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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей стратиграфический словарь возник 
как часть международного словаря. Международный геологический кон
гресс в Претории в 1929 г. выделил комиссию для составления словаря, 
который должен заключать объяснение стратиграфических терминов всего 
мира. Для выполнения советской части этой работы при ЦНИГРИ была 
образована редколлегия под председательством ак. А. А. Борисяка в со
ставе редакторов: по докембрию Я. С. Эделыитейна, по палеозою Б. К. Ли
харева, по мезозою А. Н. Криштофовича и по кайнозою А. К. Алексеева, 
при ученом секретаре Д. В. Обручеве. Было решено не ограничиваться 
подготовкой материала для международного словаря, но и издать совет
скую часть словаря отдельно по-русски, чтобы удовлетворить назрев
шую потребность в справочнике подобного рода.

Словарь включает только локальные термины. Общепринятые названия 
систем и ярусов (напр. пермь, валанжин и т. д.) в него не включены. Их 
объяснение можно найти в любом учебнике исторической геологии.

Статьи для словаря составлялись соответствующими специалистами по 
плану, предложенному для международного словаря. Несмотря на тща
тельную тройную редакцию, некоторая пестрота и противоречия между 
отдельными статьями, зависящие ог различия взглядов авторов, неизбежны.

В словаре имеются также и, заведомые пропуски, которые не предста
влялось возможным восполнить, не затягивая еще более и так уже затя
нувшееся появление словаря в свет. Редакция будет чрезвычайно призна
тельна за всякие дополнения и исправления, даже самые мелкие, ко
торые можно будет принять во внимание в проектируемом втором издании. 
Словарь включает термины, опубликованные до 1 января 1935 г.



Абаканская свита, Abakan se
ries (Dj, Минус, басе.). Названа 
Я. Э д е л ь ш т е й н о м  по имени 
с. Абаканского, в районе которого 
она типично развита. Состоит из крас
ноцветных песчаников и конгломе
ратов с подчиненными прослоями 
мергелей, известняков и туфов. Мощ
ность до 1000 м. Возраст не моложе 
нижнего девона. Местами содержит 
мелкие растительные остатки. Лит.:
1. Я. С. Э д е л ь ш т е й н ,  Изв. Г. 
К., 1925, т. 44, № 6; 2. А. Г. В о
л о г д и н ,  там же. Я. Эдельштейн.

Абашевская серия. Abashevo series 
(Р, Кузбасс), X а х л о в, 1931 (10). 
Понимается автором как фация коль- 
чугинской свиты развита в Абашев- 
ском районе; отличается от осталь
ных серий (фаций) этой свиты сте
пенью угленосности, что не подтвер
ждается фактическим материалом. 
Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Абинская свита, Aba series (С3, 

Кузбасс). М. Д. З а л е с с к и й ,  
1930 (7). Установлена по р. Абе у с. 
Прокопьевского и соответствует верх
ней части балахонской продуктив
ной свиты (см.). Охарактеризована 
только флористически. Лит.: см. 
балахонская свита. В. Фомичев.

Агви горизонт, Agvi beds (Pg2, 3. 
Грузия). Установил Б. Ф. М е ф- 
ф е р т (1, стр. 30—33). Свита слои
стых известняков, мощностью от 
7 до 21,5 м. Согласно подстилается 
свитой тонкослоистых мергелей с 
рыбными остатками, принадлежащей 
к верхам лютетского яруса и транс
грессивно перекрывается глинистой 
толщей нижнего олигоцена. Отвечает 
оверскому и частью бартонскому 
ярусам верхнего эоцена. Главные 
обнажения в Лечхуме у с. Ларч- 
вали и на левобережьи р. Цхенис-

цхали во всем районе с. Агви. 
Распространена только в области 
Лечхума (районы Ларчвалн, Лух- 
вана и Агви). Фауна: породообразу
ющие ортофрагмины—Discocycliiia 
discus (Riitim.) K a u f f m . ,  D. sella 
d ’A rc h ., реже D. fortisi d ’A re h .,  
Asterocyclina pentagonalis S c b a f -  
h a u t 1. Spondylus buchi P h i 1 1. 
Chlamys subtripartita d ’A r c h . ,  
Ch. studeri M. E y m a r ,  Ch. hal
ier i M. E y m a r ,  Pseudamussium 
corneum S o w. ,  Gigantostrea gigan- 
tica So  1 a n  d., Teredo bartoniana
M. Eymar, Ostrea cf. multicostata
D e s k ,  Лит.: Б. Ф. Ме ф ф е р т ,  
Мат. общ. и прикл. геол., в. 140, 
1930. В. Меффвг-т.

Агневская свита, Agnevo series 
(N,, Сахалин). Названа по р. Аг- 
нево. Н. Н. Т и х о н о в и ч е м ,  
синоним свиты Маркевича (см.) Лит.: 
Д. В. С о к о л о в  и Н. Н. Т и 
х о н о в и ч .  Сахалин. Научн. Асе. 
Востоковед, Москва, 1925, стр. 86.

А. Криштфович.
Ажинская свита, Azhinka series 

(S2—D2, Алтай) Введена А. М. К у з ь 
м и н ы м  в 1928 (1). Состоит из крас
ных и зеленых песчаников, глинистых 
сланцев и мергелистых известняков 
с фауной, также из кислых и основ
ных эффузивов. Ясным перерывом 
отделена от додевонских и перекры
вающих ее верхнедевонских осадков. 
Нижняя часть свиты относилась к 
нижнему девону по определениям 
П е т ц а (2). Переопределенная 
Б у б л и ч е н к о (3) фауна содер
жит верхнесилурийские формы: ОгЫ- 
culoidea sp., Spirifer nobilis V. irbi- 
tensis (?) T sh e rn ., Sp. elevatus D a im ., 
Nalivkinia grunewaldtiaeformis P ee tz ,
N. sibirica В u b 1., Atrypa aspera 
S c h 1 о t h ., Camarotoechia vesta B arr. 
Средняя часть относится по данным
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П о л е н о в а  (4) к низам среднего 
девона и содержит: Atrypa aspera,
A. reticularis L., Stropheodonta in-
terstrialis P h i  11., Pentamerus galea- 
tus D a 1 m ., Heliolites porosa G о 1 d f., 
Cystiphyllum vesiculosum G о 1 d f., 
Spongophyllum vermiculare v. praecur- 
sor F r e e h . ,  Chaetetes uralica B og. 
Свита развита по p. Бие, ее правому 
притоку Лебеди и в бассейне Чумы- 
ша. Лит.: 1. А. М. К у з ь м и н ,  
Изв. Сиб. Отд. Г К., т. 7, в. 2, 1928;
2. Г. П е т ц, Тр. Геол. части Каб. 
Е. В., т. 4, 1901; 3. Н. Л. Б у б л и- 
ч е н к о, Изв. Г К., т. 46, 8,
1927; 4. Б. К. П о л е н о в ,  Тр. 
Геол. части Каб. Е. В., т. 8, в. 2, 
1915. Н Бубличенко.

Азафовый известняк или подъярус, 
(Вш), Asaphus limestone or substage 
(S1, Ленинград, обл.). Установлен
B. Л ам а н с к и м в 1901 (1,
стр. 244,250—254) для верхнего отдела 
яруса В ордовика Прибалтики. На
зван по преобладанию в нем предста
вителей Asaphus, характеризуется 
появлением новой фауны: массив
ные мшанки из Trepostomata, но
вые брахноподы — Progonambonites 
inflexus Pa n d . ,  Lycophoria nucella 
D a 1 m. и другие, многочисленные 
наутплпды, особенно из Holochoanites, 
крупные гастроподы — Rhaphistoma 
qualleriatum Sсh 1 о t h.,Lesueurillahelix 
E i c h w. Тянется от p. Сяси на В до 
острова Одинсгольма за 3. Мощность 
на Волхове 8,70—9,00 м, к 3 посте
пенно убывает, так как выпадает 
сперва горизонт Вш, затем В ц р и 
у Балтийского Порта мощность рав
на всего 0,5 м.

Верхней границей является осно
вание эхиносферитового известняка. 
Л а м а  н с к и й (1, стр. 251—254, 2, 
стр. 56—60) разбил подъярус натри 
горизонта, снизу: ВШс( — с Asaphus 
expansus D а 1 m. и A . raniceps var. 
lamanskiiFr. S c h m.  Мощность 3 м по 
Л а м а н с к о м у, 2,5 по В. В и ш н я- 
к о в у  (3, стр. 9). Развит только в 
воет. части Ленингр. обл. от 
р. Сяси до р. Лавы. Начинается из
вестняком, переполненным мелкими 
зернами глауконита; верхняя гра
ница составляет основание нижнего

чечевичного слоя. ВцТр с Asaphus 
ranicepsf D aim . Мощность 3,5 м. Раз
вит от Волхова до окрестностей Ре
веля. В основании лежит нижний 
чечевичный, слой. Верхняя граница 
довольно неопределенная. Вшу с 
Asaphus eichwaldi Fr. S c h m.  и Pseu- 
dasaphusglobifrons Ei  chw. Мощность 
6 м, нижняя и верхняя границы опре
деленно не охарактеризованы. Этот 
горизонт по Л е с н и к о в о й  в боль
шей части относится уже к нижней 
части эхиносферитового известняка 
и должен быть ликвидирован.

Термин не привился в русской ли
тературе; вместо него употребляется 
название ортоцератитовый известняк, 
понимаемый в объеме азафового из
вестняка Л ам ан ского . (Ортоцерати
товый известняк по Ла ма ис к о му  (2) 
отвечает всему ярусу В Ф. Ш мидта). 
У Орвику под названием Asaphiden 
Kalkstein (5, стр. 3) понимается 
известняк, охватывающий мегала- 
списовый, вагинатовый и весь эхино- 
сферитовый (Echinosphaeritenkalk- 
stein +  Baukalkstein). Параллелиза- 
цию горизонтов со Скандинавией 
см. 1 и 2. Л ит.: 1. В. Л а м а  не кий,  
Изв. Г К., т. 20, 1901; 2. О н же, 
Тр. Г. К., н. с., в. 20, 1905; 3. 
А. О р i k, Acta et comm. univ. Tart., 
A. XII, 2, 1927; 4. Он же, там же, 
А. XVII, I, табл. V, 1930; 5.
К. Л а т о ш ь ,  Sitzber. Naturf. Ges. 
Tartu, Bd. 36, Heft 3 — 4, 1930; 6. 
M. Я. Я н и ш e в с к и й, Тр. ГГРУ, 
в. 7—8, 1931; 7. О н ж е , Тр. ВГРО, 
в. 126, 1932; 8. Б. А с а т к и н  и
С . В и ш н я  к о в, Карбонатные породы 
Ленинград, обл., Сев. края и Карель
ской АССР, в. 2,,1933. А . Лесникова.

Азовский горизонт, Azov horizon 
(Na, Черноморье). А. Г . Э б е р з и н  
иН. Б.  В а с с о е в и ч (Тр. Нефт. 
Геол. Разв. Инст., сер. А, в. 1, 
1930). Нижний отдел киммерийского 
яруса на Керченском и Таманском 
п-овах. Залегает в основании руд
ного горизонта и выше слоев 
верхнего понта (с Didacna sub- 
crassaiellata A n d r u s . ) .  Предста
влен железистыми песками и гли
нами с прослоями руд и ракушни
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ков. Мощность до 6 м. Типичные мес
тонахождения расположены по азов
скому побережью Керченского п-ова 
между Китенью и Акманаем. Был 
встречен также у Айман-кую (ю.-в. 
часть Керченского п-ова), у г. Кон
чен (ю. его часть) и на берегу Таман
ского п-ова. Руководящие формы: 
Arcicardiurn subacardo An d г u s ., Di- 
dacnomya corbuloides D esh. var. major, 
Didacna aff. paucicostata D e sh ., D. 
karp insky i An d r u s . ,  Prosodacna pri- 
onopleura A n d r u s . ,  Dreissensia huoti 
Andrus., Dr. rqstiformis De s h .  var. 
akmanaica A h d r u s. А. Эберяин.

Азовско-Черноморский флиш, Asov 
Black-Sea flish, см. э ценовый флиш.

Айнусский ярус, Ainu stage (Сгь 
Сахалин). Название дано А. 4Н. 
К р и ш т о ф о в и ч е м  (1)по име
ни племени айну, для слоев с фло
рой рудника Половинка близ Алек- 
сандровска. Впоследствии (3, стр. 
501) эти слои отнесены к гиляцкому 
ярусу, а название удержано для 
открытых позднее тригониевых слоев 
севернее д. Хой. Представлен светло
серыми песчаниками, довольно гли
нистыми и частью железистыми. Воз
раст близок к ценоману. Фауна (4): 
Trigonia cf. sublaevis J im  bo, Tr. 
cf. hokkaidoana Y e h a r a ;  Telragoni- 
tes sphaeronotus J i m b о? К этому же 
ярусу м. б. относятся слои с фукоида- 
ми, находимые в низах сахалинского 
мела. Распространение и мощность 
не выяснены. Лит.: 1. А. Н. К р и т *  
т о ф о в и ч ,  Изв. Г. К., т. 37, 
№ 1, стр. 267, 1919; 2. О н ж е , Journ. 
Coll. Sci., Tokyo, т. 40, № 8, 1918;
3. Он ж е, Изв. Г. К., т. 39, 
№ 3—6, 1924; 4. И. Г а я с а к а, 
Мат. Геол. и пол. иск. Дальн. Воет., 
N° 12, 1921. А. Криштофович.

Акатуйская свита, Akatuy series 
(J, Забайкалье). Является самым ниж
ним членом алгачинской юры. Наз
вана С. А. М у з ы л е в ы м  в 1927 
по имени сел. Акатуй (3). Состоит 
из однообразных псаммитов, мощ
ностью не менее 500 м. В верхах 
маломощные песчано-глинистые слан
цы с растениями: Cladophlebis hai- 
burnensis, Phoenicopsis, Feildenia, Nils - 
sonia, определяющими возраст, как

нижнюю или среднюю юру. Главный 
район развития — окрестности Ака- 
туя, Алгачи, Пури. Лит.: 1. А. Л. 
Л и с о в  с к и й, Тр. ГГРУ, в. 37, 
1931, стр. 72; 2. К. Г. В о й н о в -  
с к и й-К р и г е р ,  там же, стр. 103; 
3. С. А. М у з ы л е в, Тр. ВГРО, 
в. 136, 1932. С. Му^ылев.

Аквилон, Aquilonian (J3, Русская 
платформа). Название дано А. П а в 
л о  в ы м в 1892 (1) для слоев с мор
ской фауной бореального характера, 
представляющих эквиваленты пур- 
бека и верхнего титона Зап. Европы 
и обнимающих горизонты ОТ 80НЫ 
Craspedites nodiger до зоны Polypty- 
chites keyserlingi включительно. В 
1894 П а в л о в  (2) исключает из 
аквилона слои с Pol. keyserlingi и 
включает в состав его горизонт с 
Hoplites rjasanensis, как верхнюю 
часть аквилонской серии, придержи
ваясь того же мнения и в более позд
них работах (3). В настоящее время 
большинством геологов СССР наз
вание не употребляется. Соответству
ет верхнему волжскому ярусу и 
нижней части (зона Berriasella rjasa
nensis) рязанского горизонта. Лит.: 
1. А. Р. Р a v 1 о w, Bull. Soc. Nat. 
de Moscou, 1891, N° 3—4; 2. Он ж е, 
Ученые зап. Моек, унив., отд. 
ест.-ист., в. 11, 1894; 3. Он ж е, 
Nouv. шёш. Soc. Imp. Nat. de 
Moscou, t. 17, 1907. В Бодылевский.

Ак-кудукская или безугольная 
свита. Ak-Kuduk or Coalless series 
(Cj, Караганда). Термин установлен 
Д. Б у р ц е в ым и А. Симориным 
в 1931 по пос. Ак-Кудук и опублико
ван первым в 1933 (Йар. Хоз-во Ка
захстана, N° 8—10, Алма-Ата). Ниж
няя свита угленосной толщи Кара
гандинского каменноугольного бас
сейна. Представлена переслаиванием 
глинистых сланцев, песчаников, мер
гелей и редких маломощных пластов 
угля. Находки фауны .(гастроподы) 
единичны. Встречаются раститель
ные остатки. Подстилается верхне- 
турнейскими известняками, согласно 
перекрывается ашлярикской свитой. 
Мощность около 1500 м. Название 
«безугольная свита» в настоящее 
время не употребляется. А. Симорин.
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Аккульскио известняки, Ak-kul 
limestones (Db Фергана) — см. ма- 
накские слои.

Аксайские слои, Aksay beds (N, 
Приазовье). В. Коле с ников  (Изв. 
Акад. Наук, 1 сер., Отд. фнз.-мат. 
наук., 1934, № 2—3). Отложения 
нижней части сублиторальной зоны 
т. наз. Танаисского залива второй 
половины нижне-сарматского века. 
Темные, пластичные глины с прослоя
ми песков и ракушников. Фауна: 
Tapes aksajikus B og., Ervilia dissita 
E i c h w. var. andrussovi Koles., Car- 
dium niger Zh i z . ,  Buccinum dissi- 
turn Dub. и мн. др. Распространение: 
окрестности Новочеркасска, от. Ак- 
сайская. В. Колесников.

Актастинский горизонт, Ak -Tas
ty horison (Pj, Приуралье) артпн- 
ского яруса. Описан Б. Р у ж е н п е- 
в ы м (Нефт. Хоз-во № 0, стр. 28—32, 
1934) из Актюбинской области Зап. 
Казахстана (Ю. Приуралье) и на
зван по имени реки Ак-Тасты, при
тока р. Джаман-Каргалы (басе. р. 
Плес:); внизу сложен грубыми кон
гломератами, чередующимися с пес
чаниками и глинами от 800 до 2000 му 
которые к югу замещаются извест
няками от 80(Гдо 15 .и; над ними за
легает небольшая пачка битуминоз
ного известняка и темносерых глин. 
По Руженцеву составляет верхнюю 
часть артинского яруса, разделяется 
на две указанных толщи и залегает 
над каргалинскнм горизонтом. Ти
пичное местонахождение: бассейн р. 
Джаман-Каргалы к В от Актюбинска. 
Среди фауны аммоней, встречающей
ся в конгломератах и известняках, 
характерны: Parapronontes urmensis 
T sch ., Medlicottiaartiensis Gr t i ne  w., 
Marathonites krasnopolskyi Ka r p . ,  
Metalegoceras sp. sp. и др. А. Хабаков.

Актпнокамаксовый горизонт, Acti- 
nocamax beds (CrI} Ю.-В. Кавказ). 
Установлен К. И. Б о г д а н о в и 
ч е м,  1906, в Ю.-В. Кавказе. Пред
ставлен (сверху): а) серыми глинами 
с прослоями мергелистых грубых 
песчаников и брекчиевидных извест
няков; б) красными и светлосерыми 
мергелистыми глинами и светло-се
рыми мергелями с частыми прослоя

ми мелкого конгломерата из углова
тых обломков. На основании опре
деления найденных им белемнитов 
как Actinocamax plenus mut. nov. 
(caucasicus) Б о г д а н о в и ч  отно
сил горизонт к границе турона и се- 
иона. Е. S t o l l e y  (2) отнес его 
к аптскому ярусу (Neohybolites ар- 
tiensis S t о 1., N. ewaldi S t r o m. ,  Be- 
lemnites semicanaliculalus В 1 a i n v.). 
Название в настоящее время не упо
требляется (см. ханагинская свита, 
нижняя красноцветная свита с бе
лемнитами и свита красных глин 
апта). Лит.: 1. К. И. Бог данович ,  
Тр. Г. К., в. 26, 1906; 2. Е. S t o l 
l ey,  Centrbl.Min., 1908. 3.Мишунина.

Акуловская свита, Akulovskaya se
ries (Со, Прионежье). Установлена
B. Бархатовой по дер. Акуловской
(Изв. ГР'Г, в. 4—5, 1934). Принадле
жит верхнему карбону и соответ
ствует омфалотроховому горизонту 
Подмосковного края. Подстилается 
чурьегской и покрывается подпорож- 
ской свитой.Представлена перемежае
мостью обломочно-органогенных из
вестняков с доломитами афанитового 
сложения, светлой окраски, и пест
рыми глинами. Мощность 30 м. 
Фауна: Choristites ex. gr. traut- 
scholdi S t u c k . ,  Ch. ex. gr. vo.vlovi 
S t u c k . ,  Linoproductus co rad ’O rb . 
Распространена в басе. p. Ковжи 
и Онеги. В. Бархатова.

Акчагыльскпй ярус, Akchaghylian 
stage (^.Понт-Каспий). Выделен Н. И. 
А н д р у с о в ы м  1911 (2) для пластов, 
названных им в 1902 (1) акчагыль- 
екпмн. Верхней границей яруса в 
Каспийском бассейне является ап- 
шеронский ярус, нижней—продук
тивная толща Апшеронского п-ова и 
о-ва Челекена, которая в своюочередь 
в некоторых пунктах подстилается 
понтическим ярусом. Такое положе
ние яруса позволило Андрусову от
нести его к плиоцену. Мощность яру
са до нескольких сотен метров. 
Он значительно распространен в 
области Каспия; помимо Красновод- 
ского плато, где впервые был открыт, 
присутствует в В. Закавказье, на
C. Кавказе и в бассейне р. Урала и 
Волги до притока р. Камы—Белой
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В 1927—30 исследованиями В а с с о е- 
вича, Гу б к ин а  и Эбервина  слои 
с акчагыльской фауной найдены на 
Таманском и Керченском п-овах и 
в В. Крыму; так как не выяснено, 
соответствуют ли они всему ярусу 
или какому-нибудь его отделу, то 
они были выделены под названием 
таманских слоев (см.). По мнению 
А н д р у с о в  а, акчагыльскому ярусу 
Каспийского бассейна соответствует 
часть куяльницкого и киммерийского 
ярусов Черноморского бассейна; на 
Таманском п-ове слои с акчагыль
ской фауной встречены выше нижне- 
куяльницких образований. Акча- 
гыльская фауна имеет весьма свое
образный характер, и в отношении 
некоторых родов моллюсков (Саг- 
dium , Maclra, Cerithium) имеет ско
рее миоценовый, чем плиоценовый 
облик. Руководящие формы: Mactra 
subcaspia A n d r u s . ,  М. karabugasica 
A n d ru s., Cardium dombra Andr us . ,  
Potamides caspius A n d r u s . ,  и др. 
Лит.: а) для Каспийского бассейна: 
1. Н. И. А н д р у с о в ,  Тр. Г. К ., 
т. 15, № 4, 1902; 2. О н ж е, Зап. Ми
нер. общ., ч. 48, в. 1, 1911; 3. 
О н ж е, Азерб. Нефт. Хоз-во, №6—7,
1928. б) для Черноморского бассей
на: 4. Н. Б. В а с с о е в и ч, Азерб. 
Нефт. Хоз-во, № 10, стр. 85—86,1927;
5. А. Г. Э б е р з и н, Изв. Акад. Наук 
СССР, ОМЕН, стр. 387—392, 1931;
6 .  И. М. Г у б к и н ,  Проблема акчагы- 
ла в свете новых данных. Изд. Акад. 
Наук СССР, 1931. Л. Эберзин.

