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Б. Т. Янин

ЗН АЧЕН ИЕ РУДИСТОВ Д Л Я  РАЗРАБОТКИ ЗОНАЛЬНОЙ 
СТРАТИГРАФИИ МЕЛА ЮГА СССР

Известно, что хроностратиграфическая зональная шкала мела Ев
ропы построена на так  называемых ортогруппах, или ортостратиграфи- 
ческих группах нектонных и планктонных организмов, быстро эволю
ционировавших, широко распространенных и в незначительной степени.
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зависимых от фаций [27]. Региональные же биостратиграфические 
схемы разрабатываю тся как  на основе орто-, так  и парастратиграфиче- 
ских групп, к которым принадлежат бентосные организмы, в том числе 
двустворчатые моллюски. В мелу бореального пояса к парастратигра- 
фическим группам относятся бухииды и иноцерамиды, а средиземно- 
морского пояса — иноцерамиды и рудисты. Бухииды и иноцерамиды 
давно используются для составления детальных стратиграфических 
схем нижнего и верхнего мела соответственно. Принцип и методика вы
деления бухиевых зон (бухиазон) подробно изложены в работе В. А. З а 
харова [14]. Им ж е предложена первая межрегиональная биострати- 
графическая схема берриас-готерива бореального пояса, основанная на 
бухиидах. Примеры расчленения меловых отложений на иноцерамовые 
зоны показаны в [18, 24, 36].

Бухииды и иноцерамиды отличаются высокими темпами эволюци
онного развития, имеют широкое географическое распространение, но 
по сравнению с ортогруппами в большей степени связаны с фациями. 
Такие ж е черты характерны и для рудистов, которые, в отличие от бу- 
хиид и иноцерамид, населяли преимущественно южные моря, распо
лагавшиеся в меловое время в пределах теплого тетического пояса. 
В пределах СССР основные местонахождения рудистов приурочены к 
районам Альпийского складчатого пояса (Карпаты, Крым, Кавказ, Ко- 
петдаг, Восток Средней Азии).

В настоящее время на территории Юга СССР известны 31 род и 
150 видов меловых рудистов. Находки их приурочены в основном к 
мелководным карбонатным (органогенно-обломочным, оолитовым, во
дорослевым известнякам), реже к терригенным и вулканогенно-осадоч
ным толщам. Местами они образуют банки, биостромы или биогермы, 
хорошо прослеживающиеся на местности в виде маркирующих горизон
тов. В ряде разрезов отложения с рудистами слагают мощные толщи 
(до нескольких десятков метров), практически лишенные остатков ор- 

тостратиграфических организмов (например, маастрихтские известняки 
Востока Средней А зии). И в этом случае рудисты оказываются неред
ко одной из немногих групп (неринеиды, водоросли, кораллы), по ко
торым производят расчленение и корреляцию разрезов в том или ином 
районе. Рудисты, таким образом, являются одной из важнейших групп 
ископаемых организмов, на которой в значительной степени основана 
стратиграфия меловых отложений в пределах Юга Советского Союза.

В отдельных районах рудисты образуют последовательности, х ар ак 
теризующиеся особым комплексом видов, что позволяет использовать 
их для зонального расчленения отложений. Р яд  видов рудистов встре
чается в нескольких разрезах одного или двух-трех соседних районов. 
Это разрешает проводить по ним внутрирегиональную корреляцию. От
дельные же виды прослеживаются в нескольких регионах, что дает 
возможность использовать их и при межрегиональной корреляции.

Нами делается попытка выделения региональных стратиграфиче
ских подразделений, основанных на комплексах рудистов, представляю
щих последовательности, прослеженные на ограниченной территории и 
отражающие определенный этап развития группы в пределах ее геогра
фического распространения [16, 28]. В таком случае эти подразделения 
будут представлять местные зоны, или лоны. Термин «лона», введен
ный Г. Я. Крымгольцем [16], по нашему мнению, является более пред
почтительным, чем термины «биостратиграфическая зона» i[26, 27] или 
«провинциальная зона» [28]. В настоящее время наблюдается разно
бой в терминологии для обозначения стратиграфических подразделений, 
выделенных по рудистам. Выделяют рудистовые горизонты [33], слои
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J3, 5, 10, 17, 20, 21], зоны [6, 11, 25, 31], местные зоны [7, 8, 12] и ло- 
ны [22].

