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ВВВДЕНИЕ 
Актуальность работы. Изучение альбских отложений и аммонитов 

Руоокой плиты было начато еще в прошлом веке, но затем долгое вре
мя находилось почти в полном забвении. Это и определяло актуаль
ность работы. Переход геологической службы СССР и РСФСР на крупно
масштабное геологическое картирование» а также фосфоритоносность 
альбских отложений диктует необходимость подобных исследований 
и создания сводки по стратиграфии и аммонитам альба Русской плиты. 

Исследования проводились по тематике, связанной а научно-ис
следовательскими работами кафедры палеонтологии геологического фа
культета МГУ. 

Цель дабртк заключалась в создании детальной биостратиграфи
ческой схемы альба Русской плиты на основе переизучения разрезов 
и ревизии аммонитов. 

Во время работ решались следующие задачи; 
1. Детальное изучение разрезов альба Русской плиты и послой

ные сборы органических остатков. 
2 . Выявление видового и родового разнообразия альбских аммо-

ноидей и уточнение их стратиграфического и географического распро
странения. 

3 . Изучение и монографическое описание представителей семей
ства Hoplitidae H.Douville. 

4. Исследование морфогенеза скульптур, некоторых гоплитид. 
5. Изучение стратиграфических перерывов ъ альбских разрезах 

и выявление истинного стратиграфического положения переотложенных 
аммонитов. 

6. Выяснение палеогеографической обстановки альбского бассей
на Русской плиты и связанного с ней распределения фаун. 

Материал и. методика исследований. Сеновой для исследований 
послужил материал, собранный автором в 1978-1989 г г . в централь
ной, восточной и юго-восточной частях Русской плиты (Московская, 
Владимирская, Пензенская, Ульяновская, Саратовская и Актюбинская 
области - всего изучено 20 разрезов), а также палеонтологический 
материал, переданный автору П.А.Герасимовым, А.А.Савельевым, Н.Н. 
Мицкевичем, сотрудниками кафедры общей геологии Саратовского госу
дарственного университета, Октябрьской партией ИГО Бапказгео логин. 
При сборе материала использовались элементы тафономического и ли-
тологического анализа. Последующая обработка включала качествен
ный анализ. 
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При всей редкости аммонитов в платформенных разрезах альба, 
в моем распоряжении находилась коллекция, насчитывающая более 400 
образцов, ныне хранящаяся на кафедре палеонтологии МГУ (коллекция 
* 242 ) . Изученные аммониты относятся к 58 видам, 12 родам, 2 с е 
мействам. Специфическая сохранность материала - преимущественно 
полые раковины - обусловила необходимость изготовления большого 
числа слепков. Применялся, кроме того, несколько расширенный тра
диционный морфометрический метод. 

Автором были также изучены образцы аммонитов, хранящиеся в 
музеях им. Ф.Н.Чернышева, им. В.И.Вернадского, монографических 
отделах музея БНИГРИ, Землеведения (МГУ), личных коллекциях А.А. 
Савельева, И.А.Михайловой, коллекции М.И.Соколова (хранящейся на 
кафедре палеонтологии МГУ). 

Научная новизна, заключается в том, что данная работа являет
ся первой сводкой по стратиграфии и аммонитам альба Русской плиты. 
Кроме того, были составлены схемы распределения фаций и мощно
стей для подъярусов альба и предложена морфологическая классифи
кация стратиграфических перерывов. Описано 13 ясных видов и 4 но
вых подрода аммонитов. 

Практическая ценность работы. Результаты исследований могут 
быть использованы для обоснования стратиграфической схемы альба 
Русской плиты при проведении крупномасштабного картирования, а 
предложенная морфологическая классификация перерывов поможет их 
выявлению в разрезах. Результаты работы вошли в унифицированную 
охему нижнемеловых отложений Русской плиты, рассмотренную на ме
ловой комиссии МСК в 1989 г . и утвержденную в 1990 г . По теме дис
сертации имеется пять публикаций; одна статья сдана в печать. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации докла
дывались автором на секции палеонтологии Московского общества ис
пытателей природа в 1984, 1987 и 1988 г г . , на заседании меловой 
комиссии ЫСК СССР и заседании стратиграфической комиссии РМСК 
РСФСР в I9S0 г . , а также на студенческих конференциях МГУ в 1984-
I98S г г . Полностью работа была доложена весной 1990 г . на заседа
нии кафедры исторической и региональной геологии геологического 
факультета МГУ. 
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Объщ работу. Диссертация имеет объем 2.И машинописных стра
ниц и состоит из "Введения", 9 глав, "Заключения", 32. рисун
ков, 2.4 фототаблиц, 2 таблиц. Список литературы включает 2.9S" 
наименований на русском и на иностранных языках). 

Работа выполнена на кафедре палеонтологии Московского госуда
рственного университета им. М.В.Ломоносова под руководством докто
ра геолого-минералогичеоких наук Ирины Александровны Михайловой. 

Автор глубоко признателен своему научному руководителю за 
многочисленные рекомендации и советы, полученные при работе над 
диссертацией. Автор благодарит сотрудников кафедры иоторичеокой и 
региональной геологии геологического факультета МГУ доцента Л.Ф. 
Копаевич и профессора Д.П.Найдина, а также сотрудников кафедры па
леонтологии доцента А.О.Алексеева и профессора Б.Т.Янина за озна
комление с рукописью и высказанные замечания и предложения. 

Автор черезвычайно признателен В.Т.Фролову, профессору кафед
ры литологии МГУ з а просмотр материалов и обсуждение полученных 
результатов. 

Хочется также выразить искреннюю благодарность всем сотрудни
кам Московского университета, ПРО Центргеология и Геологического 
института АН СССР, оказавшим большую помощь в сбор*-' и обработку 
материала и подготовке диссертации. 