Аладышская свита, Aladyina se
ries (Pt, Енисей). С. В. О б р у ч е в ,  
1929 (1). Состоит из доломитов'серых 
с белыми полосками и жилками, в 
основании брекчиевидных, в верхней 
части белых, крепких, кварцитовнд- 
ных. Мощность 150 м. 3-я снизу свита 
средне-известнякового отдела про
терозоя Енисейского горста. Встре
чена на р. Ангаре выше д. Потоскуй, 
у Аладьиной шиверы (типичное обн.) 
и выше д. Кокуй и на правом при
токе Ангары Иркинеевой. Лит.: 1. 
С. В. О б р у ч е в ,  Изв. Акад. Наук
1929, стр. 417—433; 2. О н ж е, Тун
гусский бассейн, т. 1, Тр. ГГРУ, 
в. 164, 1932. С. Обручез.

Алгачинская юра (алгачинская 
фация юры), Algacha Jurassic 
(J, Забайкалье). Названа группой гео
логов в 1927 в В. Забайкалье 
по имени пос. Алгачи. Состоит из 
песчаников и конгломератов, охарак
теризована исключительно однооб
разной флорой—Cladophlebis, Plioeni- 
copsis, Czekanowskia, Pityophyllum, 
Podozamites и др. Выделена в отли
чие от более тонкозернистой песча
но-сланцевой юры с многочисленной, 
но плохо сохранившейся морской фау
ной (морская юрская фация). Четыре 
свиты (сверху вниз): верхне-гази- 
мурская, бохтинская, базановская 
и акатуйская. Последняя с резким 
угловым несогласием лежит на не
мой, условно палеозойской толще. 
Общая мощность не менее 3500— 

-4000 м. Развита широко, особенно 
в бассейнах среднего и верхнего те
чения рек Газимура, Онон-Борзи, 
Талман-Борзи и Урулюнгуя. Наи
более полные разрезы в районе пос. 
Алгачи. В контакте с молодыми гра
нитами сильно изменяется и даже 
превращается в кристаллические слан
цы. Лит.: 1. К. Г. В о й н о в с к и й- 
К р н г е р ,  Тр. ГГРУ, в. 37, 1931, 
стр. 104—108; 2. А. Л. Л и с о в -  
с к и й, там-же, стр. 70—74; 3. Е. А. 
П р е с н я к о в ,  там же, стр. 134— 
135; 4. С. А. М у з ы л е в, Тр. 
ВГРО, в. 136, 1932; 5. И. Е.
X у д я е в, Изв. ГГРУ, т. 50, 1931, 
в. 39. С. Музылев.

Алексапдровско - Мгачская угле- 
носпая свита, Alexandrov=k-Mgach 
coalbearing series (N, Сахалин) см. 
Нижне-мгачская свита.

Алексинский ярус, Alexin stage 
(Cj, Подмоск. басе.). Название 
введено М. С. Ш в е ц о в  ы м 1922 
(1) для верхней части продуктусо- 
вого яруса подмосковного карбона, 
обнимающей стриатусовый горизонт 
и большую часть стигмариевого го
ризонта (см.). Название от г. Алек
сина. Распространен по всей ю. 
части Подмосковного бассейна от 
р. Прони на В до Воротынска на 3. 
Делится на 2 части—верхне- и нижне- 
алексинские слои. Первые, представ
ляющие чередование зернистых тем-
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носерых, буроватых (вверху почти 
белых) известняков, с богатой фау
ной, со слоями также серого, иногда 
черного известняка, аморфного, с 
раковистым изломом, совершенно ли
шенного ископаемых, но пронизан
ного ризоидами стигмарий. Фауна: 
Productus из гр. giganteus, Pr. (Gigan- 
tella) moderatus Schw. ,  Pr. striatus, 
кораллы, Cyrtina septosa P h i 11., Spi- 
riferina pectinoides. Мощность 12— 
19 м. Нижне-алексинские слои пред
ставлены темносерыми известняками 
и отличаются бедностью фауны и от
сутствием указанных характерных 
форм. Хорошие разрезы в Стопкине 
(б. Тарусского у.) и на р. Проне у 
Ерина близ г. Михайлова. В 1930 
Комиссией по выработке единой ле
генды каменноуг. отл. Подмоск. басе, 
предложено назвать верхние алек- 
синские слои михайловской толщей, 
алексинской же толщей, С15А1 — 
только нижние. Мощность последней 
около 12 м. Она сложена средне- 
и мелкозернистыми, толстослоистыми 
серыми известняками, в нижней 
части которых залегают округлые 
конкреции светлого кремня. На 3. 
известняки часто замещаются гли
ной и песком. Фауна: Productus 
semiplanus Sc hw. ,  Gigantella prae- 
moderata Sar . ,  G. stria to-sulcata, var. 
janischewskii S a r . , G. aff. maxima 
M’Goy,  G. sinuata Sar . ,  Nautilus, 
Orthoceras, редкие кораллы, стигмa- 
рии и Pr. striatus. Лит.: 1. M. Ш в е 
ц о в ,  Вести. Моек. Горн. Ак., т. 1, 
№ 2. 1922; 2. Он же, Бюлл. Моек. 
Общ. Исп. Прир., отд. геол., т. 5/1, 
1927; 3. Т. Г. С а р ы ч е в а ,  Тр. 
Геол. Научн. Иссл. Инст., 1 МГУ, 
1928. М. Янигиевский.

Алектриониевые песчаники (го
ризонт), Alectryonia sandstones (Сгь 
Мангышлак), Н. И. А н д р у с о в  1911 
(4). Светлосерые песчаники, обычно 
сильно мергелистые, иногда состоя
щие из бесчисленного количества 
раковин Alectryonia sp. Пока условно 
относятся к киммериджу и может 
быть даже уже к мелу. Наиболее 
типичное обнажение в окрестностях 
колодцев Джармыш в средней части С. 
склона В. Каратау. Мощнооть обыч

но незначительная и не превышает 
10 м. Распространены на всем гор
ном Мангышлаке в обоих прикара- 
тауских долинах, северной и южной, 
в Карасязь-таспасской антиклинали 
и Карамая-Когусемском районе. Фау
на; Alectryonia sp. (hastellatal), Rhyn- 
chonella sp., Terebratula sp. Лит.: 
1. H. И. А н д р у с о в ,  Tp. Ap.- 
Касп. эксп., в. 6, 1889; 2. В. C e- 
м е н о в ,  Tp. СПб. Общ. Ест., отд. 
геол. и мин., т. 24, 1896; 3. М. М. 
В а с и л ь е в с к и й ,  Мат. геол. 
России, т. 24, 1908; 4. Н. И. А н
д р у с о в ,  Тр. Ком. Моек. С.-Х. 
Инст. изуч. фосф., т. 3, 1911; 5. О н 
ж е, Мангышлак, Тр. Ар.-Касп. 
эксп., в. 8, 1-915; 6. А. Д. А р х а н 
г е л ь с к и й ,  Обзор геол. стр. 
Евр. России, т. 1, в. 2, 1926.

М. Баярунас.
Алимбетская свита. Alimbet series 

(Pi, Приуралье). Установлена в 1930 
Е. Воиновой и Е. Раз умовской( 1)  
в Оренбургской степи и названа по 
имени р. Алимбет, левому притоку 
р. Урала. По первоначальному диаг
нозу составляет, считая сниэу, чет
вертый горизонт артинского яруса и 
состоит из известковистых желто
серых и серых песчаников с расти
тельными остатками и гониатитами 
(Paragas trioceras из гр. fedorowi K arp ., 
Popanocerasof. sobolewskyanum V ern., 
Medlicottia cf. artiensis Griinw.). Со
гласно позднейшим указаниям Вои
новой (2) характерны также Ud- 
denites orientalis n. sp., Uralites oren- 
burgensis n. g. et sp., Agathiceras 
uralicum Kar p. ,  Prothallassoceras sp. 
и др.; по мнению Р у ж е н ц е в а  эти 
формы в действительности найдены 
ниже курмаинской свиты, а под 
именем алимбетской свиты принима
лись в разных местах разные песча
никовые толщи каменноугольного воз
раста (3). Лит.: 1. Е / В о и н о в  а, 
Е. Р а з у м о в с к а я ,  Н. Р а з у -  
м о в с к и й и А .  Х а б а к о в ,  Зап. 
Минер, общ., ч. 62, № 2, 1933, стр. 
447—448; 2. Е. В о и н о в а, Пробл. 
Сов. Геол., т. 5, JV; 7, 1935, стр. 660, 
662; 3. В. Р у ж е н ц е в, Пробл. 
Сов. Геол., т. 6, № 1, 1936, стр. 55.

А. Хабаков.
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Алмалинская свита, Almala se
ries (Sa — Di, Туркестан), В. А. 
Николае в  (Пут.Экс.3-го Всес. Геол. 
Съезда 1928, Ташкент). Светлозеле
ные и малиновые глины, глинисто
песчанистые сланцы и песчаники. 
Распространена в бассейне р. Ал- 
малы в з. конце Александровского 
хребта. Предположительный возраст 
верхний силур—нижний девон. Ис
копаемые: Lingula sp., мелкие гаст- 
роподы. Несогласно залегает на ка- 
расайской свите (см.). В. Николаев.

Алыкаевская^голща, А1указеуз for
mation (С. Кузбасс). В. Фомичев 1931 
(9). Установлена в Кемеровском районе 
в разрезе продуктивной части бала- 
хонской свиты (см.) у д. Ишановой и 
имеет значение подсвиты. 2-я сниду 
из 5 толщ продуктивных слоев (ниже 
лежит мазуровская толща). Отли
чается от вышележащей промежуточ
ной толщи по присутствию крепких 
плитчатых сланцев и стально-серых 
известковых песчаников. Мощность 
около 600 му содержит 4—3 рабочих 
пласта угля. В 1931 Н е й б у р г 
(8) доказала, что в толщах мазуров- 
ской и алыкаевской, лито логически 
достаточно близких, содержится раз
ная флора: флора с Psygmophyllum 
в первой и с Ginkgophyllum—во вто
рой. Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Альтерновые слои, Alternans beds 

(Jз, Русская платформа). Термин- 
предложен А. П. П а в л о в ы м  
в 1883 (1) для верхне-юрских слоев 
б. Симбирской губ., покрывающих 
кордатовые и подстилающих нижне
волжские или виргатовые слои. П а в 
л о в  причислял их к Оксфорду как 
эквивалент трех зон—Peltoceras trans- 
versarium, Р. bimammatum и Oppelia 
tenuilobata Opp. ,  с руководящими 
формами Cardioceras {Amaltheus) al
ternans Bu c h .  и Perisphinctes stepha- 
noides О p p. В 1884 (2) он же выделил 
между ними и нижневолжскими 
слоями гоплитовую глину, также с 
Cardioceras alternans (редко), но кро
ме того, чаще с Hoplites eudoxus 
Opp. HoplitespseudomutabilisL o rio l. 
В обеих зонах имеются ауцеллы 
(Aucella mosquensis B u c h  и A. pal-

lasi Ke ys ) .  В 1886 (5) П а в л о в ,  
относя еще эти слои к Оксфорду, 
считает их эквивалентными лишь двум 
8ап.-европейским зонам — Pelto
ceras transversarium и Р. bimammatum 
Н и к и т и н  (3) считал горизонт 
верхним Оксфордом, причисляя верх
нюю часть к нижнему киммериджу 
(4). П а в л о в  с 1891 считал его 
эквивалентом английского нижнего 
киммериджа (6), французского сек- 
вана (7). И л о в а й с к и й  (8) при
равнял слои французскому Sequanien 
в смысле Лаппарана, т. е. включая 
Rauracien и Astartien. По Ж и р 
м у н с к о м у  (9) они эквивалентны 
зонам Peltoceras bimammatum и Op
pelia tenuilobata у т. е. могут быть 
приравнены английскому верхнему 
Оксфорду и нижнему киммериджу, 
во Франции же трем зонам—Rau
racien, Sequanien (Astartien) и Pte- 
racerien по Лаппарану и верхней 
части лузитанского яруса и нижнему 
киммериджу по О г у: 1) Верхний Окс
форд (зона Peltoceras bimammatum) — 
нижняя часть альтерновых слоев 
(слои Мячкова и Новоселок) с Car
dioceras alternans Buch .  и перисфинк- 
тами оксфордского типа. 2) Нижний 
киммеридж (зошОрреИа tenuilobata)— 
верхняя часть их в Мневниках, в 
Костромской и др. губ. с аммонитами 
группы Cardioceras alternans у Peris
phinctes (Rasenia) mniovnikensis, 01- 
costephanus (Rasenia) trimeruSy 01. 
[R.) stephanoides, 01. (R.) uralensiSy 
Perisphinctes eumeluSy P. involutus, 
Oppelia sp. и др. Р о з а н о в  (10) 
предложил полностью причислить 
слои к нижнему киммериджу (Km. i.) 
Лит.: 1. А. П. П а в л о в ,  Зап. 
Минер, общ., т. 19, 1883; 2. Он же, 
Нижневолжская юра. Изд. Моек. 
Унив. 1884; 3. С. Н. Н и к и т и н ,  
Мат. геол. России, т. 10, 1881; 4. О н 
же, Горн. Журн., 1886, № 10; 5. 
А. П. П а в л о в ,  Тр. Г. К., 
т. 2, JV? 3, 1886; 6. А. Р а у 1 о w et 
L a m р 1 u g h, Bull. Soc. Nat. Moscou, 
vol. 5, № 3—4, 1891; 7. А. П. П a b- 
л о в, Прот. Моек. Общ. Исп. Прир., 
1900; 8. D. I l o v a i s k y ,  Bull. 
Soc. Nat. Moscou, 1903; 9. A. M. 
Ж и р м у н с к и й ,  Зап. геол. отд.
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Общ. Люб. Ест.,Антр. и Эти., в. 4, 
1916; 10. А. Н. Р о з а н о в ,  Йзв. 
Г. К., т. 37, № 9—10, 1918.

А. Жирмунский.
Амянбулакская свита, Amanbu- 

lak scries (Р—Г, С.-З. Туркмения). 
Название дано Н. П. Л у п п о в ы м 
(1932) по имени колодцев Аман-бу- 
лак близ Карабугазского залива. 
Представлена красно-бурыми пес
чаниками и конгломератами не менее 
250 м мощности, лишенными фау
ны. Выходит в ядре туаркырской 
антиклинали и покрывается несо
гласно средпеюрской угленосной 
свитой. Рассматривается как аналог 
инжиих частей каратауских отложе
ний Мангышлака и условно отнесена 
к пермо-триасу. Лит. Н. П. Луп-  
п о в, Тр. ВГРО, в. 269. 1932.

Н. Лухпов.
Амбейская свита, Ambey series, 

(Si, Прибайкалье). Установлена Л. 
М. П о р о х о в ы м  (1) на р. Оке 
(Воет. Сибирь). Состоит из одно
образной толщи серых и желтых 
песчаников, то чисто кварцевых, 
то известковнстых до крупно-зерни
стых. Аргиллитовые прослои редки. 
Фауны не найдено. Возраст предпо
ложительно нижне-силурийский (Sх3). 
Повиднмому отвечает" тертибейской 
свите. Лит.: Л. М. Ш о р о х о в ,  
Изв. Зап. Сиб. ГРУ, т. 11, 1931.

10. Жемчужников.
Амурский отдел, Amur division 

(J 2, Уссурийский край). Установлен 
М. К. Е л и а ш е в и ч е м в 1927, 
в сообщении В. А. О б р у ч е в у  
(1). В виду совпадения названия с 
употребленным ранее К р и ш т о- 
ф о в н ч е м в несколько ином смыс
ле, оно не может быть принято. 
К амурскому отделу Е л и а ш е в и- 
ч а—соответствующему доггеру, в 
Южно-Уссурийском крае относятся 
мощные пресноводные или солонова
товодные туфы, местами заменен
ные конгломератом, среди которого 
и под которым наблюдаются пласты 
угля. Располагается он между мон- 
гуанским и сучанским отделами, 
соответствуя видимо ннжне-никан- 
скому ярусу, характеристика ко
торого в отношении характерных ис

копаемых и может быть принята для 
амурского отдела. Лит.: В. А, 
О б р у ч е в ,  Геол. обзор Сибири, 
1927, стр. 207—208.

А. Криштофович.
Амурский ярус, Amur stage (J2, 

Приамурье). Установлен К р и ш т  о- 
ф о в и ч е м (1) в 1926, назван по 
имени реки, в бассейне которой ши
роко развит. Преимущественно пес
чаники, частью конгломераты, так
же сланцы с подчиненными им пла
стами углей. Протягивается от об
ласти верхнего течения Амура через 
бассейны Зеи и Бурей к нижнему 
течению Амура, достигая мощности 
от 200 до 1000 м. Возраст предполо
жительно средне-юрский, частью в. 
нем объединяются толщи еще неуста
новленного точнее возраста. Частью 
может соответствовать нижним час
тям никанского и верхним монгугай- 
ского яруса Уссурийского края. 
Типичные формы описаны О. Г е- 
е р о м и друг, авторами. Флора 
(ок. 130 видов) обнаружена в послед
нее время в верхнем течении р. 
Бурей. Преобладают роды Equise- 
tites, Cladophlebis, Sphenopteris, Co- 
niopteris (C. burejensis), Taeniopte- 
f'is, Hausmannia, Nilssonia, Pseud o- 
ctenis, Podozamites, Ginkgo, Baiera, 
Phoenicopsis, Czekanowskia, но без 
представителей, которые бы опреде
ленно указывали на принадлежность 
этой толщи к тому или иному юр
скому ярусу. Местами встречаются 
слои с фауной, среди которой были 
определеныInoceramus retrorsus Keys.,
I. ambiguus, Oxynoticeras sp. и Belem- 
nites sp. на p. Бурее и I. ambiguus, 
виды Aucella и Aucellina на p. Амуре, 
близ устья p. Горина, но положение 
этих слоев не установлено, опреде
ления ненадежны, и вопрос о воз
расте свиты еще не решен. Лит.: 
1. А. Н. К р и шт о фо в и ч ,  Геоло
гия. Тихий океан. Русск. научи.- 
иссл., стр. 56, 1926; 2. В. А. О б р у 
чев,  Геол. обзор Сибири. 1927.

А. Криштофович. 
Апанс рений горизонт, Ananur horizon 
(Сг2, Центр. Кавказ). Выделенная 
Р е н г а р т е н о м .  1924, в ю. 
части Военно - Грузинской до-
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роги пачка кремнистых пород (гори- 
вонт роговиков), залегающая в ниж
ней части верхнего мела (1), была 
ватем В а с с о е в и ч е м по согла
сованию с Р е н г а р т е н о м  наз
вана ананурским горизонтом (2). 
В Кахетии он подразделяется на 
три пачки: верхнюю, образованную 
светлыми кремнистыми известня
ками, среднюю, сложенную темными 
кремнями (менилитами и радиоля
ритами) и нижнюю—выраженную тем
ными кремнистыми аргиллитами и 
сланцами (3). Мощность от несколь
ких метров до 50. Возраст точно не 
установлен—верхний сеноман или 
нижний турон. Горизонт развит в 
центр, части ю. склона Главного 
Кавказского хребта (Кахетий, Юго- 
Осетия). Наиболее характерные ис
копаемые — различные радиолярии. 
Лит.: 1. В. П. Р ен гартен ,И зв . Г. К., 
т. 43, JV* 7, 1924; 2. Разв. работы 
пол. партий Гео л.-Разв. Нефт. Инст. 
ГГРУ в 1928-29. Прил. к № 3 «Нефт. 
Хоз-зо», 1930; 3. Н. Б. Ва с с о е в и ч ,  
Азерб. Нефт. Хоз-во № 11 (107) 1930; 
4. Он же, Тр. Нефт. Геол.-Разв. 
Инст., сер. А, в. 2, 1931; 5. Он же, 
Краткий геол. очерк Джавского 
района Юго-Осетии. Произв. силы 
Юго-Осетии. Сборн. 2. Изд. Ак. 
Наук, Лгр., 1932. Н. Вассоевич.

Анапская свита, Anapa series (Pg, 
СЗ Кавказ). Название введено И. М. 
Г у б к и н ы м ,  1912, для комплек
са эоценовых отложений, залегаю
щих между фораминиферовой сви
той и верхнемеловым флишем в 
Анапском районе (1). Свита подраз
деляется на два отдела. Верхний 
•распадается на три комплекса пла
стов (относимых условно к верхнему 
эоцену): 1) Верхний—переслаива
ние темных не-известковистых глин 
с кварцево-глауконитовыми песча
никами. 2) Средний — переслаива
ние рыхлых песчаников (до 1 м) 
с темными и зеленоватыми известко- 
вистыми глинами (сопоставляется со 
свитой песчаников Горячего Ключа). 
3) Нижний— перемежаемость тем
носерых мергелей с серыми плой- 
чато-изогнутыми песчаниками; тон
кие прослойки очень мелкого кон

гломерата с органическим детриту- 
сом (аналогом неправильно счита
лась семигорская свита). Нижний 
отдел выражен мощным комплексом 
слоев, представляющим перемежае
мость темносерых мергельных глин 
и серых глауконитовых плойчатых 
песчаников. Сопоставляется с эоце- 
новым флишем. Более узкое понима
ние «анапского флиша» у П р о к о 
п о в а  (3):

( Свита Горячего ключа 
(Семигорская свита) 
Анапская свита 
Эоценовый флиш.

Анапская свита (s. str.) в таком 
понимании соответствует верхней ча
сти нижнего отдела анапской свиты 
(sensu lato ( Губкина .  Последний сам, 
в описании обнажений между сана- 
торией Будвинского и городской 
бойней (береговой профиль Анапы) 
допустил узкое понимание свиты 
(совпадающее с мнением П р о к о п о 
ва),  но не отразил этого в страти
графическом очерке (2).