Рудистовые лоны выделяются, согласно [28], в том случае, если 
видовой комплекс прослеживается на значительной территории района, 
т. е. встречен в нескольких разрезах, и характерен для отложений оп
ределенного интервала разреза, соответствующего времени существова
ния этого видового комплекса. В связи с тем, что на Юге СССР прак
тически отсутствуют непрерывные разрезы, по которым бы можно было 
установить смену одних рудистовых комплексов другими, не выдержи
вается один из важнейших критериев выделения лоны — ее положение 
между соседними (нижней и верхней) рудистовыми лонами. В связи 
с этим в большинстве случаев объем и границы лон определяются 
мощностью рудистовых фаций, а стратиграфическое положение лон 
контролируется находками зональных форм ортофауны. Большинство 
.лон сопоставляется с аммонитовыми зонами региональной и общей 
шкалы. Если вид рудистов встречен в разрезе лишь на одном уровне, 
то мы используем термин «слои с фауной» как вспомогательное стра
тиграфическое подразделение. Д ля  лоны и слоев указывается от одного 
до трех видов-индексов, имеющих широкое географическое распростра
нение, доминирующих в комплексе по числу особей и встречающихся в 
нескольких разрезах одного или ряда районов. В случае аллохтонного 
залегания пород, содержащих рудистов, а такж е при отсутствии четкой 
стратиграфической привязки к конкретному разрезу приводится только 
видовой комплекс.

В некоторых случаях в лональный комплекс включены виды, из
вестные в одновозрастных отложениях стратотипических районов З а 
падной Европы. Такие виды имеют исключительно важное значение 
для  прямого сопоставления лоны конкретного разреза со стратотипом 
той или иной зоны. Они названы нами «видами-реперами». Например, 
виды A griopleura m articensis  d ’Orb., M onopleura u rgonensis  Math, 
(ургон Юга Франции и Малого К авказа ) ,  Lapeirousia jouanneti Des- 

moul. (Маастрихт Юга Франции и Средней Азии) и др. По объему 
выделенные рудистовые лоны преимущественно не выходят за пределы 
подъяруса, реже яруса, в большинстве случаев они соответствуют 1—2, 
реже 3—4 зонам единой шкалы.

В СССР попытки использовать отдельные виды меловых рудистов 
в качестве зональных форм предпринимались рядом исследователей 
на Малом Кавказе  [3, 23, 31], в Грузии [10] и в Средней Азии [8]. 
Приведенные Н. Н. Бобковой виды-индексы включены в Унифициро
ванные схемы верхнемеловых отложений Средней Азии [25].

Нам представляется возможным выделить лоны и слои для основ
ных регионов Юга СССР, где развиты рудистовые фации. Всего нами 
выделено 9 лон и 10 слоев. При сопоставлении данных подразделений 
составлена межрегиональная биостратиграфическая схема для ниж
него и верхнего мела Юга СССР (таблица). При описании лон и слоев 
д ана  их краткая литологическая характеристика, указаны виды-индек
сы, объем и их соответствие зонам общей или региональной шкалы; 
для известных подразделений приведены их авторы и синонимика.

Kibi. Слои с M onopleura tau rica  [17]: М. taurica  Pchel.; стратотип 
в Центральном Крыму (р. Бештерек, с. Соловьевка); органогенно-об- 
ломочные (рудистово-гастроподовые) известняки; соответствуют зоне 
Pseudosubplan ites ponticus — P. g rand is  (нижний берриас).

Kiv,. Л ояа H eterodiceras luci — M egadiceras koinautense: Hetero- 
diceras luci (Defr.), H. angustum  Pchel., M egadiceras  koinautense 
Pchel., M atheronia taurica  Yanin, Valletia spp., M onopleura spp.; стра-
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Межрегиональная схема зонального деления мела Юга СССР по рудиетам
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П ро должение
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тотип в Центральном Крыму (р. Бурульча, с. М ежгорье); органогенно
обломочные (местами рудистовые и гастроподовые) известняки; л о н а  
прослеживается такж е и в Ю го-Западном Крыму.

