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О ФАУНЕ И ВОЗРАСТЕ ХОМОЛООШТОВШС СДОЕВ 
ЯРОСЛАВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Хомолсомитовыми слоями в бореальном неокоме являются слои, содержа
щие аммониты рода H om oLsomites d n c k m a y  1930, описанных ' 
впервые из отложений верхнего валанжина Северной Америки (1 2 ). Вместе 
о H o m o lso m ite s , как правило, встречаются многочисленные Виок/а . 
crass/ c o llis  Keys.

К настоящему времени хомолсомитовые слои известны в ряде районов 
северной Евразии. Впервые они были установлены в 60-х годах на севере 
Сибире (Хатангская впадина, бас.р.Боярка, 9 ) , а несколько позднее на 
Северном Урале (бас.р.С ев.С осьва, 10) и в северной половине Русской 
платформы -  Ярославское Поволжье, I ,  3 , 5, 7 . Во всех местонахождениях 
хомолсомитовых слоев в СССР они имеют реннеготеривский возраст. Впер
вые для Евразии к нижнему готериву были отнесены Н.И.Шульгиной ( I I )  
хомолсомитовые слои р.Боярки в Хатангской впадине. Справедливость вы
водов о раннеготерипском возрасте хомолсомитовых слоев в СССР подтвер
дилась более поздними новыми находками, в том числе в Ярославском По
волжье (2 , 3, 4 ) .

На южной окраине г.Ярославля в сливных известковистых песчаниках 
песчаной толщи белого цвета пестовских карьеров найдена и частично 
описана (2 , 8) новая для нижнего мела фауна нижнего готерива. Это -  
аммониты вида H om olsom /tes St/a/rovi к г  is А вместе с ВасН/а 
crassicoU/s Keys Разрезы нижнего готерива крестовских карьеров ста
ли известны благодаря аммонитам, получившим название ярославской фа
уны (5 , 6 ) .  Находки нижнеготеривских аммонитов пооледних лет в крестов
ских карьерах под г,Ярославлем сделаны в хомолсомитовом слое белых 
песков зоны Homolsom/tes boforker/s/'s* Настоящая статья энакомит о 
двумя аммонитами новыми для русского нижнего мела. То, что аммониты 
найдены в хомолсомитовом слое, свидетельствует о их разнообразии в зо
не Homolsomites bojatkens/s  Ярославского Поволжья. Несмотря на 
плохую сохранность аммонитов, находимых среди лесчагшнх слоев, возмож
но определение их рода* В частности, один экземпляр раковины, сохра



нившийся с одной стороны сгпралыщх оборотов, определяется как вид,
. близкий к найденному здесь ранее в 1974 году Homolsomites ivanovi 

A rist. Другой экземпляр, от которого сохранилась лишь половина 
оборота раковины аммонита, является совершенно новым для хомолсомито- 
вых слоев. Это -  бочонковидная раковина симбирскитовогэ облика с весь
ма широким оборотами и полиптихитовыми пучками ребер, отходящими от 
приподнятых бугорков. Аммонит очень похож на' Gorodzovia Ivan, et Arist., 
1969, из вышележащих песчаных слоев того же Крестовского карьера (8 ) , 
т . е .  из представителя зоны Pavlovites potyptidioides непосред
ственно сменяющей зону Homolsomites bojoriens/s в бореальном неоко- 
ме. Этот аммонит наш  отнесен к подроду Progoredzovio subgen. пои. 
в составе рода Gorodzovia Juan, e t  Arist., /96$.

Наличие Gorodzovia ( Progorodzovia) в слоях зоны Homolsomi
tes bo/arkensis позволяет снова вернуться к вопросу о возрасте пород, 
обнажающихся в Крестовских карьерах окрестностей г.Ярославля. Во вся
ком случае присутствие аммонитов одного и того же рода, как G. Ivan.e/Ar. 
в слоях сменяющих друг друга биостратиграфических зон Homolsomites
iojarkensis и Pavlovites polypticboides может свидетельствовать об от
сутствии длительных перерывов в осадконакоплении.

