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Излагаются данные о распространении белемнитов и бентосных фораминифер на границе кампан- 
маастрихт одного из опорных разрезов верхнего мела востока Европейской палеобиогеографиче
ской области (ЕПО). Биостратиграфически обоснованным признается проведение границы кам- 
пан-маастрихт по подошве “ланцеолятовых слоев” А.Д. Архангельского, 1912. В обширных обна
жениях верхнемеловых отложений плато Актулагай (Актюбинская область Республики Казахстан) 
в основании этих слоев появляются “примитивные белемнеллы" и весьма четко выражена смена до
минировавших в кампане белемнителл маастрихтскими белемнеллами (две фототаблицы ростров)1. 
В пограничном интервале установлена последовательная смена семи зональных комплексов бентос
ных фораминифер (одна фототаблица изображений). Опорный для верхнего мела востока ЕПО раз
рез Актулагай может быть использован при прослеживании с помощью микро- и нанофоссилий мас
сового распространения границы кампан-маастрихт в бореальные пространства России.
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ВВЕДЕНИЕ
В силу ряда причин вопросы стратиграфии 

верхнемеловых отложений различных регионов 
мира (и в частности, положение нижней и верхней 
границы маастрихтского яруса) привлекают вни
мание специалистов различного профиля.

Концептуальная позиция авторов данной ста
тьи о границах ярусов верхнего отдела меловой 
системы сводится к следующим основным поло
жениям (Копаевич и др., 1987; Найдин, 1998; Най
дин, 1996; Найдин, 20026).

1. Границы ярусов, представляющие собой эм
пирические обобщения многих поколений геоло
гов, в той или иной степени историко-геологиче- 
ски обоснованы.

2. Биостратиграфические оценки являются ос
новополагающими при установлении ярусных 
границ.

3. Глобальное прослеживание ярусных границ 
должно быть результатом последовательных 
межрегиональных корреляций. В различных па
леобиогеографических регионах изучаюся опор
ные (типовые) разрезы, в которых положение 
ярусных границ всеми возможными методами

1 Примечание редколлегии. А.Д. Архангельский, выделив
ший в 1912 г. “ланцеолятовые слои”, отнесенные им впо
следствии (1926 г.) к маастрихтскому ярусу, не включал в 
состав “ланцеолятовых слоев” слои с “примитивными 
белемнеллами”, которые тогда не были известны.

корреляции сопоставляется с границами ярусов в 
их стратотипических разрезах.

4. Граница ярусов является предметом согла
сования между стратиграфами различных стран.

Стратиграфически обоснованным признается 
проведение границы м еж ду кампанским и ма
астрихтским ярусами в Европейской палеобио
географической области (ЕПО) в основании лан
цеолятовых слоев (мела) А.Д. Архангельского, 
1912 (Найдин, 1974; Найдин, 1996; Найдин, 20026).

5. Рассматриваемый в статье разрез Актулагай, 
расположеный в восточной части ЕПО, является 
опорным для пограничных слоев терминальных 
ярусов верхнего мела региона. В этом хорошо об
наженном разрезе очень четко прослеживается 
нижняя граница ланцеолятового мела, к которой 
приурочено исчезновение белемнителл и появле
ние массовых белемнелл.

6. Необходимо напомнить, что на Брюссель
ском совещании 1995 г., посвященном границам 
меловой системы, русские стратиграфы предла
гали Актулагай как возможный стратотип грани
цы кампан-маастрихт, поскольку он великолепно 
обнажен, содержит разнообразные макро- и мик- 
рофоссилии прекрасной сохранности и может 
служить мостом между Тетисом и Бореальным 
поясом, так как расположен на северной перифе
рии Тетиса.

7 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 14 № 4 2006



98 НАЙДИН, БЕНЬЯМОВСКИЙ

7. Разрез Актулагай по своему пространствен
ному положению в восточной части ЕПО имеет 
важное значение при прослеживании границы 
кампан-маастрихт в обширные бореальные пре
делы России. Распространение действия опорно
го (эталонного) для данного палеобиогеографи
ческого региона разреза в иные регионы -  непро
стое дело (Найдин, 1996). Основным в проведении 
межрегиональных стратиграфических сопостав
лений является подыскание организмов массового 
распространения, корреляционные потенциалы 
которых обеспечивают преодоление палеоклима- 
тических и палеобиогеографических рубежей.

