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Феодосийский разрез пограничных отложений юры и мела является одним из наиболее известных и хорошо 
исследованных на юге России. Его строение, стратиграфия, и основные черты осадконакопления были рассмотрены 
в коллективной работе (Гужиков и др., 2012), после чего были получены новые данные. Микрофации пород, детально 
изученные В.К. Пискуновым, определения ихнофоссилий, собранных Б.Т. Яниным в 60-80-х гг прошлого века, и 
новые сборы Е.Ю и Е.Е. Барабошкиных в 2015 г, позволяют дополнить существующие представления. 

Рассматриваемый район в конце титона - начале берриаса представлял собой крутой склон мелеющего ступенчатого 
рампа, на котором формировались гемипелагические и гравитационные отложения значительной мощности (Гужиков 
и др., 2012). Изучение кальцитурбидитов и состава переотложенных биокластов, свидетельствует о постепенном 
обмелении рампа, что подтверждается и изучением ихнофоссилий (Барабошкин и др., 2016). В кальцитурбидитах 
выделяются фации главных и дистрибутивных русел, а также межрусловые отложения. 

Русловые турбидиты представлены наиболее мощными (0,4-3 м) пластами рудстоунов и грейнстоунов. Часто 
их разрез состоит из нескольких циклов, включающих эрозионную поверхность и градационно-слоистый интервал, 
верхняя часть которого, нарушена норами Ophiomorpha cf. annulata, Thalassinoides isp. и крупными ?Taenidium isp. 
Малое количество русловых фаций и наличие в них нескольких уровней биотурбаций офиоморф свидетельствует 
об относительной редкости турбидитов, дефиците грубозернистого материала и преобладании гемипелагической 
седиментации.

Фации дистрибутивных русел отличаются меньшей мощностью, и сложены градационно-слоистостыми руд- и 
грейнстоунами. Эрозионная подошва, как правило, ровная, редко с иероглифами. Кровля часто так же нарушена 
Ophiomorpha cf. annulata, но строение разрезов отражает одноактное схождение турбидитного потока.

Межрусловые отложения образованы известковыми гемипелагическими глинами с дистальными турбидитами. 
Они имеют нормальную градационность, редко – миллиметровую косослоистую текстуру; кровля бывает пронизана 
норами Ophiomorpha. Интервалы частого чередования глин и грейнстоунов могут быть интерпретированы как фации 
прирусловых валов, а редкого – как собственно межрусловые.

Гемипелагиты представлены в юрской части разреза биотурбированными глинами и слабоизвестковыми глинами, 
а в нижнемеловой – биотурбированными известковыми глинами и мергелями. Биотурбационный индекс равен 5-6 в 
пограничном юрско-меловом интервале. Одновременно с увеличением карбонатности вверх по разрезу постепенно 
исчезают турбидиты (пачки 11-12) и меняется комплекс ихнофоссилий. По всей видимости, такой переход связан 
с прекращением турбидитной седиментации и началом пелагического осадконакопления, сопровождавшегося 
падением скорости седиментации. Это подтверждается увеличением содержаний карбонатного нанопланктона 
(Матвеев, 2009).

Изучение ихнофоссилий показало, что юрская и меловая ассоциации ихнофоссилий отличаются. Турбидитные 
отложения титона содержат (табл.) ходы и норы червей Phycosiphon, Zoophycos, Flexorhaphe, Chondrites, Pilichnus, 
Planolites, Petalloglyphus, ?Taenidium, Alcyonidiopsis; норы ракообразных Ophiomorpha, Thalassinoides. Стоит 
отметить, что гемипелагические отложения этой части разреза интенсивно биотурбированы, причем наиболее 
характерный элемент биотурбаций – Chondrites.

Комплекс берриасских ихнофоссилий более разнообразен (табл.): ходы и норы червей Nereites, Chondrites, 
Planolites, Rhizocorallium, Glockerichnus; следы отдыха кишечнополостных Bergaueria; структуры фермерства 
Belorhaphe, Cosmorhaphe; норы ракообразных Ophiomorpha. Офиоморфы присутствуют преимущественно в 
основании разреза и ассоциируют с русловыми турбидитами. В этом же интервале отмечены ходы и норы червей 
Taenidium, Petaloglyphus isp., Stelloglyphus isp., Spirorhaphe, Zoophycos (Янин, Барабошкин, 2010), структуры 
питания червей Asterichnus, червей или ракообразных Rhizocorallium. Гемипелагические отложения берриасского 
интервала также интенсивно биотурбированы, однако на фоне преобладающих Chondrites, присутствуют достаточно 
разнообразные представители других ихнородов.