Накопление осадков на рубеже валанжина и готерива происходило пос
ледовательно , лишь на границе зон Homolsomites iojarkensis ■ и Pavlovi
tes polyptich. в Ярославском Поволжье- наметился небольшой перерыв, отме
ченный в виде горизонта спорадически встречающихся конкреций в  основа
нии жёлто-бурых песков зоны Pavlovites polypticho/des креотовоких 
карьеров.

Вопрос о возрасте хомолсомитовых слоев в Ярославском Поволжье тео - 
но связав с определением возраста вышележащих слоев зоны Pavlovites ро- 
lyftieboides содержащих в крестовском карьере комплекс аммонитов ярос
лавской фауны (8 ) .  В целом ряда работ нами возраст слоев с Homolsomites 
ivanovi Arist. ( зона Но то (somites iojarkensis )и слоев о ярославским 
комплексом аммонитов (зона Pavlov/fes polypticboides ) определялся 
как раннеготеривский ( I ,  2 , 4 ) .  В слоях обеих зон в крестовском карь
ере встречаются аммониты одного рода Gorodzovia Jvan. e t A rtsf 
являющегося представителем переходных форм от полиптихитид валанжина 
к симбирскитидам готерива. Только дня хомолсомитовых слоев характерным 
является Gprodzovta (Progorodzovia) а  для слоев зоны Pavlovites poly-
ptichoides представители другого подрода Gorodzovia ( в orodz.0 viaJ.

Однозначное решение вопрооа с отнесением к нижнему' готериву хомол- 
сомитовых слоев так , как это впервые сделано для севера Сибири (9 , I I ) ,  
Икает значение в-связи с. попытками (6 ) отнести верхнюю часть слоев



Крестовского карьера к верхнему готериву, а  нижнюю часть их -  к верх
нему валанжину. Нижнюю часть песчаной толщи едестовского карьера об
разуют хомолоомитовы© слои. Поздневаланжинский возраст слоев с tfolso- 
m ites обоснован выводами, содержащимися в работе Е.Кемпера и Я.Елец
кого (1 3 ), опубликованной в 1979 г .  В этой работе, посвященной аммо
нитам из верхнего валанжина бассейна Свердруп Арктической Канады (13 ), 
Кемпером и Елецким описан новый род Ringnesicetas Kemp. ef. E let. 
который, по их мнению, является связующим звеном между полинтихитида- 
ми и симбирскитидами. Время существования Pinjnesiceras Kemp, e t Elet. 
одновременно с аммонитами рода Hotmlsomites CricKmoy и для Аркти
ческой Канады определяется поздним валанжином. В хомолсомитовых слоях 
1фестовских карьеров Ringnesiceras Kemp, e t Elet. не обнаружены. 
По-видимому, это -  более поздние слои, которые действительно относят
ся к раннему готериву, несмотря на присутствие в них аммонитов рода 
HomoLsomifos(ft. ieonori A ristJ . Точно также существование
переходных форм аммонитов от полиптихитид валанжина к симбирскитидам 
готерива было более поздним и относится к раннему готериву. Примером * 
их служат представители рода Gorodzovia Jvan. e t A r is t, 
обнаруженные теперь в  хомолсоштовом слое Ярославского Поволжья, а 
также другие аммониты так называемой ярославской фауны ( P avloyites. 
polyptichoides {AristJ, Р. kresfensis Jvon. A rist, Sc/bspeetonir 
ceras in vers to /  d e s  {Ar/st.J

Описание аммонитов

Семейство Craspediftda e Spafh,
подсемейство ToLUnae Spat A, /9 3 2 /
род Homolsomites Crickmay,, /930, Homt>lsomites off. ieonovl AHsi
(р и с .1 ) , 1974,Homots0mites ivan ov i A r / s to v

(см.2,табл.Х 1У,фиг.1, 2 и
табл.ХУ, ф и г .1 -3 ).
Материал. Раковина средних размеров (№ 1 /5 2 ), с боковой стороны пов
реждена, выколота из сливного песчаника.
Описание. Поперечное сечение раковины овальное, вентральная сторона 
закругленная. Скульптура в виде частых реберных пучков: трехцветистых 
полиптихитового типа, реже бидихотомных. Ребра начинаются от пупково
го 1ф ая в виде приподнятых утолщений. Первое ветвление ребер происхо
дит вблизи пупкового края -  на две ветви, а  затем выше, почти на се
редине боковой поверхности средних оборотов задняя ветвь делится вновь 
на два внешних ребра. Лишь в конце последнего оборота повторное вет
вление бидихотомного реберного пучк^ совершается ниже середины боков.