8. Разворот буровых и геофизических работ по 
изучению глубинного строения Урало-Эмбен- 
ской нефтеносной области потребовал биостра
тиграфически обоснованного расчленения верх
немеловых отложений -  одного из основных ком
понентов осадочной толщи области.

Первые микропалеонтологи-производствен
ники-А .В. Фурсенко (1937), В.Г. Морозова (1939),
В.П. Василенко, Е.В. Мятлюк( 1947)-получаемые 
ими данные о стратиграфическом распределении 
фораминифер и их комплексов в разрезах скважин 
сопоставляли с данными их распространения в 
макрофаунистически охарактеризованных разре- 
зах-обнажениях региона, включая Актулагай- 
ский разрез.

ОПИСАНИЕ РА ЗРЕЗА

Разрез расположен в восточной части Прика
спийской низменности, где верхний мел обнажен 
в бронированном породами нижнего эоцена усту
пе плато Актулагай2.

На протяжении нескольких десятков километ
ров плато меридионально вытянуто примерно по 
55° в.д. южнее 48° с.ш. в юго-западной части Ак- 
тюбинской области (в 350-370 км к ЮЮЗ от 
г. Актюбинска) на ее границе с Гурьевской обла
стью Казахстана. Плато расположено на правом 
западном берегу р. Эмба и, следовательно, выхо
ды слагающих плато верхнемеловых отложений 
являются крайними юго-восточными в Европе 
(“Стратиграфия СССР. Меловая система”, 1986, 
рис. 16).

Предлагаемый разрез (рис. 1) составлен по ма
териалам проводившихся в 1955, 1978 и 1988 го
дах полевых наблюдений на юго-западном участ
ке плато в 100-120 км к югу от станции Сагиз на

2 Пункт 52 на карте мощностей кампанских и маастрихтских 
отложений Урало-Эмбенской солянокупольной области 
(Колтыпин, 1957, рис. 32). Серия фото различных участ
ков уступа, помещенных в монографии С.Н. Колтыпина 
(1957, рис. 28-31, 35, 36), наглядно иллюстирирует высо
кую степень обнаженности верхнемеловых отложений ре
гиона.

железной дороге и шоссе Гурьев (Атерау) -  Ак
тюбинск (Актюбе).

Разрез Актулагай s. 1. представляет собой 
практически непрерывное гигантское обнажение 
(рис. 2), пространственные масштабы которого 
измеряются десятками километров. В статье рас
смотрено лишь одно пересечение плато Актула
гай глубоким оврагом Чилисай, по которому со
ставлен разрез, описанный ниже.

В основании уступа обнажаются:
1. Пески и песчаники в е р х н е г о  а л ь б а  и с е 

н о  м а н а, видимая мощность которых порядка 15-20 м.
2. Н и ж н е с а н т о н с к и е  песчанистые мергели с 

рассеянными гальками коричневых фосфоритов, с ро
страми Goniocamax lundgreni uilicus (Kolt.) Naid., Acti- 
nocamax verus fragilis Arkh.. раковинами Inoceramus ex 
gr. cardissoides Goldf., панцырями Micraster rogalae Now. 
Мощность 1.5 м.

3. Мергели глинистые в е р х н е г о  к а м п а н а  
зеленовато- и желтовато-серые с обломками крупных 
иноцерамов. Мощность 4.5-5 м.

Выше следует толща (слои 4—9) ритмичного 
переслаивания различных мергелей в е р х н е г о  
к а м п а н а  -  м а а с т р и х т а (рис. 1).