Лона Requienia baksanensis  (слои с Requienia jaccardi по [2 9 ]) :  
R. baksanensis  Yanin, M onopleura sp.; стратотип на Северном Кавказе 
(р. Баксан, верхняя часть баксанской свиты); органогенно-обломочные 
(местами рудистовые) и мергелистые известняки с прослоями доло
митов; лона прослеживается по северокавказской моноклинали от Кис
ловодска на западе до р. Аргун на востоке, в Предкавказье {где уста
новлена в скважинах), а такж е в Горном Дагестане (р. Д арги ).  Как 
в Крыму, так  и на Северном К авказе  соответствует зоне Kilianella rou* 
baud iana (нижний валанж ин). Во втором районе данный аммонит най
ден непосредственно под рудистовыми горизонтами [13, 29, 30, 35].

Kih2 — br. Слои с Requienia zlatarskii: R. z latarskii  Paq., Mathe- 
ronia sp., M onopleura sp.; стратотип в Грузии (район с. Накорцмин- 
д а ) ;  органогенно-обломочные известняки; слои охватывают стратигра
фический интервал в пределах трех подъярусов и соответствуют зонам 
P seudo thurm annia  angulicosta ta  (верхняя часть верхнего готерива),. 
Holcodiscus ca il laudianus — Nicklesia pulchella (нижний готерив) и 
Silesites seranonis  — Barrem ites s trettostom a и Colchidites securiformis 
(верхний баррем). Ранее большинство исследователей ургона Грузии 
ограничивали возрастной диапазон известняков с реквиениями поздним 
барремом или барремом в целом, но в последнее время, благодаря- 
работам Э. В. Котетишвили [15], было установлено, что типичные 
ургонские известняки местами развиты такж е и в готериве. Подошва 
известняков по направлению с запада на восток территории изменяет 
свое стратиграфическое положение от нижней части верхнего готерива 
до верхней части верхнего баррема.

Kibr. Лона Agriopleura m articensis  — M onopleura urgonensis  —  
P achy traga  kafanensis  (горизонт с M onopleura sulcata  — P a c h y tra g a  
kafanensis, no [32]): Agriopleura m articensis  (d’Orb.), M onopleura u r 
gonensis Math., P achy traga  kafanensis  Renng., Requienia z la ta rsk ii Paq., 
R. cornusimilis Eg., R. costellata Eg., M atheronia gryphoides (M ath .);  
стратотип в Армении (Кафанский район, села Агарек, Арцваник, Зей- 
ва; зейвинская свита); органогенно-обломочные (местами рудистовые) 
известняки; в объеме всех зон нижнего и верхнего баррема. Приве
денные виды представляют собой характерный ургонский комплекс, 
который прослеживается в Юго-Восточной Армении и Ю го-Западном 
Азербайджане (бассейн р. Воротан-Базарчай в пределах Кафанского 
антиклинория). Возраст верхней части зейвинской свиты (кармирован- 
ской подсвиты) определен [2] как барремский на основании находок 
в известняках аммонитов Barrem ites difficilis d’Orb., Holcodiscus pe- 
rezianus d’Orb. и др. Сверху рудистовые известняки перекрываются 
отложениями нижнего апта с аммонитами A rgvetites lasheensis Roukh. 
и Deshayesites weissi Neum. et Uhl. О возрасте нижней части зейвин
ской свиты (агаракской подсвиты) пока нет единого мнения [1, 2, 24, 
32, 34]. Находки рудистов M atheronia gryphoides, P ach y trag a  k afanen 
sis, M onopleura sp. приурочены к средним слоям нижней подсвиты,. 
т. е. возможно к готеривской части толщи. В связи со спорностью во
проса возраст всей пачки рудистовых известняков зейвинской свиты 
условно определяется как  барремский до того, как будут обнаружены 
в ее основании зональные виды аммонитов. Н а восточном погружении 
К авказа объем лоны ограничен нижним барремом — зоной Holcodiscus 
caillaudianus.