Глава 1 . ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АЛЬБСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛИТЫ 

Несмотря на длительную историю изучения, биостратнграфичео-
кая схема альба Русской плиты разработана крайне слабо, а аммони
там посвящены всего три работы, две из которых вышли в конце про
шлого - начале этого века. 

Впервые на Руоокой плите альбские отложения были описаны К.Ф. 
РуЛЬе И Г.фарвНКОЛем В 1847 Г . ( R o u i l l i e r , i ' a h r t m k o i i l , 1847), но 

на основании определения ископаемой древесины их отнесли к юрской 
системе. Ошибка была исправлена в 1847 г . И.Ауэрбахом и Г.фриер-
сом, установившим раянемеловой возраст открытых "зеленых песков". 
Эти данные,'а также новые наблюдения Г.А.Траутшольда (rrautschoid, 
1861, 1872), Э.Эйхвальда Uichwaid, I 8 6 I - I 8 6 8 ) , "И.Ф.Сшаюва, 
(1871) и других о распространении, составе и ископаемых остатках 
альба были обобщены в монографии С.Н.Никитина (1888J. В ней был 
подтвержден альбский возраст отложений, рассмотрен ях состаз к 
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распространение, предложено использовать термин "альб" вместо бо
лее широкого " гольт" , приведены описания альбских аммонитов. 

Эти сведения были значительно расширены работами сотрудников 
Геологического Комитета и Комиссии по исследованию фосфоритов (Ар*-
хангельский, I 9 I 0 - I 9 I 2 ; Иванов, I 9 I 2 - I 9 I 9 ; Павлов А .В . , I904- I9 I4 ; 
Розанов, I 9 I 4 - I 9 I 8 ; Семихатов, I 9 I 2 - I 9 I 4 ; Добров, I 9 I 4 - I 9 I 5 , и 
многие другие ) . Было установлено присутствие в платформенных раз
резах верхнего (Радкевич, 1894; Павлов, 1901) и нижнего (Тихоно
вич, 1915) альба,изучены и описаны средне-раннеальбские гоплитиды 
бассейна р.Цна (Богословский, 1902); составлена первая палеографи
ческая схема альба Русской плиты (Павлов, 1901) , 

Позднее работы по изучению мезозойокого чехла (и альба в том 
числе) Русской плиты были продолжены, В исследованиях принимали 
участие такие известные геологи как П.А .Герасимов, Н.Т.Зонов, В.Г. 
Камышова-Елпатьевская, А.Н.Мазарович, Н.С.Шацкий и другие. Новые 
находки аммонитов в средне- и верхнеальбских отложениях были сде
ланы в Поволжье (Бакин, 1930; Дубянский, 1934; Рыков, 1951; Курла-
ев, Семенов, 1951 и др . ) и Прикасшш (Яншин, 1943; Никитина,1948). 

Используя эти и другие материалы Н.Т.Сазонов (1953) и И.Г.Са
зонова (1961) предложили первую зональную схему альба Русской пли
ты, которая была принята в качестве унифицированной (Решения..., 
1955, 1962) и в дальнейшем с небольшими уточнениями помещена ими 
(Сазонова, Сазонов, 1967) в работе, посвященной палеогеографии 
Русской плиты, В нижнем альбе была установлена зона Leymer ie i i a 
t a rde fu roa ta , В среднем - зона Hpp l i t ee dentatua И В верхнем -
зона P e r v i n q u i e r i a i n f l a t a . 

Одновременно А.Е «Глазуновой были сделаны новые находки альб
ских аммонитов в Поволжье и Северном Прикасшш (Глазунова, 1959-
1961; Ефимова, Глазунова, I 9 6 0 ) , монографически описанные несколь
ко позже (Глазунова, 1973) и увязанные с унифицированной схемой, 

В 1970 г . СН.Колтышшым была опубликована зональная схема 
альба для Прикаспия, а в оамое последнее время для этого же регио
на А.А.Савельев предложил схему, разработанную им на Мангышлаке 
(Михайлова, Савельев, 1989) . Несмотря на это, в настоящее время 
геологами продолжает использоваться устаревшая унифицированная 
схема, принятая на Всесоюзном совещании в 1962 г . 
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Глава 2 . СТРАТИГРАФИЯ 
Для изучения стратиграфической полноты, состава и палеонтоло

гической характеристики альба Русской плиты было детально описано 
около 20 разрезов, расположенных в основных областях распростране
ния алъбских отложений: в Московской, Ульяновско-Саратовской, При
каспийской оинеклизах и Рязано-Саратовском прогибе, В основу пред
лагаемой стратиграфической схемы положены послойные сборы аммони
тов, приуроченные, как правило, к фосфоритовым горизонтам. 

Московская оинеклиза 
В Московской синеклизе имеются отложения всех подъярусов аль

ба, но в подавляющем большинстве случаев нижний альб оказывается 
сконденсированным или размытым. 

Нижний альб в непереотложенном состоянии присутствует во Вла
димирской области, на р.Еза и ранее включался в состав среднего 
подъяруса (Герасимов, 1971). Разрез представлен кварц-глауконито-
выми песками, чередующимися с прослоями глин и семью фосфоритовы
ми горизонтами. Нижняя часть (около 5 м) по находкам Arcthopii-
tea (Arothoplitea) bogoslowskyi Sav. и A.(A.) c f . gerasaimovi 
Bar.et I.Mich, отнесена К зоне Leymer ie i i a (Leymerieiia) tarde
f u r oa t a , а верхняя (0,87 м) - ПО Наличию Anadeamo..згаа cf.atran-
gulatuia Gaaey, A . t enue Gaeey и Cymahoplitea (Vnigriceraa) ainzo-
wi Sav. обособляется как зона Leymer ie i i a (Neoloymeriella) regu-
l a r i a (слои с Anadeamooerae). 

