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Новые данные по стратиграфии и палеомагнетизму верхнемеловых
отложений Пензо-Муромского прогиба

В.А.Фомин1, Э.А.Молостовский1, А.Н.Гришанов1,
С.Г.Шульгин2, [Г.Н.Хабарова3!, А.В.Иванов1

1 - НИИ геологии Саратовского госуниверситета,
2 - Куйбышевская ГГЭ,
3 - ФГУП "Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики"

В процессе геологического картографирова-
ния листа N-38 XXII Куйбышевской ГГЭ про-
бурены четыре картировочные скважины
(4,5,7,10), вскрывшие юрско-меловые отложения
в пределах Пензо-Муромского прогиба (рис.1).
В этой статье приводятся результаты исследова-
ний верхнемеловых отложений.

Рис.1

Описаны разрезы и отобраны образцы для
аналитических определений С.Г.Шульгиным;
определения фораминифер выполнены Т.Н.Ха-
баровой (скв.7,10) и Е.В.Мацневой (скв.4),
двустворчатых моллюсков - А.В.Ивановым;
описание шлифов по скв. 10 - Е.Ф.Ахлестиной;
магнитометрические измерения, их обработка и

анализ, обобщение всех данных - В.А.Фо-
миным, Э.А.Молостовским и А.Н.Гриша-
новым.

Палеомагнитные определения прово-
дились по принятой методике [4,7]: темпе-
ратурные магнитные чистки до 400-450° С
в печи с пермаллоевым экраном, магнито-
минералогические определения, изучался
компонентный состав естественной оста-
точной намагниченности (Jn). Для деталь-
ного расчленения разрезов использовались
скалярные магнитные характеристики: ве-
личина естественной остаточной намагни-
ченности (Jn), магнитная восприимчи-
вость (к), остаточная намагниченность на-
сыщения (Jrs), величина к после нагрева
образцов до температуры 500° С (kt).

Верхнемеловой разрез района сильно
сокращен вследствие многочисленных раз-
мывов и перерывов в осадконакоплении.
По палеонтологическим остаткам в нем ус-
тановлены отложения верхнего сантона,
нижнего кампана и нижнего Маастрихта,
комплексная характеристика которых при-
водится ниже.

Сантонский ярус
Отложения сантонского возраста

вскрыты скв.5 и 7 на глубинах 80-117 м и
42-102 м соответственно (рис.2,3). В ниж-
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ней части разреза преобладают светло-серые из-
вестковистые глины с примесью алевритового
материала. Верхние горизонты образованы зеле-
но-серыми глауконитово-кварцевыми алеврита-
ми с прослоями глин и кварцево-глауконитовых
песчаников. В нижней части разреза скв.7 (ин-
тервал 91,5-99,1 м) определены фораминиферы:
Globorotalites cf.mochelinianus Orb., Gyroidinoides
turgidus var. obliquseptata Mjatl., Parella whitei van
praeceps (Brotz.), P. whitei (Brotz.) var. crassa Vass.,
P. whitei policamerata Vass., Bulimina ventricosa

Рис.3. Магнитостратиграфический разрез верхнемеловых
отложений скв.5 (с.Надеждино Пензенской области).
Условные обозначения см. на рис.2

Brotz., Cibicides eriksdalensis (Brotz.) и другие, ха-
рактерные для верхнего сантона. Совместно с
ними и выше по разрезу обнаружены остатки
верхнесантонских двустворчатых моллюсков:
Inoceramus patootensis Loriol. и Liostrea vegma-
niana (Orb.), а в верхней части разреза скв.5 -
ростр белемнита Actinocamas cf.verus Miller. В
скв.7 в средней части сантонских отложений от-
мечаются многочисленные радиолярии. Мощ-
ность верхнего сантона изменяется от 37 до 60 м.

Сантонские отложения характеризуются
низкой намагниченностью:
Jn = 0,04-0,14-10"3 А/м, к = 5-12-10"5 ед. СИ.
Лишь в глауконитовых алевритах и песчаниках
из верхней части разреза значения к возраста-
ют до 15-30-10-5 ед. СИ.