В виду выяснившегося впослед
ствии (4,5) нижнемелового возраста 
семигорской свиты целесообразнее 
считать анапской свитой тот комплекс 
слоев берегового профиля Анапы, 
который Г у б к и н  частично отнес к 
верхнему отделу анапской свиты 
(sensu lato) и частично к нижнему; 
точнее—нижний (третий сверху) ком
плекс пластов верхнего отдела и 
верхнюю часть нижнего отдела (до 
кровли собственно эоценового флиша):

Анапская свита 
Губкина

Свита Горячего Ключа 
Анапская свита (s . str.) 
Эоценовый флиш (s.str.) 
Верхнемеловой флиш.

В 1925 эоценовый возраст анапской 
и смежных с ней свит был подвергнут 
сомнению (6), а впоследствии были 
высказаны предположения о при
надлежности анапской свиты к верх
нему мелу (7). Свита развита в 3. 
части Кубанской нефтеносной об
ласти. Руководящие ископаемые пока 
не выявлены. Чрезвычайно редко 
находится Pecten (squamula?). До
вольно часты фораминиферы и раз
личные problematica («фукоиды» и 
«иероглифы»), Лит.: 1. И. М, Г у б к и н,
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Отчет Г. К. ва 1911 г., Иэв. Г. К., 
т. 30, № 1, 1912; 2. Он же, Тр. 
Г. К., н. с.в. 115,1915; 3. К. А. П ро- 
копов ,  Тр. Г. К., н. с, в. 112, 
1922;4.Геол.игеол. разв. работыГеол. 
Ком. в нефт. обл. СССР в 1927— 
28 г. Нефт. Хоз-во, № 2, 1929; 5. Отчет 
Нефт. Геол.-Разв. Инст. за 1930 г. 
М.—Лгр. 1931; 6. А. Д. А р х а н г е л ь -’ 
с кий,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир. 
отд. геол., т. 3 (3—4), 1925; 7.
Н. Б. В а с с о е в и ч, Тр. Нефт. 
Геол. Разв. Инст., сер. Б., в. 37, 1932.

Н. Б Вассоевич.
Ангарская свита, Angara series (тол

ща) Фг—М2).-Названа Э. 3 ю с- 
с о м (1) по имени континента Ан
гары (Ангариды), отделенного Те- 
тисом от Гондваны. Получила имя 
в качестве предварительного и ней
трального термина, не предопреде
ляющего возраста образующих ее 
отложений, по З ю с с у  от перм
ских до мезозойских. В даль
нейшем это название применялось 
то ко всей указанной толще пресно
водных отложений С. Азии, то 
лишь к мезозойской ее части (в 
Туркестане). Состоит из глин, песков, 
галечников, сланцев, песчаников и 
конгломератов, с подчиненными им 
пластами угля, достигая огромной 
мощности тысяч метров. Типичные 
районы—Куэнецкий бассейн для па
леозойской части, Иркутский (и Куз
нецкий же) для мезозойской. Рас
пространена от Урала до Тихого оке
ана и от Ледовитого океана (Ново- 
Сибирские о-ва) до Памира, местами 
(к С от Саян, по Амуру и в Уссурий
ском крае) представляя обширные 
области сплошного распростране
ния. В виду разного возраста от
дельных частей толщи ископаемые 
не являются общими для всех ее 
отделов и указаны при описании 
последних (см. байкальский отдел 
для мезозоя и тунгусский—для па
леозоя). По последним данным ниж
няя граница пресноводных слоев 
ангарской свиты лежит уже в пре
делах карбона, содержа и нижние 
его отделы. В верхних частях свиты 
наблюдаются верхне-меловые отло
жения, непосредственно связанные

с третичными. Лит.: 1. Е. S и е я в, 
Das Antlitz der Erde. Bd. 3; 2. W. A. 
O b r u t s c h e w ,  Geologie von Si- 
birien, 1926 и В. А. О б р у ч е в ,  
Геол. очерк Сибири, 1927; 3. Д. В. 
Н а л и в к и  н, Очерк геол. Тур
кестана, 1926; 4. А. Н. К р и ш-
т о ф о в и ч, Ангарская свита. Бай
кальский отдел, Тр. ВГРО, в. 326,
1933. А. Криштофович.

Анжеро-Судженсвая серия, Anzher- 
ka-Sudzhenka series (С. Кузбасс). X ах- 
л о в .  1931 (10). Понимается автором 
как фация балахонской свиты, раз
витая в Анжеро-Судженском рай
оне. Отличается от 2 остальных серий 
этой свиты (кемеровской и чульджан- 
ской) иным составом и степенью угле
носности, что однако не подтверж
дено фактическим материалом. В 
1932 X а х  л о в  (11, 12) выделяет 
2 анжеро-судженские серии и отно-' 
сит одну к балахонской свите, а 
вторую к свите Н0. Лит.: см. балахон- 
ская свита. В. Фомичев.

Антракеаидовая толща, Anthra-, 
cosiidae formation (Р2—Tj, Северный 
Край)—название дано В. П. Ам а -  
л и ц к и м (1), синоним—«п е с ч а ^  
н о-м е р г е л и с т о й  т о л щ и » .  В 
составе ее преобладают мергели с] 
редкими прослоями и пластами пес-* 
ков, еще реже известняков и с мощ
ными линзообразными включениями 
песчаников. Последние занимают, 
повидимому, определенный горизонт 
и несогласно налегают в углублениях 
нижележащих мергелей с прослоями 
известняков. Общ. мощн. до 30— 
50л*. Соответствует к р а с н о ц в е т 
н о м у  п е с ч а н  о-м е р г е л и с 
ТОМУ Г О Р И З О Н Т У  Ра8С Т: 
Л ю т к е в и ч а  и парейазавровом] 
горизонту Я к о в л е в а .  Типич 
ные разрезы на Сухоне от Микулиш 
до устья р. Н. Ерги, особенно окр 
Опок. К этой же толще относятся 
линзы песчаников на прав. бер. р 
Малой Сев. Двины, знаменитые на 
ходками фаун Theromorpha, напД 
линза у д. Завражье, у д. Балтш® 
ской, около д. Ефимовской и т. I  
Характерны многочисленные Anthrjj 
cosiidae (Palaeomutella fischeri, Щ 
inostranzewi, P. loevinsoni, OligodoiQ



Антропоген 75 Ашперонекий

и др.), кости Pareiasauria, остатки 
рыб (особенно кистеперых) и отпе
чатки растений Glossopteris и др. 
Возраст определяется как верхи пер
ми, или даже как самый верхний 
горизонт перми в серии татарского 
яруса, непосредственно переходный 
к триасу (2), хотя некоторые авторы 
были склонны параллелизовать лин- 
8Ы с Pareiasauria Малой Сев. Двины 
с конхиферовыми слоями казанского 
яруса или даже с еще более низкими 
горизонтами перми (3,4). Лит.: 1. В. 
П. А м алицкий,. Тр. СПБ. Общ. 
Ест., т. 28, в. 1, 1897; 2. Е. М. Л ю т- 
к е в и ч, Изв. ГГРУ, т. 50, в. 2, 
1931; 3. G. F r e d e r i c k s ,  Ann. 
Soc. G6ol. du Nord., v. 53, 1928;
4. Van H o e p e n ,  Ann. Roy. Soc.
5. Africa, 1928. А. Хабаков.

Антропоген (Antropogene). Термин
предложен А. П. П а в л о в ы м  (1) для 
«периода человеческого рода», кото
рый он понимал как 3-й период но
вой или третичной эры, считая пред
шествующими периодами палеоген 
и неоген. Граница неогена и антро
погена ближе определена Павловым 
в 1925 (2), когда дано подразделение 
антропогена на 2 отдела—плейсто
цен, и голоцен, причем плейстоцен 
делился на 8 ярусов—норфольк- 
ский, миндельский, тирасский, рис- 
ский, ательский, вюрмский, хвалын- 
ский и неовюрмский. Гюнцское оле
денение относится им к плиоцену, 
Тем не менее в плейстоцене он ука
зывает четыре оледенения, как было 
предложено Пенком и Брюкнером, 
с той разницей, что 4-е оледенение 
(неовюрмское) присоединяется к трем 
великим континентальным оледене
ниям—миндельскому, рисскому и 
вюрмскому. Название антропоген 
связывается с появлением на границе 
его и неогена древнейших остатков 
человека, т. к. и Eoanthropus daw- 
soni и Pithecanthropus erectus отно
сятся автором к норфолькскому яру- 
су. Жир му  н с'кий в 1928 (3) предло
жил снизить границу антропогена 
до границы гюнцского и поратского 
, ярусрв, исходя из того, что спорная 
фауна норвичского яруса и соответ

ствующих отложений во Франции

и в Средиземноморье относится к 
поратскому ярусу, гюнцскийже ярус, 
заключающий следы первого конти
нентального оледенения, теснее свя
зан с вышележащими отложения
ми, чем с плиоценом. В 1931 Ж и р 
м у н с к и й  (5), присоединяясь к гео
логам, выделяющим четвертичное вре
мя в особую эру, предложил новое 
название для этой эры—антропозой. 
Лит.: 1. А. П. П а в л о в ,  Ледник, 
и межледник, эпохи Европы в связи 
с историей ископаем, человека. Изд. 
Акад. Наук 1922. То же на франц. 
языке в Bull. Soc. des Nat. 
de Moscou, Nouv. ser., t . 31, 1922;
2. Он же, Мем. геол. отд. Общ. 
Люб. Ест., Антр. и Этн., в. 5, 1925;
3. А. М. Ж и р м у н с к и й ,  Геол. 
Вестник, т. 6, № 1—3, 1928; 4. Он 
ж е, Тр. 3 Всесоюзн. Геол. Съез
да, 1930; 5. А. М. G i r m u n s k y ,  
Zeitschr. fur Gletscherkunde, Bd. 19, 
Heft 1—3, 1931. А. Жирмунский.

Антропозо (Anthropozoic). Термин 
предложен A. M. Ж и р м у н с к и м  
в 1931 (1) для четвертичного пе
риода или четвертичной эры. Гра
ница антропозоя и кайнозоя про
водится автором между отложе
ниями гюнцского и поратского яруса. 
Лит.: 1. А. М. Ж и р м у н с к и й ,  
Тр. ГГРУ, в. 45, 1931; 2. А. М. 
G i r m o u n s k y ,  Zeitschr. fur 
Gletscherkunde, в. 19, Heft 1—3,1931.

А. Жирмунский.
Анюйская свита, Aniuy series (Pz, 

Приамурье) — см. воронежская 
свита.

Апакскио кварциты, Арак quartzi
tes (Памир). Названы Д. Н а л и в к и -  
ным,  1929. Мощная толща темных 
кварцитов. Окаменелостей не най
дено. Широко развиты в бассейне
р. Апак-су, на В прослежены до 
долины р. Муз-кол. Лит.: 1, Отчет 
Г. К. эа 1926—27, Лгр. 1929. 
2. Тр. Всесоюзн. Геол. - Разв. Объед. 
в. 182, 1932. Я. Чуенко.

Апшеронский ярус, Apsheronian 
stage (N2, Каспий). Термин, вошед
ший в русскую геологическую лите
ратуру с 1891 по работам Ш ё- 
г р е н а ,  (1), Н. Б а р б о т а  де  
Ма р и и  и С, С и м о н о в и ч а
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(2); но полного обоснования его до 
А н д р у с о в а  (3) дано не было. 
Андрусов устанавливает принадле
жность яруса к плиоцену; нижней 
границей являются акчыгальскис 
пласты, верхней—бакинский ярус. 
Отложения яруса, имея значитель
ную мощность (сотни метров), раз
виты только в Каспийском бассей
не: в В. Закавказье, в. части С. 
Кавказа, в Поволжье, на р. Урале, 
на о-ве Челекене, Нефтедаге, Боя- 
даге и т. д. Руководящие формы: 
Dreissensia latro A n d r u s . ,  Dr. ca- 
rinato-curvata S i n z., Apscheronia 
propinqua E i c h w . ,  Didacna in
termedia E i  c h w. .  Monodacna ba- 
kuana A n d r u s ,  и др. А н д р у с о в  
подразделил ярус на ряд горизонтов 
и считает для нижних горизонтов 
апшерона б. Бакинской губ., Челе
кена и Нефтедага характерными Ade
lina voluta A n d r u s ,  и ребристые 
Apscheronia, а для средних горизон
тов A. propinqua E i c h w .  В. Е. 
Р у ж е.н ц о в (4) дает следующие деле
ния: нижний отдел—глины с Dreis
sensia] средний—глин с прослоями 
песчаников, песков, ракушников, 
конгломератов с Dr. carinaia-cur- 
vata S i n z . ,  Apscheronia группы 
raricostata S j о e g г., верхний—че
редование глии, ракушников, изве
стняков и песчаников с Didacna 
группы intermedia E i c h w .  и рас
пространяет эти подразделения на 
апшеронекие слои Кабристана, Чеил- 
дага, Бибн-Эйбата, Аджикабульского 
района, Кубинского уезда, Сулака 
и Челекена. Лит.: 1. Н. S j o g r e n ,  
Greol. For. Forh., т. 13, 1891; 2. 
H . Б а р б о т - д е - М а р н и и
С. С и м о н о в и ч ,  Бинагадинск. 
нефт. район; 1891. 3. Н. И. А н- 
д р у с о в, Апшеронский ярус. Тр. 
Г. К., н. с., в. 110, 1923; 4. В. Е. 
Р у ж е н ц о в ,  Бюлл. Моек. Общ. 
Исп. Прир.,отд. геол., т. 6, N° 3—4, 
1928. А. Эберзин.

Аралпчевская серия, Aralicheva se
ries (Р, Кузбасс), Ха х л о в ,  1931 
(10). Понимается автором как фация 
кольчугинской свиты, развитая в 
Араличевском районе. Отличается от 
остальных серий этой свиты сте

пенью угленосности, что не подтвер
ждено фактами. В 1932 Х а х л о в  
отнес эту серию к своей прокопьев- 
ской свите и считал ее сначала за 
нижнепермскую (И), а затем за 
верхнекаменноугольную (12). Лит.: 
см. балахонская свита. В. Фомичев.

Аролокаспийскио осадки, Aralo - 
Caspian deposits (N—Q, Черномор
ско-Каспийский бассейн). Под та
ким названием в сороковых годах 
прошлого столетия Мурчи со ном (1) 
были объединены те осадки южно- 
русского неогена и постплиоцена, 
которые, по его мнению, отложились 
из некогда обширного солоновато
водного бассейна, с конца миоцена 
покрывавшего понто-арало-каспий
скую область и при распадении дав
шего современные: Каспий, Арал и 
др. Присваивая этому бассейну наи
менование Аралокаспийского, по име
ни перекрытой им так называемой 
аралокаспийской низменности (А. 
Гум больт), Мурчис он подразде
лил указанные осадки на два яруса:
1. древние аралокаспийские, плиог 
ценовые по преимуществу, куда oii 
отнес «аралокаспийский или степной 
известняк окрестностей Новочеркас* 
ска, Дона и Маныча, неогеновые 
известняки северных и западных бе̂  
регов Черного моря, верхнераковищ 
ные известняки Крыма, известняк! 
Керчи, пласты Камыш-Буруна i 
Тамани, раковинные известняки Да 
гестана, Дербента, Баку и- пр.; 
и 2. новые аралокаспийские, ил] 
осадки «периода сравнительно но' 
вейшего», преимущественно пост 
плиоценовые; они покрывают по< 
волжскую степь от Каспия к север} 
за Самарскую Луку, примерно Д( 
55° с. ш., и содержат раковины мол 
люсков, частью тождественных, часты 
весьма близких о ныне живущими ) 
Каспии видами, а также местам? 
остатки мамонта. В последующее вре 
мя осадки первого из этих ярусов ищ 
«древние аралокаспийские обраво] 
вания» были выделены из названной 
серии и расчленены на ряд отделу 
ных стратиграфических горизонтов, 
от понтических до апшеронских и л§; 
вантинских включительно; наьваний
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«аралокаспийские осадки» удержи
валось главным образом за осадками 
второго яруса, или «новыми арало
каспийскими образованиями» М у р-
4 и с о н а. Однако, в виду невыяснен
ности действительных отношений 
даежду этими осадками в Каспийской 
области и аналогичными образовани
ями около Арала, уже в 1914 Д. Г о 
л у б я т н и к о в  предложил упразд
нить термин «аралокаспийские осад
ки». По его почину (1903) в настоя
щее время для соответствующих осад
ков в Каспийской области употре
бляются н азван ^: 1) «современные 
отложения Каспийского моря» (Q2), 
отличительной ! особенностью кото
рых является присутствие на ряду 
с обычной фауной Каспия также ра
ковин Cardium edule L. и других 
послетретичных эмигрантов из Среди
земноморской области, и 2) более 
древние или «древнекаспийские от
ложения», в которых этих раковин 
yie имеется. Л ит.: 1. M u r c h i -
5 O n, The Geology of Russia in 
Europe and the Ural Mountains, 
bond., 1845. Перев. Озерского, СПБ. 
4849; 2. Д. Г о л у б я т н и к о в ,  
Тр. Г, К., в. 106, 1914; 3. О н ж е, 
Изв.Г.К.,1903 и др. П. Православлев.

Аральский ярус, Aralian stage (Nj, 
Приаралье). Название, предложен
ное в 1909 Г. П. М и х а й л о в -  
с к и м (2) для слоев с Corbula hel- 
merseni M i c h ,  (корбулевых — см.) 
западного и северного берегов Арала 
и устричника с Ostrea gryphoides 
S с h Го t h. (см.), распространен
ного в северных чинках Устюр
та. Еще И. А. С о к о л о в  и 
С. Н . Н и к и т и н ( 1 )  пытались парал- 
лелизовать эти два горизонта, относя 
их по возрасту к 1-му средиземно- 
морскому ярусу. Синхроничность обо
их горизонтов однако не доказана. 
Лит.; 1. Н и к и т и н  С. Н., Отч. 
Г. К. за 1906 г., Изв. Г. К., 1907, 
т. 26, № 1—2; 2. Г. П. М и х а й 
л о  в с к и й, Лиманы дельты Дуная, 
стр. 58. Юрьев, 1909; 3. О. С. В я- 
л о в, Гидрогеол. очерк Устюрта. 
Тр. ГГРУ (печ.). О. Вялов.

Араувдритовая толща, Araucari
a s  series (Р, Донбасс). Н. Н. Я к о в-

Стрмнграфит&скдй словарь; luTTuuT

л е в(1) разделил пермские отложения 
Донбасса на следующие толщи (сни
зу): араукаритовая, медистых пес
чаников, доломитовая и соленосная. 
Первая представляет комплекс бело
ватых, серых, желтоватых, иногда 
грубозернистых песчаников, содер
жащих стволы араукаритов и дости
гающих большой мощности. Наблю
даются также сланцы и прослои се
рых глинистых, сливных, иногда 
доломитизированных известняков, со
держащих лишь раковинки Spiror- 
bis. Толща залегает на непродуктив
ных слоях верхнего карбона. Лит.:
1. Н. Н. Я к о в л е в ,  Тр. Г. К., 
н. с., в. 42, 1908; 2. В. И. С о к о л о в, 
Дет. геол. карта Дон. басе., пл. 
VI—21, 1911 и VI—20, 1915; 3. 
Н. Н. Я к о в л е в ,  Тр. Г. К., н. с.,
в. 94, 1914. Б. Чернышев.

Арбатская свита, Arbat series (S, 
Минусинский край), И. К. Б а ж е 
н о в ,  1926 (1), в с.-з. части 3. 
Саяна, в басе, рек Б. и М. Арбата. 
Представлена метаморфизованными 
под влиянием позднейших кислых ин
трузий разнообразными порфирита- 
ми, зелеными и зелено-серыми, ме
стами полевошпатовыми и туфовыми 
песчаниками. Разрез детально не 
изучен. Мощность не выяснена. Б а 
ж е н о в  считает свиту более моло
дой, чем известняки с археоциатами 
и более древней, чем конгломераты 
низов Минусинского нижнего дево
на, в гальке которых породы этой 
свиты наблюдаются уже метамор
физованными (силур). Поэднее (2) 
он параллелизовал эту свиту с ши; 
нетской свитой (см.). Лит.: 1. И. К. 
Б а ж е н о в ,  Изв. Сиб. Отд. Геол. 
Ком., т. 6, в. 1, Томск, 1920; 2. 
Он ж е, там же, т. 7, в. 1, 1927.

А . Вологдин.
Арга-салинская свита, Arga- 

saly series (Cm! —Cm2, Анабарский 
массив). Выделена Г. М о о р о м, 
Б. Р о ж к о в ы м ,  Б . Т к а ч е н - 
к о (Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир.,- 
отд. геол., т. 12, N? 9, 1934) и на
звана по р. Арга-салы. Подстилает 
лучатканскую свиту и налегает на 
докембрийские отложения. Состав 
однообразен, Преобладающая роль

Р'(ГИ1(Лчч«.Т̂  2
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принадлежит карбонатным породам. 
В основании залегает горизонт (до 
3 м) песчаников, то рыхлых, то бо
лее плотных, переходящих в конгло
мераты. Выше идут серые тонко- 
плитчатые известняки, перемежаю
щиеся с толсто-слоистыми разностя
ми. Нередки окремненные и доломи
товые породы. Встречаются гори
зонты, почти сплошь состоящие из 
водорослей Collenia. Основную часть 
разреза слагают массивные или тол
стослоистые известняки, перемежа
ющиеся с тонкоплитчатыми разно
стями. Верхние горизонты характе
ризуются пестрым составом: тонко
слоистые известняки и доломиты, 
цветные глинистые сланцы, извест
ково-глинистые битуминозные поро
ды и т. д. Принадлежит нижнему и 
среднему отделам кембрия. Верх
няя часть свиты принадлежит сред
ним горизонтам С т 2. Фаунистиче- 
ские остатки встречены в основании 
и в верхних горизонтах свиты. Внизу 
они представлены археоциатами и 
водорослями, а вверху — трилоби
тами и брахиоподами. Среди первых: 
Archaeocyathus ijitzkii To l l ,  Arch, 
proskurjakowi To l l ,  и Collenia undosa 
W a l l  с. которые иараллелизуются 
с аналогичными формами из древ
него палеозоя Сардинии и торга- 
шинского известняка. Среди вторых 
ряд новых форм: Agnostus anaba- 
rensis L e r m.  (in coll.), близкий к 
Agn. fallax и Agn. chinensis, Orycto- 
cephalus aff. reynoldsi, Dorypuge moori 
L e r m  (in coll.), Dry otocephalus reti- 
culatus L e r m.  (in coll.), Ptychoparia 
tkachenkoi L e r m.  (in coll.), Pagetia 
ferox L e r m.  (in coll.), Acrotreta rosch- 
kovi L e r m.  (in. coll.), Lingulella sp. 
Верхи свиты параллелизуются с раз
резом среднего кембрия р. Лены 
(г. Хараулах), Кузнецкого Алатау 
(р. Золотой Китат), Минусинского 
края (Потехино), Киргизской степи 
(Чингиз), отложениями Stephen for
mation Северной Америки и Ptycho
paria beds Кореи и Индии. Развита 
к 10 и ЮВ от Анабарского массива. 
Особенно хорошо представлена в 
бассейне левых притоков р. Арти- 
оалы (крупный приток Оленека).