Средний адьб наиболее полно представлен на севере Московской 
области в урочище Гаврилково и на окраине г.Яхрома. Разрез сложен 
преимущественно серо-зелеными кварц-глауконитовыми песками, в 
оредней части - косослоистыми, содержащими 16 фосфоритовых гори
зонтов (около 6 м ) , 

В фосфоритовом конгломерате основания разреза встречаются пв-
рвОТЛОЖенНЫв аммониты нижнего альба ИЗ ЗОН Leymer ie i i a (Leyueri-
e l l a ) tardefareata, Leymerieiia (Neoleymeriella) re^uiaris, Oleo-
nicerae (йеоааупоца) man^yee^iakonae, а также сроднеальбекие ам-

МОНИТЫ ИЗ ПОДЗОН ieolioplitea eodentatus и Hoplitea {.....•[• i. •. U.a) 
benettxanuB зоны Hop l i t ea (Hoplitea) dentatua. Б непсроотлолЗН-
ном или в частично пореотложенноы состоянии сохраняется подзона 
Hoplitea (Hoplitea) spathi ЗОНЫ Hoplitea (Hoplitea) d-iniatua, 
содержащая разнообразных Hoplitea (Hoplitee), а выше уотала^лква-

ется новая подзона Hoplitea (.bactikoplitoe) vgijuaok^iais зоны 
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dentetus , В КОТОРОЙ встречены H o p l i t e s ( L a u t i h o p l i t e e ) v o l g u -
eoiiensia ap .nov . , H , ( L . ) en<seraianuB ( R o u i l l . e t f a c h r . ) , H. ( L . ) 
tenuicoetatua sp .nov. И другие формы. 

Следуицей зоной среднего альба является зона i n a h o p i i t e e in-
teraed iue , внутри которой предлагается выделять слои с Diinorpho-
p i i t e e p r e t e thyd i a , содержащие кроме вида-индекса Dimorphopiitee 
v a r i a b i l i c o a t a t u a B a r . e t l . j i i oh . , Hpp l i t ee ( L a u t i h o p l i t e e ) c f . d o r -
aetena ie Spath И Другие; В вышележащих СЛОЯХ С Hop l i t e s ( L a u t i 
h o p l i t e e ) denta t i f o rmie встречен только одноименный вид. Возмож
но присутствие ПОДЗОНЫ Hgp l i t e e ( L a u t i h o p l i t e e ) perarraatua на ос 

новании находок в осыпи вида-индекса. 
Завершает разрез среднего альба зона Anahopi i tee roaa ioua 

устанавливаемая ПО Djunorphoplitee r oae i ene i a G lae . И ? D . o f . b u r -
l ukens i s Glaa , 

Верхний адьб с размывом залегает на песках среднего альба и 
представлен толщей "парамоновских" глин (до 70 м ) , сменяющейся 
вверх по разрезу пачкой немых алевритов - так называемых "подсено-
маноких"песков (яхромская свита, около 20 м ) . Эти толщи практичес
ки не охарактеризованы аммонитами и о возрасте глин можно судить 
косвенно по редким находкам в других районах semenovitee o f , m i -
Ci ia leki i ( Sem. ) , ko r ton i ce rae (Ko r ton i ce r a s ) , inf latum ( d ' O r b . ) , 
StolicaJcaia d l spa r ( d ' o r b . ) . (Дубянский, 1934; Бакин, 1930 и д р . ) . 

Рязано-Саратовский прогиб 
Разрез альба Рязано-Саратовского прогиба, изучавшийся в вер

ховьях р.Зорона, близок к разрезам альба Московской синеклизы, но 
стратиграфически более полон в верхах нижнего и в основании сред
него альба. Здесь устанавливаются аналоги ЗОН Leymer i e l l a (Leyme
r i e l l a ) t a rde fu rca ta И Leymer ie l l a (J feo leymerie l la ) r e g u l a r i e , 
представленные толщей косослоистых глауконит-кварцевых песков и 
алевритов (около 30 м) с 12 фосфоритовыми горизонтами, содержащи
ми A r o thop l i t e e ( A r o t h o p l i t e a ) И Gymahoplitaa (Cymahop l i tes ) . 
Выше залегают биотурбированные глауконит-кварцевые пески с 3 фос
форитовыми горизонтами, относимые к зоне c i e o n i c e r a s (weoaaynei -
la ) ,mangyaoalakanae (около 10 м ) . Подзона C leon ioerae ( G i e o n i c e -
гав) r ior iuum, устанавливаемая ПО C lecn icerae (Meoaaynel la ) o f . 
caat iaaua Савэу, вероятно переотложена, равно как и подзона Р г о -
to i i op l i t » a (HemiBormeratia) puzoaianua, охарактеризованная o t o -

. 'tuplitee (otonopl i tes )Aestorabes i . Casey И Pseudosonnerat ia sp . 
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Подзона Soonerat ia (Globoaoxmerat ia ) coronat i f©rmie выделяется 

условно. 
Наиболее полно представлена подзона o t o h o p i i t e e ( o t o h o p i i t e e ) 

r au i in i anua (0,65 м ) , которая подтверждается комплексом различных 
Otohopl i teet Otohop l i tea (O tohop i i t ee ) 
е р . , 0 . ( Subo tohop l i t e e ) voronaa ap.nov. 

В среднем альбе. оложенном глауконит кварцевыми песками с фос
форитовыми горизонтами, устанавливаются зоны Hop l i t ea (Hop l i t ea ) 
dentatue, Anahop l i tea intermediua и Anahop l i tea r o aa i cua . 

