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Г а о л о в и я
Помимо высокого качества бальнеоло

гической воды, на всех участках благоприят
ные условия для организации санаторночсу- 
рортного лечения: эксплуатации подземных 
вод самоиэливающимися скважинами, бли
зость основных потребителей (крупных насе
ленных пунктов), хорошие ландшафтно-кли
матические условия, развитая транспортная 
система^

Подземные вода верейсхо-башкирсхих, 
нижнекаменноугольных и девонских отложе
ний практически повсеместно распростране
ны на территории Саратовсхой области и 
характеризуются высокими бальнеологичес
кими свойствами. Минерализация их на 
большей части территории изменяется от 
100 до 250 rfa, содержание брома - от 200 
до 1000 мг/л, йода- от 5 до 25 мг/л, метабор- 
ной кислоты - от 50 до 300 мг/л [2]. Однако 
практическое использование подземных вод

из этих отложений осложняется значитесь* 
ными глубинами залегания комплексов (свы- 
ше 500-1000 м) и невыдержанными коллек
торскими свойствами водонасыщенных пород.

Для поисков питьевых минеральных 
вод более перспективны водоносные гори
зонты и комплексы мезо-кайноэойских отло
жений, залегающие а услоаияхзатрудненно- 
го водообмена, а бальнеологических - водо
носные комплексы палеозойских отложений. 
Выделенные в аерхне-среднекамеиноуголь- 
ном водоносном комплексе четыре перспек
тивных участка мсгут полностью решить про
блему обеспечения населения области неко
торыми видами бальнеологических вод.

Освоение месторождений минераль
ных зад Саратовской области имеет соци
альное значение - оздоровление населения, 
кроме того, оно может быть экономически 
эффективным.
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Губковые горизонты саятоеа - ка,м пана и “птериезые слои;’ 
Саратовского Поволжья 

А.В.Ивансв, Е.М.Перву^сн (СГУ)

Геолого-съемочные и тематические ис
следования верхнемелоаых отложений По
волжья в последние годы выяаили некото
рые дискуссионные вопросы, связанные* с 
одной стороны, с определением относитель
ного возрастного положения отдельных ин
тервалов разреза, а с другой - степенью де
тальности местной стратиграфической схе
мы и ее сопоставлением со стратиграфичес
кими схемами смежных регионов и стандарт
ной шкалой. Монографические исследова
ния спонгиофауны. двустворчатых моллюс
ков [5,6,11] селяхиофзуны и морских репти
лий, детальные л ито л о го-страти граф т ес~ 
кие построения [2] дали возможность пере
осмыслить ранее существовавшие страти
графические схемы и построить местную 
схему на уровне свит и толщ.

Одной из острых полемических про* 
блем долгое время являлось стратиграфи
ческое положение слоев с Oxytoma tsnulcos- 
tata (Roemer). которые были выделены 
А.Д Архангельским (1] как зона нижнего се- 
нона, впоследствии в составе верхнесантон- 
ского подъяруса. Большое количество публи
каций с конца 50-х годов, посвященных мор
фологии и систематике данной окситомы и ее 
стратиграфическому распространениюлибо 
в позднее актонских, либо в раннекампаяских 
отложениях и степени ее “зональности* сде

лали данную ферму одной из самых популяр
ных соеди псаднемелсвых ископаемых 
[4,3.31.

3 пределах юго-востока Русской плиты 
достаточно уверенно выделяются „несколько 
горизонтов - скоплений скелетов губок: верх- 
несеноманский, нижнесантонский. кампан- 
ский и нижнемаастрихтский. Наиболее широ
ко распространены а Поволжье и известны а 
литературе нижнесантонсхий "губкоеый" го
ризонт и схоллэния губок э глауконите2ых 
мергелях кампанского возраста [3,7.12J, Эти 
горизонты хорошо аыдержаны а пределах 
региона эне зависимости от фациальных из
менений выше и нижележащих пород, но 
редко одновременно встречаются в одном 
разрезе. В этой статье описываются и ана
лизируются два разреза верхнемелозых по
род, где выделены разновозрастные губко
вые горизонты и между ними расположены 
отложения, содержащие остатки Oxytoma 
tenufcostata (Roemer).