Ритмичность карбонатной толщи (ее мощ
ность 80-90 м) выражается в многократном по
вторении по разрезу пар. сложенных м е р г е л я -  
м и, местами то песчанистыми, то глинистыми, 
зеленовато-серыми и серыми (внизу) и заметно 
более плотными светло-серыми почти белыми 
м е л о п о д о б н ы м и  м е р г е л я м и  (известня
ками, мелом). Переход мергелей в мелоподобные 
мергели в паре постепенный, тогда как граница 
между парами очень резкая: в кровле мелоподоб
ных мергелей наблюдается образования типа 
“твердого дна” -  хардграунды. Пласты значи
тельно более плотных мелоподобных мергелей в 
склонах обнажений выступают в виде прослежива
емых на протяжении многих километров карнизов 
(рис. 2). По некоторым карнизам образуются не
большие структурные террасы.

Специальные наблюдения о строении ритмич
ных пар не проводились. Но замечено, что в сл. 5 
мощность мергелей (0.8-1 м) значительно боль
ше мощности мелоподобных мергелей (Q.I-  
О.2 м), а в сл. 7 мощность мергелей порядка 0 .4-
0.5 м, а мелоподобных мергелей -  0.1-0.2 м.

По С.Н. Колтыпину (1957), пары ритмичных 
разрезов кампана и Маастрихта Прикаспия обра
зованы зеленовато-серыми песчанистыми или 
глинистыми мергелями и белым пищущим ме
лом, причем мощности мерегелей и мела каждой 
пары примерно одинаковы.

Как показано в статье (Найдин, 2004), в рит
мичных карбонатных толщах верхнего мела 
ЕПО строение пар изменяется по разрезу, что 
связано с палеогеографической эволюцией бас
сейна седиментации. Прекрасно обнаженные
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Рис. 1. Белемниты и фораминиферы терминального кампапа и Маастрихта в разрезе Актулагай.
Индексы -  по Д.П. Найдипу и др. (1984, табл. 1), краткая литологическая характеристика -  в тексте; линии после белемнитов -  диапазон их распространения и 
разрезе.
1_2 -  мергели: 1 -  различные, 2 -  мелоподобные; 3 -  чередование мергелей и мелоподобных мергелей; 4 -  прослои опесчанснных мергелей (слой 9); 5 -  мел; 
6 — “пептуническис дайки” ; 7 — единичная встречаемость белемнитов. vO
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Рис. 2. Расчлененный участок юго-западной окраины плато Актулагай, урочище Чилисай.
Вид на запад; на заднем плане -  Прикаспийская низменность. В нижней части снимка видна поверхность структурной 
террасы по кровле сл. 5. Граница кампана (сл. 6) и Маастрихта (сл. 7) -  в 2 м выше.

ритмичные отложения кампана и Маастрихта 
Прикаспия предсталяют благодарный объект для 
изучения изменения строения отдельных пар и их 
последовательностей в разрезах, т.е. во времени.

Верхний кампан
4. М ергели  зеленовато-серы е и светло-серы е, по

чти белы е м елоподобны е м ергели. М ощ ность 18-19 м.

5. М ергели серы е и светло-серы е, почти б ел ы е м е
лоподобны е мергели; по кровле верхнего п ласта м ело 
подобного м ергеля образована структурная терраса. 
М ощ ность 5-5 .5  м.

6. М ергели  серовато-белы е с резко  вы раж ен н ы м и  
ходами илоедов; вверху слоя -  вы ступаю щ ий в склоне 
пласт крепкого  м елоподобного м ергеля. М ощ ность 2—
3 м.

Нижний Маастрихт
7. М ергели зеленовато-серы е (0.4-0.5 м) и более 

плотны е толстоп ли тчаты е серовато-белы е м елоп о
добны е м ергели (0.1-0.2 м). М ощ ность 6-8 .5  м.

8. М ергели  глинисты е зелен овато -серы е и более 
плотны е серовато-белы е м елоподобны е, образую щ ие 
в склоне ступени. М ощ ность 19-20 м.

9. М ергели  серовато-белы е с ж ел то ваты м  оттен 
ком, песчанисты е, более однородны е по плотности  
(чем ниж е); м естам и образую т круты е стенки  с при
знакам и сотового  вы ветривания. М ощ ность 20 -22  м.

Верхний Маастрихт
10. М ел серовато-белы й, маркий; его кровля рассе

чена “нептуническими дайкам и”, заполненны м и вы 
ш ележ ащ им и м ергелям и слоя 11. М ощ ность 17-20 м.