В зоне dentatue присутствуют все подзоны, за исключением 
ПОДЗОНЫ Hop l i t ea (Hop l i t e a ) benett ianue* на которую приходится 

перерыв. Подзона i a ohop i i t e a eodentatua охарактеризована комплек
сом l a o h o p l i t e a eodentatua Caaey, i .ate inmanni ( J a c o b , ) , l . a u b e o -
dentatus ap.nov. и i . f r a n o i a i a p . n o v . } Подзона имеет МОЩНОСТЬ 
0,5-1,46 м. 

Зона Anahopl i tea intermediua определяется присутствием Hop
l i t e a ( .eraeanahopl i tee ) niobe \,Spathj и Dimorphopl i. Ьез, а зона 

roaa icua выделена ПО ПРИСУТСТВИЮ Anahopl i tea c f . o i n zow i Spath 
(Ефимова, Глазунова, I 9 6 0 ) . 

Верхний аль,б в нижней части образован глинами (0-25 м ) , а и 
кровле - толщей светло-желтых песков (0-20 м ) . Отложения верхне
го альба с размывом залегают на среднем подъярусе и перекрывается 
сеноманом. 

Улъяновско-Саратовская синеклиза 
Разрезы альба в пределах этой структуры изучались на окраине 

г.Ульяновск и в Саратовской области (г .Вольск, с.Пристойное, пос. 
Увек ) . 

Нижний альб, представлен мощной толщей косослоистък песков с 
фосфоритами (до 60-70 м ) , средний адьб сложен маломощном пачкой 
глауконит-кварцевых пеоков (0-12 м) с .фосфоритовыми горизонтами, 
а верхний адь,б - толщей черных глин (до 20-70 м ) . 

Разрезы чрезвычайно бедны аммонитами. На основании литоратуо-
ных данных (Семихатов, 1912; Сазонова, Сазонов, 1967; Глазунова, 
1973) и собственных наблюдений автора, в нижнем альбе зафиксирова
на Зона Leymer ie i i a vLeymer ie l l a ) t a rde fu rca ta U Clc-crn icr.-r 
iNeosayne l l a ) mangyschlakonae; В среднем альбе - зона MoplAt -л 
( H o p l i t e a ) dentatus с Подзонами spath i И volgu3C?i3nu.i.3 и в 

верхнем альбе - ЗОНЫ Mortoniceraa vKortonieeraa ) inf latum II at-..-
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l i c zka ta diepar. В последней присутствует, по крайней мере, ниж
няя подзона: Callihopiites vraoonenais, существование которой 
подтверждается находкой вида-индекса, В районе г.Ульяновска ниж
ний и средний альб сконденсированы в основании верхнего альба. 

Прикаспийская синеклиза 
Альбские разрезы Прикаспия изучались автором в Актюбинском 

области; была также использована коллекция аммонитов, собранная 
Г.В.Маймескул в бассейне р.Илек. 

Нижний адъб сложен преимущественно песками и песчаниками (до 
30-45 м в разрезах, расположенных над соляными куполами) с редки
ми фосфоритовыми горизонтами. Устанавливаются слои с A r c t h a p i i t e s 
(Arcthoplitaa) В составе ЗОНЫ Leymerieiia \Leymer ! . o l l a ) t a r d e f u r -
o a t a , И ПОДЗОНа Cla^niceraa iCleoniceraa) f l o r i d u m В составе зоны 

Cleoniceraa ^Neosaynella) mangyschlakenво. 

Средний альб представлен черными глинами (до 20-30 м ) зоны 
Hoplitea t . H o p l i t e s ; d e n t a t u a . 

Верхний аль0 также сложен глинами (до 20 м) с сидеритовыми 
конкрециями и завершается пачкой косослоистых песчаников (до 30 м ) 
ГЛИНЫ содержат комплекс Dimorphoplitea boroaovkaorjaia G l a a . , D. 
aequiloaua i _ G l a s . ; , D .kaaukhs tan i cua ap . n o v . и Actjnос^гамиз 
suioatua ifark.). Эти и другие находки указывают на присутствие 

В Прикаспийской синеклизе ЗОН Semenovitea litechkovi, S e m e n o v i t e a 
raichalakii И Mortoniceras iMorto . - . iceraa) i n f l a t u ; , ) . 

Глава 3 . ПРЕДЛАГАЕМАЯ ШОСТРАТИГРАШЧЕСКАЯ СХЕМА 
Предлагаемая биостратиграфическая схема (табл.1) разработана 

на основе детального изучения альбских оТлокений различных р е г и о 

нов Русской плиты, послойных сборов аммонитов, "расшифровывания" 
горизонтов конденсации и корреляции разрезов. Данная схема я в л я е т 
ся наиболее подробной для альба Русской плиты. В нек выделено 1 0 

зон вместо 3 ранее принятых и 18-подзон'и с лоев с фауной ( в с е 
предложены впервые). 

Принципиально новым является следующее: 
I . Зона Leymerieiia ^Leymerieiia) t a r d e i u r c a t a у станавлива

ется в большинстве районов плиты по находкам A r c t h o o i i t o s u r c t -

hoplitea), вертикальное распространение которых ограничено новой 
ПОДЗОНОЙ Arcthoplitaa vArcthoplitea; jachromenз ia. СтраТотИП 

этой и некоторых других новых подзон предлагается выбрать на Ман-
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гышлаке (юго-восток урочища Кугуоем). 
Зона rroleymeriella echrammeni, выделяемая в основании альба 

в аападкоевропейоких и Кавказских разрезах, возможно присутствует 
и на Русской плите, но фаунистически не охарактеризована. 

2 . Впервые выделяется зона Leymer ie l l a vNeo leymer ie l l a ) r e -
g u l a r i a , НИЖНЯЯ Чаоть КОТОРОЙ обособляется как СЛОИ С Апайезто-
сегав. 