Полеаые исследования проводились 
НА.Бондаренко и В,М.Первушовым, опреде
ление губок - Е.М.Переушоаым, двустаорча- 
тых моллюскоа - Д.ВИвановым.

Списан рассматриваемый интервал 
разреза верхнемеловых пород в склоновом 
овраге южного крыла Лысой горы (снизу 
вверх) (рис.1).
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г  е о л о а и п
1. KjCj. Песок, кварцево-глауконитовый, 

серо-зеленый, мелкозернистый, алееритис- 
тый, гидрослюдистый, слабо пронизан ходами 
роющих организмов. Остатки фоссилий редки, 
большей частью приурочены к фосфоритовому 
горизонту а основании. В.М. -1 м.

2. Мергель (силицито-глино-изеестняк) 
песчанистый, грязно-белый, с обилием глауко
нита и включений фосфоритов, количество и 
размеры которых уменьшаются вверх по раз- 
резу. Фосфориты в нижней части крупные, ко
ричневые и песчанистые, в средней части чер
ные, более мелкие и “округлые". Фосфориты и 
фрагменты скелетов губок образуют э нижней 
половине скопления в виде тонких невыдер
жанных прослоев, линз. В верхней части сокра
щается содержание тврригенной составляю
щей и проявлены тонкие прослои окремнения 
синего цвета с редкими мелкими Фосфорита
ми и небольшими плоскими фрагментами гу
бок, горизонтально ориентированными. Выше 
прослоев окремнения включений нет. Харак
терно обилие скелетов кремневых губок и их 
фрагментов, благодаря которым .это обоазова- 
ние известно в литературе как "кубковый гори
зонт4. Известны остатки боахиопод (Ungula. 
Cametthyris), двустворчатых моллюсков (Ne4- 
thea. Hyotissa, Spondyius), чеоеей-сеспулид, га- 
стролод, реже морских ежей, цефалспод и по
звоночных. 3 нижней части захоронение ап- 
лохтонного гетерохромного концентриоованно- 
го типа, в средней у» верхней * субавтохтонно- 
го и автохтонного типа [10]. Среди спснгютау- 
«ы преобладают гексактинеллидь», ччггорые 
представлены а составе 16 семейств. Наибо
лее поедстааительны вентрикулмтиды л каме- 
роспонгииды, 3 качестве характерных <зорм 
данного слоя выделены; Soreswoum rsaiatum 
(ManteM. Ortodiscus pedestar -ichw,), 
Rhlzopoterion interuptum (5chw.;. Ceohaiises 
ccmpresus iSmtth), MlcrobJastlum apinosum 
(Slnz), По комплехсу губок * двустворчатых 
моллюсхоз определяется аосрает з мешающих 
отложений «ах нижнесантэнский. эозмомьс. - 
верхи нижнегс сантона [11]. Мощность 0,75-1 м.

Sbuup - 'полосатая серия* кантона - оит- 
мичное лазеслаизанке ,мэсгалис~лх тгин 
опок различного состава, э котосой зыдэлз;!ы 
две литологичесхие пачки [2]:

3. Кремнистая пачка - большую «асть до
ставляют силицить» глинистые или цзвесгково* 
глинистые, в которых неравномерно распреде
лены слои глино-сияицигов и залицито-гл'ик 
известковых. Часто встречаются остатхи 
тонкостворчагых inoosramus cardfssoidas 
Goldfuss, Cfilamys cretosus Deif., Uosirea ('’ j 
vegmantana Ого. и ростры Actinocamax verus 
Nilss., известны находи чешуи рыб, редкие 
одиночные кораллы. В 0,3 м ниже кровли най
дено несколько экземпляров Oxytoma tanuicc-5- 
tata (Roemer), Gryphaaostrea lateralis (Milas).

Захоронения равномерно-рассеянного 
автохтонного и реже субавтохтонного типа. 
Мощность 8,1 м.