Юрская ассоциация характеризуют более глубоководную ихнофацию подножья - дна бассейна Nereites (в т.ч. 
субихнофацию Ophiomorpha rudis: Uchman, 2009). Титон-берриасская ассоциация более мелководная, отвечает 
ихнофации открытого бассейна («шельфа») Cruziana. Если справедлива модель А.Ухмана (Uchman, 2009), то 
на основании выделенных ихнофаций можно утверждать, что титонский разрез представлен преимущественно 
отложениями верхнего фена. Поскольку ихнофация Zoophycos и субихнофация Paleodictyon ихнофации Nereites 
не могут быть обособлены, возникает вопрос о том, насколько предложенная ихнофациальная модель может быть 
применима в случае ступенчатого рампа. Очевидно, это требует дальнейшего изучения.
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Таблица. Распространение встреченных ихнофоссилий по разрезу титона-берриаса.

J3tt3 K1brs1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alcyonidiopsis isp. + +

Asterichnus isp. +

Belorhaphe zickzack (Heer, 1877) +

Bergaueria perata Prantl, 1945 +

Chondrites intricatus (Brongniart, 1828), фототабл., фиг. 4 + +

Chondrites isp. + + + +

Cosmorhaphe lobata Seilacher, 1977 +

Flexorhaphe miocenica (Sacco, 1886) +

?Glockerichnus parvula (Książkiewicz, 1970) +

Nereites missouriensis (Weller, 1899), фототабл., фиг. 1 +

Nereites isp. +

Ophiomorpha annulata (Książkiewicz, 1977) , фототабл., фиг. 3 + + + + + +

Petaloglyphus isp. + +

Petaloglyphus krimensis Vialov, 1964 +

Phycosiphon incertum Fischer-Ooster, 1858 +

Pilichnus isp. +

Planolites beverleyensis (Billings, 1862)

Planolites isp. + + +

Rhizocorallium commune Schmid, 1876, фототабл., фиг. 6 +

Rhizocorallium jenense Zenker, 1836 +

Rhizocorallium isp. +

Skolithos isp. + +

Stelloglyphus topolensis Vialov, 1964, фототабл., фиг. 6 +

Taenidium isp. + + + +

Thalassinoides isp. + + +

?Teichichnus isp. +

Zoophycos insignis Squinabol, 1890, фототабл., фиг. 2 +

Zoophycos isp. + +

В свете сказанного, в феодосийском разрезе отчетливо выделяются два этапа развития рампа. Первый отвечает 
титонской части разреза (пачки 1-7), когда турбидитное осадконакопление происходило в основании склона рампа 
и гемипелагической седиментации. Второй соответствует терминальному титону и раннему берриасу (пачки 8-12), 
когда бассейн переходит к пелагическому осадконакоплению, не связанному со склонами.

Авторы признательны фондам РФФИ (гранты 13-05-00745а, 16-05-00207) и РГНФ (грант 15-37-10100) за 
финансовую поддержку.

Пачки (Гужиков и др., 2012)
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Фототаблица (стр. 47). Некоторые ихнофоссилии титона – берриаса Феодосии. 1 - Nereites missouriensis, экз.127/1; 
мыс Феодосийский, K1brs1, подзона Pseudosubplanites grandis, осыпь; 2 - Zoophycos insignis, экз.127/2; Двуякорная 
бухта, пачка 5, J3tt3, слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius; 3 - Ophiomorpha annulata, экз.127/3; Двуякорная бухта, 
пачка 5, J3tt3, слои с Paraulacosphinctes cf. transitorius; 4 - Chondrites intricatus, экз.127/4; мыс Св. Ильи, K1brs1, подзона 
Pseudosubplanites grandis. Сборы Б.Т.Янина, 1962. 5 - Stelloglyphus topolensis, экз.127/5; мыс Св. Ильи, K1brs1, подзона 
Pseudosubplanites grandis. Сборы Т.Н.Горбачик, 1968. 6 - Rhizocorallium commune, экз.127/6; мыс Феодосийский, 
пачка 9, K1brs1, подзона Pseudosubplanites grandis. Масштабные линейки соответствуют 1 см. Коллекция хранится в 
Музее Землеведения МГУ, № 127.
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SELECTED HETEROMIORPH AMMONITES FROM BARREMIAN / APTIAN BOUNDARY BEDS 
OF NORTH CAUCASUS

E.J. Baraboshkin, I.A. Mikhailova, G.A.Tkachuk
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Несмотря на хорошую изученность нижнемеловых отложений С. Кавказа, многие из существующих данных 
требуют ревизии (Барабошкин, Михайлова, Ткачук, 2010). Это касается, в первую очередь, конденсированных 
интервалов разреза, которые ранее воспринимались как горизонты с переотложенной фауной. Конденсированные 
горизонты в пограничном баррем-аптском интервале весьма широко распространены вдоль всего Северного Кавказа, 
в Крыму, в Закаспии и многих других районах, что обусловлено глобальным повышением уровня моря. Один из таких 
разрезов - разрез Белая Речка, расположенный к югу от г.Нальчик, в 60-70-х гг прошлого века был детально изучен 
Г.А. Ткачук, установившей присутствие в нем верхнего баррема и нижнего апта. Сведения о строении этого разреза 
и распределении основных групп аммонитов были опубликованы существенно позже (Барабошкин, Михайлова, 
Ткачук, 2010; см. рис. 1).