К 2С2—з* Слои с Sphaerulites  foliaceus: Sph. foliaceus Lam., Radio-
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lites peroni (Choff.), Caprinula  spp.; стратотип в А зербайджане (Гад* 
рутский район, с. Сирик); алевролиты с линзами и прослоями извест
няков; слои частично соответствуют зоне A canthoceras rhotom agense 
(средний сеноман) и условно зонам Ac. jukesbrownei и Eucalycoceras 
pen tagonum  (верхний сеноман).

Лона Eoradiolites kug itangensis  — Caprinula  soluni (зона С. so- 
luni — E. kug itangensis  no [6], одноименная местная зона по [7, 8]. 
зона Е. kug itangensis  по [11, 25], слои с Praerad io li tes  kug itangensis  
по [5], слои с С. soluni — Ichthyosarcolites tr ica r ina tus  по [5], лона 
С. soluni по [22], первый рудистовый горизонт по [6]):  Eoradiolites. 
kug itangensis  (Bobk.), Е. m irabilis  Bobk., E. g rad a tu s  Bobk., E. keli- 
fensis Bobk., E. kalugini Bobk., E. hedini Douv., Praerad io li tes  tagaren -  
sis Bobk., C aprinula  soluni Bobk., Ichthyosarcolites tr ica r ina tus  Parona , 
I. b icar inatus  Gemm., I. iokungensis  Bobk., Sphaerulites  foliaceus Lam.r 
S. patera  Arnaud, S. subpatera  Bobk., S. frolenkovae Bobk., S. d ja l ik m  
Bobk., Radiolites cf. peroni Choff., Apricardia  douvillei Thorn, et Per., 
A. ca ran tonensis  d’Orb., A. khazretischiensis Bobk., Kugleria cf. mac- 
gillavryi Bouw.; стратотип на Востоке Средней Азии (Гаурдакокий 
район, тагаринская свита; парастратотип на Д арвазе , иджударинская 
свита); известняки, местами рудистовые, и песчаники; лона в объеме 
двух подъярусов; соответствует зоне A canthoceras rho tom agense (сред
ний сеноман) и региозоне Kopetdagites  aktaschensis (верхний сено
ман).

K2ti. Слои с Radiolites peroni [3]: R. peroni Choff., R. armenicus 
Renng., R. trigeri Coq., Eoradiolites syriacus Conr., D urania  mortoni 
Math., D. a rnaudi Choff., P lagioptychus paradoxus  Math., Caprinula  bois- 
syi d’Orb., Ichthyosarcolites sp.; стратотип в Армении (p. Веди, с. Д жир- 
манис); органогенно-обломочные известняки, местами рудистово-гастро- 
подовые; слои соответствуют нижнетуронской зоне Inoceram us 1а- 
biatus.

К ^ 2- Слои с Distefanella lombricalis: D. lombricalis d ’Orb., R adio
lites tr igeri  Coq., R. armenicus Renng., P lagioptychus paradoxus Math., 
D urania  cornupastoris  Desmoul., Apricardia sp.; стратотип в Армении 
(p. Веди, с. К араб ахляр);  известняки; слои соответствуют верхнетурон- 
ским зонам In. lamarcki и In. woodsi.

К 2СП. Слои с Vaccinites g iganteus: V. g igan teus  H om br—Firm., 
V. corbaricus Douv., Radiolites socialis d’Orb.; стратотип в Грузии 
(Одишско-Окрибский район, нижняя часть мтаварской свиты); вулка
ногенные породы с прослоями известняков; комплекс рудистов встречен 
в нижней части мтаварской свиты и на основании находок в ней Ino
ceram us sturm i считается коньякским [10]; слои условно соответствуют 
зонам Inoceramus schloenbachi и In. involutus (верхний коньяк).

