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М.А.Воршова, Г.Г.Яновская 

Институт геологических наук УССР, Киев
БЙОСТРАТЙГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НИЖНЕМЕЛОБЫХ ОТЖЖШНИЙ 

ДНЕСТР 0ВСК0-41РУТСК0Г0 МЕНЖРНЯЬЕ

Отложения раннемелового времени известны в Днестровско-Црутеком междуречье на 
крайнем юге. Стратиграфическое расчленение и корреляция этих образований значи
тельно затруднены всвязи с их блоковой тектоникой, последующим размывом, разно- 
фациальностью и плохой палеонтологической охарактеризованностью.

Формирование осадков раннего мела Дцестровско-Црутского междуречья опреде
лилось заключительными этапами развития юрского Преддооружинского прогиба и на
чалом формирования Причерноморской мелово-палеогеновой впадины.

К концу кимерияжского века характер осадконакопления в Преддобружинском бас
сейне существенно изменился, что выразилось в смене нормально морских образова
ний хемогенными: гипсами, ангидритами, доломитами, а также накоплении пестро ок
рашенных пород лагунно-континентального облика. Формирование пород подобного ти
па продолжалось вплоть до морской трансгрессии, охватившей эту территорию в бар- 
ремекий век.

Таким образом, на иге Дцестровско-Црутского междуречья образовалась мощная 
толща (свыше 800 м) пестроцветов, известная как вишневская серия и разделенная 
на четыре свиты по литологическим и минералогическим особенностям /§7.

Возраст нижней свиты датируется по фауне аммонитов, как верхнекимериджский 
/§7. Возраст наиболее высоких горизонтов вершей валяпержнйской свиты по фауне 
двустворчатых моллюсков определен как барремский /§7, по фауне фораминифер и ха- 
ровым водорослям - как валанжин-готеривский /ÎQ7, по палинологическим данным - 
как неокомский / I I ,  12/. Средние две свиты чадырлунгская и комратская, а также 
нижняя часть валн-пержийской свиты органических остатков не содержат, следова
тельно, на настоящем уровне изученности не хватает фактического материала для 
определения уровня проведения границ между щрской и меловой системами, которая 
находится в толще пока немых пестроцветов вишневской серии.

Отложения, которые принято считать ”собственно” нижнемеловыми, связаны с но
вым проникновением морских вод в пределы прогиба и юго-западного склона Восточно- 
Европейской платформы. Они трансгресивно залегают на размытой поверхности пестро- 
цветов валн-пержийской и комратской свит и сохранились после последующего раз мы
за на очень незначительной территории. В их составе выделены образования баррем- 
ского яруса мощностью до 65 м, и образования альбского яруса мощностью до 60 м 
/ÏQ/. Перекрываются эти отложения толщей пород верхнего мела и палеогена.

Палеонтологическая изученность нижнемеловых отложений носит весьма отрывоч
ный характер. Вопросами возраста пестроцветов, проведения границы между юрой и 
мелом, расчленения нижнемеловой толщи занимались П.Д.Букатчук и Г.А.Яновская 
/2, 3,4,107, Л.Ф.Романов и В.И.Мороз /5,7,§7, Г.И.Мурзина и В.А.Собецкий /6/, 
И.М.Шайкин /э7. Споры и ггшпчця из нижнемеловых отложений были впервые изучены 
Г.Г.Яновской /П, 12, 137.

В настоящее время появилась возможность привести некоторые новые данные по 
палинологической характеристике отложений нижнего мела, а также пересмотреть уже 
известный материал, что в свою очередь поможет уточнить объем и возраст отдель
ных стратиграфических единиц изучаемых отложений на юге Днестровско-Прутского 
междуречья.

Материалом для исследований послужили постоянные препараты из коллекции 
Г.Г.Яновской СИЩ АН-УССР) и Е.Р.Гузовой (объединение "Крымгеология"). а также 
керновый материал, отобранный В.А.Собецким и Л.Ф.Романовым. Были просмотрены пре- ; 
параты из 9 скважин, расположенных вдоль его—восточного борта Преддооруджинскогс



прогиба, где вскрыты наибольшие мощности нжжнемадовых образований. В результате 
анализа спорово-пыльдевых данттаг стахо возможным выделить три разновозрастных 
комплекса; готеривскжй, барремский, аптеке!,

Готеривский спорово-пыльцевой комплекс определен в  скв. 365 ( с .  Сара та, Са- 
ратский рнн, г . 833-838 м) из темно-серых песчаников, в скв. 384 ( g.Дмитриевка, 
Арцизский р-н, г .  590-593 м) из зеленовато-серых глин (рисунок).