3. Для большинства районов Русской плиты впервые устанавлива
ется зона C leon icerae (Neosayne l l a ) raangyechlakenae в объеме ПОД
ЗОН: Sonnerat ia vGlobosonnerat ia ) coronat i fo rmie (стратоТИП ев 

Предлагается В НИЗОВЬЯХ Р.Эмба); C leoniceraa vCleonicerau ) f l o r i -
dumj P r o t o h o p l i t e s ^Hemisonneratia) puzoaianua и Otohopl i tea 
Vptohop l i tes ) r a u l i n i a n u s . 

4. Впервые на Русской плите детально стратифицирована зона 
Hop l i t e s iHop l i t e a ) dentatua . В ней выделены ПОДЗОНЫ: Toohop l i -
tes eodentatua, Hop l i t e s tHop l i t ea ) benett ianua (зафиксирована 

только no переотложенным находкам вида-индекса); Hop l i t e s ^Hop i i -
t e s ) epathi И новая подзона Hop l i t e s ^Laut ihop l i t ea ) vo leuschen-
a i e (стратотип располагается на р.Волгуша). 

5. Впервые на территории плиты установлена зона Anahopi i tee 
intermedius . Она рассматривается В Объеме ОЛОев С Dimorphoplitea 
p ro te thyd ie , Hop l i t e s v L a u t i a o p l i t e s ) denta t i f o rmis И, вероятно, 

ПОДЗОНЫ Hop i i t ea ( L a u t i h o p l i t e a ; perarmatua. 
6. Впервые установлена и прослежена зона Anahopi i tee гозз1-

cue, по кровле которой проводится граница среднего и верхнего 
альба. Эта граница совпадает с литологичеокрй границей толщи глау
конит-кварцевых песков и толщи черных глин ("парамоновских глин" ) 
и прослеживается почти на всей Русской плите. 

7. Две НИЖНИе ПОДЗОНЫ Верхнего альба -Semenovitea l i t s c h k o -
v i и Semenovitea m icha l ak i i , установленные А.А.Савельевым для 
Мангышлака и Прикаспия (Савельев, 1981; Михайлова, Савельев,1989) 
предлагается поместить в биостратиграфическую схему Русской плиты. 
Объем их, однако, неясен. 

Глава 4 . СОПОСТАВЛЕНИЕ АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РУССКОЙ ШШТЫ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

Установленная на Русской плите последовательность зон просле
живается во многих районах Земного шара, В связи с выделением но-
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вых зон и подзон и ревизией родовых таксонов гоплитид, сопоставле
ние зональных шкал среднеевропейской, арктической и тихоокеанской 
палеобиогеографических областей требует некоторых уточнений. 

Нетрадиционное сопоставление предложено для зоны Leymer ie l 
l a ^Leymer ie l la ) t a rde fu rca ta . На основании материалов А.А.Саве
льева (1973) в разрезах Мангышлака для '->той зоны возможно выделе
ние четырех ПОДЗОН (СНИЗУ вверх): Leymer ie l l a i Leymer i c l l a ) г е с -
t i c o a t a t a j A r c thop l i t e a ( .Arcthopl i tos ) jachromenaia5 A rc thop l i t ea 
( Suba r c thop l i t e a ) probue ; Leymer ie l l a vLeymer ie l la ) a cu t i coa t a t a . 

В разрезах Шпицбергена, Гренландии, Арктического архипелага, 
Тихоокеанского побережья Канады и США, а также Дальнего Востока, 
можно найти аналоги большинства подзон. Нижней подзоне r e c t i o o a -
ta ta вероятно, соответствует зона F r ebo ld i c e r aa s ingu la re (под-
зона или слои - по разным авторам); следующая за ней подзона A r c 
thop l i t ea lArcthopii fcea) , jachrornenaia прослеживается почти повсе
местно - от Канады до Ирана; выше расположенная подзона A r c thop 
l i t e a i Suba r c thop l i t e e ) , p r obua СОПООТаВЛЯвТСЯ С ЗОНОЙ Subarctho 
p l i t e a ta lkeetnanuaj ТОЛЬКО ДЛЯ верхней ПОДЗОНЫ a cu t i coa ta ta у с 
тановление аналогов затруднительно, В Европейских разрезах фикси
руется, напротив, лишь верхняя из названных подзон, а на три ос 
тальные приходится перерыв. 

Пересмотр вида Anadesmoceras 3Ubbaylei ^Spath) ИЗ ЗОНЫ r e -
g u i a r i a Англии (Caaey, 1966) выявил его идентичность с видом 
Cleon iceraa ^Qrycia) perez'ianum Otfhit.) ИЗ одноименной ПОДЗОНЫ 
арктических и тихоокеанских районов. Поэтому зона r e g u i a r i s с о 
поставлена О ПОДЗОНОЙ (ЗОНОЙ, СЛОЯМИ) perezianum. 

Зона C leon iceraa (Neosayne l l a ; mangyachlakense, близкая ПО 
стратиграфическому объему к европейской зоне Douviiieicera3 mam» 
mil latum, может быть сопоставлена с нижней частью зоны (подзоны, 
Слоев) C leoniceraa (O ryc i a ) 3 a b l e i арктической И Тихоокеанской 
шкал. Это базируется на находках вида s a b i e i , который на Шпицбер
гене встречается совместно с otohopiitc-a, с одной стороны, i a o -
h o p l i t e s И H o p l i t e s - с другой ( flagy, 1970) . Таким образом, 
гранща нижнего и среднего альба будет проходить внутри зоны 
a a b l e i . 

Зоны и подзоны среднего альба (включая и новую подзону) Hop
l i t e s ( L a u t i h o p l i t e s ) vo lguachens i s , хорошо прослеживаются как 

на Русской плите, так и вообще в Европейской патеобиогеографичес-
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кой области, на что обратил внимание еще Г.Оуэн (Owen, 1971-1988) 
Исключение составляет зона roaa icua , видимо, отсутствующая в Ев
ропейских разрезах. 

