовой зоны позднеоли- 
гоценового возраста.

Диатомеи конца раннего миоцена, комплекс 
которых скоррелирован с ассоциацией зоны Сги- 
cidenticula kanayae, найдены только в разрезе 
верхней части пестроцветной свиты о-ва Кара- 
гинский, Северо-Восточная Камчатка (Гладен- 
ков и др., 1992). Ниже этого уровня в разрезе сви
ты обнаружен более древний комплекс, в составе 
которого отмечены Actinocyclus ingens Rattray и 
Kisseleviella ezoensis Akiba (Волобуева и др., 1992). 
Вероятно, он может быть сопоставлен с ассоциа
циями нижнемиоценовых зон Thalassiosira praefra- 
ga и Thalassiosira fraga.

Берингово море. Данные по диатомеям олиго
цена Берингова моря были получены по матери
алам драгирования в Наваринском бассейне 
(Baldauf, Barron, 1987). В составе обеих из двух 
выделенных диатомовых ассоциаций, в частнос
ти, отмечены находки Odontella sawamurae Akiba 
(= Odontella sp. 1 sensu Baldauf, Barron, 1987, PI. 3, 
fig. 13, =Odontella aurita sensu Baldauf, Barron, 1987, 
PI. 3, figs. 7, 11) и Kisseleviella ezoensis Akiba (=Cy-
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matosira compacta sensu Baldauf, Barron, 1987, PI. 10, 
fig. 3)* Отличие комплексов состоит в том, что в 
одном из них найдены Rocella gelida (Mann) Bukry 
и Thalassiossira mediaconvexa Schrader. Данные ас
социации с достаточной долей условности могут 
быть скоррелированы с комплексами зон Rocella 
gelida и Thalassiosira praefraga верхнего олигоцена- 
нижнего миоцена северотихоокеанской шкалы.

Сахалин. Находки раннекайнозойских диато- 
мей известны только из мутновской, пиленгской 
и борской свит в пределах Пограничного про
гиба и Лунской впадины Восточного Сахалина 
(Савицкий и др., 1979; Болдырева, 1991; Тузов и 
др., 1991).

Согласно данным В.П. Болдыревой (неопуб
ликованные данные) по диатомеям кайнозоя По
граничного прогиба с учетом ранее полученных 
результатов (Савицкий и др., 1979), олигоценовая 
ассоциация обнаружена в верхней части пиленг
ской свиты. В ее составе отмечены, в частности, 
Rocella vigilans Fenner, R. praenitida (Fenner) Fenner, 
Lisitzinia omata Jouse, L. omata f. pentagona Har
wood, Thalassiosira mediaconvexa Schrader. Совме
стное распространение этих форм характерно 
для комплекса верхнеолигоценовой зоны Rocella 
gelida, с которым и может быть сопоставлена 
упомянутая ассоциация. Подстилающие отложе
ния пиленгской свиты, в которых зональные ви
ды не найдены, по-видимому, относятся к более 
древним горизонтам олигоцена, расчленить кото
рые пока не удалось. Недавно у автора появились 
новые данные по диатомеям из отложений ни
жней части борской свиты, перекрывающей пи- 
ленгскую свиту. На этом уровне впервые обнару
жена ассоциация, в составе которой отмечены 
Odontella sawamurae Akiba, Cavitatus jouseanus (She- 
shukova-Poretskaya) Williams, C. rectus Akiba et Hira- 
matsu, C. miocenicus (Schrader) Akiba et Yanagisawa, 
Ikebea tenuis (Bran) Akiba, Kisseleviella carina She- 
shukova-Poretskaya, единичные Rhizosolenia mioce- 
nica Schrader, Actinocyclus ingens Rattray, Thalassio
sira praefraga Gladenkov et Barron, Th. mediaconvexa 
Schrader, Lisitzinia omata Jouse. Эта ассоциация кор- 
релируется с комплексом нижнемиоценовой зо
ны Thalassiosira praefraga, а вмещающие отложе
ния датируются в пределах первой половины ран
него миоцена.

Диатомовая ассоциация, обнаруженная в отло
жениях мутновской и пиленгской свит в пределах 
Лунской впадины (Тузов и др., 1991; Болдырева, 
1991), так же как и породы нижней части пиленг
ской свиты в Пограничном прогибе, не содержит 
в составе зональных видов и отличается нерити- 
ческим “обликом” флоры и не очень хорошей ее 
сохранностью. Это затрудняет точную возраст
ную привязку комплекса. Однако его определен
ное сходство с ассоциациями Японии (формация 
Мораван) и, отчасти, Командорских островов ука

зывает на олигоценовый (вероятнее всего, ранне- 
олигоценовый) возраст.

Скважины DSDP 439 и 438, Эти скважины 
Международного проекта глубоководного буре
ния (DSDP) расположены у северо-восточного по
бережья японского о-ва Хонсю. До рейса 145 ODP 
они были единственными в средних-высоких ши
ротах Северной Пацифики, вскрывшими отложе
ния нижнего миоцена, охарактеризованные мор
скими диатомеями (Barron, 1980; Akiba et al., 1982; 
Akiba, 1986; Yanagisawa, 1993). В разрезе кернов 
20 -5 скважины 439 (координаты: 40°37.6Г с.ш., 
143° 18.63' в.д.; глубина моря -  1656 м), обнаруже
ны диатомовые комплексы, соответствующие ас
социациям зон от Thalassiosira ffaga (верхняя часть 
раннего миоцена) до Denticulopsis lauta (низы сред
него миоцена). При этом отложения, соответству
ющие зоне Cracidenticula sawamurae и основной ча
сти зоны Cracidenticula kanayae, отсутствуют, что 
объясняется перерывом в осадконакоплении (Aki
ba, 1986). Наиболее древний диатомовыйкомп- 
лекс, обнаруженный в разрезе скважин 438А и 
438В (координаты: 40°37.79' с.ш., 143°14.15' в.д.; 
глубина моря -  1558 м), коррелируется с ассоци
ацией зоны Cracidenticula kanayae верхней части 
раннего миоцена.

Япония. Недавно автором был проведен отбор 
образцов из самой верхней части формации По- 
ронай (рис. 4) о-ва Хоккайдо -  подразделения “i” 
согласно Teshima (1962). В нескольких образцах 
карбонатных конкреций впервые для этих гори
зонтов были обнаружены редкие створки диато- 
мей не очень хорошей сохранности. Предвари
тельные определения показали, в частности, на
личие редких Pyxilla spp., Hemiaulus cf. bipons 
(Ehr.) Gran., H. aff. hostilis Heiberg, Genus and sp. in- 
det. Gombos, 1976, Genus and sp. indet 1 Fenner, 
1977. Однозначно оценить возраст этой обеднен
ной ассоциации трудно, исходя из ее состава, она, 
скорее всего, может быть датирована в пределах 
позднего эоцена-начала раннего олигоцена. На 
основе изучения остатков наннопланктона дан
ная часть формации Поронай отнесена к верхней 
части позднего эоцена -  подзоне CP15b (Okada, 
Kaiho, 1992), а по планктонным фораминиферам 
она датируется в пределах верхней части позднего 
эоцена-начала раннего олигоцена (Kaiho, 1983).

В восточной части о-ва Хоккайдо, в отложе
ниях формации Мораван в единичных образцах 
конкреций также обнаружены олигоценовые диа- 
томеи (Saito et al., 1988). В составе комплекса от
мечены Rouxia spp., Thalassiosira cf. burkyi Barron, 
Rhizosolenia antarctica Fenner, Pseudotriceratium ra- 
diosoreticulatum Granow, разнообразные представи
тели рода Stephanopyxis (Pyxidicula). Вывод о воз
растной приуроченности к низам позднего олиго
цена был сделан авторами, главным образом, на 
основании того, что флора не содержит предста
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вителей рода Pyxilla, которые, как считают неко
торые исследователи, вымирают к рубежу грани
цы раннего и позднего олигоцена. Дж. Бэррон, 
изучавший диатомей формации Мораван, под
черкивает, однако, что данный комплекс по со
ставу не похож на позднеолигоценовую ассоциа
цию, описанную им и Дж. Бэлдэфом из Беринго
ва моря (Baldauf, Barron, 1987). Обедненный 
комплекс формации Мораван имеет некоторое 
сходство с ассоциацией каменской свиты Коман
дорских островов, отнесенной к подзоне “а” зоны 
Rhizosolenia oligocaenica, но при этом в его составе 
отсутствуют такие формы как Rhizosolenia oligo
caenica Schrader, Eurossia irregularis (Greville) Sims, 
Asteromphalus oligocenicus Schrader et Fenner, Aste- 
rolampra schmidtii Hajos, Navicula udintsevii Schra
der, Costopyxis trochlea (Hanna) Strelnikova. Этот 
факт наряду с отсутствием Rocella vigilans Fenner 
свидетельствует о возможности сопоставления 
данного комплекса с ассоциацией предложенной 
нами подзоны “Ь” зоны Rhizosolenia oligocaenica 
раннего олигоцена (рис. 2). Косвенным подтверж
дением такого вывода служит и наличие в его со
ставе Rhizosolenia antarctica Fenner, появление ко
торого в высоких южных широтах приурочено к 
нижней части зоны Rhizosolenia oligocaenica 
(Baldauf, Barron, 1991; Harwood, Maruyama, 1992), a 
исчезновение -  к нижней части зоны Rocella vigi
lans (Fenner, 1984). При этом правда, в составе ас
социации формации Мораван отсутствует Cavita- 
tus jouseanus (Sheshukova-Poretskaya) Williams, что 
может объясняться последствием процесса из
бранного растворения или палеоэкологическими 
особенностями развития флоры.

Наиболее полный разрез от верхней части ни
жнего олигоцена до нижнего миоцена включи
тельно предствлен на Японских островах форма
цией Токива на востоке о. Хоккайдо (Akiba et al.,
1993). В нем можно проследить непрерывную по
следовательность от нижнеолигоценовой зоны 
Rocella vigilans до зоны Thalassiosira fraga средней 
части нижнего миоцена включительно. При этом 
в диатомовых комплексах здесь представлены все 
зональные виды упомянутых зон за исключением 
Thalassiosira praefraga Gladenkov et Barron.

По данным японских исследователей (Akiba, 
Yanagisawa; Akiba, неопубликованные данные; 
Morita et al., in press) о лигоценовые и раннемиоце
новые диатомеи обнаружены также в формациях 
Токомуро, Тотсукобу и Тсубетсу (восточная 
часть о. Хоккайдо). В формации Токомуро про
слеживаются диатомовые ассоциации от зоны 
Rocella gelida до нижней части зоны Thalassiosira 
fraga, то есть от верхнего олигоцена до средней ча
сти раннего миоцена. В разрезе формации Татсу- 
кобу и перекрывающей ее формации Тсубетсу 
встречены комплексы, также сопоставляющиеся 
с ассоциациями от верхнеолигоценовой зоны Ro
cella gelida до нижнемиоценовой зоны Thalassiosira

fraga включительно (представлены все зональные 
виды). С ассоциацией зоны Thalassiosira praefraga 
(первая половина нижнего миоцена), вероятно, 
может быть сопоставлен комплекс диатомей, об
наруженный упомянутыми исследователями в 
верхней части формации Санкебетсу (северо-вос
точная часть о. Хоккайдо);вид-индекс при этом, 
однако, отсутствует.

Диатомовые комплексы средней-верхней час
ти раннего миоцена известны в Японии из не
скольких местонахождений на востоке и юге о-ва 
Хонсю (Akiba, 1980,1986; Yanagisawa, 1993; Akiba, 
Yanagisawa; Akiba, неопубликованные данные, 
персональные сообщения). Отложения, объеди
ненные в группу Хота на п-ве Босо в восточной 
части о. Хонсю, характеризуются ассоциациями от 
нижней части зоны Thalassiosira fraga до средней 
части зоны Crucidenticula kanayae. К зоне Cruciden- 
ticula sawamurae относятся диатомеи из формаций 
Яманоучи, Каменоо и Таира, группы Икучизе и 
нижней части группы Морозаки. Комплексы, от
носящиеся к зоне Crucidenticula kanayae (верхняя 
часть нижего миоцена), характерны для верхней 
части группы Морозаки, группы Ширадо, боль
шей части группы Такаку и нижней половины 
формации Эми (ассоциации более верхних гори
зонтов последних двух подразделений коррелиру- 
ются с комплексом зоны Denticulopsis praelauta).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований пока
зана возможность использования зональной шка
лы по диатомеям (8 зон) для расчленения олиго- 
ценовых и нижнемиоценовых отложений различ
ных районов высоких-средних широт обширной 
северотихоокеанской области. Впервые проведе
на корреляция разрезов олигоцена и нижнего ми
оцена Северной Пацифики и ее обрамления на 
зональной основе. Выделенные зоны служат ос
новой для выявления фаз развития диатомовой 
флоры и процесса биогенного кремненакопления 
в регионе. В частности, приведенные данные ука
зывают на значительное усиление и достаточно 
широкое площадное распространение биогенно
го кремненакопления с раннего олигоцена. Это 
совпадает с началом глобального похолодания на 
Земле, которое сопровождалось образованием 
криосферы и психросферы.
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В лёссово-почвенных толщах бассейна Верхнего Дона обнаружен и детально изучен экскурс гео
магнитного поля, названный нами Лог Красный. Возраст экскурса оценен приблизительно в 600 
тыс. лет. Характерные черты экскурса: обратная полярность, скачкообразная смена полярности и 
пониженная в Ъ-4 раза напряженность геомагнитного поля по сравнению с напряженностью стаци
онарного поля. Палинологические исследования показали, что на период формирования изученных 
пород приходится 7 оптимумов и 9 похолоданий. Во временном интервале, соответствующем пер
вой половине экскурса, существовал холодный климат, на более поздней стадии -  два кратковре
менных оптимума. Начало и завершение экскурса происходило при резкой смене климата. Показа
но, что экскурс Лог Красный переспективен для стратиграфии кромера.
К л ю ч е в ы е  с л о в а .  Магнитостратиграфия, палеомагнетизм, экскурс, хрон, палинология, климатиче
ский оптимум, экстремум похолодания, корреляция.

ВВЕДЕНИЕ

Значение экскурсов геомагнитного поля для 
стратиграфии четвертичных отложений трудно 
переоценить. Они являются дополнительными 
независимыми от геологических данных репера
ми с большой разрешающей способностью при 
расчленении и корреляции четвертичных отло
жений (Адаменко и др., 1981; Зубаков и др., 1982; 
Лазаренко и др., 1980; Поспелова и др., 1976; 
Bucha et al., 1977; Ryan, 1972 и др.). Однако коли
чество экскурсов, их временная привязка в магни
тохронологической шкале, их характерные чер
ты, а также причины их возникновения оконча
тельно не установлены (Гурарий и др., 1986; 
Петрова и др., 1992; Фотиади и др., 1982; Bragin
sky, 1984; Pospelova, 1990). В среднем и позднем 
плейстоцене и в голоцене временная привязка экс
курсов установлена более надежно, чем в раннем 
плейстоцене (Куликова и др., 1979; Поспелова и 
др., 1986; Champion et al., 1981; Nami, 1995 и др.). По 
данным иностранных исследователей можно 
предположить, что в раннем плейстоцене дли
тельное время было стационарное поле и экскур
сы стали появляться только в конце раннего 
плейстоцена (Петрова и др., 1992 и др.). Знание 
характерных черт раннеплейстоценовых экскур
сов и их связь с изменениями климата может сыг
рать большую роль в стратиграфической корре

ляции кромера. В связи с этим ясно, насколько 
важно выполнить на одном и том же фактичес
ком материале магнитные, палеомагнитные и па
линологические исследования.

Комплексные исследования были проведены 
на лёссово-почвенном разрезе бассейна Верхнего 
Дона. Именно в лёссовых формациях наиболее 
полно, по сравнению с другими континентальны
ми формациями, запечетлена палеоклиматичес- 
кая история Земли за последние 2 миллиона лет 
(Стратиграфия..., 1982). Лёссово-почвенные тол
щи являются перспективными для изучения тон
кой структуры геомагнитного поля (Петрова и 
др., 1992; Поспелова и др., 1976; Семенов, 1994; 
Третяк, 1983 и др.).

ГЕОЛОГИЯ РАЙОНА
В качестве объекта исследований взяты плио- 

цен-плейстоценовые отложения бассейна Верх
него Дона. В течение нижнего плейстоцена здесь 
формировалась сложнопостроенная серия аллю
виальных отложений. Одновременно вне речных 
долин формировались субаэральные образова
ния, состоящие из многократного чередования 
лёссов и погребенных почв. Установление над 
широко развитой здесь донской мореной межлед
никовых мучкапских отложений, содержащих ос
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татки мелких млекопитающих тираспольского 
комплекса (Агаджанян, 1992), позволяет гово
рить о нижнеплейстоценовом самостоятельном 
оледенении, по-видимому, аналоге древнейших 
оледенений Белоруссии и Прибалтики. Регио
нальная стратиграфическая схема нижнеплейсто
ценовых отложений бассейна Верхнего Дона раз
работана детально. Практически все горизонты 
нижнего плейстоцена в схеме Восточно-Европей
ской платформы, кроме окского, выделены на 
опорных разрезах Верхнего Дона (Решения..., 
1986; Бреслав и др., 1992).

В бассейне Верхнего Дона нижнеплейстоцено
вые отложения представлены 6-ю горизонтами 
(снизу вверх):

1. Петропавловский (рр) содержит остатки 
древнейших мелких млекопитающих тирасполь
ского фаунистического комплекса, для которых 
характерно появление первых представителей 
рода Microtus.

2. Покровский (р) характеризуется перегляци- 
альными спорово-пыльцевыми спектрами, холо
долюбивыми моллюсками и остатками мелких 
млекопитающих тираспольского фаунистическо
го комплекса (покровский подкомплекс).

3. Ильинский (it) сложно построенный ком
плекс отложений, соответствующий стратиграфи
ческому интервалу между покровским и донским 
горизонтами. Он охватывает, по-видимому, до 
трех теплых межледниковых эпох. В субаэраль- 
ных отложениях ильинскому горизонту соответ
ствует сложно построенный почвенно-лёссовый 
комплекс, в котором выделяется до трех погребен
ных почв. В аллювиальных отложениях бассейна 
Дона, в частности, в разрезе Ильинка (стратотип 
ильинской свиты), расположенном на юго-востоке 
Воронежской области, восточнее г. Калач, изуче
но 3 эволюционных уровня среднетираспольских 
фаун мелких млекопитающих, более молодых, чем 
петропавловская фауна (Красненков и др., 1992).

4. К донскому горизонту (dns) отнесены море
на Донского ледникового языка, а также над- и 
подморенные водно-ледниковые отложения.

5. Мучкапский горизонт представлен межлед
никовыми аллювиальными отложениями с позд
нетираспольским (мучкапский подкомплекс) ком
плексом мелких млекопитающих, остатками чере
пах и теплолюбивых моллюсков.

6. К окскому горизонту отнесены нижнеплей
стоценовые аллювиальные отложения, лежащие 
выше мучкапского горизонта.

По своей деятельности, а также по микротери- 
ологическим данным схема стратиграфического 
расчленения нижнеплейстоценовых отложений 
Верхнего Дона хорошо сопоставляется с западно
европейскими схемами, в частности, со схемой 
кромерских отложений Западной Европы (Zag- 
wijn, 1985).

Для палеомагнитных и палинологических ис
следований в бассейне Верхнего Дона в стратоти
пическом районе Урыв нами выбрана часть суба- 
эральных формаций, стратиграфическое положе
ние которой определено двумя реперами. Верхним 
репером является морена донского ледникового 
языка, возраст которой термолюминисцентным 
датированием, выполненным А.И. Шлюковым, 
оценен в >450 тыс. и >490 тыс. лет. Нижним репе
ром является инверсия Матуяма-Брюнес, ранее ус
тановленная в разрезах этого региона В.В. Семе
новым (Семенов", 1990) и подтвержденная настоя
щими исследованиями.

ОТБОР ОБРАЗЦОВ
Из наиболее полного разреза субаэральных 

лёссово-почвенных нижнеплейстоценовых отло
жений обнажения Лог Красный, находящегося 
вблизи села Урыв Острогожского района Воро
нежской обл. (рис. 1), отобрано около 400 ориен
тированных образцов для палеомагнитных и маг
нитных исследований. В двух оврагах крупной 
балки, открывающейся в долину р. Измайлы (не
большого притока р. Дон), были заложены четы
ре расчистки I-IV, частично перекрывающиеся и 
дополняющие друг друга (рис. 1). В расчистках 
ниже донской морены вскрыты отложения Иль
инского горизонта, представленные тремя серо
цветными типичными ископаемыми почвами. 
Почвы, не содержащие видимых изменений, раз
делены горизонтами лёсса. Третья додонская 
почва с перерывом залегает на маломощном суг
линке, частично переработанном почвообразова
нием. Вся эта толща подстилается либо краснова
то-бурой почвой, либо красноцветным и светлым 
аллювием петропавловского горизонта, лежащим 
на отложениях мела. В основании разреза Лог 
Красный (в аллювии) обнаружены крупнейшие (в 
количественном отношении и по видовому соста
ву) находки зубов мелких млекопитающих тирас
польского фаунистического комплекса, включаю
щие и древнейших представителей рода Microtus 
(рис. 1) (Красненков, устное сообщение).

В расчистке I мощностью 13 м, вскрывающей 
под донской мореной три серовато-бурые погре
бенные почвы, разделенные горизонтами лёсса, 
маломощный лёссовидный суглинок и петропав
ловский светлый аллювий, отобрано 144 ориен
тированных образца кубической формы с ребром 
2 см по 2-5 кубиков с 33 уровней. Непрерывный 
отбор образцов выполнен во второй додонской 
почве, где ранее нами при рекогносцировочных 
работах были обнаружены образцы из двух уров
ней, обладающие аномальным направлением есте
ственной остаточной намагниченности. В расчист
ке II, мощностью 8 м, отстоящей от расчистки I 
на 250 м ниже по логу, вскрыты вторая и третья 
подморенные сероцветные почвы, разделенные
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Рис. 1. Схема расположения разрезов и магнитостратиграфическая корреляция разрезов Лога Красного.
А -  сводный разрез: I-IV -  номера разрезов. 1 -  современная почва; 2 -  суглинок; 3 -  суглинок моренный; 4 -  ископа
емая почва; 5 -  лёсс; 6 -  аллювий; 7 -  мел; 8 -  перерыв в осадкообразовании; 9 -  осыпь; 10-12 -  палеомагнитная зона 
ПМЗ (10 -  прямая, 11 -  обратная, 12 -  переходная); 13 -  местонахождение разрезов; 14 -  уровни отбора ориентиро
ванных штуфов, 15 -  вертикальный масштаб разрезов; 16 -  фауна.
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горизонтами лёсса. Ниже этой толщи вскрыта 
красно-бурая почва, подстилаемая петропавлов
ским красноцветным и светлым аллювием. Пред
полагается, что здесь верхняя (первая додонская) 
погребенная почва “сорвана” мореной (Краснен
ков и др., 1993). Отобрано 215 образцов из 52 уров
ней по 3-8 образцов на каждом уровне. Непре
рывный отбор произведен во второй додонской 
сероцветной погребенной почве и в верхней части 
подстилающего почву лёсса. Небольшая расчист
ка III расположена в трех метрах от расчистки II 
выше по логу. В ней из основания второй ископа
емой почвы и нижележащего лёсса взято 13 об
разцов из трех уровней. В расчистке IV мощнос
тью 6 м, заложенной в том же овраге, что и рас
чистка II, на противоположной (правой) стенке, из 
красно-бурой ископаемой почвы и нижележащего 
светлого аллювия отобрано с большим интерва
лом 23 образца из 5 уровней. Из пород расчистки П 
из тех же штуфов, из которых изготовлялись ори
ентированные кубики для палеомагнитных иссле
дований (рис. 2, 7), взяты образцы для спорово
пыльцевого анализа (21 образец). Отбор образцов 
для палинологических исследований выполнен 
аналогичным образом и в расчистке IV.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Измерение магнитной восприимчивости К по

род выполнено на разрезах in situ прибором КТ-5 
и в лаборатории на приборе KLY-2 для оценки 
магнитной анизотропии пород по трем осям X, У, 
Z образцов-кубиков. Естественная остаточная на
магниченность пород Jn измерена на приборе 
JR-4 после выдержки образцов в экранах более 
месяца. Для определения направления первичной 
остаточной намагниченности проведена серия 
ступенчатых нагревов образцов до 600°С в уста
новке с компенсацией магнитного поля до 5у и 
выполнен компонентный анализ Jn пород.