П . Н и ж н е э о ц е н о в ы е  серовато-белые с жел
товатым оттенком мергели с прослоями серовато-бу
рых глин. Мощность 5—10 м.

Кровля мела сл. 10 представляет собой типич
ное образование “каменного дна” (Геккер. 1960). 
Стратиграфический гиатус, связанный с “камен
ным дном” в разрезе Актулагай. охватывает верх
нюю часть зоны Neobelemnella kazimiroviensis Ма
астрихта, палеоцена и нижние горизонты эоцена.

Карбонатные отложения разреза Актулагай 
биотурбированы. Ходы илоедов (особенно мно
гочисленны Chondrites) обычны для мергелей 
нижней составляющей ритмичной пары. Макро- 
фоссилии на некоторых уровнях разреза много
численны и представлены морскими ежами, ко
раллами, брахиоподами, двустворчатыми мол
люсками (устрицы, иноцерамы, пектиниды и др.), 
видовое определение которых не проводилось. 
Головоногие, кроме ростров белемнитов, пред
ставлены редкими ядрами наутилоидей и весьма 
редкими ядрами и отпечатками аммоноидей: ба- 
кулитов и скафитов -  Hoploscaphites ex gr. constric- 
tus (Sow.) и Acanthoscaphites ex gr. tridens (Kner).

Как было показано в ряде публикаций послед
них десятилетий (Акимец и др., 1983; Найдин, 
1974; Найдин, 1996; Найдин, Беньямовский, Ко- 
паевич, 1984; Копаевич, Беньямовский, Найдин, 
1987), границу кампан-маастрихт в ЕПО следует 
проводить в основании л а н ц е о л я т о в о г о  
м е л а  А.Д. Архангельского (1912).
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Так понимаемая граница на обширных про
странствах ЕПО от атлантического побережья 
Европы на западе до Аральского моря на востоке 
выражена весьма отчетливо в литологически раз
личных отложениях: во многих разрезах находки 
(часто массовые) росторов Belemnitella внезапно 
сменяются массовым появлением представителей 
Belemnella.

БЕЛЕМНИТЫ 
КАМПАН-МААСТРИХТСКОГО  
ПОГРАНИЧНОГО ИНТЕРВАЛА

Уже первые исследователи геологии Прика- 
спия заметили, что среди макрофоссилий верхне
го мела особенно многочисленны ростры белем
нитов. Различались Belemnitella mucronata и Be
lemnitella lanceolata, по которым выделялись 
нижний и верхний сенон.

По мере расширения и углубления геологиче
ского изучения края потребовались значительно 
более точные биостратиграфические разбивки. 
Первое (и последнее) моногорафическое изуче
ние верхнемеловых белемнитов Прикаспия было 
завершено С.Н. Колтыпиным в первые послево
енные годы. По специально разработанной мето
дике изучалось внутреннее строение ростров 
(первый видимый ростр, щелевая пластина). Бы
ло выделено 10 новых видов и вариететов видов с 
названиями embensis, temirensis, tulagensis и т.п. 
Их описания и изображения остались неопубли
кованными в отчете ВНИГРИ за 1949 год.

Отмеченная в предыдущем разделе особен
ность границы кампан-маастрихт в Актулагай- 
ском разрезе выражена подчеркнуто отчетливо. 
Основы расчленения разреза по белемнитам и 
бентосным фораминиферам предложены в ста
тье B.C. Акимец и др. (1983).

В слоях 4—6 общей мощностью 25-28 м резко 
преобладают белемнителлы (по сборам 1978 го
да -  110 ростров), а в слоях 7-8 такой же мощно
сти -  20 ростров белемнелл.

Слой 3 и нижние горизонты слоя 4 (рис. 1), в 
которых стречаются ростры Belemnitella mucro
nata minor Jel.3, мы относим к с р , .

Средняя и верхняя часть слоя 4, а также слой 5 
и 6 -  терминальный кампан востока ЕПО -  зона 
Belemnitella langei s. 1., рассматриваемый как по
следовательность подвидов В. langei langei 
(Schatsk.) Jel., В. langei najdini Kong.