Рис. 1. Выходы нижнемеловых 
отложений (штриховка), распо-
ложение (звездочка), строение 
разреза р. Белая Речка, и 
распространение основных ро-
дов аммонитов (Барабошкин, 
Михайлова, Ткачук, 2010, с 
изменениями).

Среди многочисленных находок гетероморфных аммонитов наиболее примечательной является находка 
фосфатизированного ядра Turkmeniceras turkmenicum Tovb. (табл., фиг. 1), достоверно известного до этого из разрезов 
Ирана (Raisossadat, 2004), Франции (Autran, Delanoy, 1987 в Bogdanova, Mikhailova, 2004), Болгарии (Ivanov, Idakieva, 
2013) и Румынии (Avram, 1995), но в массовом количестве встречающегося только в разрезах Закаспия (Товбина, 
1963) (рис. 2). О находках Turkmeniceras, кроме того, сообщалось для меловых отложений Грузии (Sharikadze, 1990), 
Азербайджана (Али-Заде и др., 1988), Турции (Kaya Çağlar et al., 2013), но изображены они не были. Встреченный 
аммонит наиболее близок к образцу Turkmeniceras turkmenicum в работе С.З. Товбиной (1963, табл. I, фиг. 2а-в) и 
встречен в конденсированном горизонте совместно с фосфатизированными ядрами Argvethites lashensis Rouch., A.? 
furcatus (d’Orb.), Colchidites atsharensis Rouch. (табл., фиг. 4), C. belaiaensis Kakab. (табл., фиг. 7), C. colchicus Djan. 
(табл., фиг. 2), C. colleti sahoriensis Rouch. (табл., фиг. 9), C. longicostatus Kakab., C. shaoriensis Djan. (табл., фиг. 
5), Matheronites ridzewskyi (Kar.) (табл., фиг. 6), Leptoceratoides sp., Macroscaphites striatisulcatus (d’Orb.), Martelites 
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rionensis (Sim., Bats., Sorok.), M. gamkrelidzei (Rouch.) (табл., фиг. 4), M. sarasini (Rouch.) (табл., фиг. 8), M. tzotnei 
(Rouch.), Paraimerites densecostatus (Renng.), P. ex gr. semituberculatus (Rouch.), P. planus (Rouch.), Pseudocrioceras 
duvalianum (d’Orb.). В вышележащих слоях встречены Hemihoplites (Matheronites) ridzewskyi (Kar.) (табл., фиг. 10), а 
еще выше - Paradeshayesites callidiscus (Casey) (табл., фиг. 3) (Барабошкин, Михайлова, Ткачук, 2010).

Рис. 2. Распределение суши (заливка) и моря в конце баррема (Барабошкин и др., 2007) и распространение 
некоторых аммонитов. Места находок Turkmeniceras: 1 – Туаркыр и Большой Балхан, 2 – ?Грузия, 3 - Северный 
Кавказ (р.Белая), 4 – Болгария, 5 – ?Турция, 6 – ЮВ Франция, 7 – Иран (Копет-Даг), 8 – Румыния, 9 - Азербайджан.

На основании распространения аммонитов в разрезе устанавливаются зоны Hemihoplites feraudianus, 
Imerites giraudi, Martelites sarasini, аналогичные стандартной зональной последовательности верхнего баррема 
Западного Средиземноморья (Reboulet et al., 2014), зона Hemihoplites ridzewskyi, и зона Paradeshayesites 
callidiscus нижнего апта (рис. 1). Turkmeniceras turkmenicum, являющийся для Закаспия зональной формой, 
встречен в переотложенном состоянии вместе с комплексом аммонитов зоны Martelites sarasini, а также вместе с 
Hemihoplites (Matheronites) ridzewskyi. Ранее считалось, что зона Turkmenicum является биостратиграфическим 
эквивалентом зоны Ridzewskyi (Bogdanova, Mikhailova, 2004), однако находки Turkmeniceras только в основании 
последней зоны, совместно с ее видом-индексом, заставляют пересмотреть корреляцию и считать, что зона 
Turkmenicum отвечает лишь нижней части зоны Ridzewskyi. Из сказанного следует, что зоны Turkmeniceras 
turkmenicum и Hemihoplites ridzewskyi, вероятнее всего, отвечают подзоне Pseudocrioceras waagenoides 
верхнего баррема средиземноморского стандарта (Reboulet et al., 2014).

