




































































плексов в страготипической области, а также кардинальной

перестройке режима геомагнитного поля.

3. Подробное палеомагнитное изучение интервала сакмарский

ярус--кунгур с целью поисков палеомагнитных корр~~ятивов в его

пределах.

4. Палеомагнитные корреляции разрезов перми и триаса Волго

Уральской области, Средней Европы и запада США.

5. В области биостратиграфических методов необходимо усиление

и легализация палеонтологических исследований. Следует обра

тить особое- внимание на:

а) изученио таких перспективных групп микрофоссилий, как

конодонты и харофиты;

б) использование всех современных методических и техниче

ских достижений для уточнения систематики органических остатков;

в) установление филогенезов отдельных групп.

Необходима более полная и аргументированная интерпрегация

данных по позвоночным и насекомым.

Для более широкой информации и обмена опытом необходимо

проводить коллоквиумы по отдельным группам фауны и флоры.

Просить Совет по пробломе «Пути и закономерности исторического

развития животных и растительных организмов» принят ь участие

в разработке программы и проведении этих коллоквиумов.

6. Пленум отмечает, что решение стратиграфических задач су

ществе-нно затрудняется чрезвычайно недостаточным отбором керна,

особенно в закрытых и малоизученных районах (Прикаспийская

синеклиза, Тимано-Печорская область и др.), что приводит К гру

бым геологическим ошибкам. Пленум обращается к l\1.инисте-рству

геологии СССР и Министерству нефтяной промышленности СССР

с просьбой обратить внимание на необходимость планирования

большего выхода керна в этих районах и последующего детального

('ТО изучения и сохранения.

7. Пленум выражает признагельностъ членам Оргкомитета и

геологам Казани Е.И. Тихвинской, А.В. Богову, Б.В. Бураву,

В.М. Игопину, А.К. Гусеву, В.А. Лукину, И.С. Муравьеву, Ю.В. Се

менговскому, И.Н. Тихвинскому за прекрасную организацию работы

Пленума.

Д.Л.

г.в.

Прслселатель Комиссии

~'ч(~ный секретарь Комиссии

Степанов

Котляр



КОМИССИЯ ПО ТРИАСОВОй СИСТЕМЕ

о МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ ПО СТРАТИГРАФИИ

АЛЬПИИСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ТРИАСА В АВСТРИИ

(май'1973г, )

Международный симпозиум по стратиграфии альпийско-среди

земноморского триаса был организован профе-ссором Венского уни

верситета доктором Х. Цапфе в рамках Международной программы

по геологической корреляции на средства ЮНЕСКО.

Перед Симпозиумом состоялось первое организационное заседа

ние Международной подкомиссии по триасовой системе, на котором

были избраны ее руководители: президентом - проф. ХЦапфе (Ав

стрия), вице-президентами - Е. Тозер (Канада) и А.С. Да

гис (СССР), секретарем - Л. Кристин (Австрия).

В симпозиуме участвовало ·68 специалистов- стратиграфов,

палеонтологов, литологов. региональных геологов из 16 стран:

Австрии, Болгарии, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Канады,

Нидерландов, Румынии, СССР (А.И. Жамойда), США, Франции,

ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Югославии.

В течение трех дней (21-23 мая) было прочитано 29 докладов,

тезисы которых опубликованы в специальной брошюре [3]. Только

несколько докладов (Х. Цапфе, Е. Гозер, Р. Ассерего. И. Видман,

Ю.Д. Захаров, В. Якобсхаген) были посвящены основной теме

симпозиума-- ярусному расчленению трчаса (в основном, среднего

и верхнего). В остальныхдокладах'рассматривалисьвопросы фаций,

палеогеографии, корреляции, фаунистической характеристики и

вновь изученные разрезы триаса (например, Синайского п-ова).

Из палеонтологических сообщений наиболее интересны были до

клады, подводящие первые итоги использования конодонтов Д.1Я

корреляции разнофациальных отложений триаса. Сейчас в Европе

работают пять специалистов по конодонтам триаса.

24-27 мая были проведены экскурсии в западной части Ав

стрийских Альп, восточнее города Зальцбурга, во время, которых

осмотрены сграготипические разрезы анизийского яруса, верхних

частей ладинского и карнийского ярусов, а также стратотип но

рийского и разрез рэтского ярусов. Описания экскурсий помещены

в путеводителе,

Никаких официальных решений на симпозиуме принято не было.

Сгратотипы ярусов среднего и верхнего триаса расположены
в средней части Северных известняковых Альп, ближе к их север

ной границе. Даже в пределах стратотипической местности встре

чаются (или предполагаются) одновозрастныеотложения, представ

ленные разными фациями,
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«Н С Т О Р И чес к и й:. С Т Р а т о т и п

анизийского яруса

Севернее города Гроссрайфлинт (почти при впадении р. Зальц

в р. Эннс) на склонах горы Ранбауеркогель в 1895 г. Е. Мой

сисовичем, В. Ваагеном и К. Динером был описан стратотип

анизийского яруса, на котором залегает сокращенный разрез ла

дннскаго яруса. Недавно Г. Зуммесбергер и Л. Вагмер [6] де

тально изучили этот разрез заново, воспользовавшись новыми,

почти сплошными прекрасными обнажениями вдоль шоссе, постро

енного в 1971-1972 гг. Этот разрез авторы предлагают считать

голостратотипом. Участники симпозиума познакомились с интерва

лом разреза на самой горе Ранбауеркогель и по шоссе у часовни

Зальцкапелла, т.е, с верхними слоями анизийского яруса (верхи

известняка Гутенштайнер и низы известняка Райфлингер- всего

около 30 м) и низами ладинекого яруса (еподъярусв" Фассан 
слои с даонеллами).

