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ПОДРОД HopJites (LautihopJites)
Палеоглубины ранне-среднеальбского

бассейна РП

по данным изучения разрезов

Рис. 2. Зависимость глубины обитания от высоты оборота и рассчитанные по ним

логарифмические тренды для подродов: Hoplites (Lautihoplites) (по 15 образцам);

Hoplites (Hoplites) (по 90 образцам); Arcthoplites (Arcthoplites) (по 21 образцу)
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Нижнеальбские отложения изучались

у д. Ворона и д. Корнево (рис. 3). Краткое
описание разрезов и стратиграфия приве

дены в [2]. Несмотря на ряд различий, эти

разрезы имеют много общего. В основа

нии присутствуют серые и рыжеватые

тонкозернистые кварцевые пески. По

данным гранулометрического анализа у д.

Ворона преобладает фракция 0,25-0,1 мм

(71%), уд. Корнево в равных количествах

присутствуют фракции 0,25-0,1 мм (37%)
и 0,1-0,05 мм (34%). В нижней части этих

разрезов распространены рециклиты,

сменяющиеся вверх проциклитами.

Пески средне и хорошо сортированы и

характеризуются зрелой ассоциацией ми

нералов тяжелой фракции, но с повышен

ным содержанием относительно низкоус-

тойчивых минералов (в среднем дистен

30%, гранат 40%, эпидот (д. Корнево) д,?

42%) и пониженным - высокоустойчивых

(в среднем циркон 10-15%). Пески обла

дают массивной,линзовиднойи горизон

тально-слоистой текстурой, которые ха-

рактерныдля прибрежногомелководьясо

слабой гидродинамическойактивностью,

которая изредка могла усиливаться. Раз

виты биотурбацииихнофацииScolithos.
Выше по разрезу пески сменяются

белыми и рыжевато-белыми мелкозер

нистыми (фракция 0,25-0,1 мм состав

ляет 78% у д. Ворона и 83% уд. Корнево),

реже - средне-мелкозернистыми (фрак

ция 0,5-0,25 мм до 20% у д. Ворона и 6%
у д. Корнево) хорошо сортированными

кварцевыми песками. Содержание отно

сительно низкоустойчивых минералов

остается повышенным. Пески имеют го

ризонтально-полосчатую текстуру и отве

чают обстановке подвижного забарового

мелководья.

В кровле нижнего альба залегают се

ровато-желтые разнозернистые (в равном

количестве присутствуют фракции 0,25
0,1 мм (48%) и 0,5-0,25 мм (42%) у д.

Ворона) среднесортированные кварцевые

пески. В них отмечено повышенное содержание вы

сокоустойчивых минералов тяжелой фракции (в сред

нем циркон 25%) и пониженное - низкоустойчивых

(в среднем эпидот уд. Корнево 10-13%, дистен от 5
до 13%). Пески обладают крупной разнонаправлен

ной косой слоистостью волнения, характерной для

баровых отложений. Глубина их образования составляла

от 20 до 50 м [10]; они постоянно находились выше

уровня волнового базиса (рис. 3).

+

6

.+

25

+

10

5

•

..--.*.

20

8

4

• . _·_·00· _

Подрод ArcthopJites (Arcthoplites)

ПОДРОД Hoplites (Hoplites)

6

+

+

3

•
+

--.-.+---------------

4

10 15
Высота оборота, мм

+

•

2

5

2

+"'-. •
.......--...... .

* ~.
•

1-····--········ ...0 •••·

о

--....--------
+
1\ +

о

о

1--...-----------.-------

700

600

500 4------------

400

300 !=:::~~~~~~;;~:::=====200

100
O-f....;.--.,...---.,...---.,...---.,...---.,.-----.

700
600 +-,~------- .....-.-.-- .....---

500 +-4If>L-:""-

400

300

200

100
0+-----.-----.------.---,--.,-----,------.

Заметим, что полученныепугающе большие зна

чения глубин, слабо совместимые с общепринятыми

представлениямио батиметрии эпиконтинентальных

бассейнов, отражаютлишь максимальнуюожидаемую

глубину обитания аммонитов, при которой моллюски

могли нормально существовать. Верхний предел их

обитания, по аналогии с современнымNautilus, бли

зок к нулю [7].
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Рис. 3. Разрезы альбских отложений уд. Корнево (р. Еза) и у д. Ворона (р. Ворона) и расположение изученных обнажений (врезка): 1- песок; 2 - глинистый песок; З

глина; 4-6- песчаник: 4- мелко-среднезернистый, 5 - средне-мелкозернистый, 6- мелко-грубозернистый; 7- фосфоритовыеконкреции;8 - косая слоистость; 9
горизонтально-полосчатаятекстура; /0- перерывымягкого дна; 11- биотурбация; 12- корреляционные линии: а - стратиграфические. б - литологические
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Рис. 4. Реконструкция глубин обитания , посмертного пе ре носа ра