На палеомагнитный анализ из керна скв.7
отобрано 20 образцов. В половине из них из-за
очень низкой намагниченности пород достовер-
но определить направления Jn не удалось. По
шести образцам в нижней части разреза наме-

чаются зона прямой остаточной намаг-
ниченности (N,n), а в верхней - обрат-
ной (R,r).

Наиболее вероятным аналогом
N-зоны, намечаемой в большей ниж-
ней части разреза, является хрон 34 п,
а расположенная выше R-зона соответ-
ствует хрону 33 г общей магнитохро-
нологической шкалы (рис.4). Местопо-
ложение нижней части хрона 33 г в
сантоне подтверждается многочислен-
ными данными по разрезам Западно-
го Копет-Дага, Северного Кавказа [8],
Польши, Германии [12], Англии [15],
Северной Америки [13] и др.

Кампанский ярус
Отложения кампана вскрыты

скв.5 и 4. В скв.5 (рис.3) его разрез
начинается зеленовато-серыми глауко-
нито-кварцевыми алевритами, в верх-
ней части сложен серыми и зеленова-
то-серыми кварцево-глауконитовыми
песками с прослоями (до 1 м) плотных
глауконитовых песчаников, с редкими
прослойками и линзочками серой гли-
ны. В алевритах определена нижне-
кампанская Oxytoma cf. psilomonica
A.Ivanov в ассоциации с Oxytoma cf.
intermedia A.Ivanov, Pycnodonte sp.,
Liostrea sp., Monticulina sp., распрост-
раненными в верхнем сантоне - ниж-
нем кампане. Вскрытая мощность
нижнего кампана в скв.5 составляет 55 м.

В скв.4 литологический разрез су-
щественно отличается от разреза скв.5.

Здесь в его нижней части вскрыты серые и тем-
но-серые алевритистые глины видимой мощно-
стью 22 м. В них определены фораминиферы
зоны Cibicides temirensis, соответствующей вер-
хам нижнего кампана [5]. Фораминиферы пред-
ставлены характерными видами: Cibicide
temirensis Vass. (вид-индекс), Stensioina pomme-
rana Brotz., Eponides biconvexus Maril, Osangularia
cordieriana (Orb.), Gavelinella dainai (Mjatl.),
Bolivinitella galeata Vass., Plectina
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(Kell.) и др. Помимо фораминифер в глинах
встречаются многочисленные радиолярии.

Выше залегают пачка темно-серых глини-
стых слюдисто-глауконито-кварцевых песков с
линзочками песчаников того же состава (мощ-
ность 7 м) и пачка светло-серых тонкозернистых,
известковистых песков с алевритами (мощность
11 м). Их перекрывают сильно известковистые
плотные алевритовые песчаники (мощность
1,5 м) с глауконитом и мелкими
вкраплениями (d = 2-3 мм) фос-
форитов.

Завершают разрез два лито-
логически отличных интервала.
Нижний представлен серыми из-
вестковистыми алевритовыми
глинами (мощность 12 м), из ко-
торых определены фораминифе-
ры: Rzehakina volganica Kuzn.,
Angulogavelina stellaria Vass.,
Eponides frannei Brotz., Neoflabel-
lina praereticulata Hilt., Osangularia
navarroana (Cushm.) и др. Верхний
(32 м) сложен серыми и темно-се-
рыми некарбонатными алеврити-
стыми глинами, переходящими в
алевриты в верхней части. Из мик-
рофауны глины содержат только
радиолярии.

Эти два интервала по наход-
кам микрофауны первоначально
были отнесены Е.В.Мацневой к
нижнему Маастрихту. Однако дан-
ный фораминиферовый комплекс,
включающий Rzehakina volganica
Kuzn., имеет, как оказалось, более
широкое стратиграфическое рас-
пространение: от верхов кампана
до нижнего Маастрихта. В распо-
ложенных рядом разрезах Сара-
товского Поволжья он встречает-
ся совместно с зональными вида-
ми Belemnella licharewi Jeletz. и
Belemnellalanceolata(Schloth.) [1],
которые, согласно последнему
варианту верхнемеловой шкалы
[6], являются зонами соответ-
ственно терминального кампана
и нижнего Маастрихта. Эти выводы хорошо со-
гласуются с полученными Палеомагнитными
данными.