В осмотренном участке слои падают под углами 45-65° на

ЮЮВ (165-170°). Вдоль дороги имеется одно вертикальное на

рушение, сдваивающее разрез на протяжении нескольких десятков

метров.

Анизийские отложения в голостратотипе представлены однооб

разными серыми с легким палевым оттенком доломитами. Породы

массивные, тонкозернистые, плотные, с полураковистым изломом.

В самой верхней части разреза (10-12 м) доломиты приобретают

желваковую текстуру. Были найдены остатки аммонитов, пелеципод

й гастропод плохой сохранности; встречаются единичные остра

коды и радиолярии. Мощность всего стратотипического разреза

анизийского яруса 150 м.

Верхи известняков Гутенштайнер по аммоноидеям расчленя

ются на следующие зоны:

1) Нижняя зона Paraceratites binodosus с Balatonites, N orites,
Acrochordiceras, Beyri~hites, Ptychites;

2) Верхняя зона Paraceratites binodosus с Balatonites, Norites,
Acrochordiceras, Discoptychites, Ptychites, Nautiliden;

В низах известняков Райфлиигер различаются зоны:

3) Зона Paraceratites trinodosus с Piarorhynchia trinodo
si (Bittn.), Mentzelia mentzeli (Dunk.);

4) Зона Aplococeras avisi ап us с Flexoptychi tes, Kellneri tes,
«Сегаt i tps» laevis Ried.

Ладинекие отложения начинаются с появления в разрезе просло

ев темных щебенчатых глинистых сланцев, чередующихся с доло

мигами. туффитов и мелких кремнистых стяжении. Доломиты при-

"Подънрусы сре-дне-го и ве-рхне-го триаса ставятся нами в кавычки, пото-му что

ранг этих подразде-ле-ний подлежит пересмотру. Часть 113 них - ме-стные- под

разде-ле-ния, часть - соответствуип одной зоне: границы ме-жду ними часто

условны.



обретают сизоватый оттенок, становятся еуэловатымиэ. мергели

стыми и содержат туффиговый материал. В 7-8 м выше от

границы с анизийскими доломитами найдена Daonella сС. ind'ica
Bittn.; в 5 м выше собраны конодонты.

Стратотип тувала

(в е р х н и й еп О Д Ъ я р у с» к а р н и я)

с классическими пунктами

с б о Р а а м м о н и т о в*

в 5 км восточнее пос. Бад-Аусзее на горе Фойер вскрыты верх

неанизийские, ладинские, карнийские и нижненорийские отложе

ния. На самой вершине (Austriacum Lager) расчищено обнажение,

в котором вскрывается разрез мощностью 3 м. Это плотные розо

ватые известняки (хальштатского типа) с сероватыми, коричнева

тыми и желтоватыми оттенками. Породы имеют полураковистый

излом и, возможно, несколько кремнистые, буквально переполвены

остатками пелеципод, много аммонитов и конодонтов.

Считается, что «подъярусэ юл заканчивается в разрезе линзой

мергелей с Trachyceгas austriacum Mojs. и другими многочислен

ными цератитами. На линзу с небольшим размывом ложатся

розовые известняки тувала, в верхних слоях которых найден

Anatropites spinosus Mojs. и другие цератиты. Мощность тувала

около 1 м.
На тувале согласно залегает нижний еподъярусэ норийского

яруса - лак. В 30-35 см выше по разрезу встречены пелециподы,

аммоноидеи и конодонты.

На северном склоне горы Фойер (Paulclei Lager) в вырубленной

ступени склона в обнажении размером 2,5 Х 2,5 м вскрыты четыре

слоя, содержащие довольно богатые комплексы аммоноидей и ко

нодонтов. По аммоноидеям выделяются зоны (снизу вверх) :
Tropites subbullatus - подъярус тувал 2
Anatropites - подъярус тувал 3
Mojsfsovicsites kerri - подъярус лак 1
Malayites paulckei - подъярус лак 2

Несмотря на незначительную нарушенность нижней части раз

реза, слои по фауне выделяются хорошо, хотя по литологии прак

тически не отличаются друг от друга.

По данным Л. Кристина (4) из 11 видов конодонтов 5 найдены

в карнии и 6 преимущественно в нории: смена комплексов про

исходит на протяжении тувала 3. Количественные соотношения

конодонтов меняются по разрезу: в карнии ре-зко преобладают

Gondolella polygnathiformis Bud. et Stef. (в нории не встречена}.