4. Карбонатно-глинисто-кремнистая 
пачка постепенно сменяет предыдущий 
слой, представлена в нижней части извест- 
ково-глино-силицитами, которые незамет
но переходят в силициты известково-гли
нистые и выше - в глино-силициты извест- 
ковистые. По всему слою встречены тонко- 
створчатые Oxytoma tenulcostata (Roemer), 
реже - остатки Oxytoma intermedia A. Iva
nov. в состоянии аллохтон кого захороне
ния Liostrea vegmaniana Orb., а также 
ryphaeostrea so., Rynchostreon sp. Захоро
нение равномерно-рассеянного автохтон
ного типа. Авторы рассматривают возраст 
этого слоя как поэднесантонский.

5а). Мергель песчанистый, обогащен 
глауконитом (“карбонатно- кремнисто-гли- 
мистая. глауконитовая пачка*), серо-эеле- 
ный. 3 подошве слоя - крупные (до 5-12 мм) 
окатыши фосфоритов светло-коричне
вых. глинисто-силицитовый материал с гла
уконитом проникает в многочисленные 
ходы роющих организмов, сильно изменив
ших облик кровли подстилающих пород. 
Среди ходов выделены две группы: диа
метром до 2 - 3 мм - более длинные и диа- 
метосм до 1-2 мм - более короткие. Зерна 
глауконита сгружены а виде линз и гнезд 
мепеавильных очертаний. Здесь встречены 
следующие остатки: Oxytoma tenuicostata 
iRoemer), Oxytoma intermedia A.lvanov, ал
лохтон но захороненные створки Liostrea (?) 
vegmaniana Orfc.. скелеты ~/бок Rhlzo- 
potsr.on cervicomts (Goicfusa), MtcrcOlasxium 
so. nd. Мощность прослоя 0,3 м.

5 б), Зыше по разсезу - рыхлые мер- 
-ели глауконитовые, силицитовые. Здесь 
встречены редкие, равномерно рассеян
ные по слою остатки фоссилий в автохтон
ном захоронении. Осади них характерны 
формы ростров белемнитов, раковины ино- 
цзрамов и других даустворчатых моллюс
ка ; nocsrarrws ararbajdgapensts AJlev, 
Mcnticuiina veslcola.ls ^LamarX), M. putilla 
A.lvanov, Kosmospiraila clavata (Nilsson), 
l-yotissa sibirica {GUsunova), H. $emiplicata 
(Scc3ts;«:. Acutostrea protei (Reussj. 
A. scuipstris (NIJssor.), Margoatrea pristrpho- 
гз -.Cog.). Agercitrea mdnmouthensis 
(V/^ller?. Особо отметим находхи тонких 
стзсрок Скуюгяа tendcastaia (Rbemer), 
Oxytoma intermedia A.lvanov. Встречены 
скелеты гуссх плохой сохранности» принад
лежащие родам Microblastium, Napaeana, 
prtcoisc-js и виду Rhizopcterion cervlcomls 
(G-Mdfusa). Мощность прослоя 0.3 - 0,5 м.

5а). еще аышз хорошо выраженный в 
рельефе обрыэов и склонов оврагов в виде 
уступа известняк глинисто-силициговый с 
обилием глауконита (да 40%). Характерно 
неравномерное прокремнвние слоя, что 
придает ему вид неравномерного линзо
видного прослоя. В его основании - неболь
шие. темно-коричневые фосфориты, кото-
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Рис;1. Распространение двустворчатых моллюсков и кремневых зубокпорйзрбзу Лысой воры* 