Сопоставление шзтэезов нижнемеловых бтложений ига Пнестровско-йрутского меядуве- 
чья:1- пески;2 - песчаники;3 - алевролиты;4 - глины ;*Ь - известняки;6 - гравели
ты: 7 - известняки глинистые; 8 - песчаники глинистые;9 - глины песчанистые; 10 - 
местонахождение готеривского спотово-пыльцевого комплекса; II - местонахождение 
батэремского спотово-пыльцевого комплекса; 12 - местонахождение аптского спотово- 
пыльцевого комплекса; 13 - валн-пержийская свита;14 - комратская свита;15 - кан-

газская свита

Для комплекса характерно полнейшее преобладание спор сближенных со спорами 

схизейных папоротников, преимущественно форм, больших размеров с крупнобугорчато!

СКУЛЬПТУРОЙ ЭКЗИНЫ бЛИЗКИХ СПОраМ рода Lygodium СреДИ НИХ: T lilo b o sp o rlte a  appl- 
verracatu s Couper. T .b e m ia a r te n s is  D elc. e t  S p ru e ., T. grosse tuberculatum  (B o l- 
ok. ) Couper, T. m lrab ile  (B olch) Couper, C oncavisporitee verrucosus (D elc . e t 
Sprum. ) Pocock, L .m ultituberculatum  B olch . ПРИСУТСТВУЮТ ГЛаДКИв формы Lygodium 
aeper B o lc h .,  L .subsim plex B olch . Немногочисленны споры с плотной ребристой экзж-> 
НОЙ сходные со спорами рода Anemia. Постоянно присутствуют споры с ячеистой ж 
сетчато-ячеистой скульптурой, отнесенные к роду K lu k ia sp o rite s . Б незначительном 

количестве встречаются споры близкие глейхениевым папоротникам, главным образом, 

МвЛКИе формы типа G le ih e n iid ite s  la e tu s  (B olch) B olch . ПОСТОЯННЫ формы р0Д8 Сув- 
thi d ite s .  Б пыльцевой части комплекса преобладает пыльца семейств Pinaceae ж ? о- 
locarp aceae. Встречены единичные зерна пыльны P. Cedrus.B небольшом количестве 
присутствует пыльца p. C laasop o H is,

Барремский спорово-пыдьпевой комплекс определен в скв. 201 {с.Еовоселовка. 

Арпизский р -Е , на глубине 594-598 и. 602-609 м,6Ш-621 м.621-623 м. 623-626 и ■- 
из светло-серых карбонатных глин: в скв. 384 s с.Дмитпиевка Апшзские т-t. на глу
бине 572-577 м . 377-583 м , 583-590 м I из глин ж глинистых алевтолитов: в ъш  
зкважин расположенных вблизи с .Сапата, Сатэатскогс вайсша: в скв. 360 (ее глушшь



787-792 м , 792-797 м > 792-797 м , 797-802 м, 828-833 и ) го глинистых прослоев 
в известняках к глинистых песчаников; в сев. 365 (на глубине 807-812 м 812- 
SI 7 м, 823-828 м, 833-838 м ) as глин ж глинистых: песчаников; в скв. 397 (на глу
бине 745-749 и , 754-760 м } из глинистых прослоев в известняках;; в скв. 328 
(на глубине 868-971 м « 871-873 м ,873-879 к , 879-880 м) из глинистых песчани
ков: в скв. 342 (на глубине 1001-1009 м) из глин, а также в скв. 206 расположен
ной вблизи с.Десантное, Килийского р-на (на глубине 413-416 м , 416-420 м , 432- 
437 м) из глинистых алевролитов и глинистых прослоев в известняках (см.рисунок),

Для барремского спорово-шльпевого комплекса, как и для готеривского, ха- 
рагтепно преобладание спор сходных со спорами папоротников семейства Schiaaea- 
сеае, однако количественные соотношения й видовой состав отдельных родов меняют
ся. Б отличие от готеривского комплекса участие форм с крупнобугорчатой скульпту
рой ЭКЗИНН типа îrilobosporitee grossetuberculatum сближенных С РОДОМ Lygopium,. 
существенно сокращается. Продолжают встречаться формы с гладкой и мелкобугорча
той СКУЛЬПТУРОЙ ЭКЗИНЬ? — J j j g o à l иш multituberculatum Bolen., L. subsimplex Bolcü. 
ПОЯВЛЯЮТСЯ Такие формы как ïrilobosporitee trioreticuiosue Cooks, et Dette. Ж T.. 
hannonicue (Delsl. et Sprum) Pot oui e с ОЧбНЬ характерной СКУЛЬПТУРОЙ ЭКЗИШ. Осо
бо характерно дня барремского комплекса повсеместное распространение крупных форм 
с экзиной покрытой разной длины и толщи волосками, расположенными иногда на всем 
теле спора, иногда приуроченных то ли к дистальной,то ли к проксимальной поверх
ности шгиг к вершинам углов: Pilosisporites trichopapillosus (ïhirg. ) Delc. et 
Sprum. P. notensis Cooks, et Dettm.