Рис. Внешний облик аммонитов.
I -  Homolsomites off. luanovi Ярослав -

'ля, нижний готериб,  Вони- Homolsomites bojatkensis).
2 -  Gorodz.ovia ( Pro росой ко v ia ) sp. no if.
2 a - i u d  с Вентральной стор

‘рестности Я рославля, Крестовский ко p i ер, нижний
готериб, зона Homolsamifes bojorkens/s).

. На последней половине конечного оборота насчитывается 34 внешних 
ребра и 10 пупковых приподнятых ребер. На вентральной стороне рёбра 
идут не прерываясь, изгибаясь вперед.

..Лупок узкий, глубокий. ' -
Размеры (в ш  и относительно диаметра раковины)
Д = 46 мм, В = 22 /0 ,4 7 / ,  Ш = 20 /0 ,4 3 / ,  П = 10 /0 ,2 1 / .
Сравнение. Описанный вид более всего похож на Homolsomites 

AHsf. Характером скульптуры особенно близок экземпляру /'.
M is t ,  ыа табл.ХУ, ф и г.2а ,б  (2 ) .  Отнести полностью к етому виду наш 

•вкэеш ш ф  не позволяет о с^ агн о о ть . Кроме того» у  негр более широкие 
обороты, чем у  годотипа H om olsom ites A r ts t .  хотя

шщк»  может быть характернб дая средних оборотов (Д около 60 m i) 
кии. на табл.ХГУ (2 ) изображен экземпляр диаметром в 40Q ж явно 

fcno. описание.



Местонахождение и возраст. Окрестности г.Ярославля (карьеры у бывше
го о.К рест), в сливных известновистых песчаниках из толщи белых пео
нов; нижний готерив, зона H ontolsornitcs 6o ja rke /? sis .
Семейотво S  inr6 / л  s  к i t i  da  e , /92.4
Род G oro d zo v ia  Jvort. e t  A fis t, /9 6 9
G orvdzovia  fProyotodzox/io) sub  y e n . not/.
Диагноз, Раковина с широкими оборотами и тройными полиптихитовыми 
реберными пучками, отходящими от пупковых приподнятых бугорков. 
Описание. Подрод Proyoradzovia s и6уел  лоу. очень похож на предста
вителей рода Gotodzovio Jv. е/. А г, (8) формой поперечного сечения
оборотов и характером скульптуры. Раковина вздутая, симбирскитового 
облика, с широкими оборотами, отчетливыми заостренными пупковыми бу
горками и полиптихитовыми тройными пучками ребер. Широкая вентральная 
сторона овально закруглена и резко обособлена от пупковой стенки.

Б отличии от Gorodzot/iafaorodzovia/  (8) аммониты подрода G . fP ro -  
yotodzovia) имеют зигзагообразное соединение ребер, несколько менее 
широкие обороты, равные полозине диаметра раковины, слабый изгиб ре
бер вперед на вентральной стороне.
Местонахождение и возраст. Нижняя часть песчаноххк карьера у б .о.Крест 
на южной окраине ^.Ярославля, зона Homolsomiteг  h o ja rk c n s is ,  G o - 
rodzovla (Proyorodzovia) Jaroslavlensis sp. not/, (рис.2a и 2 6 ) .
Голотип. Геологический кабинет Ярославского педагогического институ
та , JS 108, карьеры у б.с.К рест (окрестности г.Ярославля), нижний го - 
терив, зона Н omo/somifes bojarken s i s .
Описание. Раковина вздутая, бочковидная с широкими оборотами, почти 
в два раза  больше их высоты. Вентратьная сторона закругленная, широт- 
кая, обособлена от пупковой стенки.