Уровень магнитности Кампанских отло-
жений в целом невысок. По величине магнит-
ной восприимчивости разрезы обеих скважин
делятся на две части. В скв.5, в нижней алев-
ритовой части, к пород изменяется от 5 до
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13-10'5 ед. СИ, а в верхней -песчаной, от 13 до
35-10'5 ед.СИ. Максимальные значения к отме-
чаются в глауконитовых песчаниках. В скв.4,
напротив, более магнитны глины нижней пач-
ки (к = 15-1810'5 ед.СИ), вышележащие пески,
алевриты и алевролиты характеризуются посте-
пенным увеличением к от 3-5 до 10-17-10-5 ед. СИ
(рис.5). При этом значения Jn остаются близки-
ми по всему разрезу, варьируя в целом в незна-

Рис.4. Сопоставление палеомагнитных разрезов верхнего
мела Пензенской области с мировыми данными. Условные
обозначения см.на рис.2

чительных пределах 0,2-0,5-10"3 А/м. Таким раз-
личием в значениях кривых к и Jn подтвержда-
ются, с одной стороны, малые и близкие концен-
трации в породах ферримагнитного материала,
а с другой, возрастание вверх по разрезу концен-
траций парамагнитного глауконита. Этот вывод
вполне согласуется с графиком поведения пара-
метра Jrs, наименьшие значения которого (30-
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70-10-3А/м) отмечаются в глауконитовых пес-
чаниках, тогда как в глинах они достигают
200-10-3 А/м. Кроме того, для некарбонатных
глин характерны аномально высокие значения
параметра kt: 800-10-5 ед.СИ на фоне 100-
150-10-5 ед.СИ - это признак повышенных кон-
центраций в породе пирита.

На палеомагнитный анализ в скв.4 отобра-
но 26 образцов. По 8 из них в нижней части
разреза (глинистая пачка) выделяется зона об-
ратной полярности (R1) мощностью не менее
20 м, являющаяся аналогом хрона 33 г общей
магнитохронологической шкалы (рис.4). Выше-
лежащие слои охарактеризованы доминирую-
щей прямой намагниченностью (63 м) с пг-мик-
роинтервалом в средней части. Подобная палео-
магнитная зональность типична для Кампанских
отложений [8,9,11,16], в которых низы кампана
характеризуются крупной зоной обратной по-
лярности, а верхняя часть - преобладающей пря-
мой полярностью с несколькими микроинтерва-
лами обратного знака (рис.4).

Маастрихтский ярус
Вскрыт в скв.4 и 10, где представлен ниж-

ним подъярусом (рис.5,6). В скв. 10 разрез об-
разован ультрасмешанными известковисто-
кремнистыми глинами и алевритами светло-
серыми слюдистыми с содержанием цеолитов
до 3-5 %. По всему разрезу встречен богатый
комплекс фораминифер с характерными для
нижнего Маастрихта видами: Rzehakina
volganica A.Kuzn., Spiroplectammina suturalis
(Kal.), Orbignyna ovata Hag., Anomalina pertusa
(Mars.), Bolivina kalinini Mjat., Bolivinoides
draco Mars, и др. Мощность отложений Маас-
трихта в скв. 10 достигает 60 м.

В скв.4 разрез сложен крупной (62 м) тол-
щей зеленовато-серых, темно-зеленых глаукони-
то-кварцевых и кварцевых песков с прослоями
песчаников и редкими прослоями глин. Органи-
ческих остатков эти отложения практически не
содержат. И лишь на глубине 66 м обнаружены
редкие, стратиграфически малоинформативные
фораминиферы: Lenticulina sp., Gyroidinoides
soldanii Orb., Buliminella ex gr. carseyae Plum,
датирующие возраст отложений не точнее

позднемелового. К Маастрихту толща отнесена
по литологическим особенностям и стратигра-
фическому положению с учетом палеомагнит-
ных данных.