Необходимо отметить, что до сих пор не решены таксономические проблемы в отношении рода 
«Matheronites». Формально, этот род является младшим синонимом Hemihoplites Spath. В тоже время он 
достаточно своеобразен и отличается как от Hemihoplites s.s., так и от близкого Camereiceras Delanoy, что 
отмечалось практически исследователями (в т.ч. Delanoy, 1990). Необходима также ревизия вида Ridzewskyi и 
его распространения, поскольку большинство находок этого вида за пределами Северного Кавказа и Закаспия 
являются недостоверными.

Ввиду неполной охарактеризованности аммонитами пограничного интервала разреза р.Белая Речка, мы 
оставляем вопрос о положении границы баррема и апта открытым (пунктир на рис. 1).
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Фототаблица (стр. 51). Фиг. 1. - Turkmeniceras turkmenicum Tovbina, 1963, экз. МЗ МГУ 1/125; Фиг. 2. – 
Colchidites colchicus Djanelidze, 1926, экз. МЗ МГУ 2/125; Фиг. 3. - Paradeshayesites callidiscus (Casey, 1961), экз. МЗ 
МГУ 3/125; Фиг. 4. - Martelites atsharensis (Rouchadze, 1933), экз. МЗ МГУ 4/125; Фиг. 5. – Colchidites shaoriensis 
Djanelidze, 1926, экз. МЗ МГУ 5/125; Фиг. 6. - Matheronites ridzewskyi (Karakasch, 1897), экз. МЗ МГУ 6/125; Фиг. 
7. – Colchidites belaiaensis Kakabadze, 1971, экз. МЗ МГУ 7/125; Фиг. 8. – Martelites sarasini (Rouchadze, 1933), экз.
МЗ МГУ 8/125; Фиг. 9. – Colchidites colleti sahoriensis Rouchadze, 1938, экз. МЗ МГУ 9/125; Фиг. 10. - Matheronites
ridzewskyi (Karakasch, 1897), экз. МЗ МГУ 10/125. Сборы . Экземпляры на фиг. 1-2, 4-9 происходят сл. 3в; экз. на фиг.
3 – из сл. 6, а экз. 10 – из сл. 5 (рис. 1). При фотографировании образцы были покрыты оксидом магния. Коллекция
хранится в Музее Землеведения МГУ, № 125.
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Проблема нижней границы маастрихта, актуальная для Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и всей России 
в целом, возникла после утверждения нижней границы маастрихта в МСШ по появлению аммонита Pachydiscus 
neubergicus в лимитотипе карьера Терси на ЮЗ Франции (Odin, Lamaurella, 2001). Этот аммонит не известен в 
верхнемеловых отложениях ВЕП, где нижняя граница маастрихта традиционно проводится по подошве зоны 
Belemnella lanceolata (Олферьев, Алексеев, 2005). В МСШ подошва зоны Pachydiscus neubergicus сопоставляется 
с нижней границей зоны Belemnella obtusa, которая располагается на две зоны выше зоны Belemnella lanceolata 
(Gradstein et al., 2004). Следовательно, положение границы кампана и маастрихта в МСШ и ОСШ России разные. На 
территории ВЕП ростры Belemnella obtusa также не найдены, что требует поиска других критериев распознавания 
границы. Такими критериями могут служить абиотические показатели – палеомагнитные и изотопные – и их 
соотношения с палеонтологическими биособытиями среди микропалеонтологических групп – бентосных (БФ) и 
планктонных фораминифер (ПФ), диноцист, наннопланктона, радиолярий. БФ являются наиболее оперативной 
группой микрофоссилий, зональная шкала по которым введена в ОСШ верхнего мела ВЕП (Олферьев, Алексеев, 
2003, 2005). Модифицированная шкала по БФ (Беньямовский, 2008) широко применяется при изучении разрезов 
верхнего мела ВЕП (Беньямовский и др., 2012, 2013, 2014; Олферьев и др. 2014). 