Кгсп2. Лона Vaccinites p raesu lcatus  — V. grossouvrei (слои 
с V. p raesu lcatus  и слои с P lagioptychus sevanensis по [3 ]) :  V. p rae
sulcatus Douv., V. g igan teus  Hombr.— Firm., V. grossouvrei Douv., P la 
gioptychus sevanensis Renng., PI. aguilloni d’Orb., M itrocaprina bayani 
Douv., Radiolites galloprovincialis Math., R. beaumonti Bayle, D urania 
bertholoni Perv., Praerad io li tes  ponsianus d’Arch., Hacobjaneila  arme- 
nica Atab., Hippurites  toucasia (d’Orb.), Lapeirousia aum alensis  Douv.; 
стратотип в Армении (восточное побережье оз. Севан, с. Ш иш кая);  
толща алевролитов и конгломератов с прослоями и линзами органо
генно-обломочных и биогермных известняков; по северо-восточному 
побережью оз. Севан и в бассейне р. Веди рудисты местами образуют 
банки, биостромы и биогермы до 2—6 м высотой; объем лоны равен 
подъярусу; она соответствует верхнеконьякской зоне In. involutus.
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К2сп2. Лона Vaccinites grossouvrei— D urania  bertholoni: V. gros- 
souvrei Douv., V. inferus Douv., V. g igan teus  Hom br.—Firm., V. prae- 
su lcatus  Douv,, D urania  bertholoni Perv., D. arnaud i Choff., Plagio- 
ptychus arnaudi Douv., PI. paradoxus Math., PL sevanensis  Renng., 
PI. asa tensis  Gamkr., Eoradiolites syriaeus Conr., Radiolites spp., Lapei- 
rousia  berguschetica Renng., S auvages ia  sp.; стратотип в А зербайджане 
(Кубатлинский район, села Аликулиушаги и Л епейхеранлы ); песча
ники с прослоями рудистовых и гастроподовых известняков; лона про
слеживается во многих районах азербайджанской части Малого К ав 
каза; в объеме подъяруса; соответствует верхнеконьякской зоне Ino- 
ceram us involutus.

K2S. Слои с Radiolites angeoides [10]: R. angeoides Pic. de Lap., 
P raerad io li tes  s inuatus  d’Orb., Hippurites socialis Douv.; стратотип 
в Грузии (Одишско-Окрибский район, средняя и верхняя части мтавар- 
ской свиты); вулканогенные породы с прослоями известняков; слои 
соответствуют зонам Inoceram us undulatoplicatus, In. cordiformis (ниж
ний сантон) и In. pinniformis, In. patootensis (верхний сантон).

K2S1. Лона Apricardia darw aseana  — Gyropleura vakhschensis 
(местные зоны A. darw aseana  — G. vakhschensis  no [8], A. darw aseana  
no [12], одноименные слои в [5] относились к коньякскому ярусу, 
зона G. vakhschensis  по [6], одноименные слои по [12, 20, 21, 25], 
одноименная лона по [22], второй рудистовый горизонт по [6]): Apri
cardia darw aseana  Bobk., Gyropleura vakhschensis Bobk, P raeradiolites  
kuehni Mil., Bournonia tadjik is tan ica  Bobk., P lag ioptychus praetibeticus 
Bobk.; стратотип на Ю го-Западном Д ар в азе  (сай Хирманчжоу); из
вестняки, местами с рудистовыми банками; лона прослеживается в Т ад
жикской депрессии, на южном склоне Гиссарского хр. (курукская сви
та) ,  на хр. Петра I, на Ю го-Западном Д арвазе ,  на Алайском и Заалай- 
ском хребтах, на Памире и в Кашгарии; соответствует региональной 
зоне S tan tonoceras  guada loupae  asiaticum  (ранний сантон).

K2S2. Слои с Hippurites  canalicu la tus  [3]: Н. canalicu la tus  Roll, du 
Roq., D urania  sp.; стратотип в Армении (междуречье Тавуш — Дебед, 
р. Ахум); чередование песчаников и туфопесчаников с гастроподами, 
брахиоподами и рудистами; слои прослеживаются в Северной Армении 
и соответствуют местным аммонитовым слоям с Eupachydiscus cf. iscu- 
lensis [3] и региональной зоне M arsupites  tes tud inarius  [10].