Арзамасская свита, Arzamas se
ries (Р2, Ср. Волга). Название дано 
М. С. Ш в е ц о в ы м  (1) для части 
слоев казанского яруса б. Нижего
родской губ. Сложена почти сплошь 
органогенными породами, состоя
щими из скоплений мшанок, рако
вин пелеципод и полых известкови- 
стых трубочек (водорослей?). Иногда 
встречаются прослои однородных тон
козернистых доломитов. Типичное 
местонахождение—окрестности Ар
замаса (басе. р. Теши?). Из фауны 
характерно присутствие Spirijer ги- 
gulatus K u t . ,  Produclus cancrini 
V e r n . ,  Pseudomonotis garforthen- 
sis и др. Мощность до 8 м. Лит. I 
1. М. С. Ш в е ц о в ,  Бюлл. Моек. 
Общ. Исп. Прир., отд. геол., т. 9(1—2), 
1931. А . Хабаков.

Аркадинская свита, Arkala series 
(Pga, Центр. Кавказ.), В. П. Р е li
r a  р т е н, 1932. Средний эоцен. 
Эквивалент ильдоканской свиты 
в более южной аркалинской текто-! 
нической зоне в Душетском районе 
Грузии. Мощные песчаники и кон-] 
гломераты в основании, выше ned 
чанистые полосчатые мергели. Мощ* 
ность до 800 м. Налегает несогласно] 
на верхний мел, покрывается сви
той кайс-хеви. Типичное развитие 
по рр. Аркала и Потэ в ю. части 
Военно-Грузинской дороги. Распро
странение в Душетском районе Гру
зии в аркалинской тектонической 
зоне. В Кахетии вероятным экви
валентом является также свита кин- 
та. Фауна: Nummulites atacicui 
L е у m. var.‘ atacica L e у in., 
var. georgiensis R e n n g . ,  N. glo 
bulus L e y  m.,  N. murchison] 
Br unn . ,  N. cf. laevigatus B rn g . 
Discocyclina archiaci H. D о u y.-j 
Gigantostra gigantica S о 1 an d , Pectei\ 
sp., Cylindrites zickzack H e e r, 
Лит.: В. П. P e н г a p т e н, Tpi 
ВГРО, 1932, в. 148, стр. 31 и 59. j 

В • Ренгартец
Армавирская свита, Armavir se; 

ries (N2, С. Кавказ). Название; 
предложенное В. П. К о л е с н и 
к о в ы м ,  1931, для слоев, залегаю] 
щих над пэнтическими известнякам! 
и представленных красными глина'
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ми в 10—12 м мощностью, над кото
рыми залегают красноватые и темно
желтые песчано-известковые глины, 
постепенно переходящие в послетре- 
тичные суглинки. Происхождение 
красных глин автор объясняет кон
тинентальной фазой в конце плио
цена. Распространение—С. Кавказ, 
Армавирский и Ставропольский ок
руги (ст. Григорополисская, с. Дон
ское, б. Большая Каменка, х. Крас
ная горка, х. Жадона и др.). Лит.:
В. П. К о л е с н и к о в ,  Тр. ГГРУ, 
в. 124, 1931. А. Эберзин.

Артинский/ песчаник, Artinskian 
sandstone (Рь Приуралье) см. ар
тинский яр^с.

Артинский ярус, Artinskian stage. 
Предложен как стратиграфический 
термин А. П. К а р п и н с к и м  (1) 
для группы отложений, широко рас
пространенных по всему з. склону 
Урала й известных уже первым ис
следователям его (П а л л а с, 
Беорг и,  М у р ч и с о н 1) под различ
ными названиями: «перечный пес
чаник», «гониатитовый песчаник» и 
др. Первоначально К а р п и н 
с к и й  отнес к ярусу песчано-слан
цевые отложения Оренбургского края, 

.налегающие на верхнекаменноуголь
ные известняки и покрывающиеся 
нижнепермскими осадками. В даль
нейшем к нему стали относить и 
известково-доломитовую толщу, по
крывающую на з. склоне С., Сред
него и частью Ю. Урала песчано- 
сланцевые отложения, и термин по
нимался как идентичный «пермо
карбону» (2, 3) пока Ш т у к е н- 
б е р г не выделил верхний, извест
ково-доломитовый (кунгурский) ярус 
пермо-карбона (4, 5). Осадки артин- 
ского яруса представлены конгло
мератами, песчано-сланцевыми, из
вестково-мергелистыми породами, 
мощностью от Н8ск. десятков метров 
до неск. километров. Фауна песча- 
:;но-сланцевых фаций артинского яру
са, для которой весьма характерны 
аммонии: Gastri ceras jossae V ег n. 
}Pronoritespraepermicus К а г p ., Medli- 
cotlia artiensis G r u n. и др., подробно 
/описанные К р о т о в ы м  (2), К а р -  
Л и н  с к м  м (6), Ч е р н о в ы м  (7),

криноидеи ( Я к о в л е в ,  8, 9), Heli- 
coprion ( К а р п и н с к  и й, 10, 11), 
весьма обильна и своеобразна. 
Для известняковых фаций характер
ны брахиоподы, гастролоды, пеле- 
цнподы, мшанки и др. Из обширной 
литературы можно указать новей
шие сводки Х а б а к о в а  (12), Ф р е 
д е р и к с а  (13). Лит.: 1. А. П. 
К а р п и н с к и й ,  Зап. Мин. Общ., 
2 сер., т. 9, 1874; 2. П. К р о 
т о в ,  Тр. Общ. Ест. Каз. Унив., 
т. 13, в. 5, 1885; 3. Он ж е, Тр. Г.
К., т. б, 1888; 4. А. Ш т у к е н- 
б е р г, Изв. Г. К., т. 2, 1883, т. 5, 
1886, стр. 457; 5. О н ж е, Тр. 
Г. К., т. 16, № 1, 1898; 6. А. П. 
К а р п и н с к и  й.Зап. Мин. Общ., 
2 сер., т. 27, 1891; 7. А. А. Ч е р 
н о в ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир. и. с .,т. 20,; 8. Н. Н. Я к о в 
л е в ,  Изв. Г. К., т. 45, 1926; т. 46, 
1927, 9. Он ж е, Вести. Г. К. № 2, 
1925; 10. А. П. К а р п и н с к и й ,  
Зап. Акад. Наук, сер. 8, т. 8, № 7;
11. О н ж е, Изв. Акад [Наук, 1916, 
стр. 701; 12. А. X а б а к о в, Зап. 
Мин. Общ., ч. 63, 1933; 13. Г Н. 
Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в 106, 
1932. М. То стихии >.

Астраханские слои, Astrakhan beds 
(Q. Н. Волга). Название предло
жено П. П р а в о с л а в л е в ы м  (1) для 
красновато-бурых и кирпично-бурых 
субаэральных песчано-глинистых об
разований, залегающих в кровле 
сингильской свиты Нижнего По
волжья. Они несут включения кри
сталлов гипса и др., главным образом, 
сернокислых солей. Условно от
носятся к миндель-рисскому веку 
плейстоцена. Лит.: П. П р а в о е -  
' л а в л е в ,  Изв. Акад. Наук, 1918, 
стр. 1847. П, П равославлев.

Ательский ярус, Atelian stage (Q, 
Н. Волга).Название введено П. П р а- 
в о с л а в л е в ы м  (2, стр. 1844) от 
древнего наименования р. Волги. 
Сюда входят преимущественно суб- 
аэральные предхвалынские образова
ния Н. Поволжья, по возрасту близ
кие к началу вюрмского века плей
стоцена. Представлены лессовн; ны- 
ми суглинками и песками, содержат 
остатки травянистых растений, и ног-
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да наземные и пресноводные рако
вины Succinea, Ытпаеа, Limnaeus, 
Planorbis, кости Elephas и др. назем
ных позвоночных. Лучшие выходы 
известны из береговых обрывов по 
Нижней Волге; в большинстве слу
чаев они здесь размыты водами хва- 
лынской трансгрессии Каспия. Мощ
ность редко превышает 3—5 м , 
часто падает до 1—х/а м и меньше. 
Лит.: 1. П. П р а в о с л а в л е в, Изв. 
Варшавск. унив. 1905 — 1908; 2. 
Он же, Изв. Акад. Наук, 1918.

П Православлев.
Ахудагский горизонт, Akhu-dag 

beds (N., В. Кавкаэ). Название 
предложено Н. С. Ша т с к и м  и В. В. 
В е б е р о м  (Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 9 (3—4), стр. 
233, 1931) по имени горы Аху-
даг в Кабристане для третьей снизу 
свиты т. н. диатомовых слоев Ю.-В. 
Кавказа. Выражен обычно серыми 
глинами с прослоями плотных мер
гелей, а вверху песчаниками. До
вольно редкая фауна содержит внизу 
Cryptomactra pes anseris Ma y e r ,  a 
вверху — Mactra caspia E i c h w . ,  
M. aff. bulgarica T о u 1 а и др. 
Между верхними и нижними гори
зонтами иногда несогласие. Общая 
мощность от 90 до 500 и более м. 
Стратиграфически сопоставляется с 
сарматским ярусом (верхний миоцен). 
Типичное местонахождение Апше- 
ронский п-ов и Кабристан.

В. В . Вебгр.
Ачминдорская свита, Achmindor 

series (S2—Di, 3. Сибирь). Установ
лена A. А. В а с и л ь е в ы м  в хребте 
Арга около г. Ачинска в 1928 (1) 
вдоль линии Ачинск - Минусинской 
жел. дор. и названа по сокращенному / 
названию этой дороги. В а с и л ь е в  
разделил ее на две свиты: 1. Нижняя 
состоит преимущественно из вулка
нических покровов (базальтов, мела- 
фиров и порфиритов) и их туфов, ко
торые переслаиваются с красными 
глинистыми песчаниками, туффита- 
ми, туфовыми брекчиями и конгло
мератами, будучи прорезаны дайками 
долеритов и порфиритов; мощность 
не меньше 2,5 км. Параллелизуется 
с ажинской свитой и порфиритовой

«оторочкой», окаймляющими Кузнец
кий Алатау и относящимися к верх
нему силуру или нижнему девону. 
2. Верхняя свита состоит исключи
тельно из осадочных пород—глини
стых, аркозовых и известковистых 
песчаников красного цвета, зеленых 
мергелей и прослоев конгломерата; 
мощность ок. 1,5 км. Верхние гори
зонты отнесены к нижнему карбону, 
а нижняя часть — к нижнему де
вону. Вероятно эту последнюю сле
дует сопоставлять с так назыв. 
«нижней красноцветной толщей», вы
ступающей вдоль окраины Минуешь 
ской котловины, и относить к верхне
му силуру. Лит.: 1. А. А. В ас и л ье в, 
Изв. Зап.-Сиб. Отд. Геол. Ком. 
1928, т. 8, в. 1, 2. А. Н. Ч у р а к о в, 
Кузнецкий Алатау. Геол. очерки 
Сибири. Изд. Акад. Наук СССР, 
1932. А  Чу раков.

Ашинская свита, Asha series (Ва1,Ю.. 
Урал.). По имени реки Аша — на-| 
звана съездом геологов (1). Тол-ч 
ща песчано-глинистых сланцев, квар-" 
цевых песчаников и конгломератов.^ 
Мощность от 80 до 1000 м. Верхняя] 
граница — известняки ”живетского2 
яруса с фауной; нижняя—миньяр?! 
ская свита. Прослежена на значитель! 
ном протяжении по з. склону IO.j 
Урала. Возраст—нижняя часть сред* 
него девона (свита немая). В по
следнее время свиту относят к ниж
нему силуру. Лит.: О. П. Г о 
р я й н о в а  и др., Изд. ГГРУ, 
т. 50, в. 70, 1931. Б. НаливкиЩ 

Ашинский горизонт, Asha horizoi 
(С3, Урал) см. саргинский горизонт 

Ашляривсвая свита, Ashlarik se
ries (Cj, Караганда). Термин устано 
влен по рч. Ашлярик в 1931 Д. Б у р 
цевым и А .Симориным иопублико! 
ван первым в 1933 (Нар. Хоз. Казах; 
стана, № 8—10). Средняя свита угл§ 
носной толщи Карагандинского ка] 
менноугольного бассейна, согласщ 
залегает на ак-кудукской и покрыв 
вается карагандинской свитой. Пре^ 
ставлена переслаиванием глинисты^ 
песчано-глинистых сланцев, песчз| 
ников, известковистых песчаника 
и пластов угля (20 пластов). Фауна 
главным образом брахиопод, опред^
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ляет возраст, как верхнюю часть 
турнейского яруса: Productus de- 
ruptus Ro m. ,  Pr. dengisi Nal., Ortho- 
tetes keokuk Hall, Spirijer plenus 
Hall, и др. Мощность до 600 м.

А. Симорин.
Аще-Айрыкская свита, Ashche- 

airyk series (Pgs, Закаспий). Названа
О. С. В я л о в ы м  в 1932 по имени 
сая Аще-айрык на С. Устюрте (2). 
Состоит вниэу ив серых и зеленова
то-серых глин, часто сильно песча
нистых, с прослойками песка, с 
гипсом и яровитд^м, вверху из песков, 
иногда глинистых, с глинистыми 
прослойками. Мощность достигает 
56 м , характерно присутствие в свите 
линз, состоящих из обломков круп
ных раковин Venus sp. (первоначаль
ное название «пески и глины с Ve
nus sp.» (1). Положение между ниж
ним олигоценом (чеганской свитой, 
и аквитанской серией, определяет 
ее возраст в пределах среднего—верх
него олигоцена. Распространена в
С. чинках Устюрта. Кроме облом
ков Venus sp. в ней найдены неопре
делимые остатки Cyprina sp. и Рапо- 
реа sp. и экземпляр Isocardia abichi 
Rom. Лит.: 1. В я л о в  О. С., Тр. 
ГГРУ, в. 61, 1931; 2. О н ж е,
Гидрогеол. очерк Устюрта. Тр. ГГРУ 
(печ.); 3. Он же, Мат. к изуч. тре
тичной фауны Устюрта, 2. (печ.).

О. Вялов.
Бабадэканский горизонт, Baba- 

djan horizon (N2, В. Закавказье) Н. И. 
А н д р у с о в ,  1927 (1). Верхний гори
зонт понтических отложений б. Ше- 
махинокого уезда, типично разви
тых у Бабаджана и содержащих 
следующую фауну: Dreissensia meiss- 
arensis A n d r u s . ,  Dr. anisoconcha 
Andrus., Dr. onychoides A n d ru s., Dr. 
sphenoides A n d r u s . ,  Dr. aff. angusta 
R o u s s . ,  Didacna laskarevi A n d 
r us . ,  D. depereii A n d r u s . ,  D. 
pirsagatica An  d г u s., Monodacna 
babadjanica A n d r u s . ,  Prosodacna 
schirvanica A n d r u s . ,  Pr. ampela- 
kiensis A n d r u s , ,  var., Cardium 
negativum A n d r u s . ,  Melanopsis lo- 
rentheyi A n d r u s . ,  M. dianaefor- 
lnis A n d r u s . ,  M. mitraeformis A n- 
Д г u s . , Zagrabica spiridionus A n d 

r u s . ,  Ninnia subcarinata A n d r u s .  
Такой состав фауны, резко отлича
ющийся от фауны в аналогичных 
отложениях Черноморского бассей
на, объясняется Андрусовым (2, стр. 
204), тем, что отдельные части понти- 
ческого бассейна в конце пон- 
тической эпохи начали в большей 
или меньшей степени изолироваться 
друг от друга, и развитие фауны в 
них шло независимо. Бабаджанский 
горизонт распространен только в 
пределах В. Закавказья. Лит.: 1. 
Н.И. Анд русов,  Понтич. ярус.Геол. 
России, Изд. Г. К., 1927; 2. Он же, 
Тр. Г. К., в. 110, 1923. А. Эберзин.

Бабатагская свита. Babatag series 
(N(?),Таджикистан) Описана А.Бурач
ком (Труды Таджикско-Памирсьой 
Эксп. Акад. Наук. СССР, в. 4, 1934, 
стр. 56, 57) в Ю.-З. Таджикистане и 
названа по имени хребта Баба-таг. 
Окрашена в бледнеющие снизу вверх 
красновато - и буровато-серые тона 
и состоит из песчанистых глин, гли
нистых песчаниьов и фагломератов, 
Фагломератовые слои имеют непра
вильное линзообразное сложение, не
правильную диагональную слоистость 
слабую окатанность гальки и плохую 
сортировку материала. Вероятно, это 
шлейфы, образовавшиеся в условиях 
пустынного климата у подножия не
больших горных хребтов. Мощность 
непостоянная, местами свыше 2 км. 
Залегает на кирпичной свите предпо
ложительно олигоценового врдраста 
и перекрывается четвертичными от
ложениями речных террас. Низы 
свиты вероятно не моложе миоцена, 
верхи могут оказаться уже древне
четвертичными. Определимых орга
нических остатков не найдено. В том 
же районе Бурачек описал синхрон
ную гиссарскую свиту, которая от
личается от первой только литоло
гически. Вследствие этого бабатаг- 
скую свиту следует считать особым 
литологическим типом неогеновых (?), 
отложений Ю.-З. Таджикистана. Ти
пичные разрезы на з. склоне хр. 
Баба-таг; распространена к Ю от 
Гиссарского хребта до границы с 
Афганистаном.

А. Бурачек.



Бабельский 2 2 Байгенджинскай

Бабельский ярус, Babelseries 
(N—Q, Причерноморье). Предложен 
Г. Михайловским в 1909 для отло
жений Бессарабии, «связывающих от
ложения третичные с ледниковыми». 
Более солоноватая фация с Didacna 
crassa, D. trigonoides и Paludina di~ 
luviana, пресноводная с той же палю- 
диной и Corbicula fluminalis. Редко 
встречаемые Unio stun позволяют па- 
раллелмзолать с самыми верхними 
горизонтами верхне - палюдиновых 
слоев Славонии. Включает слои с. 
Бабеля, верхи слоев в Джурджулеш- 
тах, слон Таганрога, лиманные ра
кушки Чокракского озера с Paludina 
бШигчада, ракушники Кавказского по
бережья. А. Павлов  верхне-бабель- 
ские слои относит к началу плей
стоцена (Норфольская эпоха), а ниж- 
не-бабельские к концу плиоцена, 
сопоставляя их с гюнцем. Л ит.:
1. Г. М и х а й л о в е  к и й, Ученые
зап. Юрьев, у нив., 1909; 2. А. П а в- 
л о в, Мем. геол. отд. Общ. Люб. 
естеств., антроп. и этногр., в. 5, 
1925. А. Алексеев.

Бажирский горизонт, Bazhir hori
zon (Jj, Иркутский басе.), см. ниж
няя овита).

Базалетская серия (свита), Basa- 
leti series (Qj, Центр. Закавказье),
В. П. Р е н г а р т е н ,  1932. Покров
ные галечные отложения мпндель- 
ской ледниковой эпохи. Конгломе
раты и суглинки, до 370 м мощ
ностью, выполняющие обширное пла
то у База детского озера к 10 от г. 
Душета. Под именем конгломератов 
Боларио Ф 10. Л е в  и и с о н-Л е с- 
с и и г считал эти отложения за 
миоцен. A. He i m отнес их к плейсто
цену Лит.; 1. В. П. Р е н г а р т е н ,  
Тр. ВГРО, 1932, в. 148, стр. 37;
2. А. А. И н о с т р а и ц е в, Через 
Главный Кавк. хребет, 189G, стр. 
69, 82 п 227. 3. А. Н е i m, Vierteljah- 
resschrift d. Naturf. Gos., Ziirich, 
T. 43, 1898, стр. 32. В Ренгартен.

Базаиовс-кая свита, Bazanovo se
ries (J, Забайкалье). Названа по 
пос. Базаново, где впервые встре
чена в 1927 С. А. М у з ы л е в ы м 
(2). Состоит исключительно из кон
гломератов, мощностью около 400 м %

являющихся внутриформационным 
образованием Алгачинской юры. Ор
ганических остатков не найдено. Вы-, 
держиваегся на огромном простран
стве В. Забайкалья, являясь хоро
шим опорным горизонтом. Харак
терные разрезы в окрестностях пос. 
Базаново, Алгачи, к В от дер. Пури. 
Лит.: 1. К. Г. В о й н о в с к и й-К р и- 
г е р. Тр. ГГРУ, в.37.1931. 2. С. А. М у- 
в ыле  в,Тр. ВГРО, в. 136, 1932.