Для прослеживания границы кампана и маастрихта были исследованы наиболее представительные в Поволжье 
разрезы в окрестностях г. Вольска. Здесь рассматриваемый интервал приурочен к нижней части карсунской свиты 
и достаточно полно охарактеризован макро- и микропалеонтологическими группами (Олферьев и др., 2008, 2014; 
Беньямовский, 2013; Гужиков и др., 2014). Комплексный анализ сравнительного распространения белемнитов, 
морских ежей, БФ и ПФ в разрезах пограничных кампан-маастрихтских отложений карьеров «Большевик» и 
«Коммунар» одновременно с магнито- и изотопно-стратиграфическими исследованиями кампанских-маастрихтских 
отложений показал: 1) магнитостратиграфические данные позволяют уверенно идентифицировать аналоги магнитных 
хронов 32n2, 32n1 и 31r и тем самым сопоставить изученные разрезы с Международной магнитохронологической 
шкалой (Ogg et al., 2012) и GSSP подошвы маастрихта (Odin, Lamaurelle, 2001). В верхней части магнитохрона 32n2 
фиксируется появление аммонита Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), в связи с чем, в качестве рабочего варианта, 
предлагается рассматривать его появление как один из маркеров идентификации основания маастрихтского яруса; 
2) установлено, что другой глобальный критерий нижней границы маастрихта – отрицательный пик δС13 (Jung et al.,
2012; Thibault et al., 2012a,b) приурочен в изученных разрезах к середине хрона 32n2; 3) палеомагнитный и изотопный
уровни располагаются внутри зоны Neoflabellina praereticulata-N. reticulata (LC19) по БФ, а первое появление
Belemnella lanceolata (т.е. подошва «ланцеолятового» мела) фиксируется раньше – внутри верхнекампанской зоны
Angulogavelinella stellaria (LC18) по БФ.

Поскольку поволжские разрезы конденсированы, то для подтверждения полученных данных по разрезам г. 
Вольска были изучены классические обнажения кампан-маастрихтских отложений плато Актолагай (среднее 
течение р. Эмбы, Западный Казахстан), которые являются наиболее полными для этого интервала на ВЕП (Найдин, 
Беньямовский, 2006). Здесь в 66-метровом обнажении точки наблюдения 3019: 1) установлена стандартная для ВЕП 
последовательность кампан-маастрихтских белемнитовых зон Belemnitella langei, Belemnella licharewi, Bel. lanceolata, 
Bel. sumensis и Neobelemnella kazimiroviensis; 2) на уровне пробы 59 отмечено исчезновение вида БФ Psudogavelinella 
clementiana laevigata (Marie), отвечающее кровле биозоны clementiana, и являющееся одним из палеонтологических 
критериев проведения нижней границы маастрихтского яруса в лимитотипе GSSP карьера Терси (Odin, Lamaurelle, 
2001). Это важное биособытие фиксируется внутри зоны LC19 по БФ; 3) подошва зоны Belemnella lanceolata 
установлена на уровне верхней части верхнекампанской зоны LC17 по БФ, то есть стратиграфически ниже, чем в 
карьерах близ г. Вольска; 4) таким образом, в разрезе плато Актолагай установлено, что из 40-метровой мощности 
зоны lanceolata 18 метров (т.е. почти половина ее объема) датируется по БФ не маастрихтом, а поздним кампаном; 
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5) нижняя граница маастрихта по наннопланктону приурочена к середине зоны CC23a (по шкале Sissingh, 1997) или
UC16 (по шкале Burnett, 1998) и ориентировочно проводится на уровне образца 55, что близко к данным по БФ; 6) по
диноцистам в разрезе плато Актолагай установлен пограничный кампан-маастрихтский интервал между образцами
49 и 69, отвечающий выделенным здесь слоям с Alterbidinium minus и сопоставимым с разрезом GSSP нижней
границы маастрихта карьера Терси (Thibault et al., 2012a,b); 7) аналогов магнитных хронов, способствующих точному
определению подошвы маастрихта на плато Актулагай не установлено, но ритмичный характер графика магнитной
восприимчивости, отражающий колебания уровня моря, хорошо согласуется с трансгрессивно-регрессивными
мегациклами (Ogg et al., 2012), и с этой точки зрения нижняя граница маастрихта в разрезе приходится на уровень
пробы 60 (средняя часть зоны LC19 и средняя часть зоны Belemnella lanceolata).

Результатом комплексного изучения опорных разрезов в Поволжье и на плато Актологай с целью установления 
нижней границы маастрихта на ВЕП явилось: 1) установление по палеонтологическим, палеомагнитным и 
изотопным изохронным данным уровня подошвы маастрихта, соответствующего GSSP; 2) показано, что уровень 
подошвы белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, традиционно используемый на ВЕП как критерий основания 
маастрихта и соответствующий, согласно принятой ОСШ, подошве зоны LC19 по БФ, имеет более древний возраст 
и приурочен к верхней части позднекампанской зоны LC17 по БФ и находится внутри магнитозоны C33N; 3) уровень 
подошвы маастрихта, соответствующий GSSP, располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, зоны 
LC19 по БФ, слоев с Rugolobigerina по ПФ, зон СС23а или UC16 по нанноплактону, слоев с Аlterbidinium minus по 
диноцистам и магнитозоны С32N2. Кроме того, на уровне верхней части магнитохрона 32n2 фиксируется появление 
аммонита Hoploscaphites constrictus (J. Sow.). В связи с чем предлагается рассматривать его появление как один из 
маркеров идентификации основания маастрихтского яруса.