В комплексе баррема, в отличие от готерривского, более 'разнообразны ребри
стые формы, сближенные со спорами рода Anemia. Для комплекса характерны: Anemia 
exilioldes(Mal, } Bolch.» A. macrophyza (Mal. ) Bolh. , Â. chetaensis K. -M.. A. car- 
diformis K.-M.» Append!cisporitea janeonii Pocock, Cicatricoeisporites pseudo- 
triparti tue (Bolch) Dett., G. tricostatus (Bolch) M. Voron., C. perforât us (Mark.) 
Sing.

Еще одной характерной чертой комплекса является повсеместное распространение 
спор, обладающих тонкой, нежной очень межоребристой экзиной, что сближает их со 
спорами птвгаайянт папоротников рода Pelletierias Cicatricoeisporites tersus (£.- 
М.) Pocock, С. minutaestriatus (Bolch. ) Pocock, с. medlostriatus (Bolcii. ) Pocock» 
0.minor (Bolch.) Pocock.

Более разнообразны в комплексе баррема споры сближенные со спорами папорот
ников семейства Gleicheniaceae: Geicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., G.umbona- 
tuB (Bolch.) Bolch» G. carinatus Bolch. (Bolch.)» G.senonicue Ross. Во всех CïïeKT- 
_pax отмечены споры сходные со спорами папоротников семейств Dicksoniaceae, Оуа- 
theaceae. Dipteridaceae. Споры ПЛауНОШХ присутствуют: Lycopodium cerhiiditee 
Ross., L.facetus Detta., Selaginella obscura Bolch, S.kemensis Ghlon. et Krasn.
Б комплексе постоянны тпгдн отнесение к формальным таксонам: Leptoiepidites ша- 
лог Gouper, Taurocusporites eegmentatus Stover, T. reduncus (Bolcn.) Stover,Stap- 
ilnxeporitee caelatua (Pot.) Burg.

В пыльцевой части комплекса существенное место занимает пыльна ciasspoiiiE 
пыльца^.raucanaceae и пыльца гинкгоцикадофитов, присутствует пыльца семейства 
Pinaeeae. Пшгтлтд Gedrus, единично отмеченная в готеривском комплексе, в комп
лексе баррема отмечена повсеместно и довольно б значительном количестве»

аптский спорово-пыльпевой комплекс установлен в скв. 201 ( с. Новоселовка, 
йдщизский район на глубине 521-526 м, 540-543 м, 557-560 м, 574-578 м ) из глве 
ж алевролитов С см. рисунок j,

Для аптского спорово-пыльцевого комплекса характерно преобладание спор сход
ных со спорами папоротников семейства Gieichniaeeae. В аптском комплексе присут- 
зтеуют все щдн перечисленные в бареме, но в гораздо больших количествах, помимо



НИХ ПОЯВЛЯЕТСЯ новые вждш таете как Clavifera triplex (Bolch) Bolch. С» tuberose 
(Bolch) Bolch., c.radis Bolch.. все перечисленные nwm представляют собой ферш 
крупных размеров ж сложной конфигурации приуроченные к отложениям аптского воз
раста. В аптском комплексе споры сближенные со спорами папоротников родов bygo- 
dium. Anemia, Pelletieria ИМ6ЮТ Подчиненное значение. ОНЖ встречаются В неболь
ших количествах ж не повсеместно. Споры пвауновых, селягинеллешх ж других папо
ротников встречены в том же составе» что s в комплексе баррема.

В пыльцевой части комплекса ведущее место запишет пыльца семейств Pinaceae 
I Poàoearpacese ПЫЛЬЦЕ p.Classopollie 1 семейства Àraueariaceae ПОЧТЕ исчезает, 
ПЫДЫШ Ginkgoaceae И Bermettltaceae встречена 6ДИНИЧН0 .

Рассмотренные комплексы обнаруживает большое сходство с одновозрастными 
комплексами подученными О.П.Ярошенко на северном Кавказе /14/, Н.А.Болховитаной 
в северной части Закаспжя, И.Н.Бархатной и Н.И.Фокиной в Зап.Узбекистане и Екной 
Туркмении, К.В.Виноградовой в Зап.Туркмении и Казахстане, причем отложения из 
которых получены спорово-пыльцевые комплексы хорошо фаунистически охарактеризо
ваны /I/.

Таким образом, в няжнемеловнх отложениях Даестровско-Прутского междуречья 
выделены спорово-пыльцевые комплексы готерива, баррема и апта, которые характери
зуются общностью основного состава спор и пыльцы, а именно: широким развитием 
спор меловых папоротников схизейшх и глейхениевых, что в целом соответствует оп
ределенному зтацу в развитии меловой флоры в готерив-аптсков время.
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