Термомагнитным анализом изучен состав 
магнитных минералов пород. По кривым темпе
ратурной зависимости остаточной намагничен
ности насыщения Jrs определены блокирующие 
температуры содержащихся в породах магнит
ных минералов. По отношению Jrs/К  оценены от
носительные размеры магнитных зерен пород.

Для оценки относительной напряженности ге
омагнитного поля в периоды формирования по
род вдоль разрезов использованы значения фак
тора Qn = Jn/0.5К, а также Q при 400°С, при кото
рой наблюдается выход вектора Jn на первичное 
направление, и отношение Jn/Jrs.

Техническая обработка образцов для спорово
пыльцевого анализа выполнялась либо по обще
принятой для четвертичных отложений методике 
В.П. Гричука, либо, для большинства пород, в ко
торых пыльцевые зерна и споры окружены мине

ральным коллоидом, по усложненной методике 
Г.М. Левковской. Очень карбонатные и коллои- 
дированные породы подвергались трехкратной 
последовательной обработке соляной и фторис
товодородной кислотами по определенной схеме.

МАГНИТНЫЕ И ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

По магнитным свойствам породы разрезов не
однородны. Наблюдается четкая зависимость 
значений скалярных магнитных параметров AT, Jn 
и Jrs от литологии пород. У красноцветных по
род эти параметры в три-пять раз выше, чем у 
сероцветных почв, лёсса и светлого аллювия. 
Магнитная восприимчивость в разрезах меняет
ся от 110-250 х 10-6 СИ у серых почв, лёсса и свет
лого аллювия до 500-1000 х 10-6 СИ у красно-бу
рых почв и красноцветного аллювия (рис. 2). 
Анизотропия магнитной восприимчивости пород 
практически отсутствует. Величины Jn и Jrs, по
лученные в поле 143000 А/м, в целом повторяют 
ход изменения К. Jn меняется от 0.3 до 30пТ, один 
образец красно-бурой почвы обладает величи
ной Jn = 62пТ. Jrs у сероцветных пород равны 
420-2700лГ, у красноцветных -  3000-5000лГ. 
Фактор Q также колеблется в больших пределах 
от 0.05 до 1.5 у пород разрезов II, III и нижней ча
сти разреза I. Наибольшие значения Q равные 3-5 
имеют образцы светлого аллювия. Минимальные 
значения магнитных параметров характерны для 
второй додонской сероцветной ископаемой почвы.

Состав магнитных минералов у исследован
ных пород различен. По кривом Jrs(t) установле
но, что основным носителем намагниченности у 
серых почв, лёсса и светлого аллювия является 
мелкозернистый гематит (рис. За, 36), у красно
цветных почв и аллювия -  магнетит (рис. Зв). По
роды отличаются не только по составу магнит- 
рых минералов, но и по величине и концентрации 
магнитных зерен (рис. Зг). На рис. Зг видим, что 
значения Jrs от К пород располагаются с некото
рым разбросом вдоль двух прямых. Это означает, 
что по величине зерна породы делятся на две груп
пы с меньшим (прямая а) и большим (прямая б) 
размером зерна. К первой группе относятся об
разцы светлого аллювия, третьей додонской поч
вы и лёсса, лежащего на этой почве. Образцы 
второй подморенной почвы и части подстилаю
щего ее лёсса принадлежат второй группе и со
держат более крупные зерна. Лёсс по величине 
магнитных зерен разделяется как бы на две части. 
Наибольшая концентрация магнитных зерен в 
лёссе и в третьей ископаемой почве, наименьшая -  
во второй ископаемой почве разреза II. Чем бли
же слой породы лежит к морене, тем меньше кон
центрация магнитных зерен и больше величина 
зерна. Можно предположить, что такая законо
мерность обусловлена влиянием донской море-
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Рис. 2. Палеомагнитные характеристики пород, палеомагнитные зоны и палинозоны разрезов II и IV. Условные обо
значения см. на рис. 1.

ны. В подстилающих донскую морену породах 
мелкие магнитные зерна, видимо, вынесены мо
реной. Различие же состава магнитных минералов 
у изученных пород свидетельствует либо о раз
личной природе магнитных зерен и/либо о разных 
провинциях сноса осадочного материала.

После выдержки образцов в экранах вектор Jn 
обнаруживает сложное с большим разбросом рас
пределение направлений. На рис. 4а представлены 
сгереограммы направлений Jn для разных групп 
образцов. Наибольший разброс Jn наблюдается у 
образцов второй додонской почвы и верхней части 
подстилающего ее лёсса (рис. 4а, П).

На диаграммах Зийдервельда, построенных по 
результатам ступенчатого терморазмагничива
ния пород, видно, что в породах прямых зон выде
ляется один (рис. 5в), иногда два компонента Jn. 
Первый компонент (Т = 50-150°С) имеет случай
ное направление и является остатком лаборатор
ной вязкой намагниченности, не снятой за месяц 
хранения образцов в экране. В обратно намагни
ченных образцах присутствует, как правило, три 
компонента Jn (рис. 5а, 56, 5г). Первый, как и в 
прямо намагниченных образцах, является остат
ком лабораторной вязкой намагниченности, вто
рой компонент -  результат перемагничивания по-
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Рис. 3. Зависимость Jrs от температуры (я, б, в) и магнитной восприимчивости (г) пород.
а -  сероцветная почва; б -  лёсс; в -  красно-бурая почва; 1 , 2 -  кривая Jrs(t): 1 -  первый нагрев, 2 -  второй нагрев; 3 -  
вторая сероцветная погребенная почва в разрезах I и II; 4 -третья сероцветная погребенная почва в разрезе II; 5 -  лёсс; 
6 -  светлый аллювий.

род современным магнитным полем, который 
снимается температурой 200-250°С, что под
тверждает компонентный анализ. Разностные 
векторы в интервале температур 150-250°С име
ют направления, близкие к современному геомаг
нитному полю. После нагрева выше 200-250°С 
резко меняется направление Jn и возрастает куч
ность (рис. 4). При нагревах до более высоких 
температур направление Jn меняется незначи
тельно и прямые, соединяющие проекции векто
ров Jn на диаграммах Зийдервельда, идут, как 
правило, в начало координат. Направления ха
рактеристических намагниченностей, которые 
принимаем за первичные, для соответствующих 
групп пород представлены на рис. 46. Одним из 
доводов, позволяющим считать характеристичес
кую намагниченность пород первичной, является 
присутствие одинакового основного носителя ос
таточной намагниченности (гематита), как в по
родах прямых палеомагнитных зон, так и в поро
дах обратной субзоны.

В разрезе I выделено четыре различные по 
мощности палеомагнитные зоны ПМЗ (рис. 1). 
Первая подморенная почва, лежащий под ней 
лёсс и верхи второй додонской почвы составляют 
прямую ПМЗ-1 мощностью 2.1 м. Остальная 
часть второй додонской почвы и верхняя часть 
нижележащего лёсса образуют маломощную 
(около 1 м) обратную ПМЗ-2. Вторая половина 
лёсса и третья подморенная почва вновь состав
ляют прямую ПМЗ-З мощностью 4 м. Аллювий 
петропавловского горизонта (мощностью 2 м) 
слагает обратную ПМЗ-4. Между прямой ПМЗ-З 
и обратной ПМЗ-4 в маломощном лёссе Покров
ского горизонта, залегающим на петропавлов
ском аллювии, прослежена на трех уровнях пере
ходная зона мощностью 0.15 м. В других разрезах 
бассейна Верхнего Дона в отложениях над петро
павловским горизонтом между обратной и пря
мой палеомагнитными зонами В.В. Семеновым 
тоже была зафиксирована переходная зона (Семе
нов, 1990). В разрезе П первая подморенная почва 
и подстилающий ее лёсс отсутствуют. Прямая
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а б

Рис. 4. Стереограммы векторов Jn.
а -  до чистки; б -  после чистки. 1 , 2 -  проекция векторов Jn: 1 -  на нижнюю полусферу, 2 -  на верхнюю полусферу; 
3 , 4 -  среднее направление вектора Jn: 3 -  на нижней полусфере, 4 -  на верхней полусфере; I -  ПМЗ-1; II -  ПМЗ-2 в 
двух параллельных разрезах; III -  ПМЗ-З; ГУ -  ПМЗ-4.

ПМЗ-1, представленная верхней частью второй 
додонской почвы, имеет мощность всего 0.5 м. 
Нижняя часть этой почвы и верхняя часть подсти
лающего почву лёсса, как и в разрезе I, составля
ют обратную ПМЗ-2 (0.7 м). Ниже по разрезу 
часть лёсса и третья подморенная ископаемая 
почва вновь образуют прямую ПМЗ-З, мощнос
тью 3.3 м. Маломощная обратная ПМЗ-2 обнару

жена также в разрезе III в тех же отложениях, 
что и в разрезах I и II. Красно-бурая почва и ал
лювий петропавловского горизонта, вскрытые в 
разрезе IV, составляют обратную ПМЗ-4, мощно
стью около 4 м.

На основании палеомагнитных исследований 
пород из четырех разрезов составлен сводный па- 
леомагнитный разрез (рис. 1, А). Его можно рас-
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о 2

Рис. 5. Температурные диаграммы Зийдервельда век
торов Jn.
а -  обратно намагниченная сероцветная почва, обр. 
22/1; б -  обратно намагниченный лёсс, обр. 59/1; в -  
прямо намагниченный лёсс, обр. 7/4; г -  обратно на
магниченная красно-бурая почва, обр. 42. 1 , 2 -  про
екция вектора Jn: 1 -  на плоскость XY; 2 -  на плос
кость YZ; температуры, С°: 1 -  20; 2 -  50; 3 -  100; 4 -  
150; 5 -  200; 6 -  250; 9 -  400; 12 -  550; 13 -  570. По осям 
даны значения Jn в пТ.

сматривать состоящим из двух палеомагнитных 
зон различной мощности, между которыми за
фиксирован переход. Обратная ПМЗ мощностью 
около 6 м соответствует верхам хрона Матуяма. 
Она однополярна. Эпизод Харамильо в изучен
ной части хрона Матуяма не обнаружен, т.к., ис
ходя из фаунистических данных, он должен зале
гать в отложениях разреза с ногайской фауной. 
Граница Матуяма-Брюнес проходит в суглинке 
Покровского горизонта, залегающего с переры
вом под подошвой ильинского горизонта. Выше 
располагается прямая палеомагнитная зона мощ
ностью около 7 м, которая формировалась в пер
вой половине хрона Брюнес. В середине прямой 
зоны четко в трех разрезах зафисирована субзона 
обратной полярности. Направление намагничен

ности в этой субзоне полностью обратно направ
лению окружающей прямой зоны. Согласно это
му признаку обратную субзону можно было бы 
отнести к разряду эпизода в хроне Брюнес. Одна
ко на данном этапе исследований все экскурсы и 
эпизоды в хроне Брюнес мы объединяем в одно 
понятие -  экскурс и называем, как принято, за
фиксированную обратную субзону экскурсом 
Лог Красный по месту его обнаружения. По вре
мени проявления экскурс Лог Красный может 
быть сопоставлен с экскурсами Елунино VII, 
У реки П, Дельта. Выполнить же идентификацию 
экскурса Лог Красный с вышеперечисленными 
экскурсами невозможно, так как подробная ин
формация о поведении геомагнитного поля во 
время этих экскурсов отсутствует. В пользу запи
си экскурса свидетельствует характерное для экс
курса и обнаруженное в данном случае (Поспело
ва и др., 1997) пониженное значение напряженнос
ти геомагнитного поля в 3-4 раза по сравнению с 
напряженностью в стационарном поле вблизи экс
курса. Если предположить, что обнаруженная об
ратная субзона является концом хрона Матуяма, 
то это противоречит имеющимся микротериоло- 
гическим данным. Экскурс Лог Красный записан в 
образованиях со среднетираспольской фауной. 
Раннетираспольская фауна установлена в нижеле
жащих отложениях петропавловского горизонта. 
Эпизод Харамильо приурочен к отложениям, оха
рактеризованным значительно более древней но
гайской фауной -  верхней части таманского фау- 
нистического комплекса. В бассейне Верхнего До
на эпизод Харамильо зафиксирован в отложениях 
острогожской свиты в разрезе Каратояк (в 20 км 
от Урыва), где были изученны богатые коллек
ции мелких млекопитающих таманской фауны, 
в том числе и ногайской (Иосифова и др., 1992).

Возраст экскурса оценен приближенно по лито- 
лого-сгратиграфическим данным, скоррелирован
ным с изотопно-кислородной шкалой. Р.В. Крас
ненковым региональная схема нижнеплейсто
ценовых отложений бассейна Верхнего Дона 
сопоставлена с изотопно-кислородной шкалой 
Шеклтона-Опдайка (Shackleton et al., 1977, Крас
ненков, 1992). Донской горизонт предварительно 
прокоррелирован с 12 ярусом шкалы, ильинский 
горизонт с 13-17 ярусами, а вторая додонская поч
ва с 15 ярусом. Отсюда возраст экскурса Лог Крас
ный можно условно оценить в 580-620 тыс. лет.

Другая возрастная характеристика экскурса 
Лог Красный была получена по скорости осадко- 
накопления. Мощность изученной толщи между 
двумя реперами, границей Матуяма-Брюнес и дон
ской мореной, составляет 7.5 м (рис. 1), если не 
учитывать неполноты разреза и перерывов в осад
кообразовании. Исходя из этой мощности пород и 
времени формирования осадков за 240 тыс. лет, 
средняя скорость осадконакопления равна Уср = 
= 0.0313 мм/год. Тогда начало экскурса происхо
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дило ориентировочно 600 тыс. лет тому назад, а 
продолжительность его может быть не более, 
чем 20-30 тыс. лет. Оценка длительности экскур
са, видимо, завышена, так как Vcp ниже действи
тельной.

В течение экскурса Лог Красный геомагнит
ное поле имело полностью обратную полярность, 
что не является характерным для большинства 
экскурсов. Виртуальные геомагнитные полюсы 
ВГП расположены вокруг южного географичес
кого полюса, не выходя за пределы 68° ю.ш. по 
данным разреза I и 55° ю.ш. по данным разрезов 
II и III. Средние координаты ВГП, согласно дан
ным трех разрезов, равны ф = 82° ю.ш., А, = 2° в.д.,
т.е. в среднем за временной интервал экскурса ге
омагнитная ось отстояла от оси вращения Земли 
на 8°, что близко к современному состоянию по
ля. Угловая девиация ВГПср во время экскурса со
ставляет 12.9°.

Отсутствие постепенного перехода от одной 
полярности к другой как в начальной, так и в за
ключительной стадиях экскурса может быть 
обусловлено либо скачкообразной сменой поляр
ности, либо кратковременностью переходного 
процесса, который не зафиксирован в этих отло
жениях, либо наличием незначительных переры
вов в осадкообразовании. Учитывая вычисленную 
скорость осадкообразования Уср = 0.031 мм/год 
временной интервал между окончанием прямой 
полярности и началом эскурса в разрезе II можно 
оценить в 3.5 тыс. лет, а между окончанием экс
курса и началом прямой полярности в 1 тыс. лет. 
Итак, настоящие исследования уверенно установи
ли геомагнитный экскурс Лог Красный, происхо
дивший приблизительно 600 тыс. лет тому назад.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД

Из разрезов обнажения Лог Красный методом 
спорово-пыльцевого анализа исследовано 24 об
разца: 3 образца из зоны обратной намагниченно
сти разреза IV, 21 образец из пород разреза II. Ре
зультаты палинологических исследований пред
ставлены на рис. 6 и 7.

Палинозона 1. В палинологическом спектре 
красноцветного аллювия (проба 24) господствует 
пыльца древесных пород -  82%, из них преоблада
ет пыльца вяза -  64.4%. Прочие древесные пред
ставлены единичными зернами дуба (Quercus sp.), 
орешника (Corylus sp.) и березы (Betula sp.). Из эк
зотов определены Juglans sp. и Carpinus sp. В соста
ве травянистых господствует пыльца водных рас
тений. Определены кувшинка (Nymphaea sp.), пу
зырчатка (Utricularia sp.), телорез (Stratioides sp.) и 
альдрованда (Aldrovanda sp.). Неповрежденные 
формы пыльцевых зерен указывают, что в момент 
существования растений условия для сохранения

пыльцы были благоприятные. Этот период отве
чает оптимуму термомера с господством лесной 
растительности.

Палинозоны 2, 3. Палинологические данные 
красно-бурой почвы указывают на существование 
в районе сначала лесостепных условий (проба 23), 
позже лесных (проба 22) (рис. 6). Содержание 
пыльцы древесных пород возрастает по разрезу 
снизу -  вверх с 55% до 85%, а количество пыльцы 
травяно-кустарничковых растений соответствен
но уменьшается с 45% до 12%. Специфика лесных 
ценозов этого времени -  господство в районе ши
роколиственных полидоминантных лесов. Внача
ле в лесах района содоминировали клен, дуб, 
ясень, древовидные розовоцветные (яблоневые), 
орешник и ольха. Позже в лесах заметную роль 
стали играть более влаголюбивые древесные по
роды. Несколько возросла роль ольхи, найдены 
единичные пыльцевые зерна бука, граба, каштана. 
В составе широколиственных древесных пород со
доминировали в это время вяз, дуб и экзот -  орех. 
Дендрофлора этого этапа отличалась максималь
ным разнообразием состава экзотов (рис. 7).

Состав пыльцы травяно-кустарничковых рас
тений, как и древесных, указывает на возраста
ние увлажненности в районе, что выразилось в 
господстве травянистых ценозов, образованных 
разнотравьем, среди которых присутствовали 
эфедра, лебедовые, полынь (проба 23), и позже 
осока (проба 22). Палинологические данные ука
зывают на существование в период формирова
ния красно-бурой почвы в изучаемом районе опти
мума межледниковых условий -  климатический 
оптимум 3. Первый этап в развитии растительнос
ти данного термомера отвечает термоксеротичес
кой климатической стадии межледниковий -  меж- 
стадиалов по В.П. Гричуку, второй -  термогигро- 
тической климатической стадии.

Палинозоны 4-6. В общем составе спектров 
пыльцы сероцветной почвы господствует пыльца 
мезофильных травяно-кустарничковых растений 
(палинозоны 4 и 6) или пыльца древесных пород 
(оптимум -  палинозона 5, проба 2) при значитель
ном участии пыльцы мезофильного разнотравья. 
Реконструируется три фазы в развитии лесной 
растительности -  фаза вяза, ольхи и граба и фаза 
ольхи, вяза и дуба. Экзоты представлены самши
том, орехом, каштаном, грабом. Среди травянис
тых много пыльцы осок, особенно в конце этапа. 
Разнотравье представлено бобовыми, свинчатко- 
выми, синюхой, лилейными, частоустом, ворсян
кой, армерией, пахиломой, гвоздичными, розово
цветными, неопределенными травянистыми рас
тениями (определено 10 морфологических типов 
пыльцы), подорожником, яснотковыми. Найдена 
пыльца злаков и водно-болотных растений грави
лата (сырые луга, берега рек, озер, болота), кув
шинки, урути, калужницы, тростники, а также 
споры зеленых мхов. Находки пыльцы эфедры,
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Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма пород.
1 -  пыльца древесных пород; 2 -  пыльца мезофильных травяно-кустарничковых растений; 3 -  пыльца ксерофильных 
травяно-кустарничковых растений; 4 -  споры; 5 -  пыльца ольхи; 6 -  сумма пыльцы широколиственных древесных по
род; 7 -  пыльца ели; 8 -  пыльца сосны; 9 -  пыльца березы. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 7. Флористический состав пыльцы древесных пород и кустарников.
I -  микротермы, отсутствующие в современной флоре района; II -  термофилы, отсутствующие в современной флоре 
района; III -  прочие древесные породы и кустарники; 1 -  единичные находки; 2 -  обильные; 3 -  компоненты, домини
рующие в составе пыльцы широколиственных древесных пород. Остальные условные обозначения см. на рис. 1.
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Рве. 8. Корреляция кромера Северной Европы (а) и стратиграфических, палеомагнитных и палинологических данных 
нижнеплейстоценовых лёссово-почвенных толщ бассейна Верхнего Дона (б).
1 -  температурная кривая по В.Х. Загвийну (Zagwijn, 1985); 2 -  оптимум; 3 -  экстремум похолодания. Остальные ус
ловные обозначения см. на рис. 1.

ем которое может быть сопоставлено с 16 холод
ной изотопно-кислородной стадией, наступив
шим после межледниковья или теплого межста- 
диала, а окончание попадает на похолодание, 
после которого начинается межледниковье с теп
лым, умеренно влажным климатом.

Следовательно, на примере экскурса Лог 
Красный установлено, что начало и окончание 
экскурса приурочены к резким изменениям кли
мата что свидетельствует в пользу наличия связи 
между геомагнитными экскурсами и климатичес
кими изменениями. Полученный эксперимен
тальный результат подтверждает теоретические 
представления М. Рампино (Rampino, 1979) о том, 
что резкие изменения направления геомагнит- 
нитного поля -  экскурсы и климатические осцил
ляции имеют общие причины, обусловленные ас
трономическими факторами. Этот вывод, безус
ловно, требует дальнейших подтверждений.

П Установление климатохронологического по
ложения экскурса Лог Красный позволяет исполь
зовать его также для практических целей корреля
ции и расчленения отложений кромера. Страти- 
гоафичекие палеомагнитные и палинологические 
данные нижнеплейстоценовых толщ Верхнего

Дона сопоставлены нами с палеомагнитными и 
палинологическими данными кромерских отло
жений Севера Западной Европы (Zaqwijn, 1985).

Согласно палинологическим данным В.Х. За- 
гвийна, кромерские отложения Северной Европы 
четко расчленяются на семь климатических ста
дий гляциала и интергляциала (рис. 8а). Им соот
ветствуют в бассейне Верхнего Дона отложения 
от петропавловского горизонта до мучкапского. 
В рамках кромера на температурной кривой выде
лено три гляциала А, В и С, один из которых ха
рактеризуется двойным “пиком”. Гляциалы разде
лены интергляциалами I, П, Ш, IV. Интергляциал 
IV соответствует, по всей видимости, мучкапско- 
му горизонту. Ему предшествует большой холод
ный “пик” -  гляциал С, который логично сопоста
вить с донским горизонтом.