Работа выполнена в рамках госзадания № 0135-2014-0070 для ГИН РАН при финансовой поддержке проектов 
РФФИ № № 12-05-00196, 13-05-00745,15-05-04099, 15-05-03004, 15-05-04700, 16-05-00363, Минобрнауки России в 
рамках госзадания в сфере научной деятельности (задание № 1757) и базовой части (код проекта 1582).
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В мае 2015 г. проведено палеомагнитное опробование валанжинской части разреза г. Длинная близ с. Прохладное 
Бахчисарайского района (N: 44°45’32.9», E: 34°00’9.4»). Разрез, мощностью ~ 8-9 м, представлен переслаиванием в 
разной степени сцементированных, крупно- и мелкозернистых известковистых песчаников, залегающих с резким 
угловым несогласием на породах таврической серии, сильно конденсирован и изобилует большим количеством 
непродолжительных стратиграфических перерывов (рис. 1). В отложениях г. Длинной встречены аммониты, 
позволяющие предполагать наличие зоны Thurmanniceras otopeta и обосновать зону Thurmanniceras pertransiens 
нижнего валанжина (Барабошкин, Янин, 1997; Барабошкин, 1997; Baraboshkin Mikhailova, 2000). 

Рис. 1. Палеомагнитная колонка разреза г. Длинная и некоторые магнитостратиграфические данные по 
пограничному интервалу берриаса–валанжина.
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Ориентированные штуфы для палео- и петромагнитного анализов отобраны с 19 уровней, с интервалом 0.4–0.5 м 
(рис. 1).  Из каждого штуфа выпилено по 3-4 образца кубической формы, размером 20х20х20 мм, у которых измерена 
объемная магнитная восприимчивость (К) и ее анизотропия. К настоящему времени выполнены магнитные чистки 
переменным полем (от 4 до 80–120 мТл с шагом 4 мТл). Проведены опыты магнитного насыщения, показавшие, что 
главными носителями естественной остаточной намагниченности (Jn) являются магнитомягкие ферромагнетики, но 
во многих образцах, в той или иной мере присутствует и магнитожесткая фаза, связанная, вероятно, с гидроокислами 
железа. Измерения K проводились на каппабридже MFK1–FB, Jn – на криогенном магнитометре 2G-Enterprices (ИФЗ, 
г. Москва) и спин-магнитометре JR-6. 

Породы дифференцированы по магнитным свойствам: К изменяется от 5 до 46*10-5 СИ, Jn – от 0.56 до 14.3*10-3 
А/м, образуя значимые вариации по разрезу.

Анизотропия магнитной восприимчивости характерна для осадков, формировавшихся в условиях активной 
гидродинамики: короткие оси (К3) смещены от центра полярной проекции к западу, а длинные оси (K1) группируются 
преимущественно в восточной части стереограммы (рис. 2а). Магнитная текстура связана, возможно, с косой 
слоистостью, наклоненной к востоку, а отклонение среднего направления К3 от центра фиксирует при этом средний 
угол наклона слойков: 15o. 

Большинство изученных образцов оказались стабильными в палеомагнитном отношении. В них выделяются 
две компоненты Jn: низко- и высококоэрцитивная (до и после 24-32 мТл, соответственно) (рис. 2б). Последняя 
компонента в некоторых случаях является характеристической, но во многих образцах остается недоразрушенной. Ее 
направления, закономерно группирующиеся либо в северных румбах нижней полусферы, либо в южных верхней (рис. 
2в), скорее всего, обусловлены нормальной (N) или обратной (R) полярностью геомагнитного поля, соответственно. 
Невысокие межпластовые кучности и пологие наклонения палеомагнитных векторов, типичные для мелководных 
грубозернистых отложений, наряду с наличием в разрезе разнополярных компонент (рис. 2в), свидетельствуют в 
пользу первичности намагниченности. Поэтому, несмотря на предварительный характер полученных данных (в 
ближайшей перспективе они будут дополнены данными термочисток и термомагнитного анализа), по ним можно 
построить палеомагнитную колонку (рис. 1). Однозначное сопоставление полученных данных с имеющимися 
магнитостратиграфическими материалами по одновозрастным отложениям (рис. 1), пока, преждевременно из-
за многочисленных перерывов и высоких темпов формирования отложений (косослоистых песчаников барового 
генезиса предфронтальной зоны пляжа, практически не содержащей биотурбаций), слагающих разрез г. Длинной.