Средняя часть слоя 4, в которой наряду с про
должающими встречаться рострами Belemnitella 
mucronata minor Jel. появляются ростры В. langei
langei (Schatsk.) Jel., мы относим к c p i . Верхняя

В наших предыдущих работах -  досадная ошибка: подвид 
именовался Belemnitella langei minor Jel. (Найдин, Копае- 
вич, 1977, табл. 1, 2; Найдин, Беньямовский, Копаевич,
1984, табл. 1).

часть слоя 4, слои 5 и 6 содержат ростры Belemni
tella langei langei (Schatsk.) Jel. и В. langei najdini

Kong. Это cp2 •
Подвиды различаются по величине ростров. 

Постальвеолярная длина ростров (расстояние от 
основания брюшной щели до апекса ростра): у
5 экземпляров В. mucronata minor (основание 
слоя 4) -  от 78 до 93 мм; у В. langei langei (слой 4, 
15 ростров) -  60 мм; у В. langei najdini (слой 4, 10 
ростров; слой 6, 15 ростров) -  50-52 мм.

Установлено, что основная смена белемни- 
телл белемнеллами происходит на границе слоев
6 и 7. Однако единичные ростры белемнителл 
проникают выше, а редкие белемнеллы (Belem
nella praelanceolata Najd.) появляются ниже этой 
границы (рис. 1).

Из белемнелл сл. 7 прежде всего должны быть 
названы Belemnella licharewi licharewi Jel. и Bel. li- 
charewi desnensis Jel., которые появляются в осно
вании слоя 7, а в 1-2 метров выше к ним присо
единяются Belemnella lanceolata gracilis (Arkh.), 
Bel. ex gr. lanceolata (Schloth.) и Bel. lanceolata sub- 
sp. nov.

Belemnella licharewi licharewi и Bel. licharewi 
desnensis -  так называемые “примитивные белем
неллы” Ю.А. Елецкого (Елецкий, 1941; Jeletzky, 
1949, 1951, 1958), для которых характерно в той 
или иной степени выраженное актинокамаксопо- 
добное завершение переднего (альвеолярного) 
конца ростра. Конотека альвеолы разрушается и 
в стенках альвеолы выступают слой (табл. I, 
фиг. 11); спинной край альвеолы прорезан “про
пилом”, иногда очень глубоким (табл. II, фиг. 11).

М.-Г. Шульц (Schulz, 1979) полагал, что “акти- 
нокамаксовые” признаки являются результатом 
простого выветривания -  и только. Имеющийся 
фактический материал позволяет дать иное объяс
нение. Актинокамаксовые признаки проявляются 
на рострах тех белемнелл, у которых передняя 
(альвеолярная) часть ростра сложена разрушаю
щимися в процессе фоссилизации арагонитом 
и/или органическим роговым веществом.

Первостепенное таксономическое значение 
актинокамаксовых признаков у белемнелл пред
ставляется несомненным. Отметим, что система
тика актинокамаксов основана на строении псев
доальвеолы и альвеолярного излома, образую
щихся при р а з р у ш е н и и  переднего конца 
ростра (Найдин, 1964). Актинокамаксовые при
знаки строения альвеолы отмечены также и у 
редких в Актулагайском разрезе ростров Belem
nella praelanceolata Najd. (табл. II, фиг. 8).

В слое 7 содержатся ростры Belemnella lan
ceolata subsp. nov.4 Ростры подвида отличает весь-

4 В подготовленной для печати статье новый подвид Belem
nella lanceolata (Schlot.) именуется как Belemnella lanceolata 
tenuis Naid. subsp. nov.
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Таблица I