Ниже гляциала С на кривой В.Х. Загвийна вы
делено два климатических оптимума (интергля
циал П и Ш) и экстремум похолодания (гляциал В, 
содержащий небольшой оптимум). На основании 
детальных палинологических исследований, вы
полненных на породах разрезов Лог Красный 
(рис. 86), можно сделать заключение, что вторая 
додонская почва формировалась преимуществен
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но в климатический оптимум, но имели место два 
кратковременных похолодания. Видимо, клима
тический оптимум можно скоррелировать с опти
мумом гляциала В. Верхняя часть суглинка, зале
гающая между второй и третьей сероцветными 
почвами, накапливалась в период очень холодно
го климата, соответствующего первому “пику” 
гляциала В. Нижняя часть суглинка и третья до- 
донская почва формировались в период интергля- 
циала II, во время которого также зафиксировано 
два похолодания. Тогда первая додонская почва, 
вероятнее всего, стратиграфически коррелирует с 
интергляциалом Ш. Картина климатических изме
нений, полученная в результате палинологических 
исследований пород разрезов Лог Красный, более 
сложная, чем по схеме В.Х. Загвийна (рис. 8). Об
ратно намагниченная красно-бурая погребенная 
почва петропавловского горизонта, развитие рас
тительности которой отвечает термоксеротичес
кой и термогигротической климатическим ста
диям межледниковья, видимо, формировалась в 
период интергляциала I. На основании такого со
поставления четко фиксируется длительный пере
рыв между сероцветной третьей почвой и отложе
ниями, соответствующими Покровскому горизон
ту, формировавшемуся в климатическую стадию 
гляциала А.

В кромерских отложениях магнитостратигра
фическим репером является только граница Ма- 
туяма-Брюнес. Вышележащая толща, относимая 
к хрону Брюнес, не содержит записей геомагнит
ных экскурсов. Знание климатической и возраст
ной характеристики экскурса Лог Красный дает 
возможность четко установить его положение в 
отложениях кромера. Экскурс коррелирует с пер
вым похолоданием гляциала В и частично с нача
лом небольшого оптимума этого гляциала, что по
падает на временной интервал древнее 0.5 млн. лет 
и моложе 0.73 млн. лет (рис. 8), по нашим оценкам 
приблизительно 600 тыс. лет.

Открытие экскурса в кромерских отложениях 
даст дополнительный четкий геомагнитный репер 
для расчленения и корреляции этих отложений.

1П. В покровных четвертичных осадочных по
родах разреза Погребя (Молдова) и в пещерных 
осадочных породах (пещера Треугольная) нами 
ранее была установлена связь между скалярными 
магнитными параметрами пород и изменениями 
климата в период формирования пород (Поспе
лова и др., 1994). Корреляция наблюдалась не 
только с крупными климатическими осцилляция
ми, но и с климатическими стадиями. Основные 
носители магнитных свойств пород во всех слоях 
разрезов были одинаковы по составу и структуре 
магнитных зерен и представлены псевдооднодо- 
менными зернами магнетита. В изученных разре
зах Лога Красного связь между скалярными маг
нитными параметрами и изменениями климата не

прослежена (рис. 2). Это естественно, т.к. необхо
димое условие проявления корреляции между 
скалярными магнитными параметрами и палино- 
зонами -  однородность состава и доменной струк
туры магнитных зерен на протяжении всего раз
реза. В изученном разрезе меняется как состав, 
так и величина магнитных зерен (рис. 3).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Обнаружен и детально изучен экскурс Лог 
Красный, происходивший приблизительно 600 
тыс. лет тому назад. Это первый всесторонне изу
ченный геомагнитный экскурс в раннем плейсто
цене. Установлены его характерные черты: об
ратная полярность, скачкообразный переход от 
прямой полярности к обратной и от обратной к 
прямой, пониженная напряженность геомагнит
ного поля по сравнению с напряженностью в ста
ционарном поле вблизи экскурса, близкая к со
временной девиация ВГП экскурса от южного ге
ографического полюса.

2. Палинологические исследования, выполнен
ные на тех же образцах, что и палеомагнитные, 
показали, что палеогеографическая обстановка 
во время формирования пород была неоднород
ной. Наблюдается 7 оптимумов и 9 похолоданий. 
Во временной интервал, соответствующий пер
вой половине экскурса существовал холодный 
климат, на второй его стадии имело место два 
кратковременных оптимума. Весьма важно, что 
начало и завершение экскурса происходило при 
резком изменении климата от межледниковья к 
экстремуму похолодания и от экстремума похо
лодания к межледниковью. На основании этого 
можно предположить, что имеется связь между 
изменением климата и геомагнитным экскурсом.

3. Сопоставление изменений климата в изу
ченном разрезе Лог Красный с климатической 
кривой кромера Северной Европы (по В.Х. За- 
гвийну) показывает, что экскурс происходил пре
имущественно во время первой стадии гляциала В 
и частично в период его потепления. По возрасту 
экскурс коррелирует с 16 и частично с 15 стадия
ми изотопно-кислородной шкалы. Зная времен
ное положение экскурса Лог Красный, можно ве
сти его поиски и использовать в качестве репера 
для расчленения и корреляции плейстоценовых 
отложений.
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Исследовано 12 колонок позднеплейстоцен-голоценовых отложений, отобранных прямоточными 
трубками на материковом склоне и в глубоководной части Черного моря на полигоне Адлер-Туап- 
се. В четырех из них в новоэвксинских отложениях выявлены палеомагнитные аномалии, приуро
ченные к основанию пачки гидротроилитовых прослоев1 и обусловленные, вероятно, экскурсом Гё
теборг. Сопоставление с результатами аналогичных исследований в западной части Черного моря, 
где ранее был установлен экскурс Гётеборг, позволило обосновать стратиграфическую одновозра- 
стность гидротроилитового горизонта в восточной и западной частях Черного моря и подтвердить 
представления авторов об особенностях палеогеографического развития Черноморского бассейна 
в позднеплейстоцен-голоценовое время.
Ключевые слова. Черное море, плейстоцен, палеогеография, палеомагнетизм, экскурс Гётеборг.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Несмотря на большое количество работ, по
священных экскурсам геомагнитного поля, мно
гие аспекты этого палеомагнитного явления ос
таются неясными. Так, в частности, до последне
го времени остается дискуссионным вопрос, 
имеют ли экскурсы глобальный или региональ
ный характер? Ответ на него, помимо проблем 
истории и теории геомагнитного поля, весьма ва
жен и в прикладном плане: могут ли экскурсы ис
пользоваться для межрегиональных (глобаль
ных) стратиграфических и палеогеографических 
корреляций, или же их корреляционное значение 
ограничено. Большинство исследователей, и в 
первую очередь те из них, кто занимался обобще
нием данных по экскурсам, считают, приводя при 
этом серьезные аргументы, что экскурсы имеют 
глобальных характер.

Так, например, статистическая обработка 
опубликованных данных по 105 разрезам из раз
ных точек Земли, выполненная Г.А. Поспеловой 
для интервала времени 20-6 тыс. лет назад, выяви
ла на гистограмме один острый максимум в интер
вале 11-13.5 тыс. лет назад, что дало основание 
считать экскурс Гётеборг реальным и глобальным 
палеомагнитным событием (Поспелова, 1989). 
Как известно, возраст экскурса Гётеборг опреде
ляется Мёрнером (Мбтег, 1977), впервые его уста
новившем, в диапазоне 13750-12350 лет назад 
(ранний дриас), причем изменение геомагнитно
го поля во время экскурса имело нерегулярный

1 Под гидротроилитовыми прослоями здесь и в дальнейшем 
подразумеваются глинистые осадки черного цвета, с со
держанием гидротроилита более 0.08%.

характер, и лишь в течение всего около 200 лет 
оно претерпело кратковременную инверсию (flip).

В то же время имеются публикации, в которых 
авторы, проведя целенаправленные исследова
ния, не смогли выявить в указанном интервале 
времени экскурс Гётеборг. По данным Г.Ф. За- 
гния и В.Г. Бахмутова, в разрезах ленточных глин 
на территории Карелии и Ленинградской области 
“в интервале времени от 10000 до 16000 лет не 
выделяется событие обратной полярности Гёте
борг” (Загний, Бахмутов, 1986). Заметим, что 
разрезы, изученные этими исследователями, рас
положены относительно недалеко и в близких 
широтах от стратотипических разрезов Швеции, 
где впервые был установлен экскурс Гётеборг. 
Банерджи с соавторами также не смогли выявить 
экскурс Гётеборг в осадках соответствующего 
возраста оз. Миннесота (Banerdjee et al., 1979).

В связи с этим представляют большой интерес 
объекты (разрезы) с достаточно высокими (при 
относительной непрерывности) скоростями осад- 
конакопления, в которых высока вероятность 
проследить столь кратковременное геомагнитное 
явление. Одним из таких объектов являются позд
некайнозойские донные отложения Черного мо
ря, доступные для изучения при отборе прямоточ
ными трубками, и в которых по имеющимся пуб
ликациям выявлен экскурс Гётеборг. Экскурс 
Гётеборг в осадках Черного моря впервые был 
отмечен А.Н. Третяком (Третях и др., 1989). Од
нако в его работе не было четко определено стра
тиграфическое положение аномально и обратно 
намагниченных интервалов, обусловленных, по 
мнению А.Н. Третяка, экскурсом Гётеборг, что 
затрудняет однозначную идентификацию выде
ленного экскурса. Позднее, в работе В.А. Боль
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шакова и С.Д. Николаева экскурс Гётеборг был 
установлен при изучении новоэвксинских отложе
ний западной халистазы Черного моря (Больша
ков, Николаев, 1993). Следует отметить, что па- 
леомагнитные данные получены Большаковым и 
Николаевым на специально подобранных колон
ках, не несущих сколько-нибудь существенных 
следов турбидитной деятельности, хорошо стра
тифицированных, что делает выделение экскурса 
Гётеборг по двум колонкам ст. 11 и ст. 1 по край
ней мере с геологических позиций достоверным.

Стратиграфическое расчленение и корреляция 
позднеплейстоцен-голоценовых отложений Чер
ного моря обычно проводится по различным при
знакам. Для мелководных районов, где встречает
ся фауна моллюсков, широко используется весь
ма дробная шкала, предложенная Л.А. Невесской 
и Е.Н. Невесским еще в начале 60-х годов с под
разделением осадков на новоэвксинские, бугаз- 
ские, витязевские, калимитские и джеметинские. 
Глубоководные отложения из-за сероводородного 
заражения фауны не содержат и обычно подразде
ляются по литологическим признакам, согласно 
схеме А.Д. Архангельского и Н.М. Страхова кон
ца 30-х годов, на новоэвксинские, древнечерно
морские и современные слои. Позже (Щербаков 
и др., 1978) удалось параллелизовать эти две схе
мы и для глубоководных районов использовать 
более дробную шкалу, основываясь на литологи
ческих характеристиках осадков. Однако литоло-г 
гические критерии стратиграфического расчле
нения глубоководных осадков удобно использо
вать в западной части Черного моря. В восточной 
же части моря литологические признаки выраже
ны не столь четко, как в западной. Так, например, 
сапропель каламитского времени переходит в са
пропелевидные осадки, джеметинские отложения 
по внешнему виду приближаются к каламитским 
и т.д. На это накладывается значительней большее 
влияние турбидитных, склоновых и других грави
тационных процессов, осложняющих нормальное 
осадконакопление. В осадках восточной части вы
ше и роль терригенных компонентов, обусловлен
ная близостью Кавказских гор.

Данных по абсолютному возрасту границ вы
деленных горизонтов к настоящему моменту на
копилось уже более двух сотен. Но из-за большо
го разброса значений у разных авторов в данной 
работе мы принимаем свои (Николаев и др.,
1980): верхнюю границу новоэвксинского гори
зонта датируем 9 тыс. лет назад, витязевско-бу- 
газских -  7-8 тыс. лет и джеметинских -  3.5 тыс. 
лет. Возраст подошвы новоэвксинского горизон
та по Ф.А. Щербакову и др. близок к 17 тыс. лет 
(Щербаков и др., 1978).

Осадки, не подвергшиеся влиянию гравита
ционных процессов, большая редкость в Черном 
море. Оно является классическим примером бас
сейна с широко развитыми различными формами 
гравитационных отложений и лавинной седимен

тации. Большинство колонок черноморских осад
ков, представленных турбидитами, несут следы 
склоновых процессов или размыва вплоть до ис
чезновения целых горизонтов. Все это, конечно, 
затрудняет стратиграфическое расчленение и кор
реляцию глубоководных осадков. Применение же 
методов радиологического датирования, особенно 
к новоэвксинским глубоководным отложениям, 
практически исключено: неравновесных мето
дов -  из-за первоначального смещения изотопных 
соотношений уран-ториевых рядов, радиоуглерод
ного -  из-за малого содержания органического ве
щества и большой и главное непостоянной приме
си терригенносо древнего карбоната.

Перспективным для решения проблем страти
графии глубоководных отложений Черного моря 
и палеогеографических корреляций представля
ется применение палеомагнитного метода -  изу
чение экскурсов геомагнитного поля. Однако от
меченные выше особенности седиментации тре
буют весьма осторожного подхода к изучению 
тонкой структуры, в том числе выделению и 
идентификации экскурсов геомагнитного поля по 
глубоководным Черноморским отложениям. По 
нашему мнению, склоновые процессы, как и при
донные течения, могут привести к искажению па- 
леомагнитной записи и возникновению аномаль
ных направлений намагниченности, не связанных 
с изменением геомагнитного поля. С этих позиций 
представлялось интересным изучить образцы от
ложений, получаемые из ординарных колонок при 
геологической съемке, а не только “чистые” от 
влияния склоновых процессов на специально по
добранных колонках.

Таким образом, в задачу исследований вошло 
решение следующих вопросов.

1. Возможно ли выделение палеомагнитных 
аномалий, связанных с изменением геомагнитно
го поля в осадках, накопление которых осложне
но склоновыми процессами?

2. Повсеместно ли в Черноморских осадках оп
ределяется экскурс геомагнитного поля Гёте
борг?

3. Используя изохронный репер -  экскурс Гё
теборг (если он будет выявлен), сопоставить осо
бенности палеогеографической эволюции Чер
ного моря в его западной и восточной акваториях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для данных исследований послу
жили отложения позднеплейстоценового и голо
ценового возрастов, отобранные прямоточными 
трубками на материковом склоне и в глубоковод
ной части Черного моря в районе Большого Сочи 
(полигон Адлер-Туапсе) в экспедиционном рейсе 
НИС “Южморгеология” в октябре 1991 г. Деталь
ные исследования магнитных свойств и палеомаг-
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Рис. 1. Схема расположения исследованных станций.

нетизма выполнены на колонках 12 станций, схе
ма расположения которых приведена на рис. 1. 
Необходимо подчеркнуть, что исследования ве
лись на рядовых колонках, полученных при гео
логической съемке. Выбор именно этих колонок 
определялся тем, что в них вскрыты довольно 
большая мощность позднеплейстоценовых и го- 
лоценовых отложений (до 7 м), как нарушенных, 
так и не нарушенных склоновыми процессами, в 
которых возможно обнаружение экскурса Гёте
борг. Образцы размером 2 х 2 х 2 см отбирались 
в полистироловые контейнеры, выдерживающие 
нагрев до г = 95°С. Для всех образцов выполня
лась температурно-временная магнитная чистка 
в пермаллоевых экранах при t = 90°С в течение 
24—32 ч. Такой режим температурно-временной 
чистки в соответствии с работами многих исследо
вателей (Большаков, Фаустов, 1976; Фаустов и др.,
1986) достаточен для разрушения вязкой намаг
ниченности, образовавшейся за 15-20 тыс. лет. 
Аномально намагниченные горизонты, которые 
мы связываем с экскурсом Гётеборг, выявлены в 
4-х колонках, данные по которым представлены 
на рис. 2-5.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
К сожалению, проблема влияния склоновых и 

других процессов на ориентировку векторов оста
точной намагниченности в глубоководных осад
ках в настоящее время не изучена. Лишь в рабо
тах А. Риса, У. Реда, Ф. Шеппарда (Rees et al.,

1968) и Е. Хэйлвуда (Hailwood, 1978) отмечалось 
изменение ориентировки векторов остаточной на
магниченности под влиянием придонных течений 
в отложениях подводных каньонов и Бристольско
го пролива. Нами было показано, что в некоторых 
континентальных склоновых отложениях направ
ления намагниченности в значительной мере зави
сят от ориентировки склона и подчиняются влия
нию либо дефлюкционного сноса, либо делюви
ального склонового смыва (Фаустов и др., 1987). 
В связи в этим нельзя исключить возможное вли
яние склоновых процессов на ориентировку век
торов 1п° (главным образом на магнитное склоне
ние) и в донных склоновых отложениях. Как из
вестно, удлиненные частицы (а в магнитных 
частицах с удлинением совпадает их магнитный 
момент) в склоновых отложениях ориентируются 
своими бблыпими осями по направлению падения 
склона (Воскресенский, 1971). Априори можно 
предположить, что в отложениях мутьевых пото
ков палеомагнитная запись не должна существен
но искажаться, поскольку осаждение материала 
происходит в спокойной гидродинамической об
становке, после лавинного сброса мутьевого по
тока. Об этом свидетельствует часто наблюдае
мая гранулометрическая дифференциация турби- 
дитов. В то же время дефлюкционное течение 
грунта, если правомерно переносить изученное 
на суше явление в условия подводных склонов, 
может изменять, в зависимости от ориентировки 
склонов, направление векторов In и, в первую 
очередь, их склонение, поскольку углы падения
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Рис. 2. Палеомагнитная характеристика отложений по колонке ст. 910. Условные обозначения те же, что и на рис. S.

Рис. 3. Палеомагнитная характеристика отложений по колонке ст. 903. Условные обозначения те же, что и на рис. 5.

склонов, при которых уже отмечается дефлюк- 
ция грунта, обычно невелики (~3°-5°), а углы 
между направлением падения склона и склонени
ем In могут быть любыми, в том числе и весьма 
значительными. Именно поэтому палеомагнит
ная интерпретация аномально намагниченных го
ризонтов, особенно в тех случаях, когда отмеча
ется только изменение склонения In, не может 
быть однозначной и связываться лишь с измене
нием геомагнитного поля.

Результаты по колонке ст. 910, приведенные 
на рис. 2, по-видимому, можно рассматривать как 
иллюстрацию влияния склоновых процессов на 
склонение векторов In. Как известно, колонки 
донных отложений при отборе прямоточными 
трубками не ориентируются по магнитному мери
диану. Он является произвольным, но общим для 
всех образцов колонки, что позволяет регистри
ровать изменения магнитного склонения по про-
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Рис. 4. Палеомагнитная характеристика отложений по колонке ст. 908. Условные обозначения те же, что и на рис. 5.

Рис. 5. Палеомагнитная характеристика отложений по колонке ст. 911.
1 -  ил пелитовый; 2 -ил алеврито-пелитовый; 3 -  ил пелито-алевритовый; 4 -  слои с песчанистым материалом; 5 -  
слои, обогащенные гидротроилитом с грей гитом. Цифры у кривых: 1 -  изменение магнитной восприимчивости (х х 
х КГ6 СГС) по профилю колонки; 2 -  изменение остаточной намагниченности (In х КГ6 СГС) после температурно
временной чистки по профилю колонки; 3 -  фактор Q; 4 -  склонение вектора In после температурно-временной чист
ки; 5 -  наклонение вектора In после температурно-временной чистки, СВ -  современные отложения. ДЧ -  древнечер
номорские отложения, НЭ -  новоэвксинские отложения.

филю колонок относительно этого условного ме
ридиана. В тех случаях, когда современные по
верхностные отложения в колонке не нарушены, 
представляется вполне допустимым склонение 
самых верхних образцов согласовать с направле
нием современного геомагнитного поля. В этом

случае можно пересчитать склонение векторов 
1п° образцов по всей колонке в реальную совре
менную систему координат. Подобная процедура 
была проделана нами для колонки ст. 910 (рис. 2), 
у которой при отборе лучше, чем в других колон
ках, сохранились ненарушенные современные от-
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ложения. На рисунке видно, что большая часть 
образцов имеет намагниченность, не совпадаю
щую с современным геомагнитным полем. Мы не 
располагает точными данными о локальном на
правлении склона в точке ст. 910, но генеральное 
направление падения склона юго-западное, близ
кое к 225°, что хорошо видно на рис. 1. Склонения 
векторов 1п° ориентированы преимущественно в 
западном и северо-западном направлениях и за
нимают промежуточное положение между на
правлением современного геомагнитного поля и 
генеральной ориентировкой склона. Таким обра
зом, создается впечатление, что направления век
торов 1п° в отложениях, вскрытых на ст. 910, 
сформировались при совместном влиянии гео
магнитного поля и склоновых процессов, подоб
но тому, что мы наблюдали ранее в дефлюкцион- 
ных суглинках (Фаустов и др., 1987).

Изложенное выше показывает, что однознач
но связывать любое аномальное отклонение на
магниченности от современного геомагнитного 
поля с его экскурсами некорректно.

При рассмотрении палеомагнитных данных по 
изученным колонкам мы связывали с экскурсами 
лишь те изменения намагниченности, когда наря
ду с изменением склонения D наблюдалось суще
ственное изменение угла наклонения, вплоть д о ' 
изменения его знака. При этом учитывались ли
тологические особенности осадков: при явных 
признаках нарушений осадков гравитационными 
процессами палеомагнитные аномалии не связы
вались однозначно с экскурсами геомагнитного 
поля. В отличие от континентальных разрезов, 
где иногда можно продублировать слои с ано
мальной намагниченностью в параллельных раз
резах, условия опробования в морских осадках 
практически не дают такой возможности, что 
также усложняет интерпретацию полученных ре
зультатов.

Анализ числовых магнитных характеристик 
(магнитной восприимчивости, остаточной намаг
ниченности, термомагнитных параметров и др.) 
выявил, как и в работе по болгарскому сектору 
Черного моря ( Большакова, Николаев, 1993), их 
отчетливую связь с генетическими типами от
ложений, условиями накопления, особенностями 
палеогеографического развития Черноморского 
бассейна. Изменение режима Черного моря при
водило к изменению состава и содержания магнит
ной фракции, что нашло отражение в изменении 
числовых магнитных характеристик отложений. 
В первую очередь, это относится к осадкам, обога
щенным гидротроилитом и грейгитом (так назы
ваемым гидротроилитовым прослоям), которые 
выделяются на общем фоне относительно слабо
магнитных осадков с % не более 30 х 10-6 СГС рез
ко повышенными ее значениями до 200 х 10-6 СГС 
(рис. 2-5). Величина In тесно связана с % и, следо

вательно, также определяется преимущественно 
концентрацией и составом магнитной фракции. 
Коэффициент корреляции К, показывающий 
связь величин % и In, составляет по колонкам ст. 
908 = 0.86, ст. 911 = 0.90, ст. 902 = 0.76, ст. 903 = 
0.78, ст. 906 = 0.83.

Величина первичной намагниченности 1п° (ста
бильной части In после термочистки), в целом, 
также зависит от магнитной восприимчивости, 
хотя при детальном рассмотрении выявляется ее 
более сложное распределение. Примером, под
тверждающим Сказанное являются отложения на 
ст. 910 (рис. 2). При относительно однородной 
восприимчивости в пределах 20-30 х 10-6 (если ис
ключить экстремальные значения, связанные с 
гидротроилитовыми прослоями), величины пер
вичной намагниченности меняются весьма замет
но. Так, в интервале 50-415 см среднее значение 
1п° близко к 24 х 10-6 СГС, а начиная с глубины 
415 см и до основания колонки 1п° резко снижает
ся и составляет 0.1-0.5 х 10-6 СГС.