Рис. 2. Некоторые результаты петромагнитного и палеомагнитного анализов: А – распределение длинных (1) и 
коротких (3) осей эллипсоидов магнитной восприимчивости; Б – типичные данные компонентного анализа (слева 
направо): стереограммы изменений проекций Jn в ходе магнитных чисток (3 и 4 - проекции на нижнюю и верхнюю 
полусферы, соответственно), диаграммы Зийдервельда (5 и 6 - проекции Jn на горизонтальную и вертикальную 
плоскости, соответственно), графики размагничивания; В – распределение стабильных компонент Jn в древней 
системе координат.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части (проект № 1582) и 
госзадания в сфере научной деятельности (№ 1757).
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NEW BIO - AND MAGNETOSTRATIGRAPHIC DATA ON THE CAMPANIAN – MAASTRICHTIAN DEPOSITS 
OF THE NIZHNYAYA BANNOVKA CLASSIC SECTION (SOUTHERN SARATOV REGION, RUSSIA) 
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Проведено детальное литологическое описание, изучены белемниты, бентосные (БФ) и планктонные (ПФ) 
фораминиферы, радиолярии, известковые нанопланктон и диноцисты, получена магнитостратиграфическая 
(магнитополярная и петромагнитная) характеристика верхнего кампана–маастрихта близ с. Нижняя Банновка 
(Красноармейский р-н, Саратовская обл.). В 2012-2014 гг. разрез изучен в двух обнажениях, расстояние между 
которыми ~ 1 км: т. н. № 3012 - верховья оврага Можжевеловый (координаты: 50o42’57.4» с.ш, 45o38’26.7» в.д.) и т. н. 
№ 3011 - обращенный к Волге южный склон горы Сырт (50o42’29.8» с.ш, 45o38’59.4» в.д.), близ оползневого обрыва. 
Пробы на разные виды анализов отбирались по системе «образец в образец», при описании разреза и параллельно 
с послойными сборами макрофауны. При субгоризонтальном залегании слоев и мощности разреза около 60 м, в 
нем взяты пробы для микропалеонтологических, палео- и петромагнитных исследований со 106 стратиграфических 
уровней (рис.). В литологическом отношении разрез четко подразделяется на две части: нижнюю – кремнисто-
терригенную (пачки 1-9) и верхнюю – терригенно-карбонатную (пачки 10-12) (рис.).

Благодаря работам А.Д. Архангельского (1912); А.Д. Архангельского, С.А. Доброва (1913) и Е.В. Милановского 
(1940) разрезы южнее с. Нижняя Банновка - по бортам г. Сырт и Можжевеловому оврагу более века рассматриваются 
как опорные при характеристике верхнего мела Среднего и Нижнего Поволжья. Считалось (Первушов и др., 1999), 
что в сводном разрезе верховьев Можжевелового оврага и г. Сырт присутствуют верхнекампанский подъярус в 
составе белемнитовых зон langei, licharewi (кремнисто-терригенная толща) и нижний маастрихт, представленный 
зоной lanceolata (терригенно-карбонатные отложения) 

Результаты проведенных нами комплексных исследований дополнили и, частично, изменили существующие 
представления о стратиграфии и условиях формирования отложений пограничного интервала кампана-маастрихта в 
районе с. Нижняя Банновка (рис.).

По белемнитам впервые, вместо традиционно указывавшихся Belemnitella lanceolata (Schloth.), установлены 
Belemnitella pseudolanceolata Jeletzky и Belemnitella langei Jeletzky, что позволило отнести вмещающие отложения 
(пачка 10) к зоне Belemnitella langei верхнего кампана, а не к нижнему маастрихту. 

По бентосным фораминиферам пачки 11-12 впервые отнесены к верхнему маастрихту по наличию в них (снизу-
вверх) комплексов слоев с Spiroplectammina kasanzevi и слоев с Anomalinoides pinguis (Фораминиферы …, 1964; 
Gawor-Biedowa, 1992; Найдин, Беньямовский, 2006; Маринов и др., 2014). 

Впервые получена надежная магнитостратиграфическая характеристика: установлены магнитозоны нормальной 
(N) и обратной (R) полярности: N1, R и N2 – аналоги магнитных хронов 33n, 32r и 31n, соответственно (при этом
нельзя исключить, что N2 соответствует не только хрону 31n, но и хрону 30). Палеомагнитные данные, наряду с
микрофаунистическими, сыграли важную роль при обосновании позднемаастрихтского возраста пачек 11 и 12.