9УслоаиыевбоЗисгчеттем.на стр.27
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рые реже встречаются в рассеянном состоя
нии вверх по слою. Остатки скелетов-губок в 
большей степени приурочены к нижней по
ловине интервала, хотя они есть и в верхней 
части: Rhizopoterion cervicomis (Qoldfuss), 
Sorestlrpum tubuforme (Schram.), Lepi- 
doepongia concavexa Perv.. Ortodfscus frag- 
mentalls (Schram.). многочисленны предста
вители родов: Napaeana, Sehizorabdus. Ses- 
trocladla, Etheridgea. Чуть выше расположе
ны в горизонтальной плоскости относитель
но параллельно ориентированные ростры 
белемнитов Belemnellocamax mammilatus 
voigensis NajdM Belemniteita mucronata mucr- 
onata совместно с ядрами крупных аммони
тов. Часто ростры белемнитов "запечатаны* 
в ядра аммонитов, которые в ряде случаев 
объемные, диаметром до 1,5 м и шириной 
оборотов до 0,2 - 0,25 м. а иногда и сильно 
деформированные, со сжатой раковиной. 
Вверх по слою встречаются ядра аммонитов 
с более редкими и крупными ребрами, а так
же редкие ростры белемнитов. Здесь же най
дены линзы ядер морских ежей небольших 
размеров. Значительным разнообоазием от
личаются остатки двустворчатых моллюсков, 
встречающиеся равномерно по слбю или в 
виде гроздевидных скоплений, прикрепив
шихся к плоским фрагментам губок и пеле- 
ципод: Monticulina vesicularis (Lamark), 
М. putiila A.lvanov, M. afflata AJvanov. Kosmo- 
spirella simills (Pusch.), K. clavata (Nilsson). 
K. concrieta A.Ivanov, K. versa A.Ivanov. K. elata 
A.lvanov. K. flexa A.lvanov. Inoceramus baiticus 
(?) Boehm, I. cf. aserbajdganensis Aliev, I. cf. 
muelleri Petr.. Quadrostrea tetragona (Bayte), 
Margoetrea pristiphora Sob., Flemingostrea 
jadenovi Sob.. Agerostrea cf. falcata (Morton), 
Acutostrea acutlrostiis (Nilsson), A. protei 
(Reuse), A. sarumensis (Woods), A. trinacria
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(Coquand), A. biconvexa (Echwald), Hyotissa 
semipllcata (Sob.), H. sibirlca (Glasunova),
H. cf. semiptana (lamark). Chlamys Indulata 
(Morton). Ch. zeiczneri (Alth.), Ch. putchella 
(Nilsson), Dianchora labiata (Wahl.). Oxytoma 
intermedia A.Ivanov, O. psflomorHca A.Ivanov. 
Plagiostoma hoperi Mant Найдены остатки 
гастропод различной степени сохранности, 
определенные преимущественно до рода: 
Calliostoma buneUi (Arch.), Margarttes nilssoni 
(Munst.), Confusiscaia phiiippi (Reuss), 
Avellana inversletrfata Kner., Ascensovoiuta 
bretoni (Thom, et Peron), Natica sp.. AmpuUina 
sp., Pyropsis sp„ Gibbula sp., Natrieiia sp.

В данном интервале разреза встречены 
также тела позвонков мозазавров, зубы се- 
ляхий, копролиты и ядра скафопод.

В этом прослое встречены формы, счи
тающиеся характерными как для кампанских 
отложений в целом, так и для нижнего и верх
него кампана. Но 'нижнекампанские' формы 
доминируют в разрезе ниже ‘ цефалоподоао- 
го* горизонта, который представляет собой 
конденсированный тип захоронения остатков 
преимущественно нектонной фауны - ро
стров белемнитов и раковин аммонитов, 
сформировавшийся в условиях действия на
правленного водного потока, выносящего 
терригенно-карбонатный осадок. Ниже этого 
горизонта захоронение остатков субаетохтон- 
ное неравномерно-рассеянное, а в основании 
прослоя - субавтохтонное синхронное концент
рированное. Мощность прослоя 0,3 - 0.5 м.

5г). Выше залегают рыхлые мергели си- 
лицитовые с глауконитом и редкими мелки
ми фосфоритами, содержащие отдельные 
крупные ядра аммонитов. В кровле порода 
сцементирована кремнистым цементом и 
несколько увеличивается содержание угло
ватых и окатанных включений фосфоритов.