Термомагнитные исследования, выполненные 
по нашим образцам В.А. Большаковым, показа
ли, что в осадках с высокой магнитной восприим
чивостью (прослоях, обогащенных гидротроили
том и грейгитом) носителями намагниченности 
наряду с магнетитом2 являются минералы с бло
кирующими температурами от 330 до 360°С, что, 
вероятнее всего, соответствует грейгиту. Разно
видности пирротина с подобными характеристи
ками имеют высокотемпературное происхожде
ние. Они должны были бы быть терригенными и 
при неизменности источников сноса распростра
няться по всему профилю колонок, а не выбороч
но, приуроченно лишь к гидротроилитовым про
слоям. В специальных исследованиях И.И. Вол
кова (Волков, 1984) из сульфидов железа в 
черноморских осадках отмечены только пирит, 
гидротроилит и грейгит, причем грейгит характе
рен для гидротроилитовых прослоев как аутиген- 
ный минерал. Пирротин в черноморских осадках 
не установлен.

Распределение магнитной восприимчивости 
хорошо согласуется с особенностями сульфидной 
минерализации. В осадках с максимумами % суль
фиды железа представлены гидротроилитом и 
грейгитом, с минимумами х-пиритом. В таблице 
приведены данные по колонке ст. 903 о содержа
нии различных химических форм железа, заимст
вованные из диссертационной работы Лю Лей 
(Лю Лей, 1993), в сопоставлении с магнитной вос
приимчивостью, хорошо иллюстрирующие отме
ченную выше особенность. Из таблицы следует 
хорошая прямая корреляция х с содержанием мо- 
носульфидного железа и обратная корреляция с

2 Магнетит отмечен В.А. Большаковым во всех исследован
ных образцах, как содержащих, так и не содержащих грей
гит и гидротроилит.
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Зависимость магнитной восприимчивости от содержания форм железа в донных отложениях Черного моря по 
колонке ст. 903

Глубина, см. Содержание FeS Содержание FeS2 Содержание Fe реак
ционноспособного

Содержание 
Fe валового Х х Н Г 6 СГС

в % в пересчете на сухое вещество
0-10 Следы 1.22 2.05 5.64 7.1

10-20 Следы 0.92 2.07 3.29 7.1
53-55 0.20 0.70 1.99 - 26.0
66-68 0.21 0.10 2.05 5.19 58.0
92-95 Н ет 0.05 1.51 4.69 17.5

152-155 1.18 0.05 2.11 - 96.5
155-160 0.04 п — : 0.06 1.50 3.90 26.6
236-240 0.54 Следы 1.40 5.36 48.9
337-342 ' 0.42 0.04 1.57 5.19 143.8
370-375 0.05 0.13 1.45 - 30.0
425-430 Следы 1.63 2.68 5.24 10.0
460-465 Следы 0.86 1.76 5.14 5.8
505-510 Следы 1.26 2.23 5.14 4.8
560-565 Следы 1.26 2.23 5.14 7.0

П р и м е ч а н и е .  С е р ы м  ц в е т о м  в т а б л и ц е  в ы д е л е н ы  г и д р о т р о и л и т - г р е й г и т о в ы е  п р о с л о и .

дисульфидным железом, а также отсутствие свя
зи с содержанием других его форм. Учитывая, 
что сильный ферромагнетик -  моносульфид же
леза грейгит сопутствует парамагнитному гидро- 
троилиту, высокие значения % определяются 
именно грейгитом.

Палеомагнитная стабильность отложений весь
ма различна. Мера палеомагнитной стабильности 
S, представляющая собой отношение модуля пер
вичной намагниченности к сумме модулей первич
ной и вторичной намагниченностей (Храмов, 
Шолпо, 1967), варьирует в пределах 0.1-0.95. При 
определении меры стабильности первичная намаг
ниченность рассчитывалась по результатам темпе
ратурно-временной чистки. Мера стабильности не 
зависит от типа отложений. Можно выделить две 
литолого-магнитные группы отложений: с магнит
ной восприимчивостью более 30 х 10-6 СГС (гид- 
ротроилитовые прослои с грейгитом) и с магнит
ной восприимчивостью менее 30 х 10"* СГС -  от
ложения, практически не содержащие грейгита. 
На рис. 6 показана зависимость меры стабильно
сти S отложений от их магнитной восприимчиво
сти для колонок ст. 903 и ст. 911. Как видно, мера 
стабильности S не имеет закономерной связи с % 
и, следовательно, с литологией отложений. Мож
но лишь отметить, что у отложений с % менее 
30 х 10"6 СГС значительна доля образцов с вели
чиной S менее 0.5. Эти результаты не согласуют
ся с данными А.Н. Третяка, в работе которого от
мечается, что доля вязкой намагниченности не 
превышает 10-20% (Третяк и др., 1989, с. 77) и,

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

следовательно, мера стабильности должна быть 
не ниже 0.8.

Весьма интересны данные о распределении по 
профилям колонок фактора Qn. Диапазон его из
менения весьма широк: от 0.1 до 12 ед. При этом 
высокие значения факторов Qn (более 2) свойст
венны гидротроилитовым прослоям (рис. 2-5). 
Обычно высокие значения фактора Qn в осадоч
ных породах связываются с их химической намаг
ниченностью. Поскольку грейгит в осадках Чер
ного моря имеет аутогенное происхождение, вы
сокие значения фактора Qn гидротроилитовых 
прослоев хорошо объяснимы. Повышенные зна
чения фактора Qn имеют древнечерноморские 
отложения (рис. 4), которые формировались уже 
в условиях устойчивого сероводородного зараже
ния Черного моря и в них вероятна большая доля 
химической намагниченности.

Палеомагнитные данные по колонкам весьма 
специфичны. Магнитное склонение D претерпе
вает по профилю колонок значительные колеба
ния, амплитуда которых часто составляет 60° и 
более, что превышает амплитуду вековых вариа
ций и, очевидно, не отражает изменений геомаг
нитного поля. Мы затрудняемся объяснить столь 
значительные колебания склонения In. Возмож
но они обусловлены влиянием склоновых процес
сов, придонных течений и т.п., о чем говорилось 
выше. Наклонение векторов 1п° в меньшей мере 
подвержено влиянию склоновых и других грави
тационных процессов и лучше отражает измене
ния геомагнитного поля, хотя и оно в целом суще-
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S

Рис. 6. Зависимость меры палеомагнитной стабиль
ности S отложений от их магнитной восприимчивос
ти. Светлые кружки -  ст. 911, залитые -  ст. 903.

ственно занижено по сравнению с расчетным на
клонением современного геомагнитного поля в 
окрестностях полигона, равным 63°. При этом 
почти во всех колонках наблюдается заметное 
уменьшение по профилю колонки угла наклоне
ния с глубиной, что обычно объясняется уплотне
нием осадков и связанным с этим выполаживани- 
ем векторов In. На рис. 7 хорошо видно, что в ко
лонках ст. 903 и 911 наклонение от поверхности к 
основанию колонок постепенно понижается на 
20°, а на ст. 910 почти на 40°. Исключение состав
ляет колонка ст. 908, где наклонение от поверх
ности до интервала 445 см понижается всего лишь 
на 10°, но в интервале 445 см и до основания ко
лонки среднее значение J  = 64° больше, чем в вы
шележащих отложениях, и близко к его теорети
ческому значению. Столь значительное пониже
ние наклонения с глубиной, особенно в колонке 
ст. 910, косвенно свидетельствует о том, что маг
нитные частицы имеют удлиненную форму (либо 
соединены в цепочки) и поэтому могли быть под
вержены влиянию склоновых процессов, придон
ных течений и т.п.

В колонках ст. 903, 908, 910 и 911 выделяются 
интервалы с аномальной намагниченностью от
ложений, где наблюдается согласованное измене
ние склонения и наклонения векторов 1п°. Так, в 
колонке ст. 903 (рис. 3) на глубине 490 см наблюда
ется инверсия наклонения (/ = -28°), сопровождае
мая 130° изменением склонения. В колонке ст. 908 
(рис. 4) образцы с уровней 540 и 545 см имеют от
рицательные углы наклонения: -74° и -67° соот
ветственно. При этом склонение по сравнению с 
выше и нижележащими образцами изменяется на 
140-130°. В колонке ст. 911 (рис. 5) на уровне 
320 см инверсия наклонения сопровождается поч
ти 180° изменением D, а в колонке ст. 910 (рис. 2) 
от ее основания и до интервала 480 см наблюдают
ся значительные нерегулярные колебания склоне
ния и наклонения In, причем у образца с уровня 
490 см отмечается инверсия наклонения (/ = -28°).

Таким образом, в колонках ст. 903, 910 и 911 
мы наблюдаем аномальные, близкие к инверсиям 
изменения векторов остаточной намагниченнос
ти. Следует обратить внимание на то, что ано
мально намагниченные интервалы лежат вне гид- 
ротроилитовых прослоев, т.е. связаны с осадка
ми, не имеющими новообразованных аутогенных 
магнитных минералов и, вероятно, не несущими 
химической намагниченности. Все это дает осно
вание объяснить отмеченные аномалии геофизи
ческой причиной -  экскурсом геомагнитного по
ля. Во всех четырех колонках отмеченные ано
мально намагниченные уровни приурочены к 
новоэвксинским отложениям, а с учетом возраст
ного диапазона новоэвксина наиболее вероятно 
связывать их с экскурсом Гётеборг.

В других колонках (ст. 902, 854) в новоэвк- 
синских отложениях были отмечены аномалии 
склонения, но без существенных изменений на
клонения. С учетом вышеизложенного, мы сочли 
неправомерным связывать их с экскурсом геомаг
нитного поля, хотя исключить совсем возмож
ность такой интерпретации также нет оснований.

Представляется интересным сопоставить по
ложение выделенного экскурса с гидротроилито- 
вым горизонтом, связанным с одним из наиболее 
ярких палеогеографических событий -  началом 
постоянного поступления средиземноморских вод 
в Черное море, принципиально изменившего его 
режим (Стрижов и др., 1990). Такое сопоставле
ние интересно по двум взаимосвязанным обстоя
тельствам. С одной стороны, учитывая вероятную 
изохронность экскурса, можно будет судить об од- 
новозрастности (или разновозрастное™) слоев, 
обогащенных гидротроилитом в западной и вос
точной частях Черного моря. С другой стороны, 
можно более точно определить стратиграфичес
кое и хронологическое положение экскурса, по
скольку время прорыва средиземноморских вод 
достаточно достоверно определено в 13 тыс. лет.

К сожалению, в работе А.Н. Третяка (Третяк 
и др., 1989) гидротроилитовый горизонт в колон
ках не отмечен, и это одна из причин, вызываю
щих сомнение в правильности стратиграфичес
кой и палеомагнитной интерпретации получен
ных им результатов.

В западной части Черного моря экскурс фик
сируется (Большаков, Николаев, 1993) в непо
средственной близости к основанию гидротрои- 
литового горизонта.

В исследованных нами колонках положение 
экскурса из-за сложного строения гидротроили- 
тового горизонта менее определенно, но в колон
ках 903, 908, 910, 911 он также лежит, как видно 
на приведенных рисунках 2-5, в подошве или в 
нижней части отложений, содержащих гидротро- 
илитовые прослои.
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Приуроченность экскурса Гётеборг к основа
нию гидротроилитового горизонта, свидетельст
вующая о его одновозрастности в западной и вос
точной частях Черного моря, поддерживает наши 
представления о палеогеографическом развитии 
Черноморского бассейна, причинах и механизме 
формирования гидротроилитового горизонта в 
осадках (Стрижов и др., 1990). Так, в частности, 
судя по составу фауны, Черное море в новоэвк- 
синское время не было совершенно пресным, его 
соленость составляла 2-3%о. Изменение видового 
состава моллюсков свидетельствует о начале осо- 
лонения на рубеже новоэвксинского и бугазского 
времени, и к началу джеметинского море приняло 
его современных облик. Отсюда временем про
рыва средиземноморских вод считалась граница 
новоэвксинского и бугазского времени.

Вариации изотопного состава серы, углерода и 
кислорода в донных отложениях (Стрижов и др.,
1990) позволяют уточнить эту картину. Первое 
кратковременное поступление средиземномор
ских вод в конце позднего плейстоцена произош
ло около 15 тыс. лет назад. Оно оставило четкую 
метку в донных осадках по крайней мере запад
ной халистазы в виде увеличения содержания хи
мических форм серы (сульфатной, пиритной и мо- 
носульфидной) с соответствующим изменением 
их изотопного состава. Но вскоре это поступле
ние прекратилось, длительность “впрыска” соста
вила первые сотни лет. Приблизительно около 
13 тыс. лет назад поступление средиземноморских 
вод возобновилось и уже не прекращалось до на
стоящего времени. Первоначально объем посту
пающей воды был невелик, но в результате его 
стала развиваться сульфат-рудуцирующая дея
тельность микроорганизмов, приведшая к форми

рованию гидротроилитового горизонта. В конце 
новоэвксинского времени характер сульфат-руду- 
цирующих процессов изменился и постепенно 
принял современный облик, а в каламитское вре
мя возникло сероводородное заражение водной 
толщи, характерное для современного бассейна. 
Сульфат-редуцирующие процессы способствова
ли аутигенному, почти синхронному с осадкона- 
коплением, образованию сульфидов железа и воз
никновению резко восстановительных условий.

Такая позиция авторов вынуждает признать 
приблизительную одновозрастность возникнове
ния гидротроилитового горизонта по всей аква
тории Черного моря, что и подтверждают полу
ченные палеомагнитные данные.

Трансгрессия моря в новоэвксинское время 
привела в результате выработки равновесного 
профиля в мелководной зоне к существенной ак
тивизации гравитационных потоков, в первую 
очередь турбидитных, усилению лавинной седи
ментации за счет усиленной поставки рыхлого 
материала с вновь затопляемого шельфа. В вос
точной части моря, окруженной Кавказскими го
рами, этот процесс был более интенсивным, чем 
в западной. Вероятно, с этим следует связывать 
тот факт, что в западной части прослеживается 
один мощный гидротроилитовый горизонт, а в 
восточной он, как правило, разбит на множество 
более мелких, скорее всего за счет интенсивней
шей поставки материала из окисленной зоны. Со
ответственно, происходило и переотложение ма
териала, возможно, неоднократное. Тем не менее, 
в восточной части гидротроилитовый горизонт 
вне зависимости от того, представляет ли он еди
ный горизонт, или серию слойков, обогащенных 
гидротроилитом, должен быть одновозрастным
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или незначительно моложе аналогичных отложе
ний западной части моря, что отчасти подтверж
дается его соотношением с экскурсом Гётеборг, 
отмеченным выше.

ВЫВОДЫ
Результаты настоящих исследований и опуб

ликованные данные показывают, что в поздне
плейстоценовых отложениях Черного моря вы
деляется палеомагнитная аномалия, имеющая на
иболее вероятно геофизическую природу. 
Приуроченность к новоэвксинским отложениям 
дает основание связывать ее с экскурсом геомаг
нитного поля Гётеборг. Как в западной, так и в 
восточной частях Черного моря экскурс Гётеборг 
стратиграфически приурочен к основанию мар
кирующего гидротроилитового горизонта, что 
подтверждает наши представления о практичес
ки одновременном образовании гидротроилито- 
вых прослоев по всей акватории Черного моря.

Авторы благодарны руководству ПО “Южмор- 
геология” за предоставленную возможность учас
тия в экспедиционных работах и проф. И.И. Вол
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СТРАТИГРАФИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
БАССЕЙНОВ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ, НИЖНЕЙ КАМЫ
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П о с т у п и л а  в  р е д а к ц и ю  1 5 .1 2 .9 5  г.

В результате комплексного исследования серии опорных разрезов, впервые выделенных в Среднем 
Поволжье, установлены и охарактеризованы новейшие отложения, отвечающие ныне известным кли
матолитам раннего, среднего и позднего плейстоцена. В четвертичной истории бассейнов Средней 
Волги и Нижней Камы с помощью литолого-геохимического, палеопедологического, палеонтологи
ческого методов выявлено тринадцать палеогеографических этапов: семь межледниковых и межста
диальных (ильинского (ранне-позднеильинского) -  Cromer П, Ш; мучкапского = беловежского = Cromer 
IV; лихвинского s. str = инжавинского = Holstein; каменского, роменскоГо, микулинского = Е ет , брян
ского, голоценового), шести разделяющих их ледниковых (донского, окского, борисоглебского, орчик- 
ского, днепровского, валдайского). Дано ритмоклиматическое обоснование стратиграфического рас
членения плейстоценовых отложений; выполнена корреляция изученных толщ; реконструирована 
эволюция почвенного покрова и природно-климатических условий восточноевропейского региона 
России в плейстоцене.
Ключевые слова. Новейшие отложения, лёссово-почвенная формация, палеопочвы, стратиграфия, 
палеогеография, корреляция, фауна мелких млекопитающих.

На современном этапе среди проблем четвер
тичной геологии по-прежнему актуальной остает
ся задача всестороннего изучения новейших отло
жений в целях палеогеографического обоснования 
детальных стратиграфических схем плейстоцена, 
широко используемых в геолого-съемочных и 
поисковых работах. Проведенное в последнее де
сятилетие комплексное изучение вновь выявлен
ных опорных разрезов плейстоцена в ледниковой 
и перигляциальной областях Среднего Повол
жья: на левобережье Волги, в низовьях Оки, Ка
мы (разрезы Тиганы, Заплатино, Павлово, Ва- 
реж, Бармино, Городец, Рыбная Слобода, Татар
ская Чишма, Речное-Остолопово, Коминтерн и 
др.), по Суре (Чирково, Кученяево, Кивать и др.), 
Свияге (Аттиково, Апастово), Теше (Березовка), 
Пьяне (Дубенское), Юнге (Еласы), Сундовику 
(Шахманово, Баранниково и др.), Ветлуге (Крас
ные Баки) и др. (рис. 1) позволило собрать, про
анализировать и обобщить новый фактический 
материал и в соответствии с ним рассмотреть осо
бенности геологического строения плейстоцено
вого покрова, провести палеогеографические ре
конструкции, выполнить поэтапный сравнитель
ный анализ главных компонентов природной 
среды, сделать выводы по некоторым вопросам 
стратиграфии, условиям формирования новей
ших отложений, а также истории палеогеографи
ческого развития исследованной территории.

Анализ геологической изученности Среднего 
Поволжья показывает, что наименее разработан
ной и до сего времени дискуссионной является 
стратиграфия субаэральных образований и пале

онтологическое обоснование субаквальных отло
жений. Между тем именно лёссово-почвенная 
формация, широко распространенная на указан
ной территории, в силу своей климато-седимента- 
ционной природы несет в себе подробную инфор
мацию о последовательности палеогеографичес
ких событий за период более одного миллиона 
лет, в том числе смене теплых межледниковых и 
ледниковых эпох, чередования обстановок ин
тенсивного педогенеза и лёссонакопления, отра
жающих основную закономерность развития 
природы в плейстоцене (Марков, Величко, 1967; 
Величко, 1973 и др.). В сочетании с находками ми- 
кротериофауны она является наиболее важной в 
деле изучения новейших отложений, их страти
графии, ближней и дальней корреляции основ
ных горизонтов и палеогеографических событий. 
Значимость ископаемых почв для четвертичной 
климатостратиграфии подчеркивалась Е.В. Шан- 
цером (1935), а А.И. Москвитин (1958, 1965) ши
роко использовал палеопочвы для расчленения 
склоновых отложений в бассейне Средней Волги.

В основу стратиграфо-хронологического рас
членения субаэральных отложений были поло
жены: установленные естественно-исторические 
этапы развития лёссово-почвенной формации, 
выявленный комплекс диагностических показа
телей, типологическое своеобразие и генетичес
кая неповторимость почвенных горизонтов, явля
ющихся главными маркирующими реперами от
дельных геохронологических этапов плейстоцена. 
Выявленное своеобразие позволило уверенно рас
познавать разновозрастные ископаемые почвы и
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Рис. 1. Местоположение изученных разрезов новейших отложений в бассейнах Средней Волги и Нижней Камы.
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Рис. 2. Стратиграфия и корреляция новейших отложений Центра и востока Русской равнины.
1 -  современные и ископаемые почвы; 2 -  лёссовидный суглинок; 3 -  морена; 4 -  песок; 5 -  глина; 6 -  алеврит; 7 -  гит- 
тия; 8 -  известняк; 9 -  раковины моллюсков; 10 -  галечник.
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их комплексы не только в одном разрезе, но и 
благодаря генетической связи между почвами в 
древнем почвенном покрове прослеживать нераз
рывно на значительные расстояния. Пространст
венная выдержанность палеопочв, наличие в 
опорных разрезах лёссово-почвенных серий, со

ставляющих до 80% их мощности, в объеме всего 
разреза плейстоцена, обнаруживающих черты 
принципиального генетического сходства в строе
нии средне-, верхнеплейстоценовой толщи, разно
образие в проявлении фациальных связей разно
возрастных горизонтов лёссовидных суглинков и
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ископаемых почв с горизонтами аллювиальных 
комплексов, ледниковых отложений создали не
обходимые предпосылки для проведения ближней 
и дальней корреляции. Это позволило также уста
новить местные (провинциальные) особенности

структуры субаэральных отложений Средневолж
ского региона и своеобразие в проявлении почво- 
и лёссообразования во времени и пространстве.

Континентальные плиоценовые отложения, 
подстилающие плейстоценовые осадки, представ
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лены песчаными, реже глинистыми толщами. До 
последнего времени была известна лишь их лито
логия. В процессе наших исследований по ряду 
разрезов (Апастово, Каран-Азиково, Дауково, 
Юнга-Кушурга и др.) удалось дополнить и детали
зировать их строение и литологические особенно
сти, а также получить их палеонтологическую ха
рактеристику. Наиболее интересным и полно изу
ченным является разрез у с. Апастово. Здесь на 
водораздельном плато вскрываются отложения 
палео-Свияги, представленные аллювиальными и 
озерно-аллювиальными свитами (6.2-9.9 м). Они 
содержат остатки растений, раковины моллюс
ков, кости млекопитающих. Наиболее полно оха
рактеризована верхняя, песчаная часть разреза 
(4.3-6.5 м), которая с размывом лежит на плотных 
серых и темно серых глинах. Последние также со
держат редкие раковины моллюсков и костные 
остатки млекопитающих (Глушанкова, 1992).