* ЭтОТ и последующие разрезы расположены в За.гьцк амерг ут - курортном
районе в 40-60 КМ на ЮГО-ВОСТОК ОТ г. Зальцбурга.
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а в нории - EpigondoJeJJa abneptis (Huck). (В единичных экзем

плярах найдена в самых верхах тувала):

с т р а т о т и п норийского яруса

с классическими пунктами

сбора аммонитов

На северном склоне горы Зоммерау, находящейся в 2 км на се-

веро-запад от г. Хальштат, Е. Мойсисовичем в 1869 г. был описан

стратотип норийского яруса. В настоящее время он изучается

Л. Кристином и др. [5]. Это известняки, выступающие огромной

стеноподобной скалой высотою около 100 м и длиной около 250 м.

Видимое падение слоев 50-400 в западном направлении. В нижнем

восточном участке скалы обнажены аиизийские, лалинекие и кар

нийские отложения с вммоноидеями, пелециподами и конодонтами

мошностью до 80 м.

Л\ощность норийского разреза около 90 м, из которых 70 м

приходится на «подъярус» лак. В верхней трети разреза имеются

KP~ тые нар! шения, вероятно, небольшие сбросы. Однако они, по

видимому, не нарушают последовательность слоев и не сдваива

ют разрез.

Норийские известняки представлены здесь хальшгатским типом.

Они розовые с различными оттенками, имеют полураковистый из

,10~, норедко содержат примесь глинистого материала, благодаря

чс\rу поверхности излома становятся шероховатыми.

Отдельные слои розовых известняков «подъяруса» лак, содер

жащие разных аммоноидей, по литологии практически неотличимы,

что зал рулняет определение точного положения границ между зо

нами. Бо.1Е:'е темные розовые известняки отвечают зоне bicrenatus
«полъяруса» алаун, а мергелистые известняки и серые сланцы

ха раьтерны в ЭТО\1 разрезе для верхней зоны нория - зоны st1essi
«!1(J.:'L~p)ca» ссват.

На разви.тке маленького ручья южнее западного конца обна

жгнг я вскрыты выше.тсж ашие темно-серые размокающие «сланцы»

lll;Л1бах. ьогорче относят к рэту. ОДНаКО винтерва че первых

",'трчз снизу по разрезу в НР,\; бы ти найдены еше верхненорийские

Н:1!'}.10НТЫ SраНюgпаthоdll~ hегпs1еiпi Л\оstlег(?). На «сл анцах»

ill<!\!fi;p; з а тегак.т шебенчапч- тонкос.тоистые красноватые извест

f1::r:J~ 1!11Жl:LЙ юры.

Пагунны(' н р и ф о в ы с ф а ц и и

н О р И Й с к и л (j т .1 О Ж е н и й

в с г р а г о г и п и ч с с и о м районе

КРО\1С собственио морских норийских фаций, в стратот ипиче

СКО\1 районе норийского яруса развиты Т:1КЖ(> лагунные и рифовые

фации, часто солержашие существенно инь-е кОМП текгы ортаничес

ки х остатков.



Лагунные фации норийского яруса представлены известняками

цахштейнового типа. Это обычно плотные тонкозернистые серые

породы - мергелистые известняки, доломиты и мергели.

В одном из обнажений размером 15Х 4 м по шоссе из г. Халь

штат в пос. Гозау (в 2 км от первого) вскрываются серые и

темно-серые известняки, местами с четко выраженной ритмичностью.

Ритмы начинаются полосчатыми известняками с Dasycladaceen и

заканчиваются брекчией, среди обломков которой встречаются

красноватые (хальштатские) известняки. Средние, а в' неполных

ритмах верхние, части ритмов представлены серыми мелкозернис

тыми известняками с многочисленными раковинами мегалодонов,

хорошо выделяющихся в разрезе черным цветом сечений. Появле

ние мегалодонов рассматривается как признак близости рифовых

построек. Возраст пород считается норийским, ближе неопреде

ленным.

Типично рифовые дахштейновыефации были осмотрены на горах

Гозау и Лозер. По берегу озера Гозау (990 м над уровнем моря)

высится голый известняковый хребет с семью вершинами. Это ри

фовая фация нория, располагающаяся между фацией открытого

моря и лагунной." Представлена она серыми и темно-серыми мелко

зернистыми известняками, местами брекчиевидными. Породы обычно

переполнены остатками различных организмов: кораллов, губок,

сфинктозоа, водорослей, строматопор, встречаются пелециподы и

гастроподы, найдены конодонты. Мелкие аммоноидеи указывают

на верхи нория (зона Rhabdoceras suessi). Светлые мергелистые

известняки горы Лозер (1836 м) у озера Альтаусзее содержат

мегалодоны, кораллы и другую фауну, сходную с фауной Гозау.

Разрез р э т с к о г о яруса

В 15 км западнее пос. Бад-Ишль в верховьях ручья Кендльбах

находится разрез, описанный Е. МоЙсисовичем.

На массивных известняках с мегалодонами (Platenkalk), к0'
торые Е. Мойсисович считал норийскими, вскрыт разрез общей

мощностью 140 м, состоящий из трех литологически различных

пачек. По Е. Мойсисовичу, указанные три пачки соответствуют

рэтскому ярусу. Залегание толщи пологое с общим падением около

10° на юг.