Кгср. Лона Gyropleura gaurdakensis  — Biradiolites heberti (мест
ная зона G. gau rdakensis  — H. heberti no [8], зона G. gaurdakensis  
no [6], одноименные слои с G. gaurdakensis  в [5] относились к ниж 
нему Маастрихту, в [4, 12, 22] считались верхнекампанскими; слои 
с В. heberti по [22], четвертый рудистовый горизонт по [6], радиоли- 
товый горизонт по [25]): Gyropleura gau rdakensis  Renng., G. ciplyana 
turkm enica Bobk., G. renngarten i  Pojar., G. bobkovae Pojar., G. akta- 
gensis Bobk., G. m agianensis  Pojar., G. supracretaceae d’Orb., G. mu- 
tabilis  Pojar., G. kelifensis Bobk., G. laevis Holz., G; krymholzi Pojar.,
G. inaequicostata Bobk., G. mirabilis  Bobk., G. delaruei d’Orb., B irad io
lites heberti Touc., B. fissicostatus minor Pojar., B. coquandi Touc., Apri
cardia  sp., стратотип в юго-западных отрогах Гиссарского хр. (Гаур- 
дакский район, горы Д аралитау , нижняя часть даралитауской свиты); 
толща глин и алевролитов с прослоями песчанистых известняков-ра
кушечников; лона прослежена в Таджикской депрессии, Зеравшано- 
Туркестанской горной области, Ферганской долине, в Приташкентской 
депрессии и в Северном Афганистане. Первый вид-индекс (G. g.) встре
чен во всех этих районах, распространение второго (В. h.) ограничено 
Зеравшано-Туркестанской горной областью; лона в объеме подъяруса;
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соответствует зоне Bostrychoceras polyplocum — Hoplitoplacenticeras 
m arro ti  (верхний кампан).

КгШ. Лона Hippurites  vlasovi —  Biradiolites boldjuanensis  — La- 
peirousia jouanneti (местные зоны Hippurites vlasovi — Biradiolites 
boldjuanensis  no [8] и В. boldjuanensis  no [12], зона O rbignya v la 
sovi — B. boldjuanensis  no [6] и одноименные слои по [5], слои 
с В. boldjuanensis  по [20, 21], одноименные зона по [25] и лона по 
[22], пятый рудистовый горизонт по [6]):  H ippurites vlasovi (Bobk.),
Н. simakovi (P o jar .) ,  H. angirouensis  (Bobk.), H. badkhysica (Bobk.), 
Biradiolites boldjuanensis  Bobk., B. cf. lam eracensis  Touc., B. valbei 
Bobk., P raerad io li tes  simakovi Bobk., P. schurobdariensis  Bobk., P. bou- 
cheroni Bayle, P. saem anni Bayle, Radiolites rakhm aturensis  Bobk.T 
R. spongicola Astre, Gyropleura khushikatensis  Bobk., G. vantshurovi 
Bobk., Apricardia m ediasiatica Bobk., A. menakovi Bobk., A. tadjikista- 
nica Bobk., Lapeirousia jouanneti Desmoul., L. darw aseana  Bobk., 
L. boldjuanensis  Bobk., O sculigera (?) talkhakensis  Bobk., Vaccinites 
lamarcki Bayle, V. tu rkestanensis  Bobk., V. romanowskii Bobk., V. dar- 
w asensis  Bobk.; стратотип в Средней Азии (Ю го-Западный Д арваз, 
Болджуанский район, правобережье р. Ш уроб-Дарья, булгаринская 
св и та ) ; известняки, преимущественно органогенно-обломочные и детри- 
товые, местами с рудистовыми банками, реже известковистые песча
ники; лона прослеживается на Востоке Средней Азии (в Таджикской 
депрессии, на Д арвазе , Зеравшанском, Туркестанском и Заалайском 
хребтах, П амире), в южных участках Средней Азии (Бадхыз) и в Се
верном Афганистане; лона в большинстве указанных районов прини
мается в объеме двух подъярусов и соответствует зонам Acanthosca- 
phites tridens (нижний Маастрихт) и Pachydiscus neubergicus (верх
ний Маастрихт). Н а Бадхызе (Рахматур, Нардеванлы) рудисты встре
чены в нижнем Маастрихте (верхняя часть меанинской свиты).