■ мергель

Условные обозначения к рис. 1 и 2

- глина р  щ " j • смлицит

алеврит - песок И * - глауконит

. фосфорит
1— Г 

г т1 - мел -кремень

к • ходы роющих организмов

Остатки беспозвоночных: 1 -  Oxytoma tenuicostata (Room.); 2 - 0 . Intermedia A.lvanov 
3-0. psilomonica A .Ivanov; 4 -  Sphenoceramus cardissoides (Gotd.y, 5 - Monticulina vesicularis (Lam.) 
6  -  Inoceramus ex. gr. baiticus Boehm.; 7 - Hyotis&a semipffcata Sob.; 8 - Spondylus dutempleonus, 
9 -Inoceramus ezerbajdganen-sis (Aliev); 10-KosmospirePa saratoviensisA.lvanov; 11 -Ascensovo- 
luta bretoni (Thom, et Per.); 12 - Uostreaex. gr. vegmanlana Orb.; 13 -  Ortodiscus pedester (Eichw); 
14 -  Sorestlrpum radiatus (Mantel); 15 -  Rhizopoterion intenruptum (Eichw.); 16 -  Microbiastlum 
spinosum (Sfnz.); 17 -  Cephafites compresus Smith; 1B - Lepidospongia conca- vex a Perv.; 
19 - Rhizopoterion cervfcome (Goldf.); 20 - Sorest/rpum tubiforme (Schram.); 21 - Plocoscyphia sp.; 
22  -  Coeloptychlum subagaricoldes Sinz.
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Кроме описанных в прослое (в) форм дву
створчатых моллюсков в этом интервале 
встречены: Oxytoma psilomonica A.Ivanov, 
Inoceramus baiticus (?) Boehm.. Camptonectes 
striatissimus (Hagenow), Spondllus cf. striatus 
Goldfuss, Neithea striatocostata (Goldfuss). 
Мощность прослоя 0.8 -1 м.

О существовании еще одного губково- 
го горизонта, помимо нижнесантонского, 
мало известно в литературе, и авторы в по
добных случат часто приводили в списках 
губок из обоих горизонтов одни и те же виды, 
что не соответствует действительности.

Возраст рассматриваемого слоя прини
мается как верхняя часть нижнего - нижняя 
часть верхнего кампана. Возможно деталь
ное изучение тафономии захоронений и сис
тематики фоссилий позволят детализиро
вать разрез и уточнить возрастные интерва
лы. Общая мощность слоя 2 - 2,2 м.

6. Кремнисто-глинистая пачка, пред
ставленная чередующимися пластами, в раз
личной степени кремнистым или глинистым 
материалом черного цвета. Встречены ро
стры 8etemnttella langei langei Schat, В. langei 
najdini Kong.. B. langei minor Jetetz. Beiemnella 
kursensls Najdln. Захоронение автохтонное, 
равномерно-рассеянное. Мощность слоя 4.8 м.

7. Верхняя часть кремнисто-глинистой 
пачки почти полностью лишена карбонатной 
составляющей. В основании слабо проявлен 
прослой редких желваков и зерен фосфори
та. которые совместно с алевритовым и 
псаммитовым материалом образуют линзы и 
гнезда. Найдены ростры Beiemnella licharevt 
Jetetz., В. desnensis Jeletz., В. abbreviata 
Mosg. Данные отложения относятся к нижней 
зоне нижнего Маастрихта Beiemnella licharevi.

Особенностью лысогорского разреза 
является залегание нижнесантонского губко- 
вого горизонта непосредственно на песках 
верхнего сеномана и сложное строение "гла
уконитовой пачки" кампана. Для сравнения 
приводим описание рассматриваемого ин
тервала верхнемеловых пород из разреза 
села Пудовкино, расположенного в 40 км 
южнее Лысой горы (рис.2).

1. Верхнетуронский подъярус. Мел пес
чанистый, грязно-серого цвета, насыщенный 
включениями фосфоритовых окатышей и га
лек. Мощность 1 - 1,2 м.