Коллекция мелких млекопитающих из верх
ней аллювиальной свиты Апастово достигает не
скольких тысяч. По определениям А.К. Агаджа
няна (ПИН РАН), примерно 20% общего состава 
фауны составляют зайцы рода Hypolagus. Доля 
насекомоядных не велика. Они представлены ро
дами Blarinoides, Desmana, мелким кротом Talpa 
minuta Blainv. Среди грызунов преобладают по
левки: Mimomys polonicus, М. hintoni Fejfar, Promi- 
momys baschkirica Suchov. Изредка встречаются 
Villanja (Borsodia) veterioe Kretzoi. Установлено 
присутствие мелкого бобра, корнезубого цокора 
Prosiphneus, бурундука. Очень редко встречаются 
обломки лемминга трибы Lemmini. По видовому 
составу и эволюционному уровню отдельных 
групп грызунов фауна местонахождения Апасто
во очень напоминает фауны Симбугино и Акку- 
лаево, акчагыльских местонахождений Башки
рии (Сухов, 1970, 1977). Однако сходство с фау
ной Аккулаевского горизонта выше, чем с 
фауной Симбугино. Таким образом верхняя часть 
плиоценовых отложений разреза Апастово долж
на сопоставляться с акчагыльскими отложения
ми Предуралья. Среди местонахождений Дона на
иболее полно с фауной Апастово сопоставляется 
Коротояк-2 и Урыв-1 (рис. 2). В Западной Европе 
эта волжская фауна близка сообществу таких ме
стонахождений как Хайначка, Арчилле, Гундер- 
схаим-4, Балеру-2, вероятно, Чарнота-2. По эко
логическому облику -  это типичное сообщество 
лесных и лесостепных биотопов, существовавшее 
в условиях теплого и достаточно влажного кли
мата. Аналогичные отложения со сходной фау
ной мелких млекопитающих обнаружены также 
в районе Еласов (разрез в бассейне р. Юнги) и на 
левобережье Камы в районе Набережных Чел
нов. Это предполагает возможность распростра
нения палеогеографических выводов, получен
ных по разрезу Апастово на все Среднее Повол
жье (Агаджанян, Глушанкова, 1989).

Ранний плейстоцен. Ранний плейстоцен на 
изученной территории представлен фрагментами 
почвенного покрова с хорошо выраженной иско
паемой почвой межледникового облика, а также 
аллювиальными отложениями, которые выпол
няют погребенные долины Оки, Волги, Камы, 
Суры, Теши и др. Последние имеют различную 
мощность (1.6-4.6 м), довольно однообразное 
строение и характеризуются переслаиванием бе
лесовато-желтовато-серых песков, серовато-си
зых глин, коричневых и серовато-бурых суглин
ков в горизонтальном и косослоистом залегании. 
Повсеместно в них обнаружены остатки мелких 
млекопитающих тираспольского фаунистическо- 
го комплекса. Наиболее древние аллювиальные 
отложения описаны и детально проанализирова
ны на правобережье Оки, в разрезе Заплатано 
(рис. I). Здесь в нижней части разреза, в кососло
истых белесовато-серых и желтых песках (2.55 м) 
с гравийно-галечным материалом и большим ко
личеством раковин пресноводных гастропод по
лучены костные остатки микротериофауны. Об
лик фауны определяют древние корнезубые по
левки Mimomys, некорнезубые полевки Pitymys 
hintoni gregaloides, Microtus, близкая современной 
северосибирской полевке. Довольно высока чис
ленность пеструшек. В небольшом количестве 
представлены лемминги, рыжая полевка, суслик, 
пищуха, насекомоядные, зайцеобразные. Возраст 
данной фауны и отложений ее вмещающих соот
ветствует раннему плейстоцену. Отсутствие са
мых древних некорнезубых полевок и бедность 
видового состава корнезубых форм свидетельст
вует о том, что данное сообщество моложе позд
нетаманских фаун апшеронского времени таких 
местонахождений, как Демск, Давлекаево в Баш
кирии, Успенка, Лог Денисов и Коротояк-3 на До
ну, Ногайск, Тарханкут, Тилигул, Чишмикной в 
Причерноморье и др. Вместе с тем, фауна место
нахождения Заплатано архаичнее и, следователь
но, моложе типичных поздних тираспольских фа
ун Чуй-Атасево в Предуралье, Новохоперск, Бог- 
дановка, Урыв4, Моисеево-3, Кузнецовка и 
другие на Дону, Рославль на Десне, Корчево в Бе
лоруссии, Колкотова Балка на Днестре. Наиболее 
точно она отвечает по возрасту таким местона
хождениям как Ильинка, Веретье на Дону, Плато- 
во в Приазовье (Агаджанян, Глушанкова, 1987,
1988). В Западной Европе ей близки фауны Фойг- 
штедта в Германии и кромерских слоев в Англии.

Экологический состав фауны очень интересен 
и своеобразен. Высокая численность кустарнико
вой (Pitymys) и рыжей (Clethrionomys) полевок 
свидетельствует о том, что в эпоху существова
ния данного сообщества значительное распрост
ранение имели хвойно-широколиственные леса. 
Относительно высокая численность лагурид, 
присутствие суслика и пищухи говорит о том, что 
лесные массивы были разорваны степными, ли
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шенными древесной растительности, участками. 
Последние иногда включали элементы тундро
вой биоты типа кустарниковой тундры, о чем го
ворит наличие копытного лемминга. Присутст
вие серого лемминга предполагает существова
ние моховых болот в понижениях рельефа. 
Климат в целом был довольно холодный и сухой, 
однако покровного оледенения на близ лежащих 
территориях еще не существовало. Фауна место
нахождения Заплатано соответствует одной из 
холодных и умеренно холодных эпох раннего 
плейстоцена. Аналогичные палеогеографичес
кие условия проявляются и в особенностях лито- 
лого-геохимических характеристик раннеплейсто
ценовых аллювиальных осадков разреза Вареж, 
адекватных упомянутым отложениям разреза За
платано. Установлено, что условия осадконакоп- 
ления не способствовали глубокому гипергенному 
преобразованию, о чем свидетельствуют широкие 
отношения Si02/Al20 3 -  6.63-13.09; Si02/Fe20 3 -  
20.41-43.95, не приводили к концентрации тонко
дисперсных фракций (5.9-8.5%), карбонатного 
материала (С02 карб. -  0.12%), органического ве
щества (Сорг. -  0.10%), легкорастворимых солей 
в аллювиальной толще (сухой остаток -  0.035%).

Начало раннего плейстоцена на Приволжской 
возвышенности, как и всей Восточно-Европей
ской платформы, связывается с врезанием гидро
графической сети и отложением аллювия прарек 
(Горецкий, 1964). К раннему плейстоцену на ис
следованной территории Приволжской возвы
шенности нами относятся аллювиальные отло
жения (3.2 м), изученные в бассейне Суры (Агад
жанян и др., 1988). Здесь в аллювии, залегающем 
на меловых песках в разрезе Чирково (рис. 1) и 
представленной фацией размыва -  базальным го
ризонтом, состоящим из гравия и гальки с желто- 
вато-бурым песчано-суглинистым заполнителем, 
обнаружены костные остатки мелких млекопита
ющих. Возраст фауны и соответственно осадков 
ее вмещающих установлен по сочетанию Mi- 
momys pussilus Mehely, Pitymys gregaloides, Pro- 
lagums pannonicus, которое характерно только 
для первой половины раннего плейстоцена. По 
возрасту фауна сопоставима с фаунами описанно
го выше местонахождения Заплатано в бассейне 
Оки, Ильинки и Веретье в бассейне Дона. Ее об
лик определяют корнезубые полевки Mimomys 
некорнезубые Pitymys, Microtus. Сочетание Pity
mys, Prolagurus, присутствие полевки, близкой со
временной северосибирской, предполагает уме
ренную климатическую обстановку. Соотноше
ние лесных и степных биотопов в ландшафтах 
того времени примерно одинаково. Довольно 
значительной была роль бореальных элементов.

Аллювиальные отложения первой половины 
раннего плейстоцена, отвечающие теплому эта
пу, изучены в разрезе Березовка на правобере
жье р. Теши (рис. I). Они представлены толщей

гравийно-галечного материала с серовато-бурым 
песчано-суглинистым заполнителем и косослоис
тых крупно-, среднезернистых песков (1.95- 
2.85 м), залегающих в основании плейстоценовых 
отложений, под толщей морены (3.5-5.2 м). При
уроченный к ним костеносный горизонт отлича
ется обилием раковин пресноводных гастропод. 
В фауне Березовки наибольшую по численности 
группу составляют полевки: древние корнезубые 
Mimomys, Pliomys и более прогрессивные, некор
незубые Pitymys, Microtus. Среди грызунов в за
метном количестве найдены суслики, слепыши, 
хомяки, рыжая полевка Clethrionomys. Присутст
вуют лесные мыши Apodemus silvaticus. Очень 
многочисленны и разнообразны по сравнению с 
другими местонахождениями, насекомоядные, 
как мелкие (землеройки родов Sorex, Drepanosor- 
ех, Beremendia), так и крупные (выхухоль, крот). 
Зайцеобразные немногочисленны и представле
ны преимущественно пищухой. Возраст фауны и 
вмещающих ее отложений определяют обилие 
корнезубых полевок Mimomys и высокая числен
ность Pitymys, Microtus. Такое сочетание назван
ных форм характерно только для раннего плей
стоцена. Эту датировку подтверждает присутст
вие Pliomys episcopalis и морфология выхухоли. 
Последняя близка по своим признакам раннеп
лейстоценовым видам Desmana magna Owen, Des- 
mana temopolitana Pidoplicko. В целом фауна Бере
зовки выглядит несколько моложе описанного 
выше местонахождения Заплатано, а также Но
во-Троицкое, Веретье, Ильинка на Дону и ряд 
других. В то же время она древнее финальных 
групп раннего плейстоцена Кузнецовки, Вольной 
Верщины, Коротояка-4 на Дону. Наиболее точно 
она сопоставляется с фаунами Новохоперска, 
Моисеево-2, Моисеево-3, Коросте л ево-1 и други
ми подморенными местонахождениями Дона 
(Агаджанян, Глушанкова, 1987, 1988).

Среди преобладающих видов основную часть 
составляют лесные группы: лесная мышь, рыжая 
и кустарниковая полевка, летяга. Численность и 
разнообразие степных видов невелико. Бореаль- 
ные и арктические виды отсутствую полностью. 
Показанный состав грызунов соответствует био
топам хвойно-широколиственных лесов. Много
численные и разнообразные насекомоядные под
тверждают сделанный вывод и указывают на 
очень благоприятные палеогеографические ус
ловия. Высокая численность выхухоли предпола
гает существование водоемов с богатой расти
тельностью и обилием моллюсков и беспозво
ночных. Эти водоемы даже в своей мелководной 
части не промерзали до дна. Наличие крота, как и 
слепыша среди грызунов, также предполагает 
мягкие климатические условия, при которых зи
мой не происходило глубокого промерзания поч
венного покрова. На исследованной территории 
Среднего Поволжья в это время произрастали
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хвойно-широколиственные леса. В поймах рек 
были развиты луговые биотопы, занятые осоко
во-злаковым разнотравьем. Участки степных ас
социаций имели незначительное распростране
ние. Была хорошо развита гидросеть, существо
вали многочисленные и сравнительно мелкие, 
богатые жизнью водоемы. Климат был теплый и 
умеренно влажный, т.е. соответствовал оптимуму 
межледниковья. Таким образом подморенный ал
лювий в опорном разрезе Березовка может быть 
отнесен к ильинскому горизонту региональной 
стратиграфической схемы МСК, 1984 г. По ком
плексу данных, полученных нами ранее в бассей
не Дона, ильинское время характеризуется неод
нократными колебаниями климата, приведших к 
формированию трех аллювиальных комплексов 
с раннетираспольской микротериофауной и теп
лолюбивыми моллюсками и трех, разделенных 
лёссами ископаемых почв (Агаджанян, Глушан- 
кова, 1989; Глушанкова, 1990а, б, в, 1992, 1994).

Почвенный покров первой половины раннего 
плейстоцена, формирование которого происхо
дило в позднеильинское межледниковье, сопос
тавляемое с 17 изотопно-кислородной стадией 
(Shackleton, Opdyke, 1976), представлен хорошо 
выраженной палеопочвой (2.0 м). Он был уста
новлен серией расчисток в разрезе Речное-Осто- 
лопово близ г. Чистополя, заложенных на по
верхности IV надпойменной террасы р. Камы 
(рис. 1). Возраст палеопочвы определен на осно
вании данных микротериофауны, обнаруженной 
в подстилающих и перекрывающих почву отло
жениях, относимой к раннетираспольскому ком
плексу. Морфологически тяжелосуглинистый 
профиль палеопочвы дифференцирован на буро- 
вато-коричневый гумусовый (0.6 м) и светлоко
ричневый иллювиальный горизонты. Детальное 
морфогенетическое изучение показало, что в 
развитии интенсивного почвообразования в позд
неильинское межледниковье в бассейне Камы ак
тивное участие принимал дерновый процесс 
(Сорг -  0.11-0.47%; Сгк/Сфк -  1.0-1.2). Наряду с 
ним слабое развитие получают процессы разру
шения и перемещения основных компонентов хи
мического состава почвенной массы (Si02/R20 3 -  
2.97-3.40; Si02/Al20 3 -  4.07^1.73; Si02/Fe20 3 -  
11.05-12.65). Заметно проявляется процесс миг
рации карбонатов (С 02карб -  1.32-5.13%), а в ни
жней части профиля палеопочвы -  процессы ог- 
леения и гидрогенной аккумуляции карбонатов 
кальция. Наблюдаемое оглинивание почвенного 
профиля (фракция <0.001 мм -  31.7-41.0) в сред
ней и нижней частях гумусового горизонта и 
верхней части иллювиального горизонта свиде
тельствуют о достаточно высокой интенсивности 
процессов почвообразования, происходивших в 
теплых условиях с четко выраженной гидроген- 
ностью ландшафтов. Морфологическое своеоб
разие и геохимические данные позволили предпо

ложить лугово-коричневый (черноземовидный) 
генезис рассматриваемой почвы. Формирование 
почвенного покрова, в котором были представле
ны образования, близкие к темноцветным луго
вым, лугово-коричневым (черноземовидным), 
черноземовидным почвам, происходило, очевид
но, на пониженных элементах рельефа надпой
менной террасы в условиях окислительно-восста
новительного режима, при близком залегании 
слабоминерализованных грунтовых вод гидро- 
карбонатно-кальциевого состава (Глушанкова, 
19906, 1992).

Аллювиальные осадки, являющиеся мате
ринской породой для палеопочвы и залегающие 
в основании разреза Речное-Остолопово, пред
ставлены буровато-коричневыми алевритами и 
тонкозернистыми белесовато-коричневыми пес
ками (1.5 мм). Палеонтологические материалы, 
полученные из них (Sorex sp. -  1, Mimomys pussilus 
Mehely -  12, Microtus oeconomus Pallas -  4, Micro- 
tus sp. -  12, Citellus sp. -  1, Lagurini gen. -  1) свиде
тельствуют о том, что осадконакопление их про
исходило в небольших временных водоемах, в ус- 
лрвиях умеренно теплого и довольно сухого 
климата. Это подтверждает и фауна моллюсков, 
определения которой выполнены М.Ф. Ивахнен- 
ко (ПИН РАН): Planorbis planorbis (L.), Limnaea 
(Stagnicola) vulnerata Kiister, Pupilo miscorom (L.), 
Anisus spirobis (L.), Anisus leuciistoma (Millet.). Ос
татки мелких млекопитающих (Mimomys ex gr. 
pussilus Mehely, Prolagurus pannonicus Kormos) и 
моллюсков (Valvata ambigna Westerlund, Anisus da- 
zuri (Morch), Succinella oblonga (Draparhaud), Mus- 
culium creplini (Dunker), обнаруженных в пере
крывающих ископаемую почву коричневых суг
линках и песках, позволяют предположить, что 
накопление их происходило во временных водо
емах, которые существовали на поверхности 
поймы в условиях умеренно теплого и довольно 
сухого климата. Наличие паннонской пеструшки 
и полевки Mimomys предполагает раннеплейсто
ценовый возраст этих осадков.

Отложения второй половины раннего плейсто
цена, представленные аллювием цоколя IV над
пойменной террасы р. Барыш, изучены в разрезе 
Кивать. В местонахождении Кивать преобладают 
раннеплейстоценовая корнезубая полевка Mi
momys, некорнезубые полевки Pitymys, Microtus. 
Присутствует также рыжая полевка Clethriono- 
mys, слепыш Spalax, бобр, суслик Citellus. Замет
ная роль зайцеобразных Ochotona, Lepus. Найдена 
землеройка. Соотношение корнезубых и некор- 
незубых форм полевок, эволюционный уровень 
Pitymys, количественное соотношение Pitymys 
gregaloides Hinton, Pitymys arvaloides Hinton, при
сутствие узкочерепной полевки и количествен
ное соотношение Pitymys и Microtus определяют 
возраст сообщества второй половиной раннего 
плейстоцена и отвечают синхронно развитым и
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поздним тираспольским фаунам. Определенный 
облик имеет эта фауна в палеогеографическом 
отношении. Разнообразие видов предполагает 
различие биотопических условий. Присутствие 
Clethrionomys и Pitymys свидетельствует о нали
чии участков лесной растительности. Некоторое 
количество лесостепных и степных видов (Spalax, 
Citellus, Stenocranius gregalis) говорит о распрост
ранении степных биотопов. В то же время при
сутствует бобр, полевка-экономка, обитатели 
речных долин, поросших мелколесьем, заливных 
лугов и осоковых болот. Изложенные факты 
позволяют заключить, что этап накопления ал
лювиальной толщи р. Барыш соответствует од
ной из теплых эпох второй половины раннего 
плейстоцена. Фауна местонахождения Кивать 
моложе фаун Березовки и Заплатино, вероятно, 
Чирково. В бассейне Дона ее можно сопоставить 
с фаунами типа Моисеево-2, Моисеево-3 (Агад
жанян, Глушанкова, 1989). Возможно, она и вме
щающие ее отложения отвечают мучкапскому 
горизонту региональной схемы МСК, 1984 г., 
учитывая ее межледниковый характер. Аналоги 
рославльского (мучкапского) межледниковья с 
двумя климатическими оптимумами, разделенны
ми крупным похолоданием, охарактеризованного 
(в том числе и в стратотипе) позднетирасполь
ским комплексом мелких млекопитающих, хоро
шо выделяются, помимо Верхнего Дона, в Бело
руссии, Польше, Германии и Голландии (Агаджа
нян, Глушанкова, 1989; Шик, 1995; Mojski, 1985; 
Zagwijn, 1985). В субаэральных отложениях бас
сейна Дона ему отвечает сложно простроенный 
почвенный комплекс, изученный в разрезе Коро- 
стелево, а в Черноморском бассейне -  древнеэвк- 
синская трансгрессия. Вероятно, это межледни
ковье соответствует 15, 14 и 13 изотопно-кисло- 
родным стадиям.

Конец раннего плейстоцена в Среднем Повол
жье представлен темно-коричневыми и сизовато
голубоватыми тяжелыми суглинками озерно-пе- 
регляциального облика (1.8 м), изученными в раз
резе Чирково, во внеледниковой области рассма
триваемой территории. Литолого-геохимические 
особенности отражают неблагоприятные усло
вия их накопления и подчеркивают их генетичес
кое своеобразие: они бескарбонатны (С 02карб -  
0.10-0.15%), малогумусны (Сорг -  0.15-0.21%), 
промыты от легкорастворимых солей (сухой ос
таток -  0.04%), в значительной степени облёссо- 
ваны и слабо преобразованы гипергенными про
цессами. Они залегают поверх аллювиальных 
осадков с тираспольской фауной мелких млеко
питающих и отвечают, вероятно, окскому ледни
ковью (Агаджанян и др., 1988; Глушанкова, 1992). 
Его аналоги выделяются в бассейне Днепра, Дона 
и других регионов. Скорее всего это оледенение 
следует сопоставить с 12 изотопно-кислородной 
стадией.

Средний плейстоцен. Средний плейстоцен ис
следованной территории Среднего Поволжья ха
рактеризуют субаэральные отложения, вскры
тые в опорных разрезах Чирково, Татарская 
Чишма, Коминтерн и других (рис. 1). В строении 
и поэтапном развитии лёссово-почвенной форма
ции, отвечающей окско-днепровскому стратигра
фическому интервалу, по сумме геологических, 
палеопедологических, палеонтологических дан
ных, а также результатов непосредственного 
прослеживания и хроностратиграфической кор
реляции выделенных горизонтов, имеющих чер
ты генетического сходства, установлены три го
ризонта межледниковых ископаемых почв, раз
деленные лёссами. Они представляют основной 
фон почвенных покровов трех главных эпох ин
тенсивного педогенеза, относящихся к самостоя
тельным теплым межледниковым эпохам средне
го плейстоцена -  лихвинскому, каменскому меж
ледниковьям, роменскому этапу (Глушанкова, 
1992, 1994).

Согласно нашим исследованиям, в основании 
среднеплейстоценовой толщи выделяется хоро
шо развитая полнопрофильная палеопочва (пе- 
докомплекс), в значительной степени деформи
рованная. Формирование ее происходило в лих- 
винское межледниковье. Это подтверждается 
находками сингальской микротериофауны в под
стилающих педокомплекс аллювиальных отложе
ниях (Величко и др., 1989; Маркова, 1992). В опти
мум лихвинского межледниковья в почвенном по
крове междуречий под лесными и лесостепными 
сообществами в бассейнах Средней Волги и Ни
жней Камы доминировали бурые лесные почвы, 
сходные с аналогичными образованиями средне- 
европейских фаций. В зоне современной лесосте
пи, на территории бассейна Нижней Камы, выде
лены почвы, сходные с современными чернозе
мовидными буроземами (Антипов-Каратаев, 
1932) -  “восточно-европейскими буроземами”, по 
определению И.В. Тюрина. Эволюционно и топо
графически они образуют определенную стадию 
в развитии современного почвенного покрова и 
представляют ясно выраженный переход от буро
земов к черноземам, занимая по всем диагностиче
ским показателям и свойствам промежуточное по
ложение (Ливеровский, 1948). Морфологически в 
профиле педокомплекса выделяются: малиново
коричневый гумусово-аккумулятивный горизонт 
(0.55 м) с кротовинами и отдельными желези
сто-марганцовистыми микроортпггейнами, посте
пенно переходящий в светло-коричневато-сизый 
иллювиальный горизонт (0.7 м) с обильным оже- 
лезнением, карбонатным материалом в конкре
ционной форме, кремнеземистой присыпкой и 
множеством кротовин.

Для палеопочв, сопоставляемых с современ
ными черноземовидными буроземами, характер
ной является относительно высокая гумусирован-
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ность (Сорг -  0.32-0.82%) при глубоком прокра
шивании почв органическим веществом 
гуматного состава (Сгк/Сфк -  1.33-3.0), однород
ность гранулометрического состава по всему про
филю с тенденцией некоторого облегчения с глу
биной. Валовой состав его остается почти неиз
менным по профилю (Si02/R20 3 -  5.04-5.60%; 
Si02/Al20 3 -  6.56-7.39; Si02/Fe20 3 -  2.18-2.31), а в 
распределении карбонатов намечается отчетли
вый максимум в иллювиальном горизонте 
(С 02карб -  7.85%). В них наблюдается текстур
ная дифференциация профиля при почти полном 
отсутствии морфологически выраженного освет
ленного горизонта А2, незначительное накопле
ние тонкодисперсной фракции ниже гумусового 
горизонта (Глушанкова, 19906, 1992). Сказанное 
выше позволяет предположить, что при форми
ровании почвенного покрова рассматриваемого 
этапа доминировали следующие элементарные 
почвенные процессы: гумусообразование и гуму- 
сонакопление, слабо выраженное оглинивание 
всей толщи, охваченной почвообразованием, без 
заметного перемещения по профилю продуктов 
выветривания и почвообразования. Диагностиче
ские признаки, вытекающие из морфологическо
го строения и аналитических данных указывают 
на сложную историю развития почв на водораз
дельных пространствах под лугово-лесной и луго
во-степной растительностью древней лесостепи 
при доминирующем дерновом процессе.

Формирование лёссовидного суглинка, пере
крывающего педокомплекс, происходило, по-ви- 
димому, при слабом участии почвообразователь
ных процессов в условиях нарастающей аридиза- 
ции и похолодания климата.