С. Музылев.
Байгенджипская свита, Bai.srendje 

series (Pj, Приуралье). Установле
на в Оренбургской степи А. Хаба- 
ковым и описана Е. В о й н о в о й  
Е.  Р а з у м о в с к о й ,  Н. Р а з у 
м о в с к и м  и А. Х а б а к о в ы м  
в 1933 (2). Названа по разрезу на 
лев. берегу р. Кураши у могилы- 
Байгендже, впервые описанному Н. 
Тих о н о в ич е м (1). Состоит из желто
серых и синевато-серых мергелистых-; 
песчаников, переслаивающихся с гли
нами и караваями мергелей. Восточ
нее переходит в грубо-галечные кон
гломераты с прослоями песчаников, 
в которых на овраге Сунидук-Сай; 
(правый приток Киалы-бурти б лив] 
пос. Студенческого) также найдена] 
превосходно сохранившаяся богатая| 
фауна аммоней. На ЮВ мощность-} 
доходит до несколько сот метров.] 
В с. частях Оренбургской степи! 
свита составляет верхний горизонт! 
артинской толщи. Фауна аммоней,^ 
заключающая Parapronorites игтеп-\ 
sis Т s с h е г n., Paragastrioceras fedo 
rowi Ka r p . ,  Р. kirghizorum V о i n.,f 
P. burliense V о i n., Metalegoceras su-\ 
nidukiensis V о i n., Riphaeitespseudo ĵ 
meneghini Ruz. ,  var. kuraschensisVoinl 
MarathoniteskrasnopolskyiК ar p.,ThaIj 
lassoceras chabakovi Vo in. ,  Medlicot-i 
tia orbignyana Ve r n . ,  и мн. др. опи-< 
сана Е. Воиновой (3, 4). Лит.:|
1. Н. Т и х о н о в и ч ,  Изв. Г. К.,: 
т. 24, 1905; 2. Е. В о и н о в  а,'
Е.  Р а з у м о в с к а я ,  Н. Р а з у -  
м о в с к п й и А. X а б а к о в, Зап.- 
Минер, общ., ч. 62, № 2, 1933, стр7 
449; 3. Е. В о и н о в а ,  Тр. ВГРО, 
в. 352, 1934; 4. Е. В о и н о в а ,  
Проб. Сов. Геол., № 7, 1935, стр,- 
657—671. А. Хабаров,
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Байгушкайский горизонт, Bai~ 
gush-kaya horizon (N, В. Кавказ). 
Название предложено Н. С. Ш а 't- 
с к и  м и В. В. В е б е р о м .  (Бюлл. 
Моек. (Эбщ. Исп. Лрир., отд. геол., 
т. 9 (3—4), стр. 233, 1931) по имени 
горы Байгуш-кая в Кабристане для 
второй снизу свиты т. н. диатомовых 
слоев Ю.-В. Кавказа. Выражен в 
двух фациях: 1) глинистой, развитой 
на Апшеронском п-ове и в С. Кабри
стане и представленной чередованием 
белых диатомовых глинистых слан
цев со слоистыми бурыми и серыми 
глинами: встречаются рыбные остат
ки и, реже, Spirialis sp.; общая мощ
ность от 35 до 140 м , 2) песчано-гли
нистой—развитой в центр. Кабриста
не, где ее приходится объединять 
с нижележащим чикильчайским гори
зонтом в одну чикильчайско-байгуш- 
каинскую свиту. По возрасту сопо
ставляется предположительно с кон- 
кским горизонтом 2-го средиземно- 
морского яруса. В В Вебер.

Байкальский отдел (слон) Baikal 
division (Mz, С. Азия). Предложен A. 
К р и ш т о ф о в и ч е м  (1), для 
верхнего, мезозойского, отдела ан
гарской свиты Азии, по имени оз. 
Байкала, к В  и 3 от которого ши
роко развит. Эпиконтинентальные 
пресноводные образования, широко 
развитые по всей территории СССР 
в Азии, характеризующиеся остатка
ми растений, рыб и насекомых, редко 
переслаиваемые слоями морских б. ч. 
кратковременных ингрессий (Яку
тия, Уссурийский край). Представ
лены песками и глинами, в областях 
развитого диастрофизма — песчани
ками и сланцами, также конгломера
тами, с подчиненными пластами угля. 
Мощность достигает тысячи мет
ров. Период отложения охватывает 
время от низов верхнего триаса (на
чало монгугайской эпохи) до нижнего 
мела (конец никаиской эпохи-апт), но 
точно границы не установлены. Наи
более типич. ы для всех байкальских 
слоЧвв роды Cladophlebis, Coni pteris, 
Т aeniopteris, Equiselites, Neocalamites, 
Nilssonia, Pierophyllum, Ginkgo. Bai- 
era, Phoenicopsis, Czekanowskia. Elato- 
cladus, Pityophyllum% Podozamites, c

видами, характеризующими отдельна 
нижние, средние и верхние части 
толщи. Более подробное расчленение 
отдела произведено лишь на Даль
нем Востоке; в остальной части Азии 
местами лишь выделены в качестве 
образований определенного времени 
отдельные части толщи. Лит.: 1. А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч ,  Геология. Тихий 
океан. Русск. научн. иссл. Изд. Акад. 
Наук, 1926, стр. 66; 2. Д. В. Н а
л и в  к и н, Очерк геол. Туркестана* 
Ташкент—Москва, 1926, стр 151; Я. А. 
Н. Кришт офович,  Тр. ВГРО,в. 326, 
1933; 4. В. А. Обручев,  Геол. очерк 
Сибири, М.—Л. 1927 (и нем изд.); 5.
А. Н. К р и ш т о ф о в и ч,Геол. обэор 
Дальнего Востока. 1932.

А. Криштофович.
Бакальская свита, Bakal series 

(S2(?), Ю. Урал) (от Бакальокого 
рудника). Установлена съездом геоло
гов (1). Толща преимущественно пес
чано-глинистых темнобурого цвета 
сланцев с подчиненными линзами 
кварцитов и черных глинистых слан
цев. Мощность до 700 м. Верхняя 
граница — вероятно саткинские до
ломиты (вопрос о возрастном взаимо
отношении этих двух свит еще окон
чательно не решен). Нижняя грани
ца—зигальгинская свита. Наиболее 
полно представлена в районе Бакаль- 
ского железорудного месторождения. 
Возраст предположительно—верх
ний силур (свита немая). В послед
нее время свиту относят к кембрию 
Лит.: О. П. Г о р я й н о в а  и др., 
Изв. ВГРО, т. 50, в. 70, 1931.

Б  Наливкин.
Баканский горизонт, Bakan hori

son, см. ставропольский горизонт.
Бакинская серия и ярус, Baku 

series and stage (N2—Qb Каспий). 
Название предложил H.. S j o g r e n  
(Geol. Foren. i Stockholm Forhandl., 
Bd. 13, H. 2—3, 1891) для свиты pa- 
кушниковых известняков, мергелей 
и песков в центр, и воет частях Ап- 
шеронского п-ова, залегающей несо
гласно па слоях установленной им 
апшеронской серии, или ^аже прямо 
на пластах балаханской серии. Фау
на резко отличается от фауьы ашне- 
ронской серии: «Cardium trigonoi-



Бакинское 24 Балаганский

d<?sPall., С. catillus E ichw . ,Dreis$en- 
sia polymorpha v. Be n . ,  Dr. rost- 
riformis D esh ., Dr. caspia E ichw ., 
Neritina liturata E ichw ., Microme- 
lania caspia E i c h w ., M. sp ica E ichw ., 
Caspia gmelini Dyb.». Впрочем ана
логичная фауна (Cardium trigonoi- 
des, C. catillus) указывается и для 
вышележащей арало-каспийской се
рии, от которой слои бакинской серии 
отличаются нарушенным залегани
ем. Одновременно с Ш ё г р е н о м ,  
Б а р б о т - д е - М а р н и  и С и 
м а  н о в и ч ввели нонятие гир- 
канского яруса для приблизительно 
того же стратиграфического ком
плекса. Позднее Со рок ин и С нм а но
ви ч помещают бакинский ярус между 
гирканским и апшеронским. В после
дующем термин «гирканский ярус» 
больше не употребляется; наоборот, 
постепенно уточняется определение 
бакинского яруса. Так, А н д р у с о в  
(Изв. Г. К., т. 23, № 3, 1904) при
равнивает к бакинским слоям, со
гласно Ш ёгрену, толщу более или 
менее дислоцированных отложений, 
следующих непосредственно за апше- 
ронскими и содержащих фауну, в 
общем приближающуюся к фауне 
современного Каспия. В 1914 Г о л у 
бя т н и к о в у (1) и Н а л и в к и н у (4) уда
лось на Апшеронском п-ове найти от
личие в фауне бакинских слоев и вы
шележащих древнекаспийских. Руко
водящие окаменелости первых: Dida- 
спа catillus E ic h w ., D. rudis Na l i  vk.,
D. parvula N al i vk. и отчасти/), cardi- 
toides A ndrus. Стратиграфическое по
ложение бакинского яруса, как от
ложений замкнутого бассейна, еще 
точно не установлено. Правда, в 
настоящее время больше данных 
считать его за основание постплио
цена, чем относить согласно А н д 
р у  с о в у (Mem. de la Soc. R. d. 
Sc. d. Boh£me a Prague, 1927) к самым 
верхам плиоцена. Имеет распростра
нение в областях, сопредельных с 
Каспийским бассейном, от Астрахан
ских степей на С до о-ва Челекена 
и долины Куры (почти до устья 
Алазани) на 10. Типичное местона
хождение — Апшеронский п-ов. В 
отдельных случаях (на Челекене)

бакинские слои являются нефтесо
держащими, хотя и не промышлен* 
ными. Лит.: для Апшеронского п-ова 
см.1. Д .В .Г о л у бятн и ко в .Т р .Г . К., 
н. с.,в. 106, 1914; 2, Он же, Там же,
в. 130,1927; для Челекена; З.В. Н. В е- 
б е р и К. П. К а л и ц к и й, Тр. Г. 
К., н. с., в. 63,1911; по фауне (см.);4. 
Д. В. Н а л и в к и н, Тр. Г. К., н. с.,
в. 116, 1914. В. В. Вебер.

Балаганский ярус, Balagansk stage 
(Cm3, Прибайкалье).УстановленК. И. 
Б о г д а н о в и ч е м  в 1894, зале
гает в районе г. Балаганска на р. 
Ангаре согласно на известняках Сша 
и состоит внизу И8 красных, зеленых 
и зелено-серых мергелей с прослоями 
гипса, выше перемежающихся с мер
гельными песчаниками; у основания 
прослои гипса обильнее и имеются 
также в подстилающем известняке; 
ниже по Ангаре появляются более 
высокие слои яруса с толстыми пла
стами лилово-красных песчаников, 
тогда как по р. Оке ярус состоит, 
существенно из песчаников и мерге
лей без гипса. Б о г д а н о в и ч  счи
тал балаганские гипсоносные слои 
прибрежными и заливными отложе
ниями нижнего девона, а в ярус—эк
вивалентом нижней части устькут- 
ского яруса р. Лены. И ж и ц к и й ; 
полагал, что балаганский ярус яв-^ 
ляется более глубоководной фацией| 
верхоленского р. Лены. О б р у 
ч е в также считает его аналогом по-1 
следнего яруса, его гипсоносной фа-] 
цией. К о р о в и н  включил в СВОЙ;
б. ярус, представленный внизу бу
рыми и красными, вверху серыми^ 
граувакковыми песчаниками, верх-] 
нюю половину б. яруса и нижнюю 
окинского яруса Б о г д а н о в  и ч а, 
указал его мощность до 200 м и ot-J 
метил, что его стратиграфическое^ 
положение неясно; нижнюю гипсо-| 
носную половину б. яруса Б о г д a-f 
н о в и ч а он причислил к своему] 
усольскому ярусу С т 2 в виде гипсо-| 
носной фации. По М аслову всюду: 
залегает на известняках среднего; 
кембрия. Западнее по рр. Оке| 
и Ие б. ярусу соответствует уянскащ 
свита Ш о р о х о в  а. Фауны нет! 
Возраст верхне-кембрийский. Л ит.|



Балаханекай Валахоноваяа

1. К. И. Б о г д а н о в и ч ,  Геол. 
иссл. и разв. раб. по лин. Сиб. ж. д.
в. 2, 1895; 2. Н. Л. И ж и ц  к и й ,  
Там же, в. 7; 3. В. А. О б р у- 
ч е в, Geologie у. Sibirien, 1926;
4. М. К. К о р о в и н, Вести. Г. К.,
в.3,1928,№1; 5. Л. М. Ш о р о х о в, 
Изв. Зал. Сиб. ГРУ, т. 11, в. 1, 
1931; 6. М .Н оровин, Объясн.заЦ. к 
10 в. геолог, карте Ц. части Иркут, 
угл. басе.; 7 В М аслов, Изв. ГГ!‘У,
в. 40, 1931; Изв. ВГРО, в. 80 1932.

В . Обручев.
Балаханская /свита, Balakhany se

ries (N, Апшерон). Название пред
ложено Н. И. У ш е й к и н ы м 
(2, 1916) для нижней части верхнего 
отдела продуктивной толщи Бала- 
хано-Сабунчино-Раманинского рай
она на Апшеронском п-ове. Сопо
ставляется автором с нижней частью 
свиты А В о л а р о в и ч а  и свитой 
2 А б р а м о в и ч а .  Представлена 
йочти сплошными песками, общей 
мощностью 260—350 м. Термин упо
требляется по настоящее время в 
первоначальном объеме. Стратигра
фическое положение—см. продук
тивная толща. Отчетливо выделяется 
с сохранением своих литологических 
особенностей в пределах промысло
вых площадей центр, части Апше- 
ронского п-ова (Балаханы, Сабунчи, 
Раманы, Сураханы), где являет
ся нефтесодержащей и заключает 
шесть нефтеносных горизонтов (5—10). 
Лит.: 1. С. М. Ап ре со в.Сабунчин- 
ская нефт. площадь, Изд. «Азерб. 
Нефт. Хоз.-во», Баку, 1927; 2. 
Н. И. У ш е й к и н, Мат. общ/ 
и прикл. геол., в. 1, 1916; 3. Он ж е, 
Сураханская нефт. площадь, Баку, 
1928. В В Вебер.

Балаханская серия, Balakhany se
ries (N, В. Кавказ). Название пред
ложил Н. S j o g r e n  (Geol. Foren 1. 
Stockholm Forhandl., Bd. 13, H.
2—3, 1891) для выделенной им в 
пределах центр, и с.-з. части Апше- 
ронского п-ова нефтеносной свиты, 
залегающей между апшеронской и 
сумгаитской сериями. За отсутствием 
соответствующих данных автор от
носил ее к миоцену или олигоцену. 
Позднее работами Г о л у б я т  н и 

к о в  а, Г у б к и н а  и др. балахан
ская серия Шёгрена была разбита 
на ряд более дробных единиц, среди 
которых основным горизонтом 
служит продуктивная толща.

В В. Вебер.
Балаханская толща, Balakhany 

form. (N, В. Кавказ). Название пред
ложено Н. И. А н д р у с о в ы м  
(Геол. Вести., т. 1, № 4, 1915) вза
мен понятия «продуктивная толща» 
с целью восстановления прио
ритета термина «балаханская серия»  ̂
Н. Sjogren’a. Предложение А н д 
р у  с о в а успеха не имело. В на
стоящее время применяется лишь 
название «балаханская свита» в 
том объеме,- который ей был при
писан У ш е й к и н ы м  .В. В. Вебер.

Балахонихская свита, Balakho- 
nikha series (Р2, Ср. ВолгаК На
звание дано М. С. Ш в е ц о в ы м ,  
1931, для верхней четверти толщи 
казанского яруса бывш. Нижегород
ской губ. Сложена серыми и бурова
тыми или желтыми доломитизирован- 
ными известняками, иногда мягкими 
мажущими, с плохо сохранившейся 
фауной гастропод, мелких пелеци- 
под и брахиопод (Spiriferina sub- 
cristata S ch lo th .) . Мощность свиты
3—4 м. Типичное местонахождение— 
окрестности Высокогорской пусты
ни и Балахонихи к 3 от Арзамаса, 
Лит.: М. С. Ш в е ц о в, Бюлл. Моек. 
Общ. Исп. Прир., отд. геол.,т. 9(1— 
2), 1931. Л. Xабаков.

Балахонская свита, Balakhonka se
ries (Hj) (С з, Кузбасс). Установ
лена Л. И. Л у т у г и н ы м, 1914, 
в разрезах по р. Томи у д. Бала- 
хонки. Описана в 1922 и 1927 у 
Б у т о в а  и Я в о р с к о г о  (1,3). 
Нижняя свита угленосной толщи 
Кузбасса. Мощность (средняя)—
1 300 м. Подстилается конгломера
том с кварцевой и кремневой галь
кой с железисто-кремнистым цемен
том (2—3 м). Состоит из 2 горизон
тов. Нижний (160—200 м) представ
лен преимущественно песчаниками 
с зеленовато-серыми кремнистыми 
сланцами—непродуктивен. Верхний 
(продуктивный) сложен песчани
ками, песчаными и глинистыми слан
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цами с пластами угля (не менее 20) 
и углистого сланца и линзами сферо- 
сидеритов. Богатая флора. Верхнюю 
границу свиты проводят по верх
нему рабочему пласту этой нижней 
пачки углей. Синоним—карачиак- 
ская свита. В 1929 Ф о м и ч е в  (5) 
указал, что в Кемеровском районе, 
где свита установлена, верхняя гра
ница ее должна быть проведена по 
кемеровскому пласту, т. е. она охва
тывает весь комплекс слоев, выделен
ных Бут овым и Я(ворским  как ба
лахонская (Н!), пустопорожняя (без- 
угольная—Н2) подкемеровская (Н3) 
и кемеровская (Н4) свиты. В ю.-в. 
части Кузбасса границы свиты оста
лись без изменения. Подстилается 
морскими отложениями нижнего кар
бона (турнейский ярус и низы ви- 
зейского), перекрывается безуголь- 
ной пустопорожней свитой (Н2), ко
торую в Кемеровском районе Б утов  
и Я во реки'й ошибочно выделили в 
самостоятельные свиты — надкеме- 
ровскую (Н6) и красноярскую (Нв). 
Распространена по периферии угле
носной толщи Кузбасса. Списки фло
ры приведены у Н е й б у р г и З а 
л е с с к о г о .  В 1930 Ф омичев (9) 
разделил свиту в Кемеровском рай
оне по разрезу у д. Ишановой на- 
5 толщ (снизу): мазуровскую, алы- 
каевскую, промежуточную, ишанов- 
скую, ягуновскую — рабочую. В 
1931 X ах  л о в (10) выделяет из нее 
продуктнвмыеслои района Прокопьев
ска и д. Аралнчевой и причленяет 
их к кольчутпнекой свите (пермь) 
Он выделяет по флоре только 2 па
леозойские свиты с углями (балахон- 
скую и кольчутинскую), пустопорож
нюю же принимает за песчаную 
фацию других свит. Выделяет 3 се
рии (фации) балахонской свиты: 
ажеро-судженскую, кемеровскую и 
чульджанскую. В 1932 X ах лов (11 
и 12) понимает под балахонской сви
той только продуктивную часть ее, 
выделяя непродуктивные низы в 
свиту Н0, следуя Усову. Кроме 
того ом исключает из нее продуктив
ные слои районов д. Аралнчевой, 
Прокопьевска и Сиберги, относимые 
обычно к балахонской свите, в но

вую прокопьевскую (вышележащую) 
свиту, которая севернее выклини
вается. Непродуктивную балахон- 
скую свиту Прокопьевском района 
(с Lepidodendron карбонового типа) 
он выделяет в нижне-прокопьевскую 
свиту и параллелизует с краснояр
скими песчаниками с пермской фло
рой и фауной (Callipteris, Therio- 
dontia). В настоящее время обще
принята схема подразделения угле
носной толщи, предложенная Ф оми
чевым. Не йбург  (8) и З а л е с с к и й  
(13, 14) выделенные свиты обосно
вали палеофитологически. Возраст 
продуктивных слоев балахонской сви- 
ты Н е й б у р г считает верхне-каменно
угольным, так как типичные перм
ские формы (Pecopteris anthriseijolia 
(G о е р р.) Z а 1 е s., и представи
тели рода Callipteris, появляются 
только в вышележащей пустопорож
ней свите (Н2), в продуктивной же 
балахонской свите чувствуется силь
ное влияние карбоновых форм. 3 а- 
лвеский считает, что все продуктив
ные слои балахонской свиты (он 
предлагает выделить их в новую 
томьскую свиту) относится уже к 
перми, так как флора нижней части 
продуктивных слоев (Psygmophyl- 
lum mongolicum Z а 1 е s s. и Angarop- 
teridium car diop ter oides ( S c h m  al  h.) 
Z a 1 e s s. была описана им из Буку- 
Муренской степи совместно с типич
ной пермской формой Callipteris пги- 
ren nsis. Он выделяет продуктивные 
балахонские слои Прокопьевского 
района в новую абинскую свиту. 
Лит.: 1. П. И. Б у т о в  и В. И. 
Я в о  р с к и й ,  Мат. Общ. прикл. 
геол., в. 48, 1922; 2. М. Д. З а 
л е с с к и й ,  там же, в. 39, 1926;
3. В. И. Я в о р с к и й  и П. И. 
Б у т о в ,  Тр. Г. К., в. 177,1927;
4. М. К. Е л и а ш е в и ч, Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., 
т. 5 (1) 1927; 5. В. Д. Ф о м и ч е в ,  
Изв. Г. К., т. 48, в. 7, 1929; 
6. М. Ф. Н е й б у р г, Докл. Акад. 
Наук, № 14, 1929; 7. М. Д. 3 а- 
л е с с к и й, Изв. Акад. Наук, 1930, 
стр. 913; 8. М. Ф. Н е й б у р г, 
Изв. ГГРУ, т. 50, в. 5, 1931, 9.
В. Д. Ф о м и ч е в ,  там же,  в. 13;
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10. В. А. Х а х л о в ,Т р . Научи-иссл. 
угольн. Ин-та Востугля, серия Г, 
в. 4, 1931; 11. О н  ж е , Вестн.
Зап. Сиб. ГРТ, в. 1, 1932; 12. О н ж е, 
Изв. Зап. Сиб. ГРТ, в. 4, 1932; 13. 
М. Д. З а л е с с к и й ,  Bull. Soc. 
Geol. France, 5 ser., t. 2, fasc. 1—2, 
1932; 14. О н ж e, Изв. Акад. Наук, 
1933, № 4. В. Фомичев.

Балтекий ярус, Balta stage (N, 3. 
Украина) Установлен в 1868 Б а р- 
б о т о м - д е - М а р н и  (1) для об
нажений, покрывающих повышенные 
части плато половины б. Херсон
ской и Подольской губ. Представлен 
желтыми глйнистыми песками со 
сростками песчаника и перемежаю
щимися желтыми и зелеными гли
нами. Рассматривается как речные, 
дельтовые, озерные и субаэральные 
отложения, а в последнее время 
В ы р ж и к о в с к и й  (8) считает 
его древней дельтой Пра-Днестра 
(размеры 250 х 150 км, при мощности 
в 100 м.). П р ж е м ы с к и й (6) 
разделя.ет на два горизонта: верхний 
плиоценовый, с остатками фауны 
млекопитающих в основании его и 
нижний, более древний, с подчинен
ными прослойками мергелисто
известняковой породы, охристых глин 
и сростков песчаника. Считается эк
вивалентом верхне-сарматских, мэо- 
тических и понтических отложений. 
Содержит в средних частях Unio 

' flabellatus G о 1 d f. и остатки млеко
питающих различного возраста: бо
лее древние: Mastodon longirostris, 
Dinotherium gigantetim, Aceratherium 
incisivum, Rhinoceros schleiermacheri, 
Hipparion gracile и более моло;ые: 
Mastodon borsoni, Rhinoceros megarhi- 
nus, Hipparion gracile. Capreolus 
cusanus, Cervus cf. perrieri, C. cf. 
purdinensis. Лит.: 1. H. Б a p б о т- 
д e-M а р н и, Геол. очерк Херсонск. 
губ., 1869; 2. И. С и н ц о в ,  Мат. 
Геол. Рос. т. 11, 1883; 3. Н. С о к о- 
л о в, Тр. Г. К., т. 14, № 2, 1896;
4. И. С и н ц о в ,  Зап. Нов. Общ. 
Ест.,т. 23, в. 1, 1899; 5. В. Л а с к а- 
р е в, там же, т. 37; 6. К. П р ж е м ы- 
с к и й ,  Зап. Под. Общ. Ест. и Люб. 
прир.,т. 3, 1915; 7. П. В е н ю к о в, 
Мат. геол. Рос.,т. 21, 1903; 8. Р.