Сопоставление среднего альба с арктическими и тихоокеанскими 
разрезами показывает, что зоне dentatus соответствует верхняя 
часть ЗОНЫ C leoniceraa ^Grycia) a a b l e i , и скорее всего, зона 
.pseudopulchel l ia pa t ton i , а зоне intermediua - зона G a s t r o p l i -
tea врр. Канады ( j e l e t z k y , S te lk , 1981) и Qae t rop l i t e s k ing i 
Аляски ( im i ay , I960, 1961). В этом контексте распространение "сло
ев с inoceramua ang i i cus " (Алабушев, 1988) становится почти иден
тичным Европейским и Кавказским разрезам. 

В позднеальбское время произошла существенная изоляция бас
сейнов и зонам европейской шкалы, удовлетворительно сопоставляемым 
с зонами Русской плиты, Мангышлака и Закаспия, трудно подыскать 
аналоги в арктической и тихоокеанской шкалах. 

Глава 5. ПЕРЕРЫВЫ В АЛЬБСКИХ РАЗРЕЗАХ РУССКОЙ ПЖШ 
На основе детального изучения разрезов и послойных сборов ам

монитов, установлено, что в альбских отложениях Русской плиты су
ществует много стратиграфических перерывов. 

Текстурно-структурные признаки (резкие границы слоев, зернис
тость пород, наличие базальных горизонтов и т . д . ) в сочетании с 
минералогическими (глауконититы, фосфориты и т . д . ) позволили раз
работать классификацию перерывов ( табл .2 ) , дающую возможность оп
ределить тип перерыва и оценить его длительность. 

Выделяется две группы перерывов: с фосфоритами и без фосфори
тов, отличающиеся способом образования и длительностью. Внутри 
этих групп установлено по пять типов перерывов и по нескольку под
типов (разновидностей). В случае фосфоритовых "перерывов" удается 
косвенными методами (о использованием абсолютной шкалы времени и 
биостратиграфической шкалы) оценить временной объем стратиграфиче
ских перерывов. Максимальная продолжительность перерывов достигает 
10,3 млн лет , а минимальная - 0,65 млн.лет. 

В результате анализа распределения перерывов в разрезах альба 
Русской плиты, удалось выявить наиболее крупные из них просле
живаемые во всех регионах. К ним относятся: I ) перерывы на грани
цах подъярусов и зон альба, 2 ) подошва? и кровля подзоны Arcthop-
l i t e a U r c t h o p l i t e a ) jachronenaie ; 3 ) основание подзоны Otohop l i -
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tea vOtohoplitea) raulinianuaj 4 ) ПОДОШВа ПОДЗОНЫ Hoplites h o p 
lites) apathi. Существуют также перерывы, фиксируемые в пределах 
отдельных структур и в пределах сближенных разрезов. Вое группы 
перерывов возможно использовать для корреляций разного ранга. 

Анализ перерывов позволил реконструировать зональную последо
вательность и частично ее литологию по переотложенным породам и 
фауне, оценить средние скорости седиментации отдельных интервалов 
разреза. 

Глава 6. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА., ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Учитывая редкость аммонитов в разрезах Русской плиты, в моем 

распоряжении находилась представительная коллекция аммонитов, нас
читывающая более 400 образцов. Специфика сохранности материала 
обусловила изготовление большого числа слепков, дополняющих данные 
о морфологии раковин изученных гоплитид. 

При описании аммонитов использовалась традиционная терминоло
гия; некоторые дополнения были сделаны к терминам, касающимся 
скульптуры раковины гоплитид. Автором рассматриваются более рель
ефные главные ребра и дополнительные - ветви, отделенные от глав
ных понижением. Установлены два основных типа скульптуры изученных 
гоплитид: орнамент, состоящий из двух-трехраздельных и интеркали-
рующих ребер и лаутиформяый орнамент, представленный зигзагообраз
ными, петлевидными и интеркалирующими ребрами. Выявлены циклы ин-
терк,аляции - периодическое закономерное повторение типов интерка-
ляции ребер на оборотах. 

Кроме ребристости, важную роль при установлении таксонов видо
вого и родового ранга играет характер брюшных и (в меньшей степе
ни) пупковых бугорков, для которых предложена следующая классифи
кация. Брюшные бугорки разделены на булавовидные, гребневидные, 
шиловидные и ушковидные,различающиеся, кроме того, своим наклоном 
к плоскости симметрии раковины и взаиморасположением на вентраль
ной стороне. Для умбиликальных бугорков выделяются те же типы, но 
вместо гребневидных употребляется термин "надпупковые валики". 

Глава 7. ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ 
Среди альбских аммонитов Русской плиты в данной главе описаны 

39 видов (в том числе 13 новых), относящиеся к 10 родам, 4 подсе-
мелствам, I семейству: 
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НадоемейСТВО Hopl i taoeae 
Семейство Hpp l i t i dae H .Douv i l l e , 1890 

Подсемейство C leon ioerat inae Whitehouae, 1 9 2 6 

Род C leon iceraa tfarona et B o n a r e l l i , 1896 
Подрод C leoniceraa 

G,(0.) imi ta to r Casey, 1 9 6 6 

Подрод Neoaaynel la Caaey, 1954 
C ,vN . ) c f . can tianuin Casey, 1966 

Подсемейство Hop l i t inae H .Douv i l l e , 1890 
Род C a l l i h o p l i t e a Spath, I 9 2 Y 

C.vraconenaia (JPlctet et Carapiche, I860) , 
Род Dijuorphoplitea Spath, 1 9 2 5 

D.kasakhstanicua ap .nov . , D .pre te thyd ia vSpath, 1925), D.roaeien--
s i s Qlaaunova, I960, D.apinosua ap.nov. 