Нижняя пачка мощностью приблизительно 100 м (или немного

больше) представлена глинистыми сланцами и алевролитами с про

слоями мергелей. Нижняя половина этой пачки - швабская фация 
содержит Gervilia, Modiola, Rhaetavicula contorta (Portl.).
верхняя - карпатская фация - содержит Rhaetina gregaria (Suess).

Средняя .пачка толщи представлена кораЛ~10ВЫМИ известняками

с Oxycolpella oxycolpos (Епипг.). Массивные нижние породы пачки

"По современной тектонической схе че - это надвиг 1») на ха.1ЬШ1 а1СЮН~

~l3вестняки .
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называются фацией Гауптлигодендрон, а среднеплигча гыг выше

лежащие известняки называются фацией Кессенер.

Верхняя пачка представлена зальцбургской фацией слоистых

грязно-серых глин с зеленоватым оттенком и остаТЮ1МИ Choгisto

сегав гпагвл! Наш-г мощностью] 2 м.

Над глинами хорошо прослеживается слой очень плотных,

местами мелкозернистых сизовато-серых кремнистых известняков

мощностью 8-] О м. Остатки фауны не найдены.

На этих немых известняках залегают светлые известняки лейаса.

сначала содержащие Psiloceгas, а несколько выше - Schlothei-
ппа angulata (SchJoth.).

В настоящее время разрез по ручью Кендльбах изучается Вид

маном и Г. Зуммесбергером, которые пытаются, прежде всего,

уточнить возраст нижней и средней пачки (необходимо доказать,

что это не норий) , а также определить возраст верхних крем

нистых известняков. Результаты исследований будут основой для

решения вопроса о статусе рэта.

Некоторые выводы

о границах и объемах ярусов
с р е Д н е г о и в е р х н е l' о т Р и а с а

в Австрийских Альпах

1. Граница анизийского и ладинского ярусов в стратотипе

проводится по изменению лигологии, а именно по появлению темных

щебенчатых глинистых сланцев, заметного количества пирокласти

ческого материала и кремнистых стяжений. Первая находка D.ю

пейа cf. jлdiса Вittл. - в 7'-8 м от этой границы выше по разрезу.

2. Границу среднего и верхнего триаса австрийские геологи

проводят по подошве зоны Trachyceras аоп; т.е. так же, как боль

шинство советских геологов. Л.КРИСТtlН [4} признает этот вопрос

настолько ясным, что дальнейшие дискуссии считает излишними.

Эту зону коррелируют с зоной Тгасhусегаs obesum Северо-Амери

канской схемы Е. Тсзера [7].
3. Расчленение карнийского и норийского ярусов В стратотипах

и граница между ними наиболее полно рассмотрены в статье

Л. Кристина [4].
Карнийский и норийский ярусы В стратотипе, т. е. в халыш ат

ской фации, де.ПЯТСЯ на пачки с собственными наэв аниями; иногда

':1111 пачки называют подъяруеами. Стратиграфические объемы зон

по аммоноидеям соответствуют или этим пачкам, или определен

НЫ:\1 чаСТЯ\1 послелних. Поскольку пачки, в особенности норийские,

ли ю.югичсски очень близки между собой, то и границы между ними

ОС1 аю гся условными. Ни зоны, ни пачки нельзя картировать.

Л. Кристин считает, что зоны австрийского всрхнего триаса

хорошо коррелируются с зонами Северной Америки (по Е. Тозеру,

см. таб.1НЦУ).



Корреляция верхнетриасовых ЗОН по аммоноидеям Северной Америки и Европы

[хаяьштатская фация 8 Зальцкамергуте ) по Л. Кристину [4]
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Граница между карнийским и норийским ярусами проводится

в стратотипе по подошве зоны Mojsisovicsites kerri. Е.Тозер счи

тает этот вопрос полностью решенным, имея в виду материал

из Австрии и Северной Америки. В пользу этого говорит и мате

риал по триасу Северо-ВостокаСССР [1].
4. Стратиграфический объем и статус рэтского яруса остается

серьезной проблемой даже в Австрийских Альпах. Сейчас, говоря

о рэте, всегда ссылаются на автора, в чьем пони мании признают

объем этого подразделения. Так, по Е. Мойсисовичу, рэт охватывает

отложения от слоев с Rhaetavicula сопtогtа (Portl.) до слоев

с Choristoceras marshi Нацег включительно. Однако выявленное

многообразие фациальных типов нория даже в стратогипическом

районе (кроме хальшгатской фации, также дахштейновыелагунные

и рифовые фации, «глубоководная» фация Пётчен) заставляет

заново изучать в этом направлении отложения, относимые к рэту.

Если нижняя часть разреза по ручью Кендльбах будет надежно

сопоставленас норийскимиотложениями (например, по конодонгам),

то от рэтского яруса остается лишь одна зона Choristoceras
гпагвгп мощностью 12 м. Как видно на таблице, одна эта зона и

характеризует рэт в зональной схеме Австрии и Северной Америки.

5 Наряду с доизучением и переизучением аммоноидей и других

традиционных групп триасовой фауны, большое внимание уде

ляется конодонтам, а в Чехословакии водорослям (Dasycla
daceae) В то же время очень детально изучается литология и

фации; употребляется термин литостраготип, обозначающий раз

рез, отличный по литологии от основного стратотипа; широко при

меняются собственные названия литологических (литостратигра

фических ) тел или подразделений. Судя, например, по схеме,

помещенной в статье Я Быстрицкого [2], различные фациальные

типы австрийскоготриаса прослеживаются и в Западных Карпатах.