По комплексу био- и магнитостратиграфических материалов установлен крупный перерыв в осадконакоплении 
на границе кампана–маастрихта, длительностью не менее 4,5 млн. лет, отвечающий, по крайней мере, терминальному 
кампану и нижнему маастрихту. Поверхность перерыва, возможно, совпадает с кровлей пачки 10, но нельзя исключить, 
ее положение в нескольких дециметрах ниже – на уровне, к которому приурочены максимальные значения Jn и смена 
знака полярности. 

По радиоляриям установлены слои с Prunobrachium mucronatum-Lithostrobus turitella, указывающие на 
возможность выделения среднего кампана на Русской плите. Это является дополнительным аргументом в пользу 
разделения кампанского яруса ОСШ на три подъяруса (вместо существующего двухчленного деления кампана в 
России), по аналогии с МСШ. Выделены слои с P. articulatum, характеризующиеся широчайшим распространением в 
верхнем кампане не только Русской, но и Западно-Сибирской плиты (Вишневская, 2009, 2010). Слои с Rhomboastrum 
(как переходные от кампана к маастрихту) и слои со Spongurus marcaense – Tholodiscus densus (верхний маастрихт) 
установлены впервые. 

Впервые в верхнем маастрихте по известковым диноцистам установлены слои с Pitonella globosa, а по 
нанопланктону – комплекс с Discorhabdus ignotus - Prediscosphaera bukryii. 

Сделан вывод о целесообразности использования для определения подошвы верхнего маастрихта основания 
магнитного хрона 31n. 
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 Рисунок. Палеонтологические, палео- и петромагнитные характеристики разреза верхов кампана - маастрихта 
Нижняя Банновка, его сопоставление со Шкалой геомагнитной полярности (GPTS), биотические и абиотические 
события в конце кампана – маастрихте по результатам изучения разреза. 1 - опока; 2 - глина; 3 - глина опоковидная 
или опока глинистая; 4 - глина карбонатная; 5 - песчаный материал; 6 - песчаник глауконитовый; 7 - глауконит; 8 - 
алеврит; 9 - уровни находок белемнитов; геомагнитная полярность нормальная (10) и обратная(11); 12 - отсутствие 
данных о полярности; терригенно-карбонатный (13), глауконитово-песчаный (14) и кремнисто-глинистый (15) типы 
осадконакопления; 16 - перерыв в осадконакоплении. Петромагнитные параметры: K – магнитная восприимчивость; 
Jn – естественная остаточная намагниченность; K/Jrs – параметр, пропорциональный среднему размеру 
ферромагнитного зерна, где Jrs – остаточная намагниченность насыщения. 
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Кампан-маастрихтское пограничное событие и связанное с ним падение уровня моря вследствие глобального 
похолодания отразилось в литологии разреза. Терминальная часть кампана отмечена глауконитизацией и сменой 
опок и кремнистых глин мелководными глауконитовыми песчаниками. С началом глауконитизации отложений в 
терминальной части налитовской свиты отмечается изменение в развитии радиолярий, проявившееся в исчезновении 
прунобрахид и появлении нового комплекса. 

Появление ПФ и известковых диноцист, а также разнообразного комплекса нанопланктона в низах толщи 
карбонатных глин отвечает тепловодной трансгрессии и синхронизируется по палеомагнитным данным с 
эвстатическими подъемом, обусловленным глобальным потеплением (Thibault et al., 2016). В тоже время следует 
отметить крайнюю бедность и низкое таксономическое разнообразие ПФ даже в сравнении с известными разрезами 
маастрихта Саратовского Поволжья.

Установлена общность комплексов БФ с одновозрастными ассоциациями ганькинской свиты Западной 
Сибири, указывающая на открытые палеобиогеографические связи между фораминиферовыми сообществами 
эпиконтентальных морей Русской и Западно-Сибирской плит в позднем маастрихте.

Особенности петромагнитного строения верхнемаастрихтской части разреза наиболее успешно объясняются 
обогащением осадка космогенным веществом вследствие усиления метеоритной бомбардировки Земли в конце 
мелового периода (Корчагин, 2013).

Новые данные по разрезу Нижняя Банновка подтверждают необходимость совершенствования существующих 
представлений о свитном расчленении терминального мела южной части Ульяновско-Саратовского прогиба и 
продолжения работ по уточнению субрегиональной стратиграфической схемы верхнемеловых отложений Среднего 
и Нижнего Поволжья (Стратиграфическая схема ..., 2004).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 12-05-00196-а, 13-05-00745-а, 15-05-
04099-а, 15-05-04700-а, 16-05-00207-а, 16-05-00363-а, 16-35-00219-мол_а, 16-35-00339-мол_а), РГНФ (проект 15-
37-10100), Минобрнауки России в рамках госзадания в сфере научной деятельности (задание № 1757) и базовой
части (код проекта 1582), в рамках госзадания № 0135-2014-0070 (для ГИН РАН).
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