Род Hop l i t ea Nauraayr, 1 8 7 5 

Подрод Hop l i t e a Neuraayr, 1875 
Н л Н . ) benett ianua ( J .de C,3owerby, 1821), КАК.) of .dentatue den-
tatua vJ.de C.Sowerby, 1821)^ H.^H. ) moequenais ap .nov . , H . vB , ) 
aputhi B r e i a t r o f f e r , 1940 

Подрод L a u t i h o p l i t e a subgen.nov. 
H , ( L . ) denta t i f o rmis Spatb , 1925, H . ( L , ) engeraianua ( H o u i l l i e r 
e t Fachrenkohl, 1847)^ H » ( L . ) l a u t i c oa t a tua ар .пог , , H . ( L , ) ; o f . 
perarraatua S a v e l i e * , 1976, H . ( L P ) ' tenuicoatatua ap .nov , , H,j(Ii,), 

vo lguscheneia ap.nov, 
ПОДРОД Praeanahop l i t ea subgen.nov. 

H.(*f),lateeulkatua Spath, 1 9 2 5 , H , t r , ) , n i o b e vSpath, 1 9 2 6 ) , 

Подрод Rud ihop l i t es subgen.nov, 
H . ( R . ) r u d i s Jarona et B p n a r e l l i , 1896 

Род I a o h o p l i t e e Caaey,1954 emend. Deatombes,I9Y0 
I . f r a n c i a i ap .nov . , I fSubeodentatua ap.nov. 

Род Otohop i i tee Steinmann, 1925 

Подрод Otohopi i tee Steinmann, I? 2 5 

0 , ( p r ) a u r i t i f o r m i a (3path, 1 9 2 5 ) , 0 . ( 0 . ) deatombesi Caaey, 
1965, 0 , ( 0 , ) nagyi ap .nov. 

Подрод Subotohopl i tea subgen.nov. 
0 . ( S . ) voronae ap.nov. 

Подсемейство Lemurooeratinae H.Owen, 1988 
РОД A r c t h o p l i t e s Spath, 1 9 2 5 

ПОДРОД A ro thop l i t e a Spath, 1 9 2 5 
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A . ( A . ) a r e t i c u e ap .nov . , A . ( A . ; bogoalowakyl Save l i ey , 1 9 7 3 , А , 
( A . ) b&WcenjnaJeri Nagy, 1970, A. ( A . ) gerasaimovi Baraboachkin et 
I p l i i k - i x a i i o va, 1.988, А , ( Д . ) jachromenela (HjLkitin, 1888), A. ( A , ) 
petckorene ia ap .nov . , A . ( A . ) aubjachromenaia S a v e l i e v , 1973, A, 
( A . ) n i ko l akens i a Save l i ev , 1973 

Подсемейство Vn i g r i ce ra t inae Save l i ev , 1973 
РОД Anahop l i to idea Caaey, 1 9 6 5 

A . g i g a e (8^nzow, 1912) 
Род Anade«посeraa Caaey, 195* 

A .o/ .s t rangu latum Casey, 195*» A.tenue Caaey, 1966, A , v l a d i m i r o v i 
ap.nov. 

Род Cymahoplitee Spath, 1925 
Подрод V n i g r i c e r a s Save l i ev emend.Baraboachkin 

0 , ( 7 . ) a inzov i ( S ave l i e v , 1 9 7 3 ) , 

Глава 8 . К СИСТЕМАТИКЕ РАННЕ^ЕДЖАЛЪБСКИХ ГОПЛИТИД 
В работе проводится анализ признаков, которые различные авто

ры используют при установлении низших таксонов. Наиболее важным 
признается характер ребристости и смена ее в онтогенезе; второсте
пенное значение имеет форма раковины. У изученных аммонитов уста
новлено присутствие на средних оборотах ребристости, напоминающей 
таковую у потомков (так называемые "профетические фазы"), хотя су
ществуют и исключения. Автором предлагается использовать эти осо
бенности для установления подродов, а характеристику более позд
них оборотов применять для выделения родов гоплитид. На основании 
этих положений пересмотрена систематика некоторых гошштид: 

1 . У рода Hop l i t ea Neumayr установлено четыре подрода, зани
мающих различное стратиграфическое положение: Hop l i t e a iHpp i i t e s ) 
Neumayr, распространенный ТОЛЬКО В ЗОЯв dentatuaj Hop l i t ea (,Ru-
d i h o p l i t e a ) subgen.nov. , встречающийся В НИЗЭХ ЗОНЫ dentatue ; 
Hop l i t ea i L a u t i h o p l i t e s ) subgen.nov. и Hop l i t ea ^Praeanahopl i -
tea ) subgen.nov. , появляющиеся в верхах зоны dentatua и исчеза

ющие В кровле ЗОНЫ intermediua. 
2 . Род o tohop i i t ee steinaann разделен на два подрода: O to -

h o p l i t e a (Otohoplitea) Steinmann и Otohopl i tea ^Subotohopl i tes ) 
aubgen.nov. 

3 . РОД IaOhopl i tea Саазу, вокруг КОТОРОГО ВвЛОСЬ МНОГО СПО
РОВ, признается самостоятельным и не рассматривается как подрод 
Hopl i tea или jfaeudoaonneratia. 
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4 . Пересмотрен диагноз и состав рода D ^ o r p h o p l i t e e Spath, 
Установлено, что первые Dimorphopiitee появляются в основании з о 
ны intermediue и ранее ошибочно относились к H o p l i t e s . Виды о . 
r o s s i e n e i e G lae . И ? D .bur lukens ie W a s . характеризуют зону Ana 
hop i i t e e r o s s i c u s j ВИДЫ D.beresovkaensia Q l ae . и D .aequ l losue 
( G l a e . ) являются верхнеальбскими, а не среднеальбокими. 