Т а б л и ц а I. Белемнителлы и “примитивные белемнеллы".
В натуральную величину даны изображения ростров с брюшной стороны и спинно-брюшные расколы ростров; с -  ро
стры со спинной стороны (табл. I, фиг. 10 и 11). В числителе номер слоя (буквы в числителе соответствуют уровню 
взятия микрофаунистического образца), в знаменателе -  номер ростра в коллекции Д.П. Найдина.
Слой 4-6: 1 , 2 -  Belemnitella mucronata minor Jel. 1 -  № 4—l a / l , 2 -  № 4-1/1; 3-6 -  Belemnitella langei najdini Kong., 3 -  
№ 4-1/17, 4 -  № 5b / 1, 5 -  № 6-1/14, 6 — № 66/12; 7 -  Ростр Belemnitella gr. langei без брюшной щели № 6a/25; 8 , 9 -  вари
анты строения брюшной щели ростров В. langei, 8 -  № 4/1. 9 -  № 4/7. Слой 7: 10-12 -  Belemnella licharewi licharewi Jel., 
1 0 -№  7 - la / l ,  11-№ 7 -1 6 /1 , 12-№ 7 /9 : 13 -  рост белемнеллы со следами сверлящих губок Cliona. № 7/12.
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Т аблица II

Т а б л и ц а  II. Белемнеллы и необелемнеллы.
Слой 1,9:  1 , 2 -  Belemnella lanceolata tenuis Naid. subsp. nov. 1 -  № 7/7, 2 -  № 7б-в/2; 3 -  Belemnella lanceolata lanceolata 
(Schloth.). № 9—1 r/14; 4 -  Belemnella lanceolata gracilis (Arkh.). № 7/1 ; 5 -  Belemnella lanceolata lanceolata (Schloth.) 
№ 9—1 г/3; Слой 3, 9, 10: 6 -  Belemnella sumensis Jel. № 9 - l r / l ;  7 -  Belemnella sumensis praearkhangelskii Naid. № 10-1/2; 
8 -  Belemnella praelanceolata Najd. Кровля сл. 3. № 5429-3/1 (Найдин, 19646, с. 93, табл. 2, фиг. 3); 9 -  Neobelemnella ka- 
zimiroviensis (Skofozdr.) № 10-1/2.
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ма значительное сужение альвеолярного конца и 
сохранение конотеки стенки альвеолы. По-види- 
мому, Ю.А. Елецкий подобные экземпляры отно
сил к “примитивным белемнеллам”. Некоторые 
ростры, изображенные в работах В.В. Мозгового 
(1969, с. 153, табл. 52, фиг. 4) и Д.П. Найдина 
(1974, с. 228, табл. 78, фиг. 1) под названием 
Belemnella licharewi desnensis Jel., принадлежат но
вому подвиду, как и Belemnitella lanceolata.(Sinz.) 
из работы Н.И. Никитина (1958, табл. 23, фиг. 6).

Среди собранных из Актулагайского разреза 
ростров белемнителл и особенно белемнелл -  
большой процент экземпляров со следами дея
тельности сверлящих организмов. Наиболее 
обычны следы усоногих и губок Cliona (табл. I, 
фиг. 13). Много таких ростров в слое 7 -  базаль
ном слое Маастрихта.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

В разрезе Актулагай установлена последова
тельная смена семи зональных комплексов бен- 
тосных фораминифер (рис. 1). Учтено рабочее 
заключение В.И. Гладковой -  старшего палеон
толога ЗКТГУ (Актюбинск) по фораминиферам 
разреза Актулагай, а также данные, опублико
ванные в статье B.C. Акимец и др. (1983).

Следует отметить, что по материалам разреза 
Актулагай В.Г. Морозова (1939) опубликовала 
первый для Прикаспия список кампан-маастрихт- 
ских фораминифер: с послойно отобранными про
бами фиксировались находки белемнитов.

Позже комплексы фораминифер Актулагая 
рассматривались в сводке по фораминиферам 
верхнего мела Южной Эмбы В.П. Василенко и 
Е.В. Мятлюк (1947). В этой же работе В.П. Васи
ленко приводит описания и изображения новых 
видов, среди которых важным является Angu- 
logavelinella stellaria (Vassilenko) = A. gracilis (Mars- 
son).

В дальнейшем именно на материалах распро
странения планктонных и бентосных форамини

фер основывалось расчленение скважин струк
турного и картировочного бурения в районах 
сплошного развития верхнемеловых отложений. 
В составе слагающих компонентов этих отложе
ний существенная роль принадлежит остаткам 
известковистого наннопланктона. О.Б. Дмитрен- 
ко (1985) в кампанских и маастрихтских отложе
ниях разреза Актулагай выделила несколько 
стратиграфических комплексов кокколитов, 
каждый из которых насчитывает десятки видов.