Наиболее полно лональный комплекс рудистов представлен в стра
тотипическом районе на Д арвазе . В остальных районах видовой комп- 

'лекс беднее, но обязательно присутствует один или два вида-индекса. 
Н а Памире, например, наличие маастрихтских отложений было 
установлено именно благодаря находкам Biradiolites boldjuanensis. 
В Центральном Памире этот вид встречен как in situ, так  и в переотло- 
женном залегании в известняковой гальке в составе неогеновых кон
гломератов [5]. В Северном Афганистане в средней части массивных 
известняков Гури встречены Hippurites  vlasovi, Biradiolites bo ld juanen
sis, P raerad io li tes  aff. schurobdariensis, Lapeirousia cf. darw aseana, 
L. aff. bo ld juanensis  [6]. Согласно [8, 25], лона имеет временной ин
тервал от раннего до позднего Маастрихта включительно. Ранее рядом 
исследователей известняки с вышеуказанным лональным комплексом 
относились к верхнему Маастрихту [6]. К  сожалению, в рудистовых 
известняках Востока Средней Азии не встречены головоногие, иноце- 
рамы и морские ежи, по которым устанавливаются зоны в более за 
падных районах. Маастрихтский возраст известняков описанной лоны 
определяется по наличию в лональном комплексе западноевропейских 
видов Vaccinites lamarcki Bayle и Biradiolites lam eracensis  Touc., х а 
рактерных для Маастрихта Франции.

К г т 2. Слои с Artigesia krymica — Gyropleura ciplyana: Artigesias 
krymica Bobk., Gyropleura ciplyana Ryckh., G. laevis Holz.; стратотип 
в Юго-Западном Крыму (р. Бодрак, район карьера Альма II, средняя 
часть верхнего Маастрихта); известковистые песчаники, местами устрич- 
ники [9]; соответствуют белемнитовой региозоне Neobelemnella kazi- 
m irovensis (бывшей зоне Belemnella arkhangelsk ii) .
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О. А. Бессонов, А. X. Богомолов, А. Я. Вугутова 

О БАЛАНСЕ Сорг В РЕКАХ МИРА

По последним оценкам специалистов [1], количество С 0рг, выноси
мого реками в Мировой океан, составляет 604,5-106 т/год. Из них около 
212* 106 т/год мигрирует в жидкой фазе и 392,5-10б т/год -— в твердой. 
Генетически — это разнородный углерод. Речная вода, подобно океану, 
содержит как автохтонную, так и аллохтонную составляющие Сорг. 
Первая связана с синтезом первичного и вторичного органического ве
щества (ОВ) в самих реках, вторая — с его привносом извне. В свою 
очередь, речная аллохтонная составляющая складывается из С0рг, пос
тупающего в реки при водной эрозии пород и почв, и Сорг подземных 
вод, участвующих в питании рек. Таким образом, балансовое уравне
ние Сорг в реках может быть записано в виде *:

C =  Cp +  C/j +  Cs +  Ci, (1)

где С — суммарное количество С 0рГ, выносимого реками в Мировой 
океан, т/год; С Р — количество Сорг, связанного с синтезом первичного и 
вторичного ОВ в реках, т/год; Сд — количество С 0рг, поступающего в 
реки с продуктами эрозии пород, т/год; Cs — количество С 0рг, посту
пающего в реки с продуктами эрозии почв, т/год; С i  — количество С 0рг, 
поступающего в реки с подземными водами, т/год.

Массу Сорг, привносимого за год в реки в процессе водной эрозии 
пород и почв, можно с достаточной степенью точности рассчитать, зная 
скорость водной эрозии пород и почв, среднее содержание в них С 0рг, а  
такж е степень устойчивости ОВ на пути его транспортировки от места 
мобилизации вещества до русла реки. В табл. 1 приведены необходи
мые сведения для расчета массы С 0рг, ежегодно вовлекаемого в мигра
цию с продуктами водной эрозии. Результаты расчета свидетельствуют 
о том, что на континентах ежегодно водной эрозии подвергается около 
102-106 т Сорг. причем свыше половины этого углерода (60,97%) гене
тически связано с ОВ почв. Попытаемся оценить, какое количество ор-

* В уравнении не учтен С0рг атмосферный и эоловый.
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