В ы р ж и к о в с к и й ,  В1сник Укр. 
вщ. Г. К., в. 10, 1927.

A . Алексеев.
Барачатская серия, Barachat series

(С, Кузбасс), Х а х л о в ,  1932 
(11, 12). Понимается автором как 
фация юрской свиты, развитая в 
районе с. Барачатского (по р. Уньге). 
Отличается от чебалсинской серии 
этой свиты иным составом и сте
пенью угленосности, что не подтвер
ждено фактически материалом. Лит.: 
см. балахонская свита.

B. Фомичев.
Барлукская свита, Barluk series

(SI? Прибайкалье) Названа Л. М. 
Ш о р о х о в ы м .  (1) по имени сел. 
Барлук на Барлукской излу
чине р. Оки (Воет. Сибирь). Пред
ставляет чередование белых песча- 
но-известковистых горизонтов с кра
сными и зелеными слюдисто-глини
стыми песчаниками. Мощность около 
100 м. В основании находится ниж
ний известковистый горизонт. Он 
представлен белыми сахаристыми 
песчаниками, с видимой мощностью 
в 15—20 м, переходящими в крепкие 
известковистые песчаники и ооли
товые и скорлуповатые известняки 
(10—15 м ), а выше снова в сахари
стые песчаники (8 м). В известня
ках найдеьы обломки трилобитов, 
створки ортид. Выше следует толща 
красных и зеленых слюдистых песча
ников с обломками оболид. Далее 
идет верхний горизонт белых саха
ристых песчаников с оолитовыми 
известняками и прослоями глауко
нитовых песчаников. Фауна гастро- 
под (особенно беллерофонтиды и кол- 
пачкообразные гастропо^ы), редко 
брахиоподы и трилобиты. Найдены 
мелкие эндоцератиды. Возраст пред
положительно нижне-силурийский(8}) 
соответствует манутской свите. 
Подстилается уянской и покры
вается унтулукской свитой Изв. 
Лит.: Л. М. Ш о р о х о в ,  Зап.- 
Сиб. ГРУ, т. 11, 1931.

Ю. Ж мчу жни ков.
Бархатовекая фация, Bark ha t(. va fa

cies (черемхсвской формации J, При
байкалье). Предложена Ы. К. К о 
р о в и н ы м  для обозначения эк-
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Бивалента черемховских слоев на 
р. Ангаре. Она представлена средне- 
п мелко-зернистыми глинисто-арко- 
зовыми песчаниками; песчаники пре
обладают в верхней части разреза, 
прорезываясь в нижней более часты
ми аргиллитовыми горизонтами; под
стилается базальным конгломератом. 
К верхам ее относится Усть- 
Балейское местонахождение остат
ков флоры, насекомых и рыб (см. 
нижняя собственно угленосная сви
та) находимых в мощном горизонте 
глинисто-песчанистых сланцев и ар
гиллитов. Залегает под Иданской 
свитой (по К о р о в и н у  граница 
неясна благодаря сбросу). Общая 
мощность около 200 м. Ж е м ч у ж 
н и к о в ы  м отождествляется с ниж
ней или собственно угленосной сви
той Иркутской юры. Лит.: 1. М. К. 
К о р о в и н ,  Изв. Сиб. Отд. Г. К., 
т. 2, в. 4, 1922; 2. Ю. А. Ж е м ч у ж- 
н и к о в, Изв. Г. К., т. 44, № б, 
1925. Ю. Жемчужников.

Бархинская формация, Barkha for
mation (Рt, С. Монголия). Установле
на М. А. У с о в ы м, 1915 (I, стр. 
920) в районе хр. Кентей в С. Мон
голии. Состоит из Известняков и 
известково-глинистых пород, почти 
везде превращенных в кристалличе
ские сланцы. Сопутствуют кремни
стые и кремнисто-глинистые сланцы 
разных цветов, преимущественно кра
сных, кое-где превращенные в брек
чии, а также черные и серо-черные 
глинистые сланцы без ясного наслое
ния, переслаивающиеся с мелкозер
нистыми граувакками. Фауны нет, 
возраст предположительно докем- 
брийский—альгонкский или даже ар
хейский. Свита сильно дислоцирова
на и прорвана интрузиями гранодио- 
рита и жилами порфира, она прояв
ляется наиболее полно в ю.-в. части 
Кентея от р. Толы выше Улан-ба- 
тора до р. Керулен и далее к р. Оно- 
ну, также по р. Куй к СЗ от Улан- 
батора, б. ч. же выступает неболь
шими окнами из-под граувакковой 
формации. Позже в этом рай
оне и внутри излучины Керулена 
формацию описал К у п л е т е  к и й  (2, 
стр. 42), нашедший среди сланцев

небольшие прослои конгломерата и 
песчаника и многочисленные изме
нения кварц-порфиров и порфиритов, 
превращенных в сланцы, также из
лияния основной магмы (змеевики, 
эпидозиты, диабазовые порфириты 
и их туфы). Лит.: 1. М. А. У с о в ,  
Изв. Г. К ., т. 34, № 8, 1915; 2. Б. 
К у п л е т с к и й ,  Мат. Ком. иссл. 
Монг. Респ., в. 1, 1929. В. Обручев.

Баскинская серия, Baska series 
(Pi Ср. Урал). Выделена Г. Н. Ф р е- 
д е р  и к с о м  (1) как член артин- 
ских отложений «восточного типа», 
развита от М. Башкура на р. Чусо
вой до окр. Артинского завода на 
р. Уфе. Представлена массивными 
конгломератами с прослоями переч
ного песчаника и глинистого сланца. 
Мощность до 500 м. Характеризуется 
(2) аммонеями—Pronorites praeper- 
micus К., Р г. postcarbonarius, Medli- 
cottia artiensis G г ., Agatliiceras stu- 
ckenbergi Kr ot . ,  брахиоподами—Pro- 
ductus stuckenbergianus К ro  t. fihone- 
tes solida K r o t . ,  Chonetina artiensis 
K r o t . ,  гастроподами — Murchisonia 
eichwaldiana K r o t . ,  Pleurotomaria 
dimorpha Kr o t . ,  пелециподами и др., 
в том числе Helicoprion. Представ
ляет фациальное изменение дивьих 
мергелей Лит.: 1. Г. Н. Ф р е 
д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в. 106, 1931;
2. П. И. К р о т о в ,  Тр. Общ. Ест. 
Каз. унив., т. 13, в. 5, 1885.

М. Толстихина.
Баталинскпо глины, батолинская 

свита (толща), Batalinskiclays (Pg3, С, 
Кавказ) А. П. Г е р а с и м о в  (Изв. 
Г. К. , т .  29, стр. 120—121, 1910). 
Верхний горизонт палеогеновых от
ложений в районе Кавказских мине
ральных вод, сложенный сланце
ватыми, при выветривании листова
тыми, в сыром состоянии темно
серыми, в сухом виде—кофейно-мо
лочными или сиренево-серыми, аб
солютно бескарбонатными глинами. 
Органических остатков очень мало, 
только чешуйки Meletta и в низах 
толщи скелеты рыб Lepidotus led- 
nevi Menner (seu L. abichi Lednev, 
non Sacco) Priacanthus cf longispi^us 
Ledn.tBrosmiusci. elo1 gatusК r a mb . ,  
Clupea s. L, sp. Приравниваются
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низы баталинских глин к нижним 
горизонтам верхнего Майкопа, т. е. 
к верхнему олигоцену. В настоящее 
время термин оставлен и заменяется 
обычно термином «верхний Майкоп», 
«верхне-майкопская толща (свита)».

А. Герасимов.
Бахани, свита, Bakhani series (J3, 

Центр. Кавказ!, В. П. Р е н г а р- 
т е н, 1932 (1). Верхняя юра (за 
исключением аналогов титона). Ос
новная порода — сланцеватые тем
носерые мергели. Прослои твердых 
известняков, песчанистых мергелей 
и черных глинистых сланцев. Мощ
ность ЮОО'-и*. Залегает между млет- 
ской свитой внизу и свитой Ципори 
вверху. Типичное развитие: окре
стности сел. Бахани на ГудомЬкар- 
ской Арагве, ю. склон Большого 
Кавказа. Под именем мергелистой 
свиты Б а т у р и н  (2) дал петрогра
фическое описание пород свиты Ба
хани. Распространение: бассейны Бе
лой Арагвы и Большой Лиахвы. 
Органические остатки: Chondrites al- 
pestris Н ее г, Ch. inaequalis Heer, 
Gyrochorda vermicularis Hee r ,  G. со- 
mosa He e r ,  Helminthoida appendicu- 
lata H e e r .  Лит.: 1. В. П. Р е  н- 
г а р т е н, Тр. В Р Г О ,  в. 148, 
стр. 21, 1932; 2. В. П. Б а т у 
р и н ,  Мат. общ. и прикл. геол., 
в. 143, стр. 38, 1930. В. Ренгартен.

Бахмутская свита (Р, Донбасс) 
Bakhmout series. Bachmutian or 
Bakhmoutian, A. Grabau, The 
Permian of Mongolia, 1931, p. 477. 
Название предложено для толщи 
осадков, залегающих в Донецком бас
сейне между пестроцветной пермской 
толщей в висячем боку и верхним 
карбоном в основании (в первона
чальном понимании его Чернышевым 
и Лутугиным). Бахмутскую свиту 
Грабау делит на б а х м у т с к и е  
д о л о м и т ы  и подбахмутскую 
свиту. Б. Лихарев.

Башкирские слои, Bashkir beds 
(С2, Урал). Установлены С. Семиха- 
товой  по Горной Башкирии, гдеони 
типично представлены (Пробл. Сов. 
Геол., т. 3, № 8, 1934). Принадлежат 
к среднему карбону, составляя его 
нижнюю часть. Залегают на отло

жениях, сходных по фауне с шартым- 
ским известняком и подстилают слои 
с фауной московского яруса. Фауна: 
Choristites bisulcatiformis> Productus 
crowfordvnllensis, Pr. ovatus, Mar- 
gin if era schartimiensis. Мощность и 
литологический состав не указаны.

Б. Лихарев.
Безугольная свита, Bezugolnaya 

(«Coalless») series (На) (Pi, Кузбасс). 
Л. И. Л у т у г ин, 1914. Синоним— 
пустопорожняя свита. Описана в 1922 
Б у т о в  ы м и Я в о р с к и м  (1,3). 
Средняя мощность—1300 м. Не со
держит пластов угля рабочей мощ
ности. Нижняя граница—верхний 
рабочий пласт балахонской свиты 
(Hi). Чередующиеся слои песчани
ков и песчаных сланцев (редко гли
нистых сланцев) с характерной гряз
но-зеленоватой окраской пород. Про
слойки и линзы мергелей и сферо- 
сидеритов. Флора плохой сохран
ности. Остатки Theriodontia. В 1929 
Ф о м и ч е в  (5) доказал, что к 
свите этой, установленной в ю. 
части бассейна у Кузнецка, следует 
отнести также отложения, выделен
ные Б у т о в ы м  и Я в о р с к и м  
в Кемеровском районе в самостоятель
ные свиты—надкемеровскую (Н6) и 
красноярскую (Н6). Н е й б у р г  в 
1931 (8) приводит список растений: 
Noeggerathiopsis aequalis (Go е р р.) 
Z а 1 е s s ., Callipteris zeilleri Z а- 
1 е s s., Phyllotheca sp., Gigantop leris 
sp., Lepidophlois sp., Knorria и точно 
неопределимые остатки Cycadites. 
Пермский возраст свиты не вызывает 
сомнений. Лит.: см. балахонская 
свита. В. Фомичев.

Безугольная свита (свита черных 
сланцев. H2).«Coalless» (black shale) series 
(Pi, Минусинский басе.). Выде
лена Г. А. И в а н о в ы м в  1926 (1) 
в угленосной толще минусинского 
каменноугольного бассейна. Зале
гает между черногорской (Нх) и 
средне-продуктивной (Н3) свитами. 
Представлена (район Черногорских 
копей) темноокрашенными черными, 
буроватыми, сильно ожелезненными 
глинистыми сланцами, с частыми 
прослоями сферосидеритов, местами 
переходящими в песчано-глинистые.
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Пластов угля, кроме одного непосто
янного, не содержит. В ю.-з. направ
лении (к Изыхским копям) вклини
ваются пачки песчаников, их мощность 
достигает 135 м. Известна в Приени- 
сейско-Абаканской мульде. Помимо 
растительных остатков, определен
ных М. Д. 3 а л е с с к и м как 
Noeggerathiopsis Theodori Tchircovaet. 
Z а 1. имеется фауна пелеципод, ха
рактерная для солоноватоводных бас
сейнов, определенная Ч е р н ы 
ш е в ы м  (2): Anthracomya Amodio- 
morphoides G г a b a u, A. magnan.sp. 
T c h e r  n. .A. titarica n. sp. yA.elongata 
n. sp. A. pygmaea n. sp., A. ivanovi 
n. sp. Флора и фауна говорят, не
сомненно, за пермь, но более точно 
установить возраст невозможно. Лит.: 
1. Г А. И в а н о в, Изв. Г. К., 
т. 48, JV? 3, 1929; 2. В. И. Ч е р н ы - 
ш е в, Изв. ГГРУ, т. 49, № 10, 1930.

Г. Иванов.
Бей-кемский комплекс, Bei kern com

plex (G—J, Танну-Тува)—И .П .Р а ч- 
и о в с к n й (Отчет Сиб. Огд. Геол. 
К-та за 1920, т. 2, в. 6, стр. 51— 
54), в Центрально-Урянхайской кот
ловине в верховьях р. Енисей. 
Представляет мощную (3000 м) не
прерывную серию мелководных и 
прибрежных отложений (песчаники, 
конгломераты, известняки, углисто
глинистые сланцы, потоки лабрадор- 
порфирита и кварцевого порфира от 
карбона (нижнего?) до юры включи
тельно. Вся толща из-за недостатка 
палеонтологических данных подраз
делена на 6 формаций (см. оток- 
шильская, усть-уюкская, шивилик- 
ская, звенящая, джарикская, угле
носная). Изучен по нижнему тече
нию р. Бей-Кем (правый приток р. 
Енисей в пределах Танну-Тувинской 
Ы. Р.) от с. Уюк до устья. К угленос
ной формации комплекса приурочены 
месторождения угля (юрского). Лит.: 
3. А. Л е б е д е в а ; Докл. Р. А. Н., 
1922, стр. 21—23. М Нейбурз.

Венский ярус, Bey a stage (6 2, 
Минусин. басе.). Названный Я. С. 
Э д е л ь ш т е й н о м  (1)—толща от 
40 до 60 м мощности, увенчивающая 
отдел Минусинского девона с мор
ской фауной. Состоит из известня

ков, то глинистых комковатых, то 
массивных, грубопластовых, креп
ких со стяжениями кальцита, пере
полненных окаменелостями (гастро- 
подами, мшанками, брахиоподами, 
пластинчатожаберными и пр.). Сре
ди характерных форм: Spirifer cfoe- 
chiel, Sp. schmidti, Monticulipora fib
rosa—и др. Впервые фауна была 
описана (2) из окрестностей с. Бсй- 
ского в бассейне р. Абакана (в Ха- 
кассии, б. Минусинском у.), откуда 
и название. Возраст—средний де
вон. Лит.: 1. Я. С. Э де л ь ш т е й н ,  
Изв. Г. К., 1925, т. 44, № 6; 2. А. 
S tu ck en b e rg , Mater, z. Kenntn. d. 
Fauna d. devon. Abl. Sibiriens. 1884.

Я. Эделыитейн.
Белая свита, White series (Pg2, 

Мангышлак), H. И. А н д р у с о в ,  
1911 (1, стр. 606). Делится по Баяру- 
насу (2) на два отдела: верхний и 
нижний, разделенные так наз. рыб
ной свитой или горизонтом. Ниж
ний отдел состоит из более плотных 
с ясной слоистостью трещиноватых 
мергелей серо-белого цвета, иногда 
кремнистых, фауны совершенно не 
содержит. Верхний—ив довольно рых
лых пород, напоминающих белый 
мел с редкими остатками члеников 
лилий, зубами Carcharodon и облом^ 
ками устриц. Мощность свиты до 
50 ле, из которых прибл. 35 м прихо
дится на верхний отдел. Нижний 
отдел обычно развит там, где отсут
ствуют нуммулитовые известняки и 
вероятно является эквивалентом этих 
последних, так как сверху ограни
чен бартонской рыбной или шоко
ладной свитой. Лучше всего развит 
около озера Тузбаира в з. чинке 
Устюрта. Распространен на с. скло
не С. Актау, в з. чинках Устюрта, 
в Узень-кудукской безотточной впа
дине. Верхний отдел имеет более 
широкое распространение и местами 
заменяется розовой свитой отно
сится к оверзскому ярусу. Типич
ное развитие—в столовых горах Ала- 
турпа и Аксенгере, на Мангышлаке. 
Его можно наблюдать на внешних 
склонах обоих Актау в бессточной 
впадине Карагия, во многих местах 
чинка Устюрта, в отдельных столо*
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вых горах Кошактауской и Кара- 
сязь-таспасской антиклиналей. Фау
на верхнего отдела состоит из Ostrea 
qu teletiNу x t . , стебельков Crinoidea, 
Polycoelia reticulata E ichw ., много
численных Textullaria, Globigerinay 
очень многочисленных кокколитов и 
коккосфер. Lamna elegans Ag., Oto- 
dusA g.,Carcharodon auricu la tusB 1 ai n v. 
Лит.: 1. H. И. А н д p у с о в, Tp. Ком. 
Mock. C.-X. Инст. по иссл. фосфор., 
т. 3, 1911; 2.M. В. Б а я р у н а с ,  Изв. 
Рус. Геогр. Общ., т. 47, 1911;
3. А.Са в ч е н к о, Зап. Киев. Общ. 
Ест., т. 22,| 1912; 4. М. В. Б а я р у 
н а с ,  Зап.! Мин. Общ., 2 сер. т. 49, 
1912; 5. Н. И. А н д р у с о в ,  Ман
гышлак, Тр. Ар. Касп. эксп., в. 8, 
1915. М. Баярунрьс.

Белебеевская свита, Belebey se
ries (Ра, Приуралье). Назкрнне да
но М. Э. Н о  и н е к и м  (I) по 
имени Белебеевского кантона Татар
ской Республики (бассейн рр. Ика 
и Дёмы), где эти отложения были 
впервые подробно описаны Ч е р -  
д ы н ц е в ы м  и др. (2). Название 
предложено для той части красно
цветных континентальных образова
ний верхней перми Приуралья, ко
торая хронологически соответствует 
морским слоям казанского яруса, 
главным образом конхиферовым, а 
в более восточных районах, за преде
лами распространения спириферово- 
го подъяруса, в нижних частях своих, 
вероятно заключает и эквиваленты 
этого последнего. Лито логически схо
дна с уфимскими красноцветными 
отложениями, отличается менее яр
кой блеклой окраской. В Белебеев- 
ском кантоне состоит, гл. обр., из 
песчаников с небольшими прослоями 
конгломератов, из глин и разнооб
разных мергелей, окрашенных обыч
но в зеленовато-серые,бурые и крас- 
цовато-желтые тона; мощность не пре
восходит 40—50 м. Йз органических 
остатков характерно массовое накоп
ление раковинок Anthracosiidae и рач
ков из отрядов Ostracoda и Phyllo- 
poda; довольно часто встречаются 
остатки насекомых, ганоидных рыб, 
стегоцефалов (Platyops sluckenbergi 
T rau tsch .Jn  ящеров,м.пр. несомнен

ных Theromorpha. Распространение, 
за исключением Казанского Закамья, 
не установлено—предполагается при
менимым для всего 3. Приуралья, 
Лит.: 1. М. Э. Н о и н с к и й, Геоло
гия и пол. иск. Тат. респ. Казань, 
1932, стр. XLVI и сл .; 2. В. А. Ч е р- 
д ы н ц е в, Е. Е. П о п о в ,  А. В. 
М и р т о в а и Е. И. Т и х в и н 
с к а я ,  Хозяйство Башкирии, 1929.

.4. Xабаков.
Белемнитовая толща, Belemnite 

form. (Crj, Поволжье). Название 
дано А. П П а в л о в ы м  в 1903
(1) для средней части симбирской 
глины Поволжья, залегающей между 
«симбирскитовой глиной» и аптом и 
содержащей редкую фауну белемнитов 
(Betemnites brunsvicensis S t  г о m b ., 
Bel. jasykowi L a h u s., Bel. absolute 
formis S i n z.) и крупных пелеципод 
(Pecten crassitesta и Др.). Представлена 
перемежающимися пластами глин, 
песков и железистых песчаников с 
конкрециями и прослоями глинистых 
сидеритов, мощностью до 40 м. В 
Поволжье в районе Симбирска и за
паднее в б. Пензенской и Нижего
родской губ. толща легко может быть 
выделена из ниже- и вышележащих 
пород. В других пунктах Европей
ской части СССР выделение ее затруд
нительно или даже невозможно. Обоз
начается большинством авторов как 
верхний неоком—апт. А р х а н 
г е л ь с к и й  (2) относит ее к верх
нему баррему. Лит.: 1. А. П. П а в- 
л о в, Мат. геол. строения Россий
ской имп., 2. 1903; 2. А. Д. А р х а н- 
г е л ь с к и й ,  Обзор геол. строе
ния Евр. России, т. 1, в. 2, 1926.

Я. Луппов.
Белеутинская свита, Beleuty se

ries (Памир). Д. В. Наливк1ин (1929) 
(Отчет Геол* Ком. за 1926-27.), см. 
горумды-белеутинекзя свита.