Причем, эти литологические подразделения (с собственными

наименованиями) нередко имеют относительно изохронные стра

тиграфическиеграницы.
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Председагель Комиссии по триасовой системе А.И. Жамойда

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОЧЕй ЭКСКУРСИИ

ПО ТРИАСУ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И АРМЕНИИ

Рабочая экскурсия была проведена с 10 по 25 сентября 1973 г.

по решению расширенного Бюро Комиссии по триасовой систе-ме

в порядке- подготовки к Ме-жве-домствеиному стратиграфическому

совещанию по мезозою Кавказа, наме-ченному на 1975 г.

Экскурсия на Се-верный Кавказ была организов-ана Кавказской

экспедицией ИГиРГИ (А.И. Летавин) , в Арме-нию - Институтом

геологических наук АН АрмССР (Н.Р. Азарян), Научное- руковод

ство экскурсией по Северному Кавказу (бассейн р. Белой) было

осуществлено К.О. Ростовцевым, по Армении (бассейн р. Ве-ди) 
Н.Р. Азаряном. В экскурсии приняли у~астие- 33 специалиста из 14
геологических организаций: А.И . Жамойда, Л.д. Кипарнсова.

Т.М. Окунева, А.Н. Олейников, Г.М. Романовская (ВСЕГЕИ);

К.Н. Глазунова,. Е.А.· Гофман, Н.Т. Копылов, А.И. Лета вин,

Л.М. СаВМЪе'8а, И.М. Папула (ИГиРГИ); Н.Р. Азарян, М.Е. Та

нашян (ИГН АН АрмССР); К.О. Ростовцев (ВНИГРИ); В.В. Ли

патова, Ю.Н. Швембергер (ВНИГНИ); А.А. Шевырев (ПИН АН

СССР); И.А. Добрускина, О.П. Ярошенко (ГИН АН СССР);

Т.В. Астахова (ИГН АН УССР); В.С. Князев, П.В. Флоре-нский

(МИНХиГП); Б.П. Назаревич, Н.И. Швыдко (МГУ, гео...1. ф-т);

М.В. Корчинская (НИИГА); М.Е. Арцышевич, В.С. Беленкова,

М.С. Плотников, А.И. Рыбакова (филиал СевКавНИПИнефть);

А.Л. Качурин (Прикумское УБР) ~ В.А. Иванов. Е.И. Пережо

гина (Нефтекумское УБР); Г.А. Ткачук (объединение «Ставро

польиефтегаз») .
Целью полевой экскурсии на Северном Кавказе являлось рас

членение сахрайской серии и уточнение геологического возраста

ее частей. а также выяснение характера границы между ярусами

нижнего триаса. Во время экскурсии посещены и осмотрены раз

резы сахрайской серии по рр. Бе~10Й, Сахрай, Бжебс, Куна, Ру

фабго, Мишоко и Свинячьей, а также полстилающих и перекры

вающих отложений.

Участники экскурсии пришли к слел, ЮЩИ~ выводам.

1. Название «сахрайская серия (свита}» следует сохранить

для преимуыественно герригеиной части разреза триаса Западного

Кавказа (районы ст. Ка менномосгской гор БО.1ЬШОЙ и N\а.lЫЙ

Тхач, рр. Тхач и Сахрай), залегаюшей между преимушественно

карбонатными толщами триаса.
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2. После решения вопроса о расчленении сахрайской серии и

уточнения геологического возраста ее нижней и верхней частей

необходимо решить вопрос о ее ранге и рангах ее подразделений,

а также выбрать стратотипы для них.

Целью экскурсии по Армении было уточнение возраста отло

жений (Т2 ? ) , подстилающих джерманисскую серию (T~), и выясне

ние характера контакта между ними на р. Веди. Были посещены

и осмотрены разрезы нижнего и среднего триаса, карнийских и

норийских отложений в районе села Джерманис, а также разрезы

пограничных отложений Р и Т, обнажаюшихся на р. Веди и в рай

оне селения Совстошен. Участниками экскурсии пополнена палеон

тологическая характеристика триасовых отложений.

Участники экскурсии пришли к следующим выводам.

Разрез нижне- и среднетриасовых отложений обнажается в вер

ховьях р. Джерманис и представлен внизу массивными извест

няками (мощность 30-40 м), а в верхней части - тонкоплитча

тыми и фукоидными известняками с редкими прослоями глин

В верхней части. Карнийские отложения обнажаются в юго

восточном крыле Джерманисской антиклинали, где они представлены

в низах серыми глинами, переходящими вверху в черные аргиллиты

с прослоями углей и утлистых сланцев с многочисленными расти

тельными остатками, и горизонтами кварцевых пеСЧаНИКОВ, коли

чество которых ,вверх по разрезу увеличивается. Поскольку выходы

этих отложений разделены покровами кайнозойских отложений,

решить вопрос об их соотношении однозначно не представилось

возможным.