Выше по разрезу лёссовой толщи среднего 
плейстоцена на левобережье Камы и в бассейне 
Суры нами выделяется мощный (0.25-2.85 м) по- 
лигенетический тяжелосуглинистый профиль 
(фр. < 0.001 мм -  33.0-42.08%) черноземовидной 
почвы, состоящий из постепенно сменяющихся 
темно-серовато-светло-коричневого гумусового 
горизонта (1.2 м) с обилием железисто-марганцо
вистых микроортштейнов и сизовато-бурого, се
ровато-коричневого иллювиального горизонта со 
слабой пунктацией гидроокислов железа и мар
ганца. Для палеопочвы характерна относитель
ная однородность гранулометрического и хими
ческого состава, значительная гумусированность 
(Сорг -  0.26-0.49%), карбонатность (С 02карб -  
3.6-6.4%), гуматный состав гумуса (Сгк/Сфк -  
0.95-1.5), высокая емкость поглощения с макси
мумом, приуроченном к гумусовому горизонту 
(24.6-28.98 мг/экв), доминирование тонкодис
персных фракций по всему профилю. Поглощен
ные катионы представлены кальцием и магнием с 
преобладанием первого. Воднорастворимые соли 
невысокой концентрации (плотный остаток -

0.053-0.085%) обладают гидрокарбонатно-каль- 
циевым составом в палеопочве разреза Комин
терн и сульфатно-натриевым -  в разрезе Татар
ская Чишма. Они достаточно равномерно распре
делены в толще ископаемой почвы. Наиболее 
существенными процессами, принимавшими учас
тие в образовании почв, являлись: гумусонакопле- 
ние, вынос воднорастворимых соединений (в от
дельных случаях илистой фракции) либо в ни
жнюю часть профиля, либо за его пределы. 
Гидроморфность этих почв в сочетании с богатой 
травянистой растительностью создавали высо
кую гумусность и насыщенность основаниями. 
Высокое атмосферное увлажнение, по-видимому, 
обусловливало периодически возникающий про
мывной режим почв, подобно современным бру- 
низемам и способствовало поддержанию высоко
го уровня почвенно-грунтовых вод на междуречье. 
Указанные данные в комплексе с морфологичес
ким своеобразием позволяют диагностировать 
палеопочву как черноземовидную с остаточными 
луговыми чертами и признаками лессиважа, а так
же сопоставить почву с аналогичными образова
ниями, изученными в бассейнах Сейма (разрез Ми- 
хайловка), Дона (разрез Коростелево, У рыв и др.), 
и с луговыми черноземовидными почвами дальне
восточной прериеподобной лесостепи и прерий 
США, развитых в настоящее время в условиях 
умеренно-континентального и субтропического 
субгумидного климата (Глазовская, 1973; Ливе- 
ровский, 1987; Агаджанян, Глушанкова, 1986, 
1987; Глушанкова, 1990а, б, в; 1994). На заключи
тельных этапах формирования палеопочвы, в ре
зультате наступившего похолодания и усиления 
континентальности климата, широкое развитие 
получили процессы почвенного криогенеза в фор
ме солифлюкционных деформаций. В оптимум 
межледниковья формирование почв происходило, 
вероятно, в условиях равновесного соотношения 
тепла и влаги, высокой биопродуктивности, но в 
отличие от типичных степных почв при более зна
чительном увлажнении.

На смену холодному палеогеографическому 
этапу приходит следующая эпоха среднеплейсто
ценового педогенеза. Монолитный профиль па
леопочвы, отвечающей роменскому этапу, в 
большинстве опорных разрезов (Чирково, Татар
ская Чишма, Коминтерн, Рыбная Слобода и др.) 
организован по типу Ab Bt, ВСа, С. Палеопочва за
легает в подошве днепровского лёссовидного суг
линка и, как правило, в разрезах сближена с более 
древними почвами. В опорных разрезах Нижней 
Камы и Суры она образует самостоятельный 
стратиграфический горизонт, отделяясь от ниже
лежащей почвы (педокомплекса) каменского 
межледниковья слоем лёссовидного суглинка 
(0.6-0.7 м), в значительной степени измененного 
педогенными процессами (Глушанкова, 1992,
1994). Микротериофауна, извлеченная из крото
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вин одновозрастной почвы в разрезе Прилуки, 
отнесена к хазарскому фаунистическому ком
плексу (Маркова, 1982; 1992).

В завершающую эпоху среднеплейстоценово
го педогенеза на водораздельных пространствах 
происходило формирование почвенного покрова, 
основной фон в котором составляли почвы, кото
рые по основным генетическим особенностям су
щественно отличаются от голоценовых и почв 
предыдущей эпохи почвообразования признака
ми значительной выветрелости минеральной 
массы. Это отражает, вероятно, более высокий 
уровень их теплообеспеченности. Проявление 
процессов оглинивания, аккумуляции карбона
тов, высокой биогенной активности на фоне от
носительного гумусонакопления сближает эти 
почвы с группой современных коричневых почв 
субаридных субтропиков, теплых районов суббо- 
реального пояса в районах с теплым субаридным 
сезонным климатом, характеризуемым как сре
диземноморский (Антипов-Каратаев, Прасолов, 
1932; Герасимов, 1954, 1976; Ливеровский, 1948; 
Розанов, 1957; Глазовская, 1972 и др.).

Отличительной особенностью палеопочв ро- 
менского периода является слабая дифференциро
ванность сильно оглиненного, монолитного, в 
большинстве случаев карбонатного профиля, ок
рашенного в коричневатые тона. В них отсутству
ет перераспределение основных компонентов 
химического состава, но наблюдается дифферен
циация профиля, связанная с максимумом оглини
вания, приходящегося преимущественно на его 
среднюю часть. В бассейне Средней Волги, Ниж
ней Камы широкое развитие получили почвы, 
представляющие собой, вероятно, остепненный 
вариант коричневоподобных почв и их луговых 
разностей. Для них характерна серовато-коричне
вая окраска профиля (0.8-1.3 м), повышенная гу- 
мусированность (Сорг -  0.25-0.57%) с гуматно- 
кальциевым составом гумуса (Сгк/Сфк -  1.1-1.3), 
меньшая степень оглиненности, относительно 
высокая карбонатность (С 02карб -  4.28-5.04%) и 
емкость катионного обмена относительно одно
возрастных почв, изученных в бассейнах Сейма, 
Дона (Агаджанян, Глушанкова, 1986, 1987; Глу- 
шанкова, 1990а, в, 1992).

Исходя из морфологических данных и физико
химических характеристик, можно предполо
жить, что формирование палеопочвы происходи
ло при непромывном водном режиме и глубоком 
залегании грунтовых вод. Основными почвооб
разовательными процессами были: гумусонакоп- 
ление, лессиваж в сочетании с признаками огли
нивания почвенной массы. Кровля палеопочвы 
нарушена криогенными и диагенетическими про
цессами, характерными для начала последующей 
холодной днепровской эпохи.

Теплые межледниковые эпохи первой Полови
ны среднего плейстоцена, сопоставляемые с 11, 9 
и 7 изотопно-кислородными стадиями и характе
ризующиеся, как было показано выше, различной 
интенсивностью и направленностью педогенеза, 
сменились этапом длительного сильного похоло
дания климата, приведшего к возникновению од
ного из крупнейших оледенений. В разных стра
тиграфических схемах оно именуется москов
ским или днепровским и надежно сопоставляется 
с 6 изотопно-кислородной стадией (Шик, 1995). 
Два предшествующих похолодания, разделяю
щих эпохи интенсивного педогенеза, соответству
ют 10 и 8 стадиям.

Во внеледниковой области Среднего Повол
жья эпоха максимального похолодания среднего 
плейстоцена сопровождалась накоплением ли
тологически неоднородных, буровато-коричне
вых, неслоистых перигляциальных отложений 
(1.25-3.4 м). В вещественном составе лёссовид
ных суглинков, изученных в разрезах Татарская 
Чишма, Чирково, Тиганы, Коминтерн и др. 
(рис. 1) наблюдается повышенная карбонат
ность (С 02карб -  3.9-4.26%) и гумусированность 
(Сорг -  0.32-0.37%), пониженное содержание 
илистых частиц (15.6-19.0%) относительно гене
тически однородных отложений более древних 
периодов лёссонакопления (25.2-27.6%).

Поздний плейстоцен. Отложения позднего 
плейстоцена достаточно хорошо и полно пред
ставлены на изученной территории Среднего По
волжья. В долинах рек во внеледниковой области 
к позднему плейстоцену относятся: аллювиальные 
отложения первых, вторых, а в некоторых доли
нах -  третьих надпойменных террас (Горецкий, 
1964; Москвитин, 1958, 1965; Шанцер, 1935 и др.). 
Позднеплейстоценовый возраст имеют и суб- 
аэральные отложения с горизонтами ископае
мый почв, развитые на междуречьях и высоких 
надпойменных террасах. В лёссово-почвенной 
формации, довольно полно представленной в 
большинстве изученных опорных разрезах, выде
лены три горизонта ископаемых почв, отвечаю
щих трем главным, разновозрастным, качествен
но различным по строению почвенного покрова, 
эпохам интенсивного педогенеза (Глушанкова, 
1992, 1994). Исходя из стратиграфического поло
жения, морфотипических показателей палеопочв, 
подтвержденных биосгратиграфическими данны
ми и радиоуглеродными датировками, установлено 
их соответствие микулинскому (эемскому, рисс- 
вюрмскому, сангамонскому) межледниковью, от
вечающему нижней части 5 изотопно-кислородной 
стадии (подстадия 5е); интерстадиалу начала вал
дайской ледниковой эпохи (верхневолжский, 
амерсфорт, бреруп -  Величко, 1973; Иванова, 
1966, 1980); брянскому интервалу (дунаевскому 
интерстадиалу -  Чеботарева, Макарычева, 1974). 
Горизонты палеопочв в валдайской лёссово-поч
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венной серии перемежаются с тремя горизонтами 
лёссовидных суглинков -  внутримезинским, дву
мя другими, отвечающими калининскому и ос
ташковскому горизонтам региональной схемы 
МСК, 1984 г. Калининская холодная эпоха сопос
тавляется с 4 изотопно-кислородной стадией и 
значительной частью 5 стадии (подстадии 5a-5d), 
а осташковская -  со второй стадией. Их разделяет 
продолжительная эпоха, которую большинство 
исследователей рассматривают как мегаинтерста- 
диал, во время которого климат оставался холод
нее современного. Соответствующая ему 3 изо
топно-кислородная стадия по масштабу потепле
ния в значительной степени уступает другим 
нечетным стадиям, сопоставляемым с межледни
ковыми эпохами (Шик, 1995).

В основании позднеплейстоценовой лёссово
почвенной серии, на глубине 3.0-8.0 м от дневной 
поверхности, залегает полигенетический про
филь педокомплекса, имеющий наибольшую 
стратиграфическую выраженность по площади 
среди плейстоценовых почв. В опорных разрезах 
междуречий палеопочвы крутицкого интерстади- 
ала (верхнего члена педокомплекса) и микулин- 
ского межледниковья, как правило, наложены 
одна на другую и образуют мощный (1.5-3.05 м) 
сложнопостроенный педокомплекс, сопоставляе
мый с мезинским педокомплексом западных и 
центральных регионов лёссовой области Русской 
равнины (Величко, Морозова, 1963). Теплые эпо
хи почвообразования разделены периодом похо
лодания, сопровождавшимся лёссонакоплением 
(0.3-1.0 м). В подавляющем большинстве разре
зов он в первоначальном виде не сохранился, а пе
реработан почвообразованием крутицкого ин- 
терстадиала, являясь материнской породой для 
почв этой эпохи. Лишь в разрезах склонов (Чир- 
ково, Коминтерн) наблюдается слой лёссовидных 
суглинков, разделяющих палеопочвы.

Наличие характерных диагностических при
знаков позволило уверенно выделять педокомп
лекс в опорных разрезах и сопоставлять в разре
зах, расположенных на значительных расстояни
ях, на различных в геолого-геоморфологическом 
и природно-генетическом отношении территори
ях в бассейнах Днепра, Дона. Необходимо при 
этом заметить, что контрастность признаков 
двухфазного развития, четко проявляемая в пре
делах лесной зоны древнего почвенного покрова, 
существенно сглажена в разрезах, расположен
ных на территории древней лесостепи. В бассей
нах Средней Волги, Нижней Камы формирова
ние почв, входящих в педокомплекс, сопровожда
лось интенсификацией гумусоаккумулятивных 
процессов и ослаблением текстурной дифферен
циации почвенных профилей в условиях западин 
древнего рельефа. В ряде разрезов в бассейне Ни
жней Камы мезинский педокомплекс имеет про
филь типа А ь ВСа, ССа с постепенным переходом

с подстилающую породу. Почвы педокомплекса 
нарушены криогенными деформациями смолен
ской фазы криогенеза ранневалдайского возрас
та (Величко, 1973).

В эпоху интенсивного почвообразования опти
мальной стадии развития микулинского межлед
никовья в пределах рассматриваемой территории 
Русской равнины структура почвенного покрова 
характеризовалась сложным сочетанием, по-ви- 
димому, нескольких почвенных типов, из кото
рых каждый занимал определенные ландшафт
ные позиции. На водораздельных пространствах, 
имеющих платообразный или слабоволнистый 
характер, формировались почвы, которые мож
но идентифицировать с современными серыми 
лесными оподзоленными почвами, дифференци
рованными по элювиально-иллювиальному типу; 
с черноземами (оподзоленными, выщелоченны
ми, мицелярно-карбонатными), лугово-черно- 
земными почвами. В древних западинах, очевид
но, формировались почвы с дифференцирован
ным на генетические горизонты профилем по 
типу Аь А2-В -С  и  А2, Bt, ВС, ВСа. В средней части 
горизонта Bt в них отмечается заметное накопле
ние ила, полуторных оксидов по сравнению с ма
теринской породой. Скорее всего, в условиях до
полнительного увлажнения в западинах, почво
образование происходило по элювиально
иллювиальному и элювиально-глеевому типам. 
Такие почвенные комбинации были характерны, 
подобно современным, также и для древних лесо
степных ландшафтов. Ископаемые почвы межза- 
падинных участков обладали профилем типа А ь 
АВ, В, С, аналогов современных черноземов.

В ряде разрезов в черноземовидных почвах 
микулина, наряду с интенсивным гумусонакопле- 
нием, наблюдаются следы выщелачивания, что 
фиксируется в наличии особого, промытого от 
карбонатов, несколько оглиненного горизонта, 
располагающегося между гумусово-аккумуля
тивным и карбонатным горизонтами. В профиле 
этих почв диагностируются слабые признаки 
элювиально-иллювиальной дифференциации по 
илу, физической глине и валовому содержанию 
полутораокисей. Морфологически она проявля
ется в наличии гумусовых затеков и слабо замет
ных буроватых пленок и корочек по граням 
структурных отдельностей в горизонте Bt. В ни
жней части почвенного профиля в них наблюда
ются признаки оглеения. Реже в генетических 
профилях рассматриваемых почв, чередующихся 
в почвенном покрове с серыми лесными почвами, 
наблюдаются слабые признаки развития подзо
листого процесса (наличие осветленной кремне
земистой присыпки, покрывающей слабым нале
том структурные отдельности в нижней части го
ризонта и верхней части горизонта АВ). 
Развитие их происходило, по-видимому, в зоне ле
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состепи под участками леса или на безлесных тер
риториях.

В микулинское межледниковье в бассейне Ни
жней Камы широкое распространение получили 
почвы, сходные с современными мицелярно-кар- 
бонатными черноземами южно-европейских фа
ций. Они характеризуются мощным профилем 
(до 2-х м) с хорошо развитым гумусовым горизон
том (0.8-1.2 м) темно-коричневого цвета с буро
ватым или сероватым оттенком, по волнистой 
границе переходящим в коричневый суглинистый 
иллювиальный горизонт с обильным ожелезне- 
нием, карбонатным псевдомицелием. Они несут 
следы фаунистической активности в виде много
численных кротовин. Аналитические данные 
свидетельствуют об однородности и отсутствии 
заметного перемещения основных компонентов 
химического состава в пределах сложнопостро- 
енного профиля. Отмечается лишь относитель
ное накопление полуторных оксидов в гумусовом 
горизонте. Содержание органического вещества 
гуматно-кальциевого состава (Сгк/Сфк -  1.3-2.1) 
колеблется в широких пределах (Сорг — 0.14—
0.53%) с максимумом концентрации, приурочен
ном к гумусовому горизонту верхней (0.53%) и ни
жней (0.45 %) палеопочв, образующих педокомп- 
лекс. В распределении карбонатов по профилю 
наблюдается несколько отчетливо выраженных 
максимумов: один из них приурочен к иллювиаль
ному горизонту верхней почвы, два других отме
чаются в гумусовом и верхней части иллювиаль
ного горизонта нижней палеопочвы.

Большинство перечисленных выше призна
ков, как известно, характеризует черноземы. Но 
в отличие от современных черноземов, развитых 
в почвенном покрове на территории бассейна Ни
жней Камы, в палеопочвах мезинского педокомп- 
лекса наблюдается глубокая гумусированность, 
наличие псевдомицелярных форм карбонатов -  
свидетелей сезонной миграции углекислых солей, 
и твердых перекристаллизованных мелких кон
креций в нижней части профиля. Наличие пунк- 
тации и железисто-марганцовистых примазок в 
переходных горизонтах свидетельствуют, оче
видно, о более влажных условиях образования 
этих почв. Принимая во внимание отмеченные 
выше особенности, можно предположить, что 
формирование палеопочв происходило в услови
ях периодически промывного водного режима. 
Вместе с тем, наличие ряда признаков говорит о 
развитии их в более континентальных условиях 
по сравнению с современными карбонатно-мице- 
лярными черноземами. Трещиноватость нижней 
границы, возникающая, как известно, лишь при 
условии попеременного иссушения и переувлаж
нения почвы, в какой-то мере указывает на это. 
В почвенном покрове микулинского межледнико
вья отмечен ряд переходных типов почв, образо
вание которых связано с мезо- и микрорельефом.

По сравнению с ними почвы крутицкого ин- 
терстадиала (верхнего члена мезинского педо- 
комплекса) отличались большим однообразием. 
В их профиле в большинстве разрезов выделяет
ся темно-серый, темно-коричневый с буроватым 
оттенком гумусовый горизонт (0.7-1.5 м) с явно 
гуматным составом органического вещества, по
вышенным содержанием гумуса (Сорг -  0.32- 
0.53%), количество которого постепенно убывает 
к основанию горизонта, что свидетельствует о 
главенствующей роли дернового процесса в фор
мировании этих почв. По содержанию основных 
компонентов химического состава палеопочвы 
слабо дифференцированы и достаточно однород
ны. Выявленные морфологические признаки, ос
новные показатели физико-химического состоя
ния почв, в особенности однообразие свойств ор
ганического вещества, характеризующие 
почвообразование этого палеогеографического 
этапа, указывают на относительное однообразие 
элементарных процессов педогенеза. Среди них 
явно доминировало гумусонакопление, которое 
способствовало формированию почвенных по
кровов и почв с однотипным строением профиля 
(Ab С). Исходя из сказанного, представляется, 
что на всей исследованной территории Среднего 
Поволжья в рассматриваемую эпоху педогенеза 
наблюдалась гомогенность и монотонность в 
строении почвенного покрова, отражающих ги
перзональный характер природной среды этого 
этапа позднего плейстоцена. Особенностью почв 
крутицкого интерстадиала является значитель
ная нарушенность их профиля криогенными про
цессами ранневалдайской фазы криогенеза (смо
ленская фаза “б”, Величко, 1973).

Большинство зарубежных исследователей 
(Fink, 1969; Bronger, 1969; Liberoch, 1964) относит 
их к черноземам. Однако отсутствие в профиле 
почв карбонатного иллювия противоречит это
му. Наличие в это время остепненных ландшаф
тов подтверждается составом фаунистических ос
татков из кротовин (степная пищуха, суслик, 
степная пеструшка) (Маркова, 1982) сильно гуму
сированных почв дерново-черноземного генези
са, аналоги которых в современном почвенном 
покрове отсутствуют.

Отложения микулинского межледниковья 
охарактеризованы палеонтологически как в раз
резах аллювия Волги (Бармино, Городец), так и 
ее притоков (Еласы) (рис. 1). Фауна мелких мле
копитающих из разреза Бармино включает поле
вок родов Clethrionomys, Arvicola, Microtus, Lagu- 
rus, а также хомяков, сусликов, пищуху, зайца и 
насекомоядных. Коллекция из Еласов позволяет 
уточнить состав микулинских сообществ. Здесь 
А.К. Агаджаняном определены, помимо уже на
званных: Clethrionomys glareolus Schreb., Cl. rufo- 
canus Sundev, лесная мышь, Microtus agrestis L., 
M. (Stenocranius) gregalis Pallas, Eolagurus. В целом
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степные виды редки, лесные обычны и многочис
ленны. Все это говорит о преимущественно лес
ном характере описанных сообществ. Водяная 
полевка перечисленных местонахождений близ
ка современной, но отличается от нее структурой 
эмали, напоминая таковую Arvicola sapidus Miller 
Пиринейского полуострова (Агаджанян, Глушан- 
кова, 1989).

Вслед за степной фазой почвообразования ин- 
терсгадиального характера наступает средневал
дайская эпоха значительного похолодания, сопро- 
вождавшаямя лёссонакоплением. Этот период 
охарактеризован микротериофауной из местона
хождения Шахманово. Фауна мелких млекопита
ющих, извлеченная из косослоистых пачек аллю
вия второй надпойменной террасы р. Сундовик 
(рис. 1), характеризуется преобладанием полевок, 
среди которых доминирует обыкновенная пест
рушка L. Lagurus. Меньшую по численности груп
пу составляют узкочерепная и водяная полевки. 
Присутствуют также лемминги и суслик. Это сви
детельствует о деградации лесных сообществ во 
второй половине позднего плейстоцена в бассей
не Средней Волги, о широком распространении 
степных биот.

Внутри валдайской лёссовой толщи, залегаю
щей над мезинским почвенным комплексом, наи
более четким стратиграфическим горизонтом, 
выделенным в опорных разрезах Средней Волги, 
Нижней Камы, является ископаемая почва, кото
рая по сходству основных признаков строения и 
положению в разрезах относится к почвам брян
ского интервала. Возраст их определен благодаря 
радиоуглеродным датировкам по препаратам гу- 
миновых кислот и оценивается в 22-24 тыс. лет 
назад, отражающим верхний предел брянского 
теплого интервала (Морозова, 1981).

Своеобразный почвенный покров брянского 
интервала в значительной степени отличался как 
от межледникового, так и современного. Основ
ное отличие заключается в преобладании в нем 
почв дерново-глеево-мерзлотного генезиса, об
наруживающего большое сходство в строении 
двухчленного (Аь ВСа), в отдельных случаях -  
трехчленного (Ab ВСа, Cg) профиля, обогащенно
го глинистыми частицами. Гумусовый горизонт 
палеопочвы отличается пестрой окраской: от 
желтовато-светлокоричневой в верхней части до 
серовато-светлокоричневой с сизоватым оттен
ком в основной массе горизонта. В нем наблюда
ется интенсивная ожелезненность (точечная 
пунктация, примазки, пятна), потечность органи
ческого вещества, отдельные языки которого 
проникают на значительную глубину, захватывая 
нижележащий горизонт. Окраска последнего ме
няется от буровато-коричневой в верхней части 
горизонта до среднекоричневой в остальной час
ти. Иллювиально-карбонатный горизонт харак

теризуется интенсивным ожелезнением и нали
чием карбонатных конкреций, слабого псевдоми
целия.