2. Тубковый горизонт* скопление 
сильно фосфатизированных и окатанных 
скелетов губок в песчанистом мергеле, мес
тами окремненном, Здесь встречены губки, 
характерные для нижнесантонских отложе
ний: Ortodiscus pedester Eichw., Microblastium 
spinosum (Sinz.), Rhizopoterion Intereuptum 
(Eichw.). Coeloptychlum subagoricoidus Sinz. 
Видовой состав и количественное разнооб
разие губок существенно меньше в сравне
нии с аналогичным образованием г.Сарато- 
ва (Лысая гора). Захоронение аллохтонно- 
гетерохронное. концентрированное.

3. Карбонатная пачка в нижней части 
(2м) характеризуется присутствием алевро-

песчаных кварцевых зерен и развитием в 
кровле едва заметного губкового горизонта. 
Последний представляет собой скопление 
губок Plocoscyphia, Aphrocollistes автохтонно
го конденсированного захоронения на месте 
обитания. Тонкие элементы скелета выложе
ны гидроокислами железа и едва заметны на 
фоне мергелей. Этот губковый горизонт, на 
наш взгляд, соответствует верхней части губ
кового горизонта Лысой горы по таксономи
ческим и тафономическим признакам. Ниже 
этих губок обнаружены Inoceramus 
cardissoides Goldfuss, Actinocamax verus 
fragilis ArKh., Chiamys cretosus Sow., Hyotissa 
semlpiana Sow.. Gryphaeostrea lateralis 
(Nilsson), Limatula semisuicata Nilsson.

4. "Глинисто-кремнистая пачка" по до
вольно резкой границе отделяется от ниже
лежащего слоя. 8 нижней части представле
на глино-силицитами изаестковистыми, в 
подошве • силициты глинистые. Средняя 
часть слоя (Юм) отличается меньшей карбо- 
натностью чередующихся силицито-глин и 
глино-сипицитов. Верхняя часть характери
зуется присутствием в основании силицито- 
глин алевритового материала (70%), содер
жание которого вверх по разрезу уменьша
ется. В верхней трети разреза найдены ос
татки Oxytoma tenuicostata (Roemer). 
О. Intermedia A. Ivanov, Liostrea vegmaniana 
Orb. Суммарная мощность 25,5 м.

5. "Карбонатно-глинисто-кремнистая * 
пачка в основании представлена глино-сили
цитами изаестковистыми. которые сменяют
ся силицитами известково-глинистыми, а 
вблизи кровли - алевро-глино-силицитвми с 
алевритовыми зернами глауконита. Преиму
щественно в верхней части обнаружены 
Oxytoma tenuicostata (Roemer), О. intermedia 
A.Ivanov, Gryphaeostrea sp., Hyotissa sp.. 
Actinocamax verus fragilis Arkh. Захоронение 
автохтонное, равномерно-рвссеяннре. Мощ
ность 7 м.

6. "Глауконитовая пачка” мергель 
кремнистый, известково-силицито-глинис- 
тый, сильно обогащенный зернами глаукони
та алевро-лесчвной размерности, содержа
нием до 30 - 40% в подошве и в средней час
ти слоя. В подошве слоя - коричневые фос
форитовые окатыши и более мелкие фосфо
риты, встречающиеся и в средней части 
слоя. Близ подошвы встречены Oxytoma in
termedia A.lvanov, Inoceramus cf. azerbaj- 
dganensis Aliev, In. sp. В 1,5 м выше подошвы 
найдены Belemnellocamax mammilatus 
volgensis Najdln, Belemniteila mu cron a ta, 
mucronata Arkh., Oxytoma intermedia A.ivanov,
O. psilomonica A Ivanov, Hyotissa sibirica 
(G(asunova), Inoceramus baiticus (?) Boehm., 
Chiamys sp., Gryphaeostrea sp. Среди много
численных остатков губок определены 
Rhizopoterion cervicornis (Goldfuss) 
Sorestlrpum tubiforme (Senram), Lepido- 
spongia concavexa Perv. Близ кровли найде
ны остатки двустворчатых - видов: Hyotissa 
semiplicata (Sob). Н cf. sibirica (Glasunova),
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Inoceramus balticus (?) Boehm, Oxytoma 
psflomonica A.Ivanov. В настоящее время воз
раст ‘ глауконитовой пачки* так же, как и в 
разрезе Лысой горы, определяется как верх
няя часть нижнего - нижняя часть верхнего 
кемпана. Дальнейшие тафономические 
исследования, возможно, позволят расчле
нить данное конденсированно-концентриро- 
ванное образование более детально. Мощ
ность 2,7 м.