По мнению Н.Р. Азаряна, тонкоплитчатые и фукоидные извест

няки с прослоями глин относятся К среднему триасу и постепенно

переходят в отложения джерманисской серии. Палеонтологически

эта часть разреза охарактеризована очень слабо; участниками

экскурсии повторены находки Апоdопtорhога Тавваепыв (Wissm.) 
вида, распространенного как в нижнем, так и в среднем триасе.

По мнению К.О. Ростовцева, джерманисская серия может залегать

с размывом на подстилающих отложениях. Тонкоплитчатые и фуко

идные известняки относятся к веРХНеЙ подсвите карабаглярской

свиты и из разреза выпадает тананамская свита мощностью до 600 м.

Аналогичные взаимоотношения наблюдаются в Северном Иране,

где джерманисской серии соответствует формация Найбанд, зале

гающая с глубоким размывом на подстилающих отложениях.

Участники экскурсии приняли рекомендации, касающиеся про

ведения дальнейших палеонтолого-стратиграфических исследований

в осмотренных районах и уточнения проскга схемы стратиграфии

триасовых отложений Кавказа, опубликованной в 1973 г .

Председате-ль Комиссии

Уче-ный секретарь Комиссии

•П.Д. Кипарисдва

г.м. Романовская



КОМИССИИ ПО ЮРСКОИ и МЕЛОВОй СИСТЕМАМ

ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОЛЛОКВИУМЕ

110 ГРАНИЦЕ ЮРЫ И МЕЛА

Коллоквиум, организованный университетами Лиона и Невшате

ля по поручению Стратиграфической комиссии Международного

союза геологических наук, состоялся в сентябре 1973 г. Заседания,

на которых обсуждались доклады, происходили в Лионе, Гренобле и

Неяшагеле. Основное время участниками коллоквиума было уде

лено осмотру разрезов верхов титона, берриаса и низов валанжина

на юто-востоке Франции и в Швейцарии - в возвышенностях

Ардеша. Воконтской впадине и Юрских горах.

Задачей коллоквиума"являлось всестороннее обсуждение проб

лемы границы юрской и меловой систем. В отношении положения

этой границы уже давно высказывались различные взгляды. Это

связано с тем, что только после выделения титона как верхнего

яруса юры и валанжина как нижнего яруса мела были выделены

отложения, получившие название берриаса (Pictet, 1867), кото

рые одними исследователями включались в валанжин, другими

в юру, а третьими рассматривались как самостоятельный ярус

в основании меловой системы. Эта последняя точка зрения была

принята коллоквиумом по мелу Франции (Лион, 1963), а также

советскими стратиграфами (Постановления МСК, 1970). Однако

дискуссия, в возникновении которой значительную роль играла ра

зобщенность разрезов, в которых были выделены титон, берриас и

валанжин, продолжалась. Сказывалась и трудность корреляции

пограничных слоев юры и мела в связи со своеобразием условий

и значительным различием фауны в морях Тетиса, севера Евразии

и Североамериканского континента, а также распространением в это

время солоноватоводных бассейнов пурбекского типа.

Советские специалисты уже обсуждали вопросы, связанные

с границей юры и мела (Постановления МСК, 1969, 1972, 1973),
причем выявились различные мнения, нашедшие отражение и в до

кладах, представленных на коллоквиум.

В работе коллоквиума принимало участие 125 специалистов

из 27 стран. В состав советской делегации входили: А.Л. Цага

рели (руководитель), В.А. Вахрамеев, Т.Н. Горбачик, В.В. Дру

щиц, г.я. Крымгольц. к.и. Кузнецова, М.В. Муратов и Н.Г. Хим
шиашвили.

Участникам коллоквиума был продемонстрирован 21 разрез,

в большинстве естественные обнажения, хорошо подготовленные

для осмотра. Наличие путеводителя с послойным описанием раз

резов, объяснения, дававшиеся в пути и перед каждым осмотром,

способствовали успешному ознакомлению с обнажения ми. Отло

жения представлены преимущественно различными типами извест

няков. Наблюдается смена образований, формировавшихся в более

или менее открытом море, мелководными, в том числе РИфОВЫ\1И,

а также пурбекскими - существенно пресноводными. Остатки мак-
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рофауны немногочисленны; большое внимание уделяется остат

кам кальпионеллид, позволяющим вЬ!делять, местные стратигра

фические подразделения, границы которых не всегда и не точно

совпадают с границами, устанавливаемыми по аммонитам.

Осмотрены стратотипы берриаса и валанжина. Первый можно

считать удовлетворяющим современным требованиям к подобным

разрезам, хотя в верхах титона здесь аммониты отсутствуют. В стра

тогипе валанжина представлена лишь верхняя зона яруса, в ко

торой был встречен за все время один экземпляр типичного аммони

та и, естественно, должен быть установлен неостратотип валанжина.

В ходе коллоквиума выявились существенно различные точки

зрения о положении границы юры и мела. Они сводятся к сле

дующим предложениям:

1. Проводить границу систем между титонским и берриасскии

ярусом:

а) как ныне принято,- в основании зоны grandis,
б) несколько понизив ее до основания объединяемой большин

ством исследователейзоны jacobi-grandis, что отвечает основанию

зоны В по кальпионеллидам.