Генетическая общность почв, обнаруживае
мая в почвенных покровах бассейнов Средней 
Волги, Нижней Камы, Дона, Днепра установлена 
в наличии следующих факторов: 1. Гумусового 
горизонта с фильватным гумусом (Скг/Сфк -  
0.20-0.51), слабоароматичными молекулами гу- 
миновых кислот, обнаруживающих связь с полу
торными оксидами, высоким негидролизуемым 
остатком. Высокая степень дисперсности молеку
лы гуминовых кислот подтверждается данными 
элементного состава, указывающими на значи
тельную обуглероженность и окисленность. 2. Ил
лювиально-карбонатного горизонта в основании 
профиля и ниже -  признаков глеевого горизонта, 
не всегда четко проявляемого. 3. Увеличения гли
нистой фракции в профиле почв.

Генезис почв брянского времени во многом еще 
неясен и различными исследователями трактуется 
неоднозначно. Основная трудность при интерпре
тации фактического материала заключается в от
сутствии предполагаемых аналогов в современ
ном почвенном покрове. К тому же криогенез 
владимирской фазы (Величко, 1973), приурочен
ный к заключительным этапам брянской эпохи, 
способствовал нарушению почвенного профиля, 
некоторому перемешиванию почвенной массы, 
вторичному оглеению. Сочетание ряда признаков 
говорит о том, что формирование почв происхо
дило в условиях континентального климата с хо
лодным этапом в конце, с особой системой законо
мерностей географического размещения, отража
ющей провинциальные изменения увлажнения. 
В образовании почвенного покрова рассматривае
мой эпохи, имеющего близкое к гиперзональному 
строение, активное участие принимали процессы 
относительно гумусонакопления, внутрипочвен- 
ного выветривания, оглеения, карбонатонакопле- 
ния. Перечисленные показатели обнаруживают
ся в почвах, развитых в современности в экстра- 
континентальных, криоаридных районах Сибири, 
в частности Центральной Якутии (Соколов и др., 
1979; Соколов, 1980).

Относительно теплый средневалдайский ин- 
терстадиал сменился холодной и сухой эпохой 
позднего валдая, в продолжение которой проис
ходило накопление перигляциальных отложений. 
В бассейне Нижней Оки, Суры они представлены 
карбонатными (С 02карб -  1.97-2.39%) лёссовид
ными суглинками (2.6-3.5 м), в бассейне Нижней 
Камы -  широко распространенными светлоко
ричневыми, карбонатными (С 02карб -  2.3-4.2%) 
аллювиальными осадками (1.2-2.6 м). Для них ха
рактерна неоднородность вещественного состава 
в вертикальном разрезе: в кровле и основании их 
доминируют средне-, мелкопесчаная и алеврито
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вая фракции, в средней части -  алевритовая и 
илистая. Литологическая неоднородность осад
ков позднего валдая отражается и на распределе
ние основных компонентов химического состава. 
Максимум полутораокисей приходится на сред
нюю часть толщи, а кремнекислоты -  на выше- и 
нижележащие слои. Органическое вещество 
фульватного состава присутствует в них в не
больших количествах (Сорг -  0.13-0.29%) и до
статочно равномерно рассеяно в толще (Глушан- 
кова, 1992).

Поствалдайский, раннеголоценовый этап па
леогеографического развития в бассейне Сред
ней Волги отражают горизонтальнослоистые се
ровато-бурые, в значительной степени ожелез- 
ненные суглинки и пески старичной фации 
аллювия (2.1-3.1 м), изученные в разрезах Тига- 
ны и Аттиково (рис. I). В гранулометрическом со
ставе их преобладают алевритовые (22.4-37.1%) 
и песчаные разности (18.6-32.4%). В составе по
следних доминируют средне-, мелкопесчаные 
фракции. Им присуще значительное количество 
органического вещества (Сорг -  1.0-4.2%) и не
высокое содержание карбонатов (С 02карб -  
0.56-1.61%). Относительная стабильность фикси
руется в поведении основных компонентов хими
ческого состава. Воднорастворимые соли пред
ставлены преимущественно сульфатами кальция, 
невысокая концентрация которых отмечается в 
кровле этих отложений. Обнаруженная в них фа
уна мелких млекопитающих, по определениям 
А.К. Агаджаняна, имеет типично межледнико
вый облик. В ее составе доминируют луговые и 
лесные полевки, представлены лесные мыши, 
многочисленны землеройки, мелкие куньи. Не
большую численность имеет водяная полевка. 
Вместе с тем присутствуют, правда малочислен
ные, степные формы (суслик, степная пеструшка, 
слепушонка) и становятся обычными полевки 
Microtus arvalis Pallas, Microtus agrestis L., но пред
ставленные в более ранних сообществах на Сред
ней Волге. Большинство видов раннего голоцена 
не отличается от современных по своей морфо
логии, однако в составе животных есть заметные 
отличия. Так, семь из двадцати двух видов сооб
щества Тиганы в настоящее время не обитают на 
данной территории, их ареалы расположены юж
нее и восточнее бассейна Средней Волги. Изло
женный материал позволил А.К. Агаджаняну 
сделать вывод о том, что сообщество мелких мле
копитающих местонахождений Тиганы, Аттико
во существовало в условиях теплого климата, 
близкого современному. Большей, однако, была 
обводненность территории, значительнее было 
разнообразие и контрастность биотопических ус
ловий. Возможно, несколько выше были летние 
температуры.

ВЫВОДЫ
Таким образом, благодаря комплексным ис

следованиям, проведенным на территории бас
сейнов Средней Волги, Нижней Камы, выделены 
и детально изучены опорные разрезы в леднико
вой и перигляциальной областях. Получена их по
дробная литолого-геохимическая, палеопедоло- 
гическая, палеонтологическая характеристика, 
послужившая основой для фациально-генетичес
кого разграничения новейших отложений, рас
членения и корреляции выделенных горизонтов, 
хронологически увязанных посредством микроте- 
риологических и палеопедологических данных с 
временной шкалой плейстоцена. Она позволила 
выполнить палеогеографические реконструкции 
природной среды на протяжении от раннего 
плейстоцена до голоцена включительно; внести 
ряд новых положений в существующие представ
ления по палеогеографии и стратиграфии новей
ших отложений восточноевропейского региона 
Русской равнины, в частности лёссово-почвенной 
формации, широко распространенной на исследо
ванной территории, но до сих пор слабо изученной 
и вследствие этого практически нерасчлененной.

1. Благодаря полученным результатам, в плей
стоценовой истории Среднего Поволжья отчетли
во вырисовываются крупные биоклиматические 
ритмы: доокский, окско-днепровский этап (вклю
чающий лихвинское, каменское межледниковья, 
роменский этап), днепровское ледниковье, мику- 
линское межледниковье, ранневалдайский пери- 
гляциал, средневалдайский интерстадиал, верх
невалдайский и голоценовый этапы. На их фоне 
выделяются более дробные, климатически обус
ловленные ритмы на протяжении лихвинского и 
микулинского межледниковий.

2. Направленные и неповторимые изменения 
природно-климатической обстановки, происхо
дившие на разных этапах палеогеографического 
развития рассматриваемой территории в плейсто
цене, отразились в ритмичном чередовании разно
возрастных ископаемых почв и горизонтов вмеща
ющих их лёссовидных суглинков или фациально 
замещающих их осадков; в непрерывности процес
сов педоседиментогенеза, в существенных перест
ройках почвенного покрова, в литолого-геохими- 
ческом своеобразии новейших отложений.

3. В плейстоценовой истории бассейнов Сред
ней Волги, Нижней Камы выделяется не менее 
восьми неодинаковых по продолжительности и 
различных по природно-климатическим услови
ям эпох интенсивного педогенеза. Каждая из них 
отличалась присущими только ей особенностями 
строения почвенного покрова, сочетанием гене
тических типов, характером их географического 
распространения, обусловленных общими зако
номерностями эволюции природной среды плей
стоцена. Холодных этапов насчитывается шесть,
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из которых два ранних представлены аллювием с 
бореальными элементами в составе микротерио- 
фауны.

4. Межледниковый почвенный покров на про
тяжении плейстоцена формировался на всей ис
следованной территории Среднего Поволжья 
аналогично современному, образуя сложный зо
нальный спектр почв. Развитие его на водораз
дельных пространствах происходило в условиях 
лесных, лесостепных и степных ландшафтов.

5. Полученные результаты позволяют предпо
ложить, что в оптимум потепления первой поло
вины раннего плейстоцена в почвенном покрове 
доминировали разности, сходные с лугово-корич
невыми (черноземовидными), лугово-коричне
выми, темноцветно-луговыми почвами. Оптимум 
лихвинского межледниковья характеризовался 
почвами суббореального лесного и степного ге
незиса с луговой стадией в развитии последних. 
В формировании палеопочв этого этапа ведущи
ми были процессы лессиважа, оподзоливания, ог- 
линения, гумусонакопления. Почвенный покров 
постлихвинской эпохи был представлен брунизе- 
мами и черноземовидными почвами луговых сте-’ 
пей. Последующая эпоха среднеплейстоценового 
почвообразования имела черты, характерные для 
почв субаридных субтропиков и степей умерен
ных широт. В позднем плейстоцене почвообра
зование становится умеренным относительно 
аридным и континентальным. Почвы интерста
диальных эпох этого времени отличались дерно
вым и мерзлотно-глеевым генезисом. Микулин- 
ское межледниковье характеризовалось почво
образованием, свойственным умеренному поясу. 
На этом этапе широкое развитие получили почвы 
лесного и степного педогенеза.

6. Фауны мелких млекопитающих плиоцен- 
плейстоцена Среднего Поволжья по своей зооге- 
ографической характеристике занимают проме
жуточное положение между европейскими и ази
атскими фаунами и могут быть использованы 
как связующее звено при корреляции биострати- 
графических схем запада и востока Палеарктики. 
В истории волжских фаун отчетливо прослежи
вается постепенное ослабление роли азиатских 
видов, которое, однако, сохраняется до голоцена. 
Уже в плиоцене фиксируется появление в бассей
не Средней Волги бореальных элементов, кото
рые в последующем встречаются здесь по край
ней мере в первой половине раннего плейстоцена, 
в среднем и позднем плейстоцене и в раннем голо
цене, отмечая холодные этапы палеогеографиче
ского развития.

7. Показанная динамика в эволюции природ
ной среды плейстоцена в бассейнах Средней Вол
ги, Нижней Камы в основных чертах совпадает с 
данными, ранее полученными по бассейнам Дне
пра, Дона.
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ПАМЯТИ БОРИСА МАКСИМОВИЧА КЕЛЛЕРА (1912-1997)

14 января 1997 г., скончался Борис Максимо
вич Келлер -  доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, крупный ученый, геолог с ши
роким кругом научных интересов, посвятивший 
стратиграфии многие годы своей долгой жизни. 
14 октября 1997 г. ему исполнилось бы 85 лет.

Борис Максимович начал геологические ис
следования в 1933 г., будучи студентом Москов
ского геолого-разведочного института. По окон
чании института работал в Москве, сначала в 
Нефтяном геологоразведочном институте (1933— 
1936 гг.), а затем в течение 50 лет (до 1985 г.) в Гео
логическом институте Академии наук, где начинал 
свои исследования под руководством В.В. Менне- 
ра. В 1956 г. Б.М. Келлер возглавил созданную им 
при поддержке Н.С. Шатского и В.В. Меннера ис
следовательскую группу для изучения стратигра
фии верхнего докембрия, которая позже была 
преобразована в Лабораторию стратиграфии 
верхнего докембрия.

Научные интересы и исследования Бориса 
Максимовича были поразительно разнообразны 
и неизменно плодотворны. В 30-е годы он изучал 
фораминиферы и стратиграфию мела и палеоге
на в нефтеносных провинциях на юге СССР, в 
40-е годы -  каменноугольные отложения и фор
мации Урала, в 50-е годы -  стратиграфию и грап- 
толиты ордовика Казахстана, а начиная с 50-х 
годов и до выхода на пенсию -  стратиграфию, 
формации, органические остатки и геологичес
кую историю позднего докембрия. За свою более 
чем полувековую научную деятельность он уде
лил много внимания также общим проблемам 
геологии -  геологическим формациям, теорети
ческим вопросам стратиграфии, палеогеографии, 
научной информатики. В 27 лет Б.М. Келлер за
щитил кандидатскую, а в 36 лет -  докторскую дис
сертации. Всего им опубликовано около 150 ра
бот, в том числе несколько монографий. Благода
ря своим трудам, эрудиции и большой энергии 
Б.М. Келлер быстро получил признание как один 
из ведущих геологов и стратиграфов СССР. Его
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большие научные достижения были заслуженно 
отмечены орденом Трудового Красного Знамени.

Характерной чертой исследований Бориса 
Максимовича была смелость, с которой он брал
ся за решение новых проблем. Он всегда выбирал 
животрепещущие темы (он их называл “зажига
тельными”), решение которых назрело и было 
необходимо для дальнейшего развития геологии 
и стратиграфии, независимо от того, с какой гео
логической эрой связано. Стратиграфические ис
следования он стремился проводить комплексно 
и, обладая незаурядным организаторским талан
том, привлекал к разработке поставленных задач 
большой круг специалистов, владеющих разными 
методами исследований: биостратиграфов, изуча
ющих разные группы фауны и флоры, геохроно
логов, литологов, региональных геологов и т.д. 
Обычно эти группы объединяли геологов ГИНа 
и других учреждений, центральных и региональ
ных. Большой, тщательно собранный и обрабо
танный этими неформальными коллективами 
фактический материал позволял не только полу
чать новые важные результаты по региональной 
стратиграфии и геологии, но и делать крупные на
учные обобщения. Поэтому исследования, кото
рыми руководил Б.М. Келлер, в большинстве слу
чаев завершались фундаментальными публикаци
ями -  монографиями или как минимум сериями 
крупных статей, которые становились важными 
вехами в решении той или иной проблемы.

Типичным примером такого стиля исследова
ний была многолетняя разработка под руководст
вом Бориса Максимовича комплекса стратигра
фических методов для изучения верхнего докемб
рия и создания единой стратиграфической шкалы 
верхнего докембрия СССР. Эти работы проводи
лись в Лаборатории стратиграфии верхнего до
кембрия ГИНа с привлечением сотрудников мно
гих других учереждений и включали изучение, с 
одной стороны, строматолитов, микрофитолитов 
и микрофоссилий, с другой -  изотопного возраста 
отложений, а с третьей -  палеогеографии итил- 
литов почти во всех главных разрезах верхнего 
докембрия на территории СССР -  на Урале, Рус
ской и Сибирской платформах, в Средней Азии. 
Позднее эти исследования распространились на 
ряд важных зарубежных разрезов Шпицбергена, 
США, Канады, Австралии, КНР, Польши, Индии 
и Англии. Результатами исследований стали се
рия монографий Б.М. Келлера и других участни
ков исследований по региональной стратигра
фии, по методам стратиграфических исследова
ний в верхнем докембрии, созданная под его 
руководством фундаментальная сводка “Страти
графия верхнего докембрия” (в многотомной се
рии “Стратиграфия СССР”) и первая единая стра
тиграфическая шкала верхнего докембрия СССР 
(1979 г.), ставшая основой при геологическом 
картировании районов развития рифея и венда на

всей территории страны. Эти выдающиеся рабо
ты составили целую эпоху в изучении верхнего 
докембрия.

Начатые еще в 1952 г. работы по верхнему до
кембрию стали главным делом жизни Бориса 
Максимовича. Он предложил общепризнанное 
ныне трехчленное деление рифея, сделал первые 
важные находки венд-эдиакарской фауны на Рус
ской платформе, открывшие широкие перспек
тивы для изучения этой уникальной страницы па
леонтологической летописи, внес большой вклад 
в разработку историко-геологического метода 
расчленения докембрия и в историко-геологичес
кое обоснование границ общих подразделений ри
фея, а также в выяснение специфики последних. 
Работы Б.М. Келлера заложили методологичес
кую основу современной хроностратиграфии до
кембрия. Особенно существенно, что он проде
монстрировал как следует использовать, с одной 
стороны, комплекс геологических, палеонтологи
ческих и физических методов для решения многих 
стратиграфических проблем, а с другой -  опирать
ся на реально наблюдаемые стратиграфические 
соотношения для интерпретации геологического 
значения изотопно-геохронологических, палео- 
климатических или тектонических данных. Нель
зя не отметить и того, что под руководством и при 
непосредственном участии Б.М. Келлера были 
составлены уникальные для своего времени па
леогеографические и палеотектонические карты 
рифея и венда СССР и внесен очень большой 
вклад в изучение строения, палеонтологии и изо
топного возраста стратотипа рифея.

Научные исследования Б.М. Келлера очень 
органично сочетались с его научно-педагогичес
кой работой: он привлекал к ним своих аспиран
тов и аспирантов из других учреждений; на мате
риалах этих исследований основывались канди
датские и докторские диссертации многих других 
участников работ. Борис Максимович внима
тельно следил за процессом подготовки диссерта
ций, индивидуально и на заседаниях своей лабора
тории обсуждал результаты и ход работы, одоб
ряя, критикуя, подбадривая, а иногда и подгоняя 
авторов. Все они, и аспиранты, и соискатели, по
лучали при этом необходимую методическую, ор
ганизационную и моральную поддержку со сто
роны Бориса Максимовича. Не будет преувели
чением сказать, что в течение своей жизни он 
воспитал или содействовал становлению не одно
го десятка кандидатов и более десятка докторов 
наук. Кроме того, привлекая молодых специалис
тов к своим исследованиям, он помог сформиро
ваться очень многим стратиграфам и геологам, 
ставшим впоследствии видными специалистами. 
В этом отношении он по праву и более чем до
стойно носил звание профессора. Недаром имен
но Московский университет издал в 1968 г. его 
книгу “Верхний протерозой Русской платформы
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(рифей и венд)”, являющуюся фактически учеб
ным курсом.

Обширной и очень энергичной была также на
учно-организационная деятельность Б.М. Келле
ра. Он был одним из наиболее активных членов 
Межведомственного стратиграфического коми
тета и в течение трех десятков лет очень успешно 
руководил постоянной комиссией МСК по верх
нему докембрию. За это время по его инициативе 
и при его живом участии было проведено не
сколько всесоюзных совещаний по докембрию, 
которые выработали сперва региональные, а за
тем и общесоюзные стратиграфические шкалы 
для докембрийских отложений. Активно работал 
Б.М. Келлер также в ВАКе, библиотечном коми
тете, других многочисленных научных комитетах 
и комиссиях АН СССР.

С момента образования ВИНИТИ и до середи
ны 80-х годов Борис Максимович работал в этом 
институте и, будучи редактором разделов “Об
щая геология” и “Стратиграфия. Палеонтология” 
реферативного журнала “Геология”, участвовал 
в разработке концепции и структуры информаци
онных журналов в области геологических наук, а 
также осуществлял огромную текущую редак
торскую работу. Высокий научный уровень этих 
журналов, бывших долгое время столь популяр
ными у геологов, в немало степени обеспечивался 
трудами Б.М. Келлера.

Весьма активной была и другая издательская 
деятельность Б.М. Келлера. Он опубликовал ряд 
научно-популярных брошюр и статей, редакти
ровал и писал геологические очерки для энцикло
педий, редактировал переводы и участвовал в пе
реводе на русский язык таких капитальных работ 
по геологии, как монографии К. Данбара и Дж. Ро
джерса “Основы стратиграфии” (1962), М. Жинью 
“Стратиграфическая геология” (1952), избранные 
работы китайских геологов. Под его редакцией, 
по его инициативе или при его содействии вышло 
несколько десятков книг в издательствах “На
ука”, “Недра”, ВИНИТИ и других. Большинство 
из них были посвящены наиболее актуальным во
просам стратиграфии.

Многие работы Бориса Максимовича сохра
нили свое научное значение до сих пор, несмотря 
на то, что они были выполнены много лет назад. 
Невозможно перечислить все подобные приме
ры. Скажем лишь о некоторых из них. Микропа
леонтологи до сих пор восхищаются работами 
Б.М. Келлера по мелу, опубликованными еще в 
30-х годах. Они отмечают, что эти работы содер
жат почти все элементы современного биостра

тиграфического анализа: изучение планктонных и 
бентосных фораминифер, прекрасное изложение 
региональной стратиграфии, субглобальные кор
реляции с учетом биогеографических, климати
ческих и фациальных особенностей; наконец, они 
были одними из первых, наглядно продемонстри
ровавших важную роль микропалеонтологии для 
нефтяной геологии. Последнее помогло быстро
му развитию у нас этого направления биосграти- 
графии. Другим примером могут служить извест
ные работы Б.М. Келлера 1940-1970 годов по 
флишевым формациям, по формационным рядам 
рифея, интерпретации геодинамических обстано
вок их накопления и по эволюции формаций в ис
тории Земли. Несомненной заслугой Бориса Мак
симовича, которая оценена специалистами по 
формациям только в последнее время, является 
выделение им комплексов аллохтонных терри- 
генных формаций.

Самым же главным научным наследием Бори
са Максимовича, сохранившим свое большое зна
чение, являются, конечно, его работы по страти
графии верхнего докембрия и его научная школа 
в этой области геологии, которая и сейчас зани
мает видное место в ряду отечественных геологи
ческих школ.

Борис Максимович был большим энтузиастом 
в науке, но отнюдь не кабинентным ученым, так 
как очень любил “живую” геологию и был опыт
нейшим полевым геологом. С геологическим мо
лотком и рюкзаком он объехал практически весь 
Советский Союз. Любимыми районами его поле
вых работ были Урал, Крым и Казахстан. Свой 
последний полевой сезон он провел на Урале, 
когда ему было 72 года, а за два года до этого он 
участвовал в полевых работах, проводившихся в 
Хараулахских горах, на севере Якутии. Он был 
чрезвычайно доброжелательным, интеллигент
ным, общительным и оптимистически настроен
ным человеком. До последних дней он живо инте
ресовался литературой, искусством, историей. 
Общаться с ним было приятно, интересно и все
гда поучительно.

Добрая и благодарная память о Борисе Макси
мовиче сохранится не только в его многочислен
ных трудах, но и в душах всех тех, кто знал его, 
работал с ним или учился у него.

Ю.Г. Леонов, Ю.М. Пущаровский, 
М.А. Самихатов, Б.С. Соколову Ю.Б. Гладенкову 

В.А. Крашенинникову А.Ю. Розанову 
М.А. Федонкину Т.Н. Хераскова, Н.М. Чумаков
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ПЕРСОНАЛИИ
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ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ КРЫМГОЛЬЦ (1907-1997)

2 октября 1997 г. ушел из жизни профессор ка
федры исторической геологии Санкт-Петербург
ского университета Григорий Яковлевич Крым- 
гольц.

В его лице российская наука потеряла выдаю
щегося стратиграфа и палеонтолога, замечатель
ного знатока юрской системы, ее аммонитов и бе
лемнитов.