Наиболее древний комплекс фораминифер 
установлен в слое 3 и в нижней части слоя 4. Он 
характеризуется присутствием Globorotalites em- 
dyensis, Pseudogavelinella clementiana laevigata, 
Cibicidoides voltzianus, Eponides frankei, Bolivi- 
noides draco miliaris и Bolivina incrassata (табл. III). 
Отложения, заключающие этот комплекс соот
ветствуют зоне BF 5 Bolivinoides draco miliaris 
ЕПО, которая в зональной шкале верхнего мела 
востока Европейской палеобиогеографической 
области по бентосным фораминиферам обозна
чена римской цифрой XX (Найдин и др., 1984; Бе- 
ньямовский, Копаевич, 2001).

Следующий комплекс зоны Brotzenella taylo- 
rensis (XXI) встречен в слоях 4 ,5  и в самой нижней 
части слоя 6. В слое 4 комплекс характеризуется 
появлением и развитием мелких Brotzenella taylo- 
rensis и Eponides conspectus (XXIa). В слое 5 отме
чается появление новых видов: Gemellides orcinus, 
Gavelinella caeyuxi, Bolivinoides giganteus, Pseudou- 
vigerina cristata, Neoflabellina permutata (XXIb).

Вышележащие отложения слоев 6, 7 и почти 
всего слоя 8 (без верхней части) характеризуются 
комплексом зоны Angulogavelinella gracilis (XXII). 
В нижней части отложений данной зоны распро
странены вновь появившиеся Angulogavelinella 
gracilis, Neoflabellina praereticulata, Brotzenella tay- 
lorensis (крупная), Cibicidoides bembix, Bolivina 
deccurens, Bolivinoides peterssoni и единичные
В. delicatulus (XXIIa). В слое 8 комплекс дополня
ется появлением и распространением Neofllabelli- 
na reticulata -  эволюционного потомка N. praeretic-

Т а б л и ц а  III. Бентосные фораминиферы.
Слой 3: 1 ^  -  Globorotalites emdyensis Vassilenko. I и 2 -  вид с боковой стороны, № 3—За/1 (х90) и № З-За/2 (х80); 3 -  
№ З-За/З, вид со спиральной стороны (х80); 4 -  № З-За/4, вид с пупочной стороны (х90); 5 -  Bolivinoides draco miliaris 
Hiltermann et Koch, № З-За/5 (x95); 6-8. Pseudogavelinella clementiana laevigata (Marie). 6 -  № З-За/6, вид со спиральной 
стороны (х60); 7 -  № З-За/7, вид с пупочной стороны (х70); 8 -  № З-За/2, вид с боковой стороны (х65); 9-11 -  Bolivina 
incrassata (Reuss). 9 -  № З-За/9, микросферическая особь (х160), 10 -  № 3—За/10, макросферическая особь (х65), 11 -  
№ 3—За/11, макросферическая особь, устьевая поверхность (х70). Слой 4: 12 -  Brotzenella taylorensis (Carsey) (мелкая). 
№ 4—4д/1, вид с пупочной стороны (х80); Слой 5 : 1 3 -  Gemellides orcinus Vassilenko. № 5-5а/1, вид с пупочной стороны 
(х60); 14 -  Bolivinoides decoratus giganteus Hiltermann et Koch. № 5-5a/2 (x80). Слой 6: 15-17 -  Angulogavelinella stellaria 
(Vassilenko) = A. gracilis (Marsson), 15 и 16 -  вид с пупочной стороны, № 6—6а/1 (х95) и № 6-6а/2 (х 120), 17 -  № б-ба/3, 
вид с боковой стороны (х 100); 18 -  Neoflabellina praereticulata Hiltermann et Koch. № 6-6a/4 (x l 15); 19 -  Bolivinoides del
icatulus Cushman. № 6-6a/4 (x85); 20 -  Bolivina deccurens Ehrenberg. № 6-6a/5 (xl 15); Слой 8 : 2 1 -  Neoflabellina reticulata 
(Reuss). № 8-8a/l (x60); 22 -  Bolivinoides draco miliaris Hiltermann et Koch переходные к В. draco draco (Marsson). № 8 -8 -  
16/1 (x80); 23 -  Falsoplanulina multipunctata (Bandy) = Brotzenella complanata (Reuss). № 8—8—1д/1, вид с пупочной стороны  
(х95); 24 -  Anomalina weileri Plummer. № 8-8-1 е/1, вид с пупочной стороны (x l20); Слой 10: 25 -  Anomalinoides pinguis 
(Jenning). № 10— 10—2д/1, вид со спиральной стороны (х120).
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ulata. С уровня появления N. reticulata устанавли
вается верхняя подзона XXIIb. В отложениях этой 
подзоны начинают встречаться формы переход
ного типа от Bolivinoides draco miliaris к В. draco 
draco. Кроме того здесь исчезает широко распро
страненный в кампанских 'отложениях род 
Globorotalites.