Беллыкская свита, Bellyk series 
(Д}, Минус, басе.) или «свита жер
новых песчаников». Описана Я. С. 
Э д е л ь ш т е й н о м  (1) в районе
с. Беллык, на Енисее. Представлена 
светлоокрашенными, преимуществен
но светложелтыми, кварцевыми пес
чаниками. Мощность в районе с. 
Беллык—50—70 м. Свита подчине
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на толще минусинского девона, зале
гает в верхах абаканской свиты. 
Возраст—нижний девон. Пользуется 
в районе правобережья Енисея ши
роким развитием с мощностью места
ми до 200—250 л* (2). Лит.: 1. Я. С. 
Э д е л ь ш т е й н ,  Изв. Г К., т. 44, 
№ 6, 1925, 2. А. Г. В о л о г д и н, 
Тр. ВГРО, в. 198, 1932., А. Вологдин.

Белоглпнский горизонт (свита), 
White clay horizon (Pg2, С. Кавказ). 
Термин, введенный одновременно 
И. А. К о р о б к о в ы м  и С.Т. К о- 
р о т к о в ы м взамен названия «сви
та Белой глины». Изменение сде
лано исключительно в целях боль
шего удобства нового названия при 
употреблении его в литературе. Лит.: 
Й. А. К о р о б ко в, Мат. к изуч. 
палеоген, фауны С. Кавказа, ч. 3, 
Тр. Нефт. Геол. Разв. Инст., 1934.

Н. Вассоевич.
Белой глины свита, White clay 

series (Pg2, С. Кавказ). Название 
введено Н. Б. В а с с о е в и ч е м ,  
Тр. Геол. Инст. Ак. Наук СССР,т. 3, 
1933, для свиты, выделенной в 
1926—1927 тем же автором в вер
хах «фораминиферовой толщи» Ха- 
дыжинского и смежных районов Ку
банской нефтеносной области. Свита 
образована мягкими неслоистыми мер
гельными известняками с мелко рас
сеянным пиритом и обильными фора- 
миниферами, иногда породообразую
щими. Она подстилается кумским 
горизонтом, а вверху связана с так 
называемыми «переходными слоями» 
или зоной с Variamussium fallax 
K o r o b k o v ,  являющейся по воз
расту нижне-олигоценовой. Свита Бе
лой глины прослеживается (претер
певая некоторые фациальные измене
ния) вдоль всего с. склона Главного 
Кавказского хребта, имея мощность 
обычно около нескольких десятков 
метров. По возрасту она соответствует 
верхним горизонтам верхнего эоцена. 
Руководящими ископаемыми яв
ляются фораминиферы, изученные 
П. Н. С у б б о т и н о й .  Более деталь
ное описание свиты (для района ее 
развития в типичном виде) см. Н. Б. 
Вассоевич,  Тр. Нефт. Геол. Разв. 
Инст., сер. А, 1934. f f f Вассоевич.

Беломорской трансгрессии отло
жения, Whire sea transgression depo
sits (Q, Северный край), автор К. Вол-  
л о с о в и ч (Мат. геол. России, т. 20, 
1900). Верхние горизонты «отложе
ний бореальной трансгрессии'», преи
мущественно пески, содержащие толь
ко представителей фауны современ
ного Белого моря. Распространение:
С. Двина между дд. Конецгорьем 
и Бобровой горой, а также в разре
зах буровых скважин Архангельска. 
Главнейшие ископаемые:. Tellina bal- 
tica L., Saxicava artica L. и др. 
Характерно полное отсутствие теп
лых (бореальных) форм.

А. Яунпупгнинь.
Бело-розовая свита, White-pink 

coloured series (Pg2- Мангышлак) 
M. В. Б а я р у н а с, 1912 (зап. Мин. 
Общ. 2 сер., т. 49, стр. 38—39). 
См. белая свита и розовая свита.

Белоручейская свита, Biely Ruchey 
series (С2, Прионежье). Установлена
В. Б а р х а т о в о й  (Изв. ЛГР 
Треста, в. 4—5, 1934). Представлена 
чередованием песков и глин 
пестрой окраски. Органические остат
ки не найдены. Мощность до 6 м. 
Распространена в Вытегорском и 
Андомском р-нах. Залегает на Девя
тинской свите и перекрывается кай- 
ручейской. Соответствует низам сред
него карбона Подмосковного края.

В. Бархатоёа.
Белощельсвий горизонт, Beloshche- 

lye horizon (Р2 -f- Т, Северный край). 
Название предложено А. М а л а 
х о в ы м  по д. Белощелье на р. 
Мезени (Зап. Гос. Геогр. общ.,
т. 66, в. 3, 1934) для верхней части 
татарского яруса в бассейне р. Ме
зени. Залегает над красноцветным 
горизонтом и сложен зеленовато
серыми, рыхлыми, плотными и тонко
плитчатыми мергелями и линзами се
рых и бурых песчаников с пропласт
ками известняков и темносерых 
иногда битуминозных глин. Покры
вается толщей яркокрасных и зеле
ных пятнистых глин (ветлужский 
горизонт?). Содержит обильную фауну 
антракозид, остракод, гастропод и 
известковых водорослей. Вероятно, 
соответствует парейазавровым слоям
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С. Двины. Прежними авторами эта 
толща ошибочно относилась к верх
ней юре (Чернышев, Поногайбо).

Б. Лихарев.
Венской горизонт, Benskoy series 

(Gi2, Подмоск. басе.) см. серпуховский 
ярус.

Бережанская свита, Berezhane series 
(Т, Приуралье). Названа А. М аз а ро- 
в и ч е м (1) по д. Бережане. Соответ
ствует X и XI свите татарского яруса
р. Вятки по схеме К а с с и н а  (2) 
и состоит из косослоистых серых и 
розоватосерых песков и песчаников 
с линзами кЬнгломератов с пачками 
красных глин, мощностью не более 
40 м. Согласно стратиграфической 
схеме автора составляет нижний 
горизонт ветлужского яруса нижнего 
триаса. Типичные местонахождения: 
разрез у д. Зайчики ниже д. Бережа
не, на прав. бер. р. Вятки, у д. 
Бережане, у д. Анфилатовцы и у
с. Вагина. Распространение: бассейн 
Вятки (по Кассину). Органических 
остатков не указано. Лит.: 1. А. М а- 
в(а р о в и ч ,  Бюлл. М. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 12, Кч 1, 1934; 2. 
Н. К а с с и н, Тр. Г. К., н. с., 
в. 158, стр. 56, 1928. А. Хабаков.

Березовская свита, Berezovo se
ries (Cj1*2, Урал). Установлена Л, 
Л и б р о в и ч е м (3) по поселку 
Березовскому у впадения р. Бере
зовки в Урал. Типичное местонахож
дение: Кизило-Уртазымский район. 
Возраст — верхи турнейского и низы 

^визейского ярусов нижнего карбона; 
подстилается зилаирской и покры
вается кизильской или синхронич
ной ей гусихинской свитой. Состав: 
спилиты, палеобазальты, диабазы, 
порфириты, плагнопорфиры, трахи
товые и кварцевые порфиры и кера
тофиры, фельзиты, туфы, и подчинен
ные туфогеновые песчано-глинистые 
отложения, туфоконгломераты, крем
нистые породы и известняки. Мощ
ность около 1000 м. Фауна в извест
няках низов верхней половины сви
ты — Daviesiellacomoid.es Sow ., Pro- 
ductus sublaevis Коп. ,  P. minimus 
D e m., Spirifer aff. tornacensis К о n., 
Sp. aff. cinctus К e у s. и проч.; в крем
нистых породах встречаются радио-

Стратиграфический словарь.

лярии, в песчано-глинистых — расти
тельные остатки. Распространение— 
западные и центр, части в. склона 
Ю. Урала; сходные образования из
вестны в более с. частях в. склона 
Урала. Лит.: 1. Л. Л и б р о в и ч, 
Изв. Г. К., т. 46, 1927; 2. О н ж е . 
«Палеозой в. склона Урала», Геол, 
карта Урала I : 1 000 000. Объясн. 
зап., 1931; 3. О н ж е , Тр. ВГРО.
в. 144, 1932; 4. О н ж е , Зап.
Минер. Общ., ч. 62, № 1, 1933;
5. О н ж е , там же, ч. 63, № 1,
1934. Л. Либрович.

Бердичевская подгруппа, Berdi- 
chev subgroup (А, Украина), В. Л у 
чи ц к и й, 1926, см. Тетерево-Бугская 
группа.

Бессарабский подъярус, Bessara
bian substage (Nj, Черное море),
J . S i m i o n e s c u ,  1903, — см. сар
мат средний.

Бессоновская глина, Bessonovka 
clay (Crj, Поволжье). Название дано 
Я з ы к о в ы м  в 1832 по имени 
Бессоновки на правом берегу Волги, 
выше Симбирска (Ульяновска)—тол
ще синей глины с селенитом и аммо
нитами. Отнесена к «юрской почве». 
Позднейшие авторы объединяют ее 
с вышележащей глиной под общим 
названием симбирской глины. Лит.: 
Я з ы к о в ,  Горн. Журн. 1832, 11.

Н. Луппов.
Бешевская вона, Beshevo zone 

(Clt Донбасс). Название дано 
Н. И. Л е б е д е в ы м  по селу Бешево 
на р. Кальмиусе в Донецком басе, 
для подстилающей мандрикинскую 
зону толщи нижнего карбона, 
характеризующейся присутствием 
Turbonitella biserialis, Reflexia ref- 
lexa R o t a i  (Изв. Екатерин. Горн. 
Инст. 1923, т. 11, № 1). В состав ее 
входит перемежающаяся толща слан
цев, песчаников и известняков с 
небольшими пластами угля; общая 
мощность около 340 м. Эта зона 
охватывает свиту С4 [от известняка 
Dj (бешевский) до D6 по обозначе
нию Геол. Комитета]. А. П. Р о т а й  
делит ее на две зоны; СЬ, от извест
няка Dx до D 3 со Spirifer lutugini 
R o t a i ,  Reticularia beschewiana R o 
t a i ,  Squamularia areata R o t a i ,

3
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Sq. striata R о t a i, Camarophoria 
donica R о t a i, Productus margarita- 
ceus P h i 11., Chonetes sulcata M ’C oy, 
Dibunophyllum degenerans и Cb2 от 
известняка D3 до De со Spirifer 
varians R о t  a i, Proboscidella snjat- 
kovi J a n i s c h. и Dibunophyllum 
degenerans. Лит.: см. мандрикинская 
зона. Б. Чернышев.

Бешевская свита, Beshevo series 
(Gj, Донбасс). Установлена М. Д. 
З а л е с с к и м  (1). Охватывает сви
ты CJ и CJ? Дет. Геол. Карты До
нецк. басе, и характеризуется фло
рой 1 З а л е с с к о г о  с Sphe- 
nopieris Unerrima. Отвечает воне С| 
с (см. кальмиусская зона) Л е- 
б е д е в а. Параллелизуется с ни
вами Carboniferous limestone series 
Англии и II и III Carbon-Flora
H. Potonie. Лит.: М. Д. 3 а- 
л е с с к н й, Изв. Г. К., т. 48, №
I, 1928. Б. Чернышев.

Бошпагпрскпе слои, Beshpagir beds
(N, Приазовье), В. К о л е с  н и к о в  
(Изв. Ак. Н., 7 сер., Отд. физ.-мат. 
наук, № 2—3, 1934). Отложения 
литоральной и верхней части суб
литоральной зон Танаисского за
лива первой половины верхнесар
матского века. Пески, песчаники, 
весьма обычно галечники и конгло
мераты (небольшой мощности). Фау
на: Mactra naviculata В a i 1 у, М. 
praecaspia К о 1 е s., многочисленные 
остатки рыб и пресноводных мол
люсков Vivipara, Planorbis, Unio и 
др. Распространение: р. Капылище, 
Миус и др. В. Колесников.

Бирюсннскпе культурные слои, Bi- 
riusa culture beds (Q, Енисей) опи
саны H. А у э р б а х о м  и В. Г р о 
м о в ы м  при устье Бирюсы на ле
вом берегу Енисея (I). Состав — слои
стые пески с прослоями суглинков. 
Вскрыты при раскопках стоянок па
леолитического человека в отложе
ниях первой террасы. Идентичные 
стратиграфически горизонты Громов 
указывает во многих пунктах долины 
Енисея: у д. Кокоревой, Забочка, 
Киперский лог и т. д. (2). Лит.:
1. Н. А у э р б а х  и В. Г р о м о в ,  
Изв. ГАЙМК, 19 в. 118; 2. В. Г р о 
мов, там же. А, Вологдин.

Бобровские суглинки, Bobrovka lo
ams (Q, Средняя Волга). Название 
дано А. Н. М аз а ров и чем в 1927 от
р. Бобровки, притока р. Тананыка 
(бассейн р. Самарки в Заволжье). 
(Изв. Акад. Наук, 1927). «Песчаные 
(слои 2-й террасы рек) толщи в балках 
переходят в бурые сильно глинистые 
пески или же слоистые суглинки 
и песчаные глины с очень многочис
ленными остатками растений и прес
новодными моллюсками, весьма часто 
богатые бурыми окислами ^елеза, 
иногда же пятнами вивианита. Эти 
бобровские суглинки толщи лежат 
либо на коренных породах, либо 
на пресноводных глинах с Planor
bis. Они нивелируют балочные пони
жения, прислоняясь к коренным 
породам» (стр. 1083). Название боль
ше не употребляется автором; вклю
чены в состав древнего аллювия рис- 
ского века как параллельные 2-й тер
расе. А Мазарович.

Бодаринский ярус, Bodarian stage 
(Cma, Прибайкалье). Предложен М. К. 
К о р о в и н ы м  (1928). Состоит из 
более или менее однородных извест
няков и достигает в предгорьях 
В. Саяна не более 100 м, а север
нее, в Усольском районе, 350 м . 
Лит.: М. К. К о р о в и н ,  Вести. 
Г. К., 1928, № 1. В. Обручев.

Боковская свита, Bokovo series 
(Са Донбасс). Первоначально наз
вание дано группе пластов у Боков- 
ского пласта угля (Н6 по обозначе
нию Детальв. Геол. Карты Дон. 
басе. Геол. Ком.) в Боково-Хрусталь- 
ской котловине Донецкого бассейна. 
Позже ей придано расширенное тол
кование как стратиграфическому тер
мину для части вестфальского яруса, 
выделенной геологич. партиями Л. И. 
Л у т у г и н а  в свиту С25. С н я т- 
к о в (2) параллелизует ее с Камен
ской свитой (см. также смолянинов- 
ская свита). Сравнительно большую 
роль в свите играют песчаники, часто 
грубозернистые. В состав ее входят: 
сланцы, песчаники, известняки (11 
пластов) и угли (от 26 до 32 пластов). 
Мощность 340—860 м . По Ф. Ч е р 
н ы ш е в у (3) свита характеризуется 
присутствием; Productus semirelieu-
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latus, Pr. keysnrlingU Pr. c f. corat 
Pr. scabriculusy P r. flsmingi. f hone- 
les c rbonije a.S>i if- r mosquensis, Sp. 
kleini, Spirijetina cristate, Athyiis 
anAigae, Brodyinanantdiformis, Euphe- 
mus carbonarius и др. Свита отвечает 
воне С|, а Л е б е д е в а  (4), низам 
толщи с флорой V З а л е с с к о г о  
(5), характеризующейся появлением 
Pecopt ris crunulata Sphenophyl lum- 
emarginatum, JSeuro teris scheuchzeri, 
Alethopteris Grandinii, Linopte is 
Miensteri» и др., а также верхам под
зоны Anthracomya pulchra и A. lan
ceolate, и нйзам зоны Estheria simo- 
ni (6). Лит.|: см. лисичанская свита.

Б. Чернышев.
Болгарский бассейн, Bulgarian bas- 

sin (Q, Средняя Волга). Назван П. 
Я з ы к о в ы м  1845 в сообщении Р! 
М у р ч и с о н у  (Geology of Russia,
т. 1, стр. 325) по имени древнего Бол
гарского царства в низовьях Камы. 
Представляет собою мощное накоп
ление четвертичных и отчасти плио
ценовых отложений между Волгой 
на 3 и р. Кондурчей и М. Черемша- 
ном на В. В нем развиты песчаные и 
глинистые отложения акчагыла, сыр- 
товые глины, пески 3-й и 2-й террас 
Волги (миндельские и рисские). В 
настоящее время под этим именем 
понимается область широко разви
тых древне-аллювиальных отложе
ний левобережья Волги. Лит.: 1. П. 
К р о т о в  и А. Н е ч а е в ,  Тр. Общ. 
Ест. Каз. Унив., т. 22, в. 5; 2.
А. П р а с о л о в  и П. Д а ц е н к о ,  
Ставропольск. уезд. Мат. оценки 
земель Самар, губ., т. 2, 1906; 3.
А. Н. М а з а р о в и ч ,  Бюлл. Инф. 
бюро Асе. четв. пер. Европы № 3—4, 
1932; 4. А. Ми р т о в  а, Тр. Общ. 
Ест. Каз. Унив., т. 51, в. 5, 1927.

А. Мазарович.
Бореальной трансгрессии отложе

ния, Boreal transgression deposits 
(Q, Северный край), Ф. Ч е р н ы -  
ш е в, 1892 (1). Толща морских пост
плиоценовых отложений, состоящих 
из песков, нередко грубых в верхней 
части, и песчаных глин в нижней 
части, залегающих между верхней 
и нижней моренами на севере Европ. 
части СССР, Ф. Ч е р н ы ш е в  считал

их послеледниковыми. А м а л и ц- 
к и м (2) и В о л л о с о в и ч е м (3), 
Т о л с т и  х и н ы м  (7), Л а в р о 
в о й  (10), Л и х а р е в ы м  (12) и 
М а л а х о в ы м  (13) был доказан 
межледниковый возраст отложений. 
В о л л о с о в и ч  для нижнего течения
С. Двины подразделил их на две части: 
нижнюю — отложения океанической 
трансгрессии и верхнюю — отло
жения беломорской трансгрессии. В 
последние годы предложен термин 
«двинские слои». Распространение: 
нижние и средние течения рек, 
впадающих в Белое и Баренцево мо
ря. Выше абсолютных отметок в 
50—60 м для южных частей и в 70— 
80 м для севера не встречаются. 
Характерные ископаемые: Cardium 
edule L., С. fasciatum Mo n t . ,  С. 
echinatum L., C. elegantulum Be c k . ,
C. paucicostatum Be c k . ,  Mactra el- 
liptica Br o wn . ,  As tar t.p sulcata Da  
C o s t a ,  Corbula gibha О 1 i v. и др. 
Л ит.: 1. Ф. Ч е р н ы ш е  в, Сопгг. 
Int. Arcbeol. et Antropol.. Moscou, 
1892; 2. В. А м а л и и. к и й, Тр. 
СПб. Общ. Естеств., т. 30, № 1, 
1899; 3. К. В о л л о со в и ч, Матер, 
гео л. России, т. 20, 1900; 4. Н. К н и- 
п о в и ч, Зап. Минер. Общ., т. 38, 
N° 1, 1901; 5. Ф. Ч е р н ы  ш е в, 
Тр. Г. К., т. 12, N° 1, 1915; 6. 
Б. Л и х а р е в ,  Изв. Г К., т. 38, 
N° 3, 1918; 7. Н. Т о л с т и х и н ,  
Бюлл. М. Общ. Исп. Прир., т. 2, 
1923; 8. Б. Л и х а р е в ,  Геол.
Вести., т. 5, № 1—3, 1926; 9. Б ю л  л. 
Ком. по изуч. Четв. пер. Акад. Наук, 
Проток., в" 1, 1929; 10. М. Л а в р о- 
в а, Тр. Геол. Муз. Акад. Наук, т. 7, 
1931; 11. О н а  ж е , Тр. Ком. изуч. 
Четв. пер. Акад. Наук, т. 2, 1932;
12. Б. Л и х а р е в ,  Тр. ВГРО, 
в. 240, 1933; 13. А. М а л а х о в ,  
Изв. Геогр. Общ., т. 66, в. 3, 1934.

А. Яунпутнинь.
Боросвидская свита. Borosvid se

ries (С;}, Прионежье) Установлена
В. Б а р х а т о в о й  по д. Бор на
р. Свиди (Изв. ЛГРТ, в. 4—5, 1934). 
Возраст — верхний карбон. Подсти
лается надпорожской свитой. Пред
ставлена доломитами и доломитизи- 
рованными известняками светлой ок^
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расни, со стяжениями кремня. Мощ
ность 20 м. Обнажена в бассейне пра
вых притоков р. Свиди и в бассейне
р. Онеги. Фауна: многочисленные 
Schwagerina princ*ps Е h г е n b. Свита 
соответствует швагериновому гори
зонту Самарской Луки. В . Бархатова

Босельские слои (свита), Bosseli 
beds (Сг2, Центр. Кавказ). Назва
ние введено Н. Б. В а с с о е в и- 
ч е м,  1931 (1), для верхней части 
орбитондных слоев Чинчвельтского 
покрова (Кахетинский хребет). Со
гласно покрываются шахветильскими 
и подстилаются меквадурскимн слоя
ми, представлены тонкими пластами 
темносерых и зеленовато-серых ар
гиллитов, мергелей, песчанистых ив-* 
вестняков и более мощными прослоя
ми зернистых обломочных известня
ков с фораминиферами и мелким орга
ническим детритусом. Спорадические 
прослои микроконгломерата содер
жат Orbiiella apiculata S с h 1 u m b., 
Lepidorbitoides so ialis Le y m. ,  Simp- 
lorbites, Omphalicyclus etc., указываю
щими на маастрихтский возраст. 
Мощность около 150—200 м. Слои 
сопоставляются с квитерской свитой 
Чиатурской зоны (Кахетия, Юго- 
Осетия). Лит.: 1. Отчет Нефт. Геол.- 
Разв. Инст. за 1930 г. М. —Лгр. 1931;
2. Н. Б. В ассо ев и ч, Азерб. Нефт. 
Хоз., № 11—12, 1931. Н Вассоевич.

Босфорский подъярус, B o s p o r i a n  
substage (N2, Черноморье). Термин 
предложен Н. И. Андрус ов ым (1923, 
«Апшеронский ярус», Тр. Г. К., н. с., 
в. 110, стр. 178) для верхних горизон
тов понтического яруса. Типом явля
ются верхние горизонты понтических 
слоев у Камышбуруна (Керченский 
п-ов), представленные сверху вниз: 1— 
известняк с Didacna subcrassatellata 
A n d г и s .; 2 — верхние фалёны с D. 
paucicostata D е s h. D. sulcatina An d- 
r u s.;3—нижние фалёны c D. subcari- 
nata D e s h .; Congeria subcarinata 
D e sh. ;  4—глинистые песчаники со 
смешанной фауной фалён—Paradacna 
abichi R. Н б г п и Valenciennesia. По
следний слой подстилается горизонтом 
с Congeria subrhomboidea A n d r u s .  
На Таманском п-ове горизонтам Ка
мышбуруна соответствуют верхние

валенсиеннезиевые глины с крупными 
Paradacna abichi R. Н о г  n—более глу
боководная фация босфорского подъ
яруса. Осадки подъяруса широко рас
пространены в Черноморском бассейне 
и присутствуют помимо Керченского 
и Таманского п-овов, в Кубанской 
обл., Абхазии и Гурии. А. Эберзин.