КОВII Н и зученны х аммон итов 11 принципиальная схема распределе 

ния ф.н : и й l' эп икоигинснгальном бассе йне Русс кой плиты . Аммо

н иты : / - Апааеятосетз , 2 - C/eoniceras 11 Beudanticeras, J 
Сутапорйк», 4 - Аплпорйзез, 5 - Рзеиаозоппетна (/sohop/ires), 6 
Dimopl/{)p/ifl:'s, 7 - Нор 'иея (Hop/ites) и Hop/ites (Еаинпортез) . Услов 

н ые обозначсния : / - корен ные породы ; 2-4 - фации : 2 
п ре имуществе н но кварцевых песков и алевритов , J - ГЖ1УКОНИТ

квар це вых п е с ков с фосфоритам и , 4 - гл и н с редкими прослоями

пес ков и песчаными темпеститами ; 5 - косая слоистость ; персмещение

раковин : 6 - прижизненное, 7 - посмертное
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Среднеальбские отложения изучались во всех раз

резах . Их строение и стратиграфия рассмотрены в [2,
4, 6, 13] . Они представлены конденсированной тол

щей зеленовато-серых средне-крупнозернистых (сум

марно фракции 0,5-0,25 и 1-0,5 мм составляют 70%)
среднесортированных глауконит-кварцевых биотур

бированных песков , иногда с крупной косой разнона

правленной слоистостью , характерной для волновых

процессов , с горизонтами фосфоритов. Характерно

довольно высокое содержание минералов тяжелой

фракции (в среднем циркон до 20-25% у д. Ворона) .

Как и в случае других конденсированных разрезов,

формированиеэтих пород могло происходитьтолько

при дальнейшемуглублении моря, а главное, при рас

ширении его акватории; в условиях "седиментацион 

ного голодания" бассейна. Осадки находились ниже

волнового базиса и испытывали лишь периодическое

воздействиештормов. Встреченные в породах биотур

бации Scolithos, ?Ophiomorpha, Thalassinoides характе

ризуют ихнофацию Scolithos, соответствующую глу

бинам нижней литорали - верхней сублиторали [10].
Глубина образования среднеальбских отложений оце

нивается в 50-100 м .

Верхиеальбские породы также известны во всех

изученных разрезах. Описания разрезов и их страти

графия приведены в [1, 3,4,6, 13]. Они представлены

достаточно однообразными темно-серыми и черными

глинами, иногда алевритистыми, со следами биотурба

ции, в основании которых встречаются редкие горизон

ты фосфоритов. В верхней части разреза отмечаются

линзовидные прослои алевритовых темпеститов [1]
или, возможно, тайдолитов . Примесь песчаной фрак

ци и мала. В глинах встречены скелеты радиолярий

(5- 10%), замещенные цеолитом, а также биотурбации

Chondrites и мелкие пиритовые конкреции разнообраз

ной формы, что указывает на восстановительную об

становку в осадке. Это наиболее глубоководные и ти

ховодные (до застойных) отложения эпиконтиненталь

ного бассейна, которые могли формироваться на глу

бинах 100-150 м .

Обсуждение результатов

Как было показаноранее [3, 4, 13], развитие альб

ского бассейна РП происходило в три стадии . В ран

нем альбе , после позднеаптского континентального

этапа , в восточной части РП возникло меридиональ

ное мелководное море-пролив, воды которого пере

мещались в южном направлении. В конце раннего

альба море значительно расширилось и соединилось с

западноевропейским мелководным бассейном. Во

второй половине среднего альба произошла изоляция

эпиконтинентального бассейна РП от Бореального

бассейна на севере , и он превратился в огромный

залив бассейна Тетис.

Несмотря на то что для альбского этапа РП по

строены многочисленные эвстатические кривые [1, 3,
11 , 16], оценок глубин этого бассейна для альба прак-
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тически нет. Попытка установить глубины альбе КОГ\.

бассейна РП быяа предпринята в работе А.с. Але ь, сее

ва и др. [1]. Для позднего альба палеоглубины по

микрофауне определены в 100 м, а для раннего и

среднего - предполагались равными 10-20 М. Согла

шаясь в целом с этими выводами, один из авторов [3!
полагал, что в конце раннего и в среднем альбе море

было глубже - не менее 50 м.

Результаты изучения разрезов (в том числе и хно

фации) хорошо соответствуют имеющимся данным о

палеобатиметрии и этапах развития альбского 50' сей-

на РП. В то же время проведенные расчеты демон

стрируют существенно большие глубины обитания
аммонитов.