2. Проводить границу под валанжином в основании зоны

реггапыепв:

а) рассматривая берриас как ярус юрской системы,

б) включая берриас как подъярус в титон,

в) включая берриас в верхний подъярус титона.

3. Пр080ДИТЬ границу систем внутри берриаса. опуская гра-

ницу валанжина:

в) в основание зоны boissieri (зоны D по кальпионеллидам},

б) в основание зоны оссп апгса (зоны С по кальпионеллидам}.

При последних вариантах объем берриаса существенно сокра-

щается или он даже упраздняется как самостоятельное подразде

ление.

Отсутствие времени, необходимого для детального обсуждения

перечисленных предложений, а также отъезд части участников

коллоквиума до заключительного заседания, не позволили выя

вить, которое из этих предложений имеет большинство сторонников.

Всем присутствовавшим на коллоквиуме были разосланы вопрос

ники. Ответы, полученные от 68 участников коллоквиума, показали,

t~10 большинство ИЗ них (76%) считают берриас самостоятельным

ярусом. Ьолыпая часть приставших ответы (660/0) предлагают

относи гь <::-.0 К мелу и начинать зоной jacobi- gгапdis. Абсолютное

большипство ответивших на вопросник (90 0jc) считает, что ва чан

~:;~~; :1":11 й ярус с.телует н ячинать С зоны регтгапыеп«

Решение о положении границы юрской и меловой систем может

быт» принято лишь Стратиграфической комиссией Мf'ждународиого

ггслогического конгресса после изучения всех матери ~ 1ЮВ.

Предселагель Комиссии

по юрской СИСТ€:Мс i .Н. },рЫJAгro 'i t'ч



ИНФОРМАЦИЯ О РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ

БЮРО КОМИССИй

Указанное совместное заседание было посвящено ознакомлению

с результатами состоявшегося в 1973 г. Международного коллок

виума по границе юры и мела (см. выше) и обсуждению даль

нейшего направления работ по стратиграфии пограничных слоев

юры и мела в СССР. На заседании, состоявшемоя 9 февраля 1974 г.,

присутствова.по 66 че-ловек, представлявших 28 организаций из

17 городов.

Рассматриваемая проблема привлекает внимание стратиграфов

во всех странах, в последние годы интенсивно проводились работы

по стратиграфии и фауне пограничных слоев юры и мела и в Со

ветском Союзе, в частности, успешно изучаются эти отложения

на Северном Кавказе, в Крыму, в' Закаспии, на Русской платформе и

на севере Сибири. Опубликован ряд монографий и статей по этим

вопросам. Однако все еще недостаточно материала для выработки

в должной мере обоснованного решения о границе этих систем.

Советским специалистам необходимо продолжать работы по изу

чению разрезов и заключенных в них остатков фауны в пределах

Средиземноморской и Бореальной областе-й с целью зональной кор

реляции титонских,. волжских и берриасских слоев. Вместе с тем

следует продолжать уточнение принципиальных положений, кото

рыми надо руководствоваться при проведении границ систем, от

делов и ярусов.

Большое значение для выяснения вопроса о границе юры и мела

имели международные совещания, особенно последний коллок

виум в Лионе - Невшателе, Однако никаких решений о положении

границы этих систем принято пока не было. Этому, в частности,

препятствует недостаточная изученность верхнего титона, зональ

ное деление которого еще не разработано, а поэтому затруднена

точная корреляция подразделений ти.тона и волжского яруса.

В связи с тем, что на территории СССР распространены отло-:

жения как бореального, так и средиземноморского типов, а также

известны разрезы переходные между ними, советским исследовате

лям следует сосредоточить внимание на корреляции отложений

этих палеобиогеографических областей. Полученные результаты дол

жны быть обсуждены на Международном коллоквиуме, созыв ко

торого в Советском Союзе желателен в 1976-1977 П. Как и на

всех подобных совещаниях, помимо обсуждения докладов, сущест

венной частью должны явиться экскурсии на разрезы и совместный

просмотр материалов из эталонных разрезов и хранящихся

в музеях.

С целью поготовки к коллоквиумурекомендовано:

а) создать рабочие группы для выбора наиболее полных и

фаунистическиохарактеризованныхразрезов титона, волжского яру

са, берриаса и валанжина (Северный Кавказ, Крым, l\1.ангыш.пак.
Русская платформа), которые могли бы быть показаны участникам

коллоквиума;



б) ускорить монографическую обработку палеонтологических

материалов и добиваться публикации завершенных работ;

в) подготовить к просмотру послойные палеонтологические сборы

из эталонных разрезов.

В настоящее время при проведении границы юрской и меловой

систем следует исходить из решения Комиссий по юрской и меловой

системам от 30/1-4/11 1967 г., т.е. принимать ее в основании

берриасского яруса.