7. “Глинисто-кремнистая" пачка резко 
отличается от подстилающих пород крем
нистостью и отсутствием глауконита. В ниж
ней части (3,9м) наблюдается чередование 
глино-силицитов с переменным содержани
ем карбонатного материала, с остатками 
Belemnitella langei langei Schatsk., В. langei 
minor Jeietz., фрагментами раковин дву
створчатых моллюсков. Верхняя часть разре
за представлена прослоями более глинистых 
или более кремнистых пород. Мощность 8.3 м.

8. “Нижний Маастрихт. Зона Belemnitella 
iicharevi. Глинистая пачка". Четко отделяет
ся от нижележащих пород прослоем алевро- 
силицито-глин глауконитовых (25%). Послед
ний сконцентрирован в подошве в виде линз, 
прослоев и гнезд. Выше залегают сменяющие 
друг друта силицито-тины (5,2 м) и глины си- 
лицитовые (8,6 м). Определены остатки ро
стров Belemnitella ffeharevi Iicharevi Jeietz., В. 
Iicharevi desnensls Jeietz. Мощность 14 -15 м.

По представлениям автооов. в обоих 
рассмотренных разрезах слой 2 соответст
вует нижнему сантону, слой 3 - верхней час
ти нижнего сантона, слои 4 - 5 - верхнему 
сантону, слой б - образование конденсиро- 
эанно-концентрированного типа и возрас
тной интервал - верхи нижнего - низы верх
него кампана, слой 7 - зона В. langei. слой 
3 - зона В. iicharevi.

На предлагаемых схемах приведено 
вертикальное распространение наиболее 
значимых, 'руководящих' форм губок и би
вал ьвий. в частности. Oxytoma psilomonica -
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характерного вида для нижней части верхне- 
кампанских отложений.

Выводы.
1. Губковые горизонты и комплекс дву

створчатых моллюсков уверенно прослежи
ваются на территории Поволжья и коррели- 
руются на уровне подъяруса и яруса.

2. Данные по вертикальному распро
странению изученных беспозвоночных, мор
ских рептилий и селяхий позволяют отнести 
силицито-глинистую толщу (слой 4 - 5) с мак
симальным количественным распростране
нием остатков Oxytoma tenuicostata (Roemer) 
к верхнесантонским отложениям.

3. Учитывая широкое стратиграфичес
кое распространение остатков двустворча
тых моллюсков Oxytoma tenuicostata 
(Roemer), предлагается не рассматривать 
его в дальнейшем как зональный вид и снять 
из региональной стратиграфической схемы 
верхнемеловых отложений соответствую
щую зону.

4. Встречающийся в литературе термин 
"полосатая серия' считать крайне неудоб
ным при рассмотрении стратиграфических 
вопросов, поскольку ритмично построенные 
толщи характерны в Поволжье для отложе
ний волжского, сантонского, кампанского 
ярусов и палеоцена. Подобное строение 
толщ отражает, на наш взгляд, развитие про
цессов осадконакопления в условиях вырав
ненного дна мелководного бассейна, когда 
незначительные колебания параметров вод
ной среды приводят :< заметному изгиенению 
состава осздков.

5. Изучение губковых горизонтов, мол
люсковых ассоциаций и фосфоритовых гори
зонтов позволяет коррелировать события в 
моэсхих бассейнах позднемеловой эпохи в 
пределах юго-восточной части Европейской 
палеобиогеографической области, в част
ности. - ран нету ронский перерыв, губковые 
горизонты верхнего сеномана, сантона. кам
пана и Маастрихта.
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