В скв. 10 маастрихтским отложениям
свойственна очень слабая магнитность. Маг-
нитная восприимчивость пород изменяется в
пределах 4-12-10'5 ед.СИ и лишь в основании
толщи возрастает до 17-20-10"5 ед.СИ. Вели-
чина Jn варьирует в пределах 0,1 -0,4-10'3 А/м.
В скв.4 магнитная восприимчивость достигает
15-23-10"5 ед.СИ при Jn = 0,2-0,5-10'3 А/м.

На палеомагнитный анализ из маастрихт-
ских отложений в скв.4 отобрано 10, а в скв. 10 -
14 образцов. Палеомагнитные разрезы в обеих
скважинах начинаются зонами обратной поляр-
ности, определенными по 3 образцам в скв.4
(23 м)ипо8-вскв.10(30м). R-магнитозонауве-
ренно сопоставляется с хроном 31 г общей маг-
нитохронологической шкалы, расположенным в
основании Маастрихта (рис.4). В скв.4, в верхах
маастрихтской толщи, выделяются два разроз-
ненных интервала, отделенных друг от друга и
от основного разреза большими перерывами в
отборе (10 и 20 м соответственно), в которых
нижний образец намагничен обратно, а верхний
- прямо. В скв. 10, в верхней половине разреза
Маастрихта, прослеживается 25-метровый ин-
тервал прямой полярности.

Таким образом, в результате комплекса ис-
следований верхнемеловых отложений в сква-
жинах Пензо-Муромского прогиба удалось иден-
тифицировать отложения верхнего сантона, кам-
пана и нижнего Маастрихта. Объемы и стратиг-
рафическое положение выделенных в разрезах
скважин магнитозон сопоставлены с хронами
общей магнитохронологической шкалы и с маг-
нитозонами сводных разрезов Западного Копет-
дага, Кавказа и Европы.

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке программы "Университеты России" (про-
ект 09.01.030), РФФИ (грант 00-05-64773),
Министерства образования Российской Федера-
ции (грант на проведение молодыми учеными на-
учных исследований в ведущих научно-педагоги-
ческих коллективах PD 02 1.5-483).
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К результатам гравиметрической съемки в Кабардино-Балкарии
В.Н.Розенберг, Ю.Н.Кальнов, А.Ю.Зенин (НПП "Гравиразведка")

Территория Кабардино-Балкарии наиболее зональном уровне, но и непосредственно с от-
слабо изучена в пределах Терско-Каспийского дельными локальными структурами, закартиро-
прогиба (ТКП), она граничит с такими нефте- ванными сейсморазведкой (и подтвержденными
добывающими регионами, как Ставрополье и бурением).
Чечено-Ингушетия. В 2001 г. в пределах южной бортовой зоны

На западном продолжении Терского анти- ТКП на площади Аргуданского выступа выпол-
клинория, правда, выявлены несколько залежей нена высокоточная гравиметрическая съемка
в отложениях меловой системы и отдельных го- масштаба 1:25 000 по квазилинейным профилям
ризонтов верхней юры, однако по прогнозам [1] по сети 500x200 м и 200x200 м. Среднеквадра-
и по аналогии с соседними окружающими рай- тическая погрешность вычисления аномалий
онами высокоперспективными следует считать силы тяжести в редукции Буге составила
коллекторы практически всего осадочного чех- ± 0,06 мГал. Учитывая неравномерное размеще-
ла. Перспективны и во многом не изучены и ние и изломанность сейсмических профилей,
бортовые зоны прогиба, где предполагается раз- пункты гравиметрической съемки служат также
витие ловушек различного генезиса, в том чис- для заполнения образующегося межпрофильно-
ле и органогенных объектов юрского возраста, го пространства.
По результатам ранее проведенных работ на Обработка и интерпретация гравиметри-
Ахлово-Арак-Далатарекском участке (В.Н.Ро- ческих и других геолого-геофизических матери-
зенберг и др., 2001) выявлена прямая связь гра- алов включала качественные и количественные,
виметрических аномалий со структурным пла- монометодные и комплексные способы и

-
ном палеоген-меловых отложений не только на дики. В связи с недостаточностью имеющейся
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