Председагель Комиссии

по юрской системе

Председагель Комиссии

по меловой системе

г.я. Крымгольц

Iн.п. Луnnовl

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛОКВИУМЕ

ПО ПАЛИНОЛОГИИ ЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ

ОТЛОЖЕНИй ЮГА СССР

13-17 мая 1974 г. в г.Актюбинске был проведен первый кол

локвиум по вопросам палинологии юрских и нижнемеловых отло

жений юга СССР. Коллоквиум организован спорово-пыльцевой

лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского геологораз

ведочного нефтяного института (ВНИГНИ) при содействии Актю

бинского отделения КазНИГРИ. Рекомендация по его созыву была

предложена в 1971 г. Межведомственным стратиграфическим сове

щанием по мезозою Средней Азии (Самарканд) и поддержана

Межведомственным стратиграфическим комитетом.

В работе коллоквиума приняло участие 43 человека - предста

вители 25 производсгвенных и научно-исследовательских органи

заций Министерства геологии СССР, Академии наук СССР, Ми

нистерства высшего и среднего специального образования, Академии

наук УССР, Академии наук УзБССР, Академии наук ТаджССР.

Министерства геологии РСФСР, Министерства геологии КазССР

и других ведомств. На совещании присутствовали и сотрудни

ки палинологических лабораторий СО АН СССР (Новосибирск),

Красноярского геологического управления и других, что способ

ствовало более широкому обмену мнениями по общим вопросам

палинологии.

Были заслушаны и обсуждены 29 докладов, посвященных вопро

сам стратиграфического и корреляционного, значения спорово

пыльцевых комплексов и отдельных таксонов юры и раннего мела

различных районов юга СССР (от Молдавии до Таджикистана),

а также рассмотрены морфологические характеристики и объем

ряда таксонов, имеющих важное стратиграфическое значение. Эти

вопросы приобрел и особое значение в связи с возросшей в по

следние годы детальностью расчленения юрских отложений до яру-
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са, а меловых - до яруса и подъяруса. Для отдельных частей

разреза юры и нижнего мела некоторых районов юга СССР (Сред

няя Азия, Казахстан) намечены палинозоны.

При обсуждении докладов подчеркивалось. что многие рекомен

дации по палинологическому обоснованию возраста юрских и ниж

немеловых отложений юга СССР вошли в унифицированные стра

тиграфические схемы.

На коллоквиуме было обращено внимание на необходимость

сочетания видовых определений с количественным подсчетом как

при биостратиграфических, так I-~ при палеогеографических постро

ениях, а также на актуальность работ по палеофлористическому

районированию юга СССР и выработке самостоятельных дробных

палиностратнграфических шкал для отдельных районов. Отмечен

определенный прогресс в морфологическом изучении дисперсных

спор и пыльцы, их номенклатуры и приниипах классификации.

Особое место в работе коллоквиума было посвящено разбору фор

мальных и генетической классификаций. Большинство участников

коллоквиума высказалось в пользу формальных классификаций.

На коллоквиуме был также освещен вопрос разработки и внедрения

математических методов в палинологии и принято решение об

их более широком применении.

Помимо докладов, был организован просмотр препаратов для

устранения спорных или недостаточно выясненных вопросов мор

фологии спор и пыльцы и их идентификации; достигнута догово

ренность о совместном изучении ряда таксонов. Был поставлен

вопрос о концентрации в нескольких городах Советского Союза

типового материала вновь описанных или подвергшихся ревизии

видов.

Участники коллоквиума единодушно признали. что подобные

коллоквиумы являются одной из лучших форм научных контактов

и отметили целесообразность их периодического проведения.

Т.В. Бывшева, И.Н. Бархатная,

М.А. Пегросьянц, Л.С. Поземова,

Л. О. Тарасова, Н.И. Фокина,

В.И. Алексеева



ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЯХ

Ме••еАомст.еиные стратиграфические совещания,

ПроDеАенные • 1974 r.

Время Место
Регион Тематика совещания проведения проведения

Забайкалье Межведомственное рабочее стра- дпрель Гор. Чита
тиграфическое совещание по Ul- 1974 Г.

ложенияи всех систем. развитых

в Забайкалье

Рмсская Межведомственное стратнграфиче- Май Гор.
платфор-

ское совещание по докембрию 1974 г. Кишинев
ма Русской платформы

J
Да.1ЬНИЙ Межведомственное стратиграфиче- Июнь Гор. Петро-
Восток ское совещание по мезозою и 1974 г. павловск-

кайнозою Корякского нагорья, Камчатским
Камчатки, Курильских о-вов и
Сахалина

Приуралье Расширенный пленум Комиссии МСК Август Гор. Пермь,

по пермской Системе (нижнеперм- 1974 г. экскурсии

ские отложения стратотипической по рр. КОСЬ-
области) .

ве 1'1 Сылве

I:е-ве-ро·
Мf"ЖВС.10'lllственное стратиграфиче- Август

Гор. Ма-Восток

СССР ское совешание по докембрию 1974 г.
гадан

и па.1С'ОЗОЮ Северо-Востока СССР.

ОРГЛНИЗАUИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Рг-цк..нием пленума Л~~жвс-домствснного стратиграфического

УГ'.fl1Н"Т? (УТ 2') ноября 1974 г. Л.Д. Кипарнсова избрана почетным

г: i" _1Cf".~:~] слсм Комиссии по триасовой системе; предссдателем ЭТОЙ

l«)\;lfС(;!!I } Т ворж.к-и доктор геолого-минералогических наук

.\ .11 ffi <-] мойла.
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