Г.Я. Крымгольц родился 20 января 1907 г. в 
г. Симферополе. В 1924 г. приехал в Ленинград и 
поступил на геолого-почвенное отделение физи
ко-математического факультета ЛГУ, которое 
окончил в 1929 г. в составе первого массового вы
пуска геологов СССР (около 30 человек), среди 
которых преобладали стратиграфы-палеонтоло- 
ги (О.С. Вялов, А.Г. Эберзин, Н.П. Лупов, 
В.С. Слодкевич и др.). Еще будучи студентом, 
Григорий Яковлевич начал работать в Геолкоме 
(ВСЕГЕИ), связи с которым не прерывал до по
следних лет жизни. В 1932 г. по совместительству 
начал преподавать на геологическом факультете

ЛГУ, а в 1948 г. окончательно перешел работать 
на кафедру исторической геологии ЛГУ в должно
сти доцента. В 1965 г., после блестящей защиты 
докторской диссертации во ВСЕГЕИ, становится 
профессором. Ушел из университета в 1994 г. из-за 
плохого состояния здоровья, но связь с кафедрой 
не прерывал до конца жизни.

Блестящий стратиграф и многоопытный иссле
дователь-полевик, Григорий Яковлевич глубоко 
интересовался общими проблемами стратиграфии 
и особенно категорией зональных подразделений, 
используемых в глобальной и региональной стра
тиграфии. Четверть века тому назад он ввел для 
зон палеобиогеографических провинций новое по
нятие лона (Lona), получившее широкое призна
ние в фанерозойской стратиграфии и нашедшее 
отражение в системе стратиграфических подраз
делений Стратиграфического кодекса России.

Будучи преподавателем университета с 1934 г., 
Григорий Яковлевич воспитал целую плеяду уче
ников, среди которых многие стали видными гео-
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логами, профессорами и членами различных ака
демий. Он был любимым учителем, умело пере
дававшим свои обширные знания, внимательно 
вникавшим в предмет исследований своих учени
ков и всегда способствовавшим успешному завер
шению курсовой или дипломной работы, канди
датской или докторской диссертации, статьи или 
книги.

Г.Я. Крымгольц был руководителем 24 аспи
рантов, защитивших кандидатские диссертации 
(Россия, Украина, Грузия, Азербайджан, Арме
ния, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Ру
мыния, Болгария, Германия, Вьетнам).

Г.Я. Крымгольц обладал огромным научным 
авторитетом во всем мире. Он был председате
лем постоянной Комиссии по стратиграфии юр
ской системы МСК СССР (Россия); членом бюро 
МСК; членом Международной комиссии по стра
тиграфии юры; почетным членом и членом Сове
та В ПО, членом проблемного совета по палеон
тологии АН СССР; членом президиума и секции 
геологии и минералогии Ленинградского (С.-Пе
тербургского) общества естествоиспытателей; 
членом ученых советов геологического факуль
тета и ВСЕГЕИ и специализированных доктор
ских советов тех же учреждений, организатором 
и научным руководителем Туркменской экспеди
ции ЛГУ, просуществовавшей с 1956 по 1991 г.

Его перу принадлежит около 150 работ, среди 
них следующие наиболее крупные статьи и моно
графии: Верхнеюрские Cylindroteuthinae Тимана, 
бассейна р. Сысолы и Оренбургской губернии 
(1929 г.); Юрские белемниты Крыма и Кавказа 
(1931 г.); Материалы по стратиграфии юры и ни
жнего мела Туркмении (1934 г.); Нижнемеловые 
белемниты Кавказа (1939 г.); Материалы по стра
тиграфии морской юры р. Бурей (1939 г.); Страти
графия и фауны морских мезозойских отложений 
Северной Сибири (1953 г.); Методика определе
ния мезозойских голбвоногих (1960 г.); Аммони
ты нижне- и среднеюрских отложений Северного 
Кавказа (1961 г.). Кроме того, автор и редактор 
томов таких работ, как Геология СССР, т. IX; Се
верный Кавказ (2 издания, 1947, 1968); т. ХХП -  
Туркмения (2 издания, 1957,1972); Геологическое 
строение СССР, т. I, 1968; Атлас руководящих

форм ископаемых фаун СССР, т. VIII, IX, 1947, 
1949; Основы палеонтологии. Моллюски. Голо
воногие, т. II. Аммоноидеи, внутреннераковин
ные, 1958; Атлас палеогеографических карт 
СССР, т. III. Мезозой, 1961; Стратиграфия СССР. 
Юрская система, 1972; Зоны юрской системы в 
СССР, 1982 (переведенная на английский язык 
“The Jurassic Ammonite Zones of the Soviet Union. 
The Geol. Soc. of America”. 1988).

Г.Я. Крымгольц был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, 
медалями, значками “Отличник разведки недр”, 
медалью “50 лет работы в С.-Петербургском уни
верситете”.

Григорий Яковлевич был удивительно свет
лым человеком, с которым стремились общаться 
многие, и не случайно рядом с ним всегда были 
люди как старшего, так и младшего поколения, и 
все получали от него добрый совет, необходимые 
разъяснения и консультации, а при необходимос
ти благожелательное напутствие. Он учил не 
только принципам стратиграфии, но и принципам 
научной этики, добросовестности и порядочнос
ти, примером чего была вся его долгая творчес
кая жизнь, жизнь не суетная и не корыстная, ще
дро отдаваемая окружавшим его ученикам и кол
легам.

Со смертью Г.Я. Крымгольца мы лишились 
прекрасного геолога, крупнейшего стратиграфа 
(главного “юриста”), великолепного педагога и 
замечательного старшего товарища. Григория 
Яковлевича нет с нами. Но в нашей памяти он ос
танется навсегда таким, каким был при жизни -  
человеком высокой культуры, принципиальнос
ти, доброты и душевной щедрости. Светлую па
мять о нем сохранят тысячи выпускников Санкт- 
Петербургского университета, палеонтологи и 
стратиграфы России, ближнего и дальнего зару
бежья, все, кто общался с ним, пользовался его 
советами или трудами.

Б.С. Соколов, А.И. Жамойда, 
В.А. Прозоровскийу ЕЛ. Прозоровская,

К.И. Кузнецова у М.А. Семихатову 
М.А. Ахметъеву Ю.Б. Гладенков, К.О. Ростовцев
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УВАЖ АЕМЫ Е ПОДПИСЧИКИ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА "НАУКА"

Подписка на академические журналы издательства "Наука" во II полугодии 
1998 г. будет проводиться по той же схеме, по которой она велась в предыдущем 
полугодии, -  по ценам Объединенного Каталога Почты России "Подписка-98" (т. 
1) в отделениях связи, а также по специальным (сниженным) ценам.

Специальные (сниженные) цены предоставляются Российской академией 
наук государственным академическим, библиотечным, вузовским, отраслевым 
научно-исследовательским организациям, их сотрудникам, докторантам и 
аспирантам. Обращаем Ваше внимание, что цена подписки на П полугодие 1998 
года изменена по сравнению с подпиской на I полугодие.

Индивидуальные подписчики указанных организаций смогут оформить 
подписку по специальным ценам в редакциях соответствующих журналов либо 
непосредственно в Издательстве или его Санкт-Петербургском и 
Екатеринбургском отделениях по предъявлении служебного удостоверения. Лица, 
желающие получать подписные издания непосредственно на свои почтовые 
адреса, а также иногородние подписчики смогут оформить ее по специальным 
заявкам. Индивидуальная подписка по-прежнему будет проводиться по принципу 
"Один специалист -  одна подписка".

Коллективные подписчики для оформления своего заказа должны будут 
направить в Издательство "Наука" надлежаще оформленные бланк-заказы. При 
положительном рассмотрении Издательством полученных заявок оплата 
производится через отделения банка или почтовым переводом на основании 
полученного подписчиками счета ЗАО "Агентство подписки и розницы" (АПР).

Специализирующиеся на комплектовании научных и вузовских библиотек 
академические организации (БАН, БЕН, ИНИОН, ГПНТБ СО РАН, а также 
ВИНИТИ и др.) могут осуществить подписку, как и прежде, непосредственно в 
Издательстве, предварительно согласовав с ним список пользующихся их услугами 
организаций и количество льготных подписок.

Лицам и организациям, получившим право подписки по специальным ценам 
в предыдущем полугодии, достаточно будет при оформлении подписки во П 
полугодии 1998 г. лишь подтвердить заказ, указав в письме номер своего кода, 
присвоенного АПР при предыдущем оформлении подписки.

Бланки заказов как коллективных, так и индивидуальных подписчиков будут 
приниматься только с печатью организации (оттиск должен быть четким и 
читаемым).

Убедительно просим всех индивидуальных и коллективных подписчиков 
журналов Издательства "Наука", имеющих право на подписку по специальным 
ценам, заблаговременно направлять свои заказы и письма по адресу: 117864, ГСП- 
7 Москва, В-485 Профсоюзная ул., 90, комната 430, факсы: 334-76-50,420-22-20.

Поздно поданная заявка будет оформляться только с соответствующего 
месяца.

В конце этого номера журнала публикуются бланки заявок с указанием 
цены подписки, доставляемой по вашему адресу.

Издательство "Наука"
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70024 Астрономический журнал 3 21

70053 Биофизика 3 21

70134 Водные ресурсы 3 22

70162 Вулканология и сейсмология 3 18

70217 Геология рудных месторождений 3 20

70218 Геомагнетизм и аэрономия 3 20

70215 Г еоморфология 2 19

70228 Г еотектоника 3 21

70393 Геоэкология. Инженерная геология, гид
рогеология, геокриология 3 19

70253 Дефектоскопия 6 18

70239 Дискретная математика 2 21

70244 Доклады РАН 18 21

70287 Журнал вычислительной математики и 
математической физики 6 19

mailto:nauka@apr.ru
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кс Наименование журнала
носХ1So

Кол-во заказываемых 
номеров

(впишите в колонку 
соответствующего месяца 
количество заказываемых 

экземпляров)

Всего 
подписано 

номеров на II0® 
полугодие

(4+5+6+7+8+Э)

Цена одного 
номера 
(в руб.)

ИТОГО 
сумма в 
рублях

(10x11)
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рь
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бр
ь
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яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70290 Журнал научной и прикладной фотографии 3 21

70298 Журнал технической физики 6 29

70303 Журнал экспериментальной 
и теоретической физики 6 25

70324 Записки Всероссийского минералогичес
кого общества 3 22

70335 Защита металлов 3 19

70406 Известия РАН. Механика жидкости и газа 3 21

70408 Известия РАН. Механика твердого тела 3 22

70351 Известия РАН. Серия географическая 3 20

70355 Известия РАН. Серия математическая 3 22

70356 Известия РАН. Серия физическая 6 20

70360 Известия РАН. Физика атмосферы 
и океана 3 23

70407 Известия РАН. Энергетика 3 20

70405 Известия РАН. Теория и системы управления 3 21

70363 Известия русского географического общества 3 20

70420 Исследования Земли из космоса 3 19

70459 Космические исследования 3 20

70447 Кристаллография 3 23

70493 Литология и полезные ископаемые 3 19

70560 Математические заметки 6 17

70512 Математический сборник 6 19

70502 Математическое моделирование 6 18

70571 Микроэлектроника 3 19

70670 Оптика и спектроскопия 6 27

70642 Петрология 3 21

70769 Письма в “Астрономический журнал” 6 17

70768 Письма в “Журнал технической физики” 12 20

70304 Письма в “Журнал экспериментальной и 
теоретической физики” 6 32

70748 Поверхность. Рентгеновские, синхро- 
тронные и нейтронные исследования 6 19

70706 Прикладная математика и механика 3 20

70556 Проблемы машиностроения и надежнос
ти машин 3 19

70741 Проблемы передачи информации 2 19

70776 Радиотехника и электроника 6 20



Ин
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Кол-во заказываемых 
номеров

(впишите в колонку 
соответствующего месяца 
количество заказываемых 

экземпляров)
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подписано 

номеров на II00 
полугодие

(4+5+6+7+8+Э)

Цена одного 
номера 
(вруб.)

ИТОГО 
сумма в 
рублях

(10x11)
i 81“ Л
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тя
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ь ЛО.

*оZ де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70797 Расплавы 3 19

70810 Сенсорные системы 2 20

73390 Стратиграфия. Геологическая корреляция 3 22

70982 Теоретическая и математическая физика 6 19

70965 Теория вероятностей и ее применения 2 49

70967 Теплофизика высоких температур 3 24

71002 Успехи математических наук 3 23

70361 Физика Земли 6 * 20

71034 Физика и техника полупроводников 6 29

71059 Физика и химия стекла 3 24

71022 Физика металлов и металловедение 6 19

71058 Физика плазмы 6 18

71023 Физика твердого тела 6 34

71036 Функциональный анализ и его приложения 2 18

71140 Ядерная физика 6 26

В С Е ГО заказано журналов на cvmmv:
(прописью)

НДС не облагается. Оплату гарантируем на расчетный счет ЗАО “Агентство подписки и розницы” в течение 
5 банковских дней после получения счета.

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
М*П.

ВНИМАНИЕ: Оплата заказа производится только после получения счета от ЗАО "АПР". Издательство "Наука" не 
гарантирует исполнение подписных заказов на номера журналов, вышедшие из печати до получения настоящей Заявки, 
а также неоплаченных заявок. Отправка заказанных и оплаченных периодических изданий производится Агентством 
подписки и розницы в течение 10-ти дней со дня выхода издания из печати заказными отправлениями на адрес, 
указанный Организацией в настоящей заявке. Претензии по доставке периодических изданий направлять в АПР по 
адресу: 103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94;
тел. (095) 974-11-11, факс (095) 209-36-66, e-mail nauka@apr.ru nauka@apr.msk.su WWW: HTTP:\\www.apr.ru
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Российская академия наук * Издательство “Наука”
Заявка, подписанная руководителем и заверенная печатью организации, направляется письмом в Издательство 
"Наука” по адресу: 117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90. Для ускорения обработки Вашего заказа 
высылайте копию заявки по факсу (095) 420-22-20,334-76-50, либо по электронной почте 
nauka@apr.ru nauka@apr.msk.su WWW: HTTP:\\www.apr.ru

За я в ка  на с п е ц и а л ь н у ю  п о д п и с к у
на журналы Издательства “НАУКА”

с  д о с т а в к о й  п о  п о ч т е  ч е р е з  А г е н т с т в о  п о д п и с к и  и  р

во 2-ом полугодии 1998 года

Наименование организации (сокращенно и полностью)
Местонахождение: почтовый индекс_______ Область (край, респ.)_______________________________________
город_______________________ ул._______________________________ дом____________ корп._____________
код+тел.________________________ факс__________________________e-mail_____________________________
Полный почтовый адрес организации для писем и бандеролей (если он отличается от адреса местонахождения)

з н и ц ы  ( А П Р )

Химические науки 
Биологические науки 
Журналы РАН общего 

содержания

Номер кода, под которым Вы зарегистрированы в АПР (если обращались ранее)_______

Просим оформить специальную адресную подписку на отмеченные ниже журналы:
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е

Кол-во заказываемых 
номеров

(впишите в колонку 
соответствующего месяца 
количество заказываемых 

экземпляров)

Всего 
подписано 

номеров на II00 
полугодие

(4+5+6+7+8+Э)

Цена одного 
номера 
(вруб.)

ИТОГО 
сумма в 
рублях

(10x11)
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ст
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нт

яб
рь
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тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70008 Агрохимия 6 18

70112 Биологические мембраны 3 18

71151 Биология моря 3 17

71150 Биоорганическая химия 6 18

70054 Биохимия 6 18

70056 Ботанический журнал 6 24

70134 Водные ресурсы 3 22

70147 Вопросы ихтиологии 3 23

70178 Высокомолекулярные соединения 6 24

70211 Г енетика 6 20

70219 Г еохимия 6 18

70244 Доклады РАН 18 21

70284 Журнал аналитической химии 6 19

70286 Журнал высшей нервной деятельности 
им. И. Павлова 3 20

70293 Журнал общей биологии 3 20

70294 Журнал общей химии 6 30

70301 Журнал органической химии 6 30

mailto:nauka@apr.ru
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Кол-во заказываемых 
номеров

(впишите в колонку 
соответствующего месяца 
количество заказываемых 

экземпляров)

Всего 
подписано 

номеров на II00 
полугодие

(4+5+6+7+8+Э)

Цена одного 
номера 
(в руб.)

ИТОГО 
сумма в 
рублях

(10x11)I s Л
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нт

яб
рь
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тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70296 Журнал прикладной химии 6 30

70299 Журнал физической химии 6 25

70302 Журнал эволюционной биохимии и фи
зиологии 3 22

70335 Защита металлов 3 19

70333 Зоологический журнал 6 19

70350 Известия РАН. Серия биологическая 3 21

70405 Известия РАН. Теория и системы управ
ления 3 21

70430 Кинетика и катализ 3 23

70438 Коллоидный журнал 3 20

71057 Координационная химия 6 18

70495 Лесоведение 3 18
70561 Микология и фитопатология 3 20

70540 Микробиология 3 22

70562 Молекулярная биология 3 22

88744 Нейрохимия 2 16

70359 Неорганические материалы 6 21

70617 Нефтехимия 3 19

70669 Океанология 3 24

70676 Онтогенез 3 19

70690 Палеонтологический журнал 3 27

70743 Паразитология 3 20

70701 Почвоведение 6 23

70740 Прикладная биохимия и микробиология 3 21

70773 Радиационная биология и радиоэкология. 3 19

70777 Радиохимия 3 26

70786 Растительные ресурсы 2 23

71024 Российский физиологический журнал им. 
И. Сеченова 6 25

70981 Теоретические основы химической тех
нологии 3 20

71003 Успехи современной биологии 3 19

71007 Успехи физиологических наук 2 20

71025 Физиология растений 3 24



1
И

нд
ек

с

Наименование журнала

Ко
л-

во
 н

ом
ер

ов
 

в 
по

лу
го

ди
е

Кол-во заказываемых 
номеров

(впишите в колонку 
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Всего 
подписано 

номеров на II00 
полугодие

(4+5+6+7+8+Э)

Цена одного 
номера 
(в руб.)

ИТОГО 
сумма в 
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(10x11)Л
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ка
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ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71152 Физиология человека 3 20

71068 Химическая физика 6 18

71051 Химия высоких энергий 3 18

71052 Химия твердого топлива 3 18

71063 Цитология 6 23

71113 Электрохимия 6 22

71110 Энтомологическое обозрение 2 28

ВСЕГО заказано журналов на сумму:
(прописью)

НДС не облагается. Оплату гарантируем на расчетный счет ЗАО “Агентство подписки и розницы” в течение 
5 банковских дней после получения счета.

ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

М. П.

ВНИМАНИЕ: Оплата заказа производится только после получения счета от ЗАО "АПР". Издательство “Наука" не 
гарантирует исполнение подписных заказов на номера журналов, вышедшие из печати до получения настоящей Заявки, 
а также неоплаченных заявок. Отправка заказанных и оплаченных периодических изданий производится Агентством 
подписки и розницы в течение 10-ти дней со дня выхода издания из печати заказными отправлениями на адрес, 
указанный Организацией в настоящей заявке. Претензии по доставке периодических изданий направлять в АПР по 
адресу: 103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94;
тел. (095) 974-11-11, факс (095) 209-36-66, e-mail nauka@apr.ru nauka@apr.msk.su WWW: HTTP:\\www.apr.ru
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Российская академия наук * Издательство “Наука”

Заявка индивидуального подписчика 
на специальную подписку на журналы Издательства “НАУКА”

с доставкой  по почте через Агентство подписки и розницы (АПР)

во 2-ом полугодии 1998 года

ф.И.О. (полностью)___________

Место работы и долж ность: 

Полный почтовый адрес:__

телефон:_______________________ e-mail__________________________

Номер кода, под которым Вы зарегистрированы в АПР (если обращались ранее)

Индекс Наименование журнала

На 1998 год по месяцам 
(отметьте крестиком)

Кол-во
комп

лектов

Итого сумма в 
рублях

И
Ю

Л
Ь

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M J ,

Заполните заявку (копию заявки) и отправьте письмом в Издательство “Наука” по
адресу: 117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90, или по факсу (095) 420-22-20 или 
334-76-50. Информацию о ценах можно получить из Заявок на специальную адресную подпис
ку, разосланных в организации, или по телефону для справок: (095) 334-74-50 и 974-11-11.

ВНИМАНИЕ: Оплата заказа производится через отделение банка или почтовым переводом только 
после получения подписчиком счета с банковскими реквизитами от ЗАО “Агентство Подписки и Роз
ницы” (АПР) -  официального распространителя изданий Издательства “Наука".
Издательство “Наука” не гарантирует исполнение заказов на номера журналов, вышедшие из 
печати до получения настоящей Заявки, а также неоплаченных заявок. Отправка' заказанных и 
оплаченных периодических изданий производится Агентством подписки и розницы в течение 10-ти 
дней со дня выхода издания из печати заказными отправлениями на адрес, указанный в настоящей 
заявке. Претензии по доставке периодических изданий направляйте в АПР по адресу:
103009 Москва, Страстной бульвар, дом 4, офис 94; тел. (095) 974-11-11, факс (095) 209-36-66, 
e-mail nauka@apr.ru nauka@apr.msk.su WWW: HTTPrWwww.apr.ru
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mailto:nauka@apr.msk.su
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Индекс 73390

“ Н А У К А ”  ♦ ♦ ♦ ♦  М А И К  “ Н А У К А ” ® ♦ ♦ ♦ ♦  “ И Н Т Е Р П Е Р И О Д И

Ж урналы РА Н , выходящие в свет на русском и английском языках

К А ”

Агрохимия
Акустический журнал
Астрономический вестник
Астрономический журнал
Биология моря
Биоорганическая химия
Биофизика
Биохимия
Вестник РАН
Водные ресурсы
Вопросы ихтиологии
Высокомолекулярные соединения

Генетика
Геология рудных месторождений
Геотектоника
Геохимия
Геоэкология
Государство и право
Доклады академии наук

Журнал аналитической химии
Журнал вычислительной математики
и математической физики
Журнал неорганической химии
Журнал общей химии
Журнал органической химии
Журнал прикладной химии
Журнал физической химии
Журнал эволюционной биохимии и физиологии
Защита металлов
Зоологический журнал
Известия АН. Серия биологическая
Известия АН. Серия литературы и языка
Известия АН. Теория и системы управления
Известия АН. Физика атмосферы и океана
Кинетика и катализ
Коллоидный журнал
Координационная химия
Космические исследования
Кристаллография
Лесоведение
Литология и полезные ископаемые
Микробиология
Микроэлектроника
Молекулярная биология
Неорганические материалы
Нефтехимия
Океанология
Онтогенез -*
Оптика и спектроскопия 
Палеонтологический журнал 
Петрология
Письма в Астрономический журнал 
Почвоведение
Приборы и техника эксперимента 
Прикладная биохимия и микробиология 
Проблемы прогнозирования 
Программирование 
Радиохимия
Радиотехника и электроника 
Стратиграфия. Геологическая корреляция 
Теоретические основы химической технологии 
Теплофизика высоких температур 
Теплоэнергетика
Труды Математического института имени В.А. Стеклова
Физика Земли
Физика и химия стекла
Физика металлов и металловедение
Физика плазмы
Физиология растений
Физиология человека
Химия высоких энергий
Экология
Электрохимия
Энтомологическое обозрение 
Ядерная физика

Agricultural Chemistry
Acoustical Physics
Solar System Research
Astronomy Reports
Russian Journal of Marine Biology
Russian Journal of Bioorganic Chemistry
Biophysics
Biochemistry (Moscow)
Herald of the Russian Academy of Sciences
Water Resources
Journal of Ichthyology
Polymer Science. Senes A
Polymer Science. Series В
Russian Journal of Genetics
Geology of Ore Deposits
Geotectonics
Geochemistry International 
Environmental Geoscience

Dokladv Biochemistry\  Doklady Biological Sciences, 
Doklady Biophysics, Doklady Botanical Sciences, 
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