Зона Falsoplanulina multipunctata5 XXIII уста
новлена по комплексу, встреченному в самой 
верхней части слоя 8 и в нижней половине слоя 9. 
Он характеризуется как появлением двух новых 
родов -  Falsoplanulina (F. multipunctata) и Anomali- 
noides (A. ukrainicus -  единично), так и исчезнове
нием кампанского рода Pseudogavelinella. Зона 
подразделяется на две части -  нижнюю (XXIIIa) и 
верхнюю (XXIIIb), характеризующуюся появле
нием Anomalia welleri и массовой встречаемостью 
A. ukrainicus.

В верхней половине слоя 9 установлен ком
плекс зоны Bolivinoides draco draco (XXIV), отли
чающийся появлением вида-индекса, а также 
Gavelinella midwayensis и Coleites crispus. В слое 10 
отмечается появление новых видов следующей 
зоны Brotzenella praeacuta (XXV) -  вида-индекса и 
Cibicides kurganicus.

В верхней части слоя 10 обособляется пачка с 
Anomalinoides pinguis, появление которого свой
ственно зоне Falsoplanulina ekblomi (XXVI).

ВЫВОДЫ
1. В результате изучения вертикальной смены 

белемнитов и бентосных фораминифер и их де
тального сопоставления по опорному разрезу Ак- 
тулагай уточнено сопоставление зон бентосных 
фораминифер с уровнями появления белемнитов. 
В частности установлено, что уровни появления 
Belemnella lanceolata и Neoflabellina reticulata не 
совпадают. Neoflabellina reticulata появляется вы
ше появления подвидов Belemnella lanceolata, хотя 
в схемах ЕПО, Северо-Западной Германии и Во
сточно-Европейской платформы постулируется 
их синхронность (Koch, 1977; Беньямовский, Ко- 
паевич, 2001; Олферьев, Алексеев, 2003).

2. Состояние палеонтологической изученно
сти разраза Актулагай не отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к опорным разре
зам. Необходимо проведение специальных работ 
по сбору и изучению архистратиграфически важ
ных макрофоссилий: аммонитов, иноцерамидных 
двустворок, брахиопод, морских ежей.

3. По нашим данным, в сугубо карбонатном 
разрезе Актулагай и в подобных разрезах Во
сточного Прикаспия содержатся (зачастую лишь

5 В отечественной палеонтологической литературе зональ
ный вид фигурирует под названием Brotzenella complanata 
(Reuss).

в небольших количествах) остатки трех основных 
групп органического мира массового распро
странения: известковистых (фораминифер и на
нопланктона), кремнистых (диатомей, силико- 
флагеллят и радиолярий) и органикостенного 
фитопланктона (цист динофлагеллят). С другой 
стороны, остатки последних двух групп обычны в 
разнофациальных толщах северных регионов, 
где они успешно используются при стратиграфи
ческих корреляциях разрезов верхнего мела 
(Александрова, Олферьев, 2005; Амон, 2000; Бе
ньямовский и др., 2002, 2003; Вишневская, 1999, 
2001; Захаров и др., 1986; Ильина и др., 1994; 
Стрельникова, 1974; Хлонова и Лебедева, 1988; 
Шарафутдинова, 1992; Zaïdiarov et al., 2002).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 04-05-64424) и ФЦП “Интегра
ция”.
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