5. Род A r c t h o p i i t e e Spath, включенный в состав подсемейства 
LeBurocerat inae , рассматривается в объеме двух подродов: A r c t h o 
p i i t e e vArc thop i i t ee ) 3path и A r c thop i i t e e i S u b a r c t h o p l i t e s ) Oa -
eey ^ » B e i i i d i s c u e S a v e l i e y ) ; Первый подрод распространен в подзо
не A r c t h o p i i t e e U r o t h o p l i t e s ) jachromenaia, а ВТОРОЙ - в П0Д30Н9 
A r c t h o p i i t e e vSubarcthop l i tee ) probus ЗОНЫ ta rde fu rca ta . 

6. Произведена ревизия рода Cymahoplitee Spath i *Vn ig r i ce raB 
S a v e l i e v ) , у КОТОРОГО устанавливается два ПОДРОДа: Cymahoplitee 
(Cymahopl i tee ) Spath И Cymahoplitee i T n i g r i c e r a s ) , S ave l i e v . 

7. Уточнен объем рода Anadeamocerae Casey. Выяснено, что его 
распространение уже, чем это считалооь ранее и ограничено зонами 
ta rde furoata И r e ^ u l a r i e . 

Глава 9 . РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛЬБСКИХ АММОНИТОВ 
НА РУССКОЙ ПЛИТЕ 

Проведенное автором изучение стратиграфии я аммонитов альба 
Русской плиты позволяет коснуться проблем палеогеографии бассейна 
Русского моря, его связей и другими бассейнами и распространения 
его обитателей. Автором были созданы карты фаций и мощностей с на
несенными на них сведениями о распространении известных находок 
аммонитов и некоторых двустворок. 

В раннем альбе Русское море было крайне мелководным, среди 
аММОНИТОВ (время t a rde fu r ca t a ) Господствовали A r c thop i i t e e ( A r c 
t h o p i i t e e ) , находки которых фиксируются от Арктического архипела

га до Ирана, что свидетельствует'о наличии меридионального пролива 
через платформу и сообщении Русского моря как о арктическим бассей
ном, так и с баосейном Тетис. Проникновение A r c t h o p i i t e e u r c t h o -

p i i t e e ) из бассейна Западной Сибири исключено, поскольку в Мутод-
жарах и на востоке Прикаспия до конца альба господствовали конти
нентальные условия. В Прикаспии, где преобладали Leymer ie l l a , а 
представители A r c thop i i t e e встречались гораздо реже, на стыке бо
лее "прохладного" Русского моря и более тепловодного бассейна Те 
тис существовал температурный барьер и теплолюбивые Leymer ie l l a 
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не проникали севернее. В течение времени r e g u l a r i s и Kiangyschia-
кедве конфигурация баосейна менялась и в конце раннего альба Рус
ское море соединялось о арктическим бассейном, бассейном Тетис и 
Польоким морем. Об этом свидетельствует повсеместное распростране
ние Anadeamoceras, O fokop l i t e s , * r o t o h o p l i t e a И tfseudoaonneratia. 
Подобная конфигурация бассейна сохранялась на протяжении времени 
dentatue и intermediua. К началу позднего альба платформенный 
бассейн отшнуровался от арктического, а связь с Польским морем, 
наоборот, усилилась. Широтная переориентировка бассейна фиксирует
ся по изоляции аммониювых фаун: на территории Русской плиты вст
речаются представители Mprtoniceraa , P rohyeteroceras , C a l l i h o p l i -
tee и S t o l i c z k a i a , распространенные в Европейской палеобиогеог
рафической области, но отсутствующие в арктическом регионе. Наряду 
о усилением "западной" связи в бассейне Русской плиты существовал 
субмеридиональный географический барьер, находящийся на линии Ук
раинский щит - Полеоская седловина - Белорусская антеклиза - Лат
вийская седловина - Балтийский щит. Присутствие барьера подтверж
дается различием бентосных фаун по обе его стороны: Auce i i i na на 
западе и Actinoceramua - на востоке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате детального изучения разрезов альба Русской плиты, 

послойного обора и ревизии аммонитов, а так же исследование стра
тиграфических перерывов и их роли для стратиграфии альбских отло
жений, создана оводка по стратиграфии и аммонитам альба Русской 
плиты. Основными защищаемыми положениями данной работы являются 
следующие: 

1. Рассмотрено систематическое разнообразив альбских аммони
тов Русской плиты. Изучено 58 видов аммоноидей, относимых к 12 ро
дам и 2 семействам, в том числе установлено 13 новых видов и 4 но
вых подрода. Подавляющее большинство изученных форм встречено на 
платформе впервые. 

2 . Доказан раннеальбский возраст представителей A rc t t i op i i -
tee , традиционно считавшихся среднеальбокими. 

3 . Произведена ревизия ранне-среднеальбских представителей 
семейства Hoplitidae (пересмотрены рода Diuiorphoplites, Hoplitea, 
IaoHoplitea, Otohoplitea, Anadeamocerаз и Cymahop. l iЬ е в ) , 

4. Предложена новйя биостратиграфическая схома альбских отло-
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жений Русской плиты. В ней выделено 10 зон вместо 3 ранее принятых, 
18 подзон и слоев с фауной (все предложены впервые). 

5. Для альбских отложений Русокой плиты разработана классифи
кация перерывов, оценены их величины и распределение в разрезах. 
Выявлена этапность формирования и стратиграфическая значимость изу
ченных типов перерывов. 

6, Установленные комплексы аммоноидей позволяют выделять три 
этапа в их развитии на Русской плите в альбское время, более или 
менее совпадающие с эпохами альба. 
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