Скульптура состоит из трехветвистых полиптихитовых пучков, когда 
от каждого короткого пупкового ребра, оканчивающегося бугорком, от
ходят два ребра и немного выше в нижней трети боков заднее ребро де
лится вновь на две ветви о получением полиптихитового пучка.

На половине оборота диаметром около 60 мм насчитывается 12 припод
нятых пупковых ребер, от которых на умбональном краю от острого, бу
горка отходят полиптихитовые пучки в числе 36 внешних робер. Распо
ложение и рисунок ветвления напоминает виргатоофинктовое, когда каж
дый полиптлхитовый пучек ребер обособляется от соседних пучков нес
колько большим промежутком по сравнению с расстояниями между внешни
ми ребрами внутри Каждого пучка.
Сравнение. Аммониты подрода proyorodzovicr и описываемый- вид 
всего ближе аммонитам рода G orodzovia  (8 ) .



Наш вид отличается от городповий следующими признаками: во-первых, 
зигзагообразным соединением ребер, когда переднее ребро в полипти- 
хитовом пучке, перейдя вентральную сторону, присоединяется на про
тивоположной стороне раковины к предыдущему пучку в качестве ухе 
заднего ребра, во-вторых, виргатоофинтовым расположением реберных 
пучков, в-третьих, на вентральной стороне рёбра ш ат к а  изгибаются 
вперзд, в-четвертых, несколько менее широкими оборотами, чем у Сго- 
ro d zo v ia  m a s a u i t  i л  i  J v a n  e f  A f is t .  (A).
Материал. Два ядра из сливных известновистых песчаников толщи бе
лых песков крестовского карьера.
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■МЕГГОООМАТИЧЕСКИЕ ФАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕГМАТИТОВ
глушнитово>1 формации

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЙВОЙВА КОЛЬСКОГО П-ВА)

Месторождения пегматитов мускобитовой формации Северной Карелии 
и юго-запада Кольского полуострова приурочены к беломорскому комп
лексу архея. Сведения по геологии главных месторождений слюдяных 
пегматитов опубликованы в значительном количестве печатных и фондо
вых работ сотрудников СЗТГУ, ИГГД, ВСЕГНИ, ИГ Карельского филиала 
АН. СССР и т .д .  В целом устанавливается (Г.Н.Бунтин, Д.Т.Мишарев и 
д р . , П.П.Боровиков и др. f К.А.Шургаш и д р . , Е.ПЛуйкина и д р .) ,. что 
месторождения приурочены к глиноземистым гнейсам чулинской и енской 
свит беломорского комплекса, метаморТшзованным в условиях альмандин- 
амфиболитовой фации (киачитовая фациальная серия 1>> по В.А.Глебовиц- 
кому). Отмечается (В.Д.Никлтин, М.Е.Салье, Г. П. Сафронова, С.И.Маки- 
евский, А.С.Никаноров, И.В.Давиденко, А.К.Полин и д р .) ,  что вмещаю
щие породы на месторождениях значительно изменены в ходе более моло
дого процесса регионального метаморфизма, который проявлен на широких 
территориях, но развит по отдельным локальным участкам и зонам -  в 
ксенолитах в жиле, в ореолах лгал и в виде локальных зон вне прост
ранственной связи с пегматитами.

В результате детального геолого-петрологического изучения измене
ния вмещающих пегматиты мусковитовой формации пород главных слюдяных 
месторождений Северной Карелии и юго-запада Кольского полуострова в 
ходе более молодого- этапа регионального метаморфизма, проявившегося 
в формировании метасоматических фаций как в пегматитах, так п во вме
щающих породах (Полин, I9G9, 1970; Гродницкий,Полин, 1975; Полин и 
др.,197С) составлена парагенетическая классификация пород месторожде
ний пегматитов ?лусг.опитовой формации (Полин, 1979).