Как уже говорилось выше, вычисленные глубины

отражают лишь максимальную возможную глуоин;

обитания аммонитов. В условиях эпиконтинен: аль

ного бассейна аммониты должны были жить на срав

нительно небольших глубинах (рис. 4).
Наличие в среднеальбских местонахождениях

Подмосковья скоплений раковин аммонитов почти

всех возрастных стадий свидетельствует о том, чл О их

размножение происходило вблизи местообита ния

Они не совершапи ДЛЯ этого подобно современным

кальмарам существенных миграций, а сильная орна

ментация раковины нектобентосных представит елеи

вообще препятствовала большой подвижнос Пi О

нижнеальбских местонахождених этого сказать нельзя 
в них мелкие и ювенильные формы не встречены От

части это связано с условиями захоронения, но ! тав

ным образом с посмертным переносом раковин lJ

прибрежные участки бассейна [3]. Таким образом.

данный тафономический признак отвечает глубинам.

полученным при седиментологической интерпрета

ции разрезов.

По всей видимости, прочностные характеристики

раковин аммонитов сем. Hoplitidae были унаследова

ны от их более глубоководных предков сем. De\111O

ceratidae [8], прямые потомки которых также изредка

поднимались на мелководье, о чем говорят и наши

наблюдения. Раковина с повышенной (для данных

условий обитания) прочностью не давала аммонитам

существенных преимуществ, но так как обширные

эпиконтинентальные морские бассейны были богаты

пищевыми ресурсами, то эти моллюски успешно их

осваивали. Отсюда следует, что расчеты глубин, полу

ченные по сифональным индексам аммонитов дл» ус

ловий эпиконтинентальных бассейнов, нельзя ис

пользовать напрямую. Данное заключение, к сожале

нию, не подтверждает оптимистический вывод наших

предшественников, применивших этот метод для

оценки глубин позднемелового Западного Внутренне

го бассейна США и Канады [17].
Нельзя не отметить, что полученные резуль I аты

представляют определенный интерес и для палеонто

логии. Для конца 1-2-го оборотов ДЛЯ всех изучен

ных форм получены весьма большие глубины (3iЮ

400 м). Самые мелкие яйца, сопоставимые по ра ;ме-

8 ВМУ. геология, N2 2
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рам с протоконхом аммонитов, имеются у современ

ных пелагических головоногих. При их размножении

выметывается огромное количество (до сотен тысяч)

яиц, большая часть которых впоследствии погибает.

Нерест происходит на значительных глубинах, а

планктонные личинки (или мальки - при прямом

развитии) обитают на глубинах до 100 м, хотя есть

исключения в сторону как мелко-, так и глубоковод

ности [9].
Вероятно, близким образом вели себя аммониты.

Мелкие размеры протоконха и наличие планктонной

стадии - результат г-стратегии, при которой эти голо

воногие распространялись за счет чрезвычайной пло

довитости, а не путем наилучшего приспособления к

условиям среды. По всей видимости, нерест большин

ства из них происходил непосредственно в воде [19]
вблизи дна у нектобентосных форм и в водной толще 
у нектонных и полупланктонных; нейтральная плаву

честь, которая обеспечивалась за счет протоконха, по

зволяла существовать планктонной стадии аммонитов

в достаточно широком спектре глубин. Затем аммони

геллы (или планктонные личинки) поднимались в

верхние слои воды, а по завершении планктонной

стадии вновь опускались на глубину. В раннем альбе,

при минимальных глубинах бассейна РП, размноже

ние и развитие аммонитов происходило в пределах его

более глубоководных северных окраин, а в среднем и

позднем альбе благодаря углублению моря в нем мог

осуществляться уже полный жизненный цикл этих

цефалопод.

Выводы. 1. На основе проведеиного комплексного

изучения предполагается, что глубины эпиконтинен

гального бассейна Русской плиты в раннем альбе со

ставляли 20-50 м, в среднем альбе 50-100 м и в

позднем 100-150 м.

2. Расчеты, полученные по сифональным индек

сам аммонитов, для эпиконтинентальных бассейнов

показывают аномально большие величины, которые

нельзя использовать напрямую при интерпретации

палеобатиметрии. Применительно к бассейнам такого

гипа седиментологический и тафономический анали

зы дают более надежные, хотя и не количественные

результаты.

3. Повышенные прочностные характеристики ра

ковин изученных аммонитов сем. Hoplitidae были

унаследованы ими от их более глубоководных предков

и не давали существенных преимуществ при обитании

в эпиконтинентальном бассейне РП.

4. На планктонной стадии раковины аммонитов

имели нейтральную плавучесть, что позволяло им су

ществовать в широком спектре глубин. Однако после

нереста аммонителлы (или планктонные личинки)

поднимались в верхний 100-метровый слой воды, где

какое-то время и обитали. Поэтому в раннем альбе в

начале трансгрессии размножение и развитие аммо

нитов происходило в пределах глубоководных север

ных окраин бассейна РП, а в среднем и позднем



16

альбе, НО мере его углубления, 13 нем мог осу.лест

впяться полный жизненный цикл этих цсфалог« i..
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