Бохтинская свита, Bokhto series 
(J, Забайкалье) — третья снизу сви
та алгачинской юры, названная С. А. 
М у з ы  л е в ы м  в 1927 по имени 
пос. Бохто (на р. Газимур). Согласно 
перекрывает базановские конгло
мераты и состоит из аркозов и грау- 
вакк, лито логически не отличимых 
от пород нижележащей акатуйской 
свиты. Незначительные слои глини
стых сланцев в низах содержат С 1а- 
dophlebis nebbensis, Pityophyllum Лог- 
denskioldii, Leptostrobus, Carpoli- 
tes, Czekanowskia rigida, Cz. setacea 
и др. Мощность не менее 1000 м. 
Около гранитов сильно контактово 
изменена. Районы развития—к 3 
от пос. Базаново, в окр. Алгачи, 
Чиндагатай. Лит.: 1. Г. В о й 
н о в  с к и й-К р и г е р ,  Тр. ГГРУ, 
в. 37, 1931; 2. С. А. М у з ы л е в, 
Тр. ВГРО, в. 136, 1932. С. Музылев.

Бошняка свита, Boshniak series 
(Pg, Сахалин). Названа Н. Т и х о 
н о в и ч е м  и П. П о л е в ы м  по 
имени мыса Бошняка, находящегося 
севернее устьев рр. Танги и Хоя. 
Палеоген. Песчаники, сланцы с уг
лями и конгломераты, распростра
ненные южнее мыса Танги и по р. 
Бол. Танги, что совпадает с распро
странением гиляцкого яруса (мел). 
Палеонтологической характеристики 
авторы не дают. Эти слои следует 
считать меловыми, название свиты— 
неупотребительно. Лит.: Н. Т и х о 
н о в и ч  и П. П о л е в о й ,  Очерк 
местор. иск. углей России, 1913, 
стр. 531. А . Криштофович.

Брахиоподовые слои, Brachiopoda 
beds (Ра, СВ РоссияК Назва
ние нижней части казанского яруса, 
употреблявшееся со времен Л ю д 
в и г а  (1862); было заменено по пред
ложению Н е ч а е в а  (1913) назва
нием с п и р и ф е р о в ы й  г о р и 
з о н т  (см,), А. Хабакоо
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Братский горизонт, Bratsk hori
zon (Sx Ангара). Описан В. Ма с л о -  
в ы м (Изв. ВГРО, в. 80, 1932) в 
районе г. Братска по Ангаре и у 
порогов Пьяного и Падуна. Отно
сится к верхам нижнего силура. 
Состав — ьфасные глины. Мощность 
от 50 до 120 м. А. Вологдин.

Брачули свита, Brachuli scries (Рg2, 
Центр. Кавказ), В. П. Р е н т а  р- 
т е н, 1932. Средний эоцен, лютет- 
ский ярус. В жинванской тектони
ческой зо,не выделяется из общей 
толщи илкдоканской свиты нижняя 
ее часть, Мощностью в 50 м, состоя
щая из сланцеватых глин и конгло
мератов. Залегает между нижне- 
эоценовым горизонтом брекчий внизу 
и сланцеватым рыбным горизонтом 
ильдоканской свиты вверху. Типич
ное развитие в окрестностях сел. 
Брачули в ю. части Военно-Грузин
ской дороги. Распространение в Ду- 
шетском районе Грузии, в жинван
ской ( = кахетинской) тектонической 
зоне. Фауна: Nummulites - atacicus 
L е у m. var. aragvoensis R e n n g . ,  
var. georyiensis R e n n g . ,  N. cf. 
la vigatus В r u g . ,  Assilina aff. jor- 
mai P г e v., Disiicyclina sp. Лит.:
В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО., 
1932, в. 148, стр. 31. В. Ренгартен.

Бугловские слои, Bwglovka beds (Nj, 
Черноморье), В. Л а с к а р е в ,  1903, 
см. конкский горизонт.

Бугулыгырская толща, Bugulvgyr 
formation (IV , Урал) Названа Л. 
Л и б р о в и ч е м  по горе Бугулыгыр, 
расположенной в области восточных 
склонов хребта Б. Ирендык на Ю.-В. 
Урале (2). Первоначально «нижняя 
яшмовая толща» (1). Типичное место
нахождение: В. склоны хребта Б. 
Ирендык. Возраст — верхи нижнего 
девона (ирендыкской свиты). Крас
ные, реже зеленые, полосатые, пят
нистые яшмы, иногда с подчиненными 
прослоями туфов и туфитов, квар
цевых альбитофиров и спилитов. 
Мощность до 200—250 м. Главней
шая ' фауна — радиолярии. Распро
странение: в. склон'Ю. Урала; по
добные же отложения известны и из 
более с. частей в. склона Урала, 
а также в Мугоджарах. Лит.: 1.

Л. Л и б р о в и ч, «Палеозой воет, 
склона Урала», Геол. карта Урала 
1 1 000 000, Объясн. зап., 1931;
2. О н ж е , Тр. ВГРО, в. 144, 
1932; 3. О н ж е , Зап. Росс. Минер. 
Общ., ч. 62, № 1, 1933. J1. Либрович.

Бугунтинская свита, Bugunta se
ries (Сг2, Кавказ). Название приме
нено К. П р о к о п о в ы м  (5) для 
верхнемеловых песчаников с морски
ми ежами и иноцерамами, выступаю
щих в каменоломне по р. Бугунте 
в окрестностях Ессентуков. Ранее 
они были описаны А. О г и л ь в и 
(1, 2, 3), и название «бугунтинские 
песчаники» употреблялось В. Ре н-  
г а р т е н о м,  который, относит их к 
датскому и отчасти маастрихтскому 
ярусу. Серые известковистые мелко
зернистые’песчаники, довольно твер
дые, употребляющиеся для строи
тельства. Морские ежи — преиму
щественно Echinocorys ovata L е s k е; 
возраст — верхи сенона. Подсти
лаются белыми мергелями кампан- 
ского подъяруса, покрываются ес- 
сентукской (эльбурганской) свитой. 
Мощность от нескольких до 30 м. 
Распространена к 3 от Ессентуков 
по р. Бугунте, но не доходит до р. 
Кубани, где выклинивается. Также 
выклинивается к В от Ессентуков 
в долине Подкумка, ватем восточнее 
вновь проявляется. Л ит.: 1—2. А. 
О г и л ь в и, Год. отчет Геол. Ком. 
1907—1911; 3. О н ж е, Тр. Г К., 
в. 98, 1914; 4. В. Р е н г а р т е н ,  
Тр. ГГРУ, в. 63, стр. 16, 1931;
5. К. П р о к о п о в ,  Год. отчет 
НГРИ за 1933; 6. Он ж е, Богатства 
Северо-Кавказского края. Пятигорск,
1935. Я. Прокопов.

Бузулукская свита Buzuluk se
ries (Tj, Заволжье). Название дано
А. Н. М а з а р о в и ч е м (1) по 
имени р. Бузулука, притока р. Самар- 
ки (Заволжье) для песчано-конгло- 
мератового горизонта пестроцвет
ного комплекса пермской системы. 
Она состоит из косослоистых розо
вых, бурых и желтых песков с пли
тами конгломератов из красных 
глин и разнообразных пород Урала, 
что является для нее руководящим 
признаком (яшмы, кварциты, мета-
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морфичсские сланцы, кремни, сер
пентины и изверженные породы). 
Местами встречаются не мощные про
слои красных глин. Крупность ма
териала убывает с 3 на В. Мощность 
в районе Самары 20—25 м , в районе 
Оренбурга 90—100 м. Органические 
остатки крайне редки, встречаются 
зубы и кости лабиринтодонтов (в 
нижних частях—Platyops). В настоя
щее время она автором термина ус
ловно относится к нижнему триасу. 
Залегает на сармпнской толще 
татарского яруса пермской си
стемы, отделяясь поверхностью де
нудации. Кверху постепенно перехо
дит в таианыкскую толщу, которой 
и фацнально замещается в верхних 
частях и в районах, наиболее удален
ных к 3. Соответствует конгломера
там г. Богдо в Астраханской степи 
и ветлужскому ярусу бассейна Вятки. 
Наиболее типичные разрезы у г. 
Бузулука и по левым притокам Са
марии. Распространена от меридиана
г. Самары до г. Оренбурга между р. 
Самаркой и Общим Сыртом без пере
рыва; к С от Самарии она занимает 
наиболее возвышенные части рель
ефа, обнаружена между Б. и М. Че- 
ремшаном в Татарской АССР Лит.:
1. А. Н. М а з а р о в и ч, Бюлл. Моек. 
Общ. Псп. Прнр., отд. геол., т. 5
(2), 1927; 2. Он ж е, там же, т. 6(1), 
1928; 3. О н ж е, там же, т. 7 (4) 
1929; 4. М. С Шв е ц о в ,  там же, 
т. 9 (1—2), 1931. А. Манарович.

Букатовскал толща, Bukatovka 
form. (Q, Волга). Название дано А. Н. 
М а з а р о в и ч е м в 1919, по имени
с. Букатовки на р. Терешке. Впервые 
о ней упомянуто у А. П. П а в л о в а  
(Мем. Геол. Отд. Общ. Люб. Ест., 
Антр. и Этн., в. 5, 1925). Описана 
в 1927 (Изв. Акад. Наук, 1927). 
«Слабослоистые песчано-глинистые 
отложения с остатками растений и 
порами от них, светлобуроватого и 
светложелтоватого цветов». Состав
ляют разность древне-аллювиаль
ных отложений 2-й террасы р. Тереш- 
ки. Название автором оставлено.

А. Мазарович
Букин екая серия, Bukina series 

(С, Кузбасс). В. X а х л о в. 1932 (И,

12). Понимается автором как фация 
верхнепрокопьевской свиты, разви
тая у д. Букиной по р. Кондоме. 
Отличается от чебалсинской серии 
этой свиты иным составом, что не 
подтверждено фактическим материа
лом. Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Бунский фаунистичсский горизонт, 

Bunia horizon (J, Забайкалье)—см. 
эстериевая юра.

Бурегские слои, Buregi beds (Д31, 
Ленингр. обл.). Название дано Р. Ф, 
Г е к к е р о м  (1,2) по с. Буреги на 
р. Псиже, впадающей в оз. Ильмень. 
7-ой снизу горизонт франского яру
са Ленинградского девона соответ
ствует верхней части 3-го горизонта 
(известнякового яруса) Венюкова (3). 
Подстилаются ильменскими слоями 
и покрываются в средней части обл. 
верхней глинисто-песчаной толщей, 
на 3 повидимому еще одним горизон
том известняков. Мощность 7—9 м; 
на 3 (бассейн Великой) сложены 
известняками и вверху доломитами, 
по Шелони и Ильменю—отчасти до- 
ломитизированкыми известняками. 
На СВ заменяются верхней глини
сто - песчаной толщей. Руководящие 
формы: Spirifer cf. tenticulum V е г n. 
Atrypa uralica N a 1., Productuspetini 
N a 1., Anathyris helmerseni Bu c h .  
Фауна описана На л и в к и н ым (печ.) 
Лит.: 1. Д. О б р у ч е в ,  Изв. ГГРУ,
т. 49, «№ 9, 1930; 2. Р. Ф. Г е к к е р 
и др., Отл. главн. дев. поля. Тр. 
ЛГР Треста, в. 2, 1932; 3. П. Н. 
В е н ю к о в .  Тр. СПб. Общ. Ест., 
т. 15, 1884; т. 17, 1886. Р Геккер.

Буреинско-завитинская свита, Ви- 
геуа—Zavitaya series (Тг, Приамурье) 
в Амурской области Дальневосточ
ного края, получила такое наимено
вание в работе Э. Э. А н е р т а (1). 
Относится к третичной системе без 
возможности уточнения. Первона
чально возраст определялся (4) как 
постплиоцен. Состоит из слабых слан
цев, скорее простых глин с двумя 
пластами угля, разрабатываемого на 
Кивдинских копях. Мощность не 
менее 158 м. Синоним кивдинской 
или завитинской свиты. Распростра
нена на прав, берегу р. Бурей вдоль
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р. Амура до р. Зеи. Лит.: 1. Э. Э. 
А н е р т ,  Мат. геол. и пол. иск. 
Д. В. 1925; № 38:2. С. В. К о н с т а н 
тов,  Геол. иссл. в золот. районах 
Сибири. Амурско-Приморский район, 
в. 13, 1913; 3. А. Н. Кр и шт о фо -  
вич,  Геол. обзор стран Дальн. Воет. 
1932; 4. С. Ф. М а л я в к и н, Очерк 
местор. иск. углей России. 1913; 
стр. 497. А Крииапофович.

Вусарчильская свита, Bussartchili 
series (J2 Центр. Кавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Средняя юра. 
Состоит из черных хрупких глини
стых сланцев с большим количеством 
прослоев Песчаников, иногда в виде 
мощных пачек. Конкреции глини
стых сидеритов. Флишевые скульп
туры на нижней поверхности про
слоев песчаников. Мощность 1000 м. 
Основание свиты неизвестно, пови- 
димому она книзу сменяется гудо- 
шаурской свитой. Стратиграфически 
выше залегает млетская свита. Ти
пичное развитие в районе сел. Бу- 
сарчили по Гудомакарской Арагве, 
притоку Белой Арагвы в Грузии. 
Распространение от левых притоков 
Алазани в Кахетии до Б. Лиахвы 
в Юго-Осетии. Ископаемые остатки: 
Ammonites, Posidonia, Zoophycus,
Cephalites, Helminthopsis lahyiinlhica 
H e e r, Gyrophyllites mult radiatus 
H e e r, Palaeodyction textum H ee r ,  
Chond'iles d'varicatus H e e r Ch. bol- 
knsis H e e г. Лит.: В. П. Р е н г а р 
тен,  Тр. ВР О,  в. 148, стр. 20, 
1932. В. Ренгартен.

Бухарский горизонт, Bokhara ho
rizon (Pg2, Ср. Азия). Выделен О. С. 
В я л о в ы м  в 1933 (6). Широко 
распространен в Средней Азии, по
всюду выражен светлыми белыми 
или желтоватыми пористыми извест
няками, часто гипсоносными, иногда 
с глинистыми прослоями. Фауна опи
сана Р о м а н о в с к и м  (1): Sphenia 
rostrata L a m . ,  Modiola subcarinata 
La m. ,  M. jeremejevi Ro m. ,  Cardita 
minutula Ro m. ,  Crassatella lamellosa 
L a m . yCerithium pi. sp.n др.«Горизонт 
c Sphenia rostrata» обычно относился 
к среднему эоцену и считался лишь 
фациаЛьным изменением ферганского 
яруса. В дальнейшем удалось пока

зать, что он залегает ниже не только 
ферганского, но и сузакского гори
зонта (2, 4, 5), что определения Р о - 
м а н о в с к о г о  неточны и фауна 
требует переработки (2, 3, 4, 5). 
В настоящее время бухарский гори
зонт относят к низам нижнего эоце
на, указываются следующие формы 
(7): Corbula (Cuneocorbula) angulata 
La m.  ( = Sphenia rostrata К о ш ., non. 
L a m .  (pars),C.biangulata D e s t.
(=Sph . rostrata R o m .  non. L a m .  
pars), C. triangulata V i a l . ,  C. 
(tumestanensis S 1 о d k., C. asiatica 
V i a l . ,  Modiolus (Brachydontes) 
jeremejevi R o m . ,  Modiolaria subti- 
liflucta V i a l . ,  Cardita (Venericardia) 
minutula R o m .  Лит.: 1. Г. Д. P o- 
м а н о в с к и й, Мат. для геол. 
Туркест. края, вып. 1, 1878; 2.
3. Ф. Г о р и з д р о - К у л ь ч и ц -  
к а я, Вести. Ирриг. 1925, № 12, 
Ташк.; 3. В. С. С л о д к е в и ч, 
Изв. ГГРУ, т. 48, № 3, 1929; 4. 
Н. Ф. Б е з о б р а з о в а ,  Тр. Ср.- 
Аз. Гос. унив., сер. 7а, выл. 14,
1929, Ташкент; 5. О н а ж е, Бюлл. 
Ср.-Аз. Район. Геол.-Разв. Упр.,
1930, № 3, 6. О. С. В я л о в, Заметка
о нижн. палеогене Бухары. Докл. 
Акад. Наук, 1933; 7. О н ж е, Бухар
ский горизонт в Средней Азии (руко
пись). О. Вяюв.

Бухтарминская свита, Bukhtarma 
series (Cj Алтай), Н е х о р о ш е в ,
В. П., 1928 (2, стр. 40). Нижняя часть 
нижнего карбона Рудного Алтая. 
Отнесенные к этой свите слои описа
ны (1, стр. 771 и 781) в разрезе на 
правом берегу р. Бухтармы у с. 
Кондратьева: на эффузивную толщу, 
отделяющую данную свиту от тар- 
ханской, налегают (снизу вверх): 
Известковистый песча
ник, внизу переслоенный 
с туффитами, содержа
щий гастропод и брахи-
о п о д ...............................  125—150 Mi.
Серые известняки со Spi- 
rifer ex gr. tornacensis 
Kon. ,  Productus se ire ti-  
culatus Ma r t , ,  Fenestel- 
la muluspinosa U 1 г. Из
вестняки c Caninia, о 
включением линз кремня.
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Энкринитовый известняк 
с sp.ex gr.tornacensisK о а. 
Брекчиевидный извест
няк с прослойками гли
нистого сланца и крем
нями . 309 м.

Прослеживается по всему Рудному 
Алтаю. Литологический состав под
вержен значительным колебаниям 
и местами известняки почти пол
ностью исчезают, замещаясь извест- 
ковистыми и глинистыми сланцами. 
Фауна, за исключением мшанок, 
детально не изучена. В случае сход
ства литологического состава отли
чием от тарханской свиты служит 
отсутствие Reteporina altaica N е kh ., 
а от вышележащей ульбинской сви
ты отсутствие Polypora sibirica J a n i- 
s c h . Свита м. б. сопоставлена с 
нижней половиной турнейского яру
са. Л ит.: 1. Н е х о р о ш е е  В. П., 
Изв. Геол. Ком. 1924, т. 43, JV» 6, 
стр. 767—785; 2. Он ж е, Геол.
Вести. 1928, т. 6, № 1—3, стр. 40;
3. Он ж е, Изв. Гл. Геол. Разв. 
Упр. 1930, т. 49, № 5. В . Нехорошее.

Бучакский ярус, Buchakian stage 
(Pg2, Украина). Термин предложен 
Н. А. С околовы м в 1893 (1, стр. 159) 
для обозначения нижнего яруса ниж
нетретичных отложений Приднепро
вья—фосфоритовых песков с подчи
ненными им песчаниками и по воз
расту приравнивался верхним гори
зонтам среднего и нижним горизон
там верхнего эоцена. В настоящее 
время нижние горизонты выделены 
под названием каневского яруса, 
а к собственно бучакскому ярусу 
относят отложения, залегающие выше 
яруса фосфоритовых песков. Среди 
них можно различать два петрогра
фических типа—бучакский тип (окр.
г. Бучака), представленный зелено- 
вато-серыми глауконитовыми пес
ками с прослоями сростков кремни
стого песчаника, и трактемировский 
тип (окр. с. Трактемирова), состоя
щий из сыпучих кварцевых песков 
с прослоями и крупными конкреция
ми жерновых песчаников. Возраст 
можно считать установленным, как 
средне эоценовый. Многочисленная 
местами фауна моллюсков требует

пересмотра и определения; наиболее 
распространены: Cardium semigra- 
nulalum Sow ., Venericardia pulchra 
D e s h ., Cytherea parisiensis D e s h ., 
Rostellaria fissurella L a m ., и мн. др. 
Лит. :1. Н. А. Со к о л о в ,  Тр. Г. К., т. 
9, № 2, 1893; К. М а у е г, Cat. 
syst. et descr. d. terr. tert. au Musee 
de Zurich; 3. Th. F u c h s .  Verhandl.
d. k. k. geolog. Reichsanst. № 9, 1867;
4. А. К о e n e n. Zeitschr. deutsch. 
geol. Ges., t . 21, стр. 587, 1869;
5. А. Р а д к е в и ч .  Зап. Киевск. Общ. 
Ест., т. 7, в. 2, 1884. В. Слодкеаич.

Быковская свита, Byk series (Cmi, 
Енисей), С. В. О б р у ч е в, 1929, Изв. 
Акад. Наук. Состоит 1) внизу из 
доломитов, серых глинистых слан
цев и черных пахучих известняков 
(50—100 м ), 2) песчаников красных, 
в основании конгломерат с галькой 
сланца, доломита и красного желез
няка (100—200 ле), 3) вверху—серые 
доломиты (50—100 м). Нижняя свита 
нижнего кембрия низовий Ангары. 
Встречена на р. Ангаре ниже и выше 
Выдумского Быка. Лит.: см. аладь- 
инская свита. , С. Обручев.

Бюргутский горизонт, Biurgut beds 
(N, В. Кавказ). Название предло
жено Н. С. Ш а т с к и м и В.' В. 
В е б е р о м  (Бюлл. Моек. Общ. 
Исп. Прир., отд. геол., т. 9 (3—4),
1931) по имени кишлака Бюргут в 
Кабрист^ане для верхней свиты так 
называемых диатомовых слоев Ю.-В. 
Кавказа. Выражен обычно чередова
нием серых глин и диатомовых гли
нистых сланцев с прослоями извест
няков, песчаников и брекчиевидных 
доломитов. Довольно редкая фауна: 
Modiola volhynica Е i с h w. var. minor 
A n d r u s . ,  Venerupis abichi A n 
d r us . ,  Ervilia minuta S i n z. и др. 
Мощность до 450—500 м. Часто зале
гает трансгрессивно. Стратиграфи
чески сопоставляется с мэотическим 
ярусом (верхний миоцен). Типичное 
местонахождение—Апшеронский п-ов 
и Кабристан. В. В. Вебер.

Вагпнатовый известняк. Термин 
установлен Ф. К в е н ш т е д т о м  
в 1846-49 для известняков ордовика 
Прибалтики и Скандинавии. Употреб
ляется Шми д т о м  в работах с 1856
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(2, стр. 209) до 1907 (6), сперва (до 
1877) в объеме Bjn Л а м а н с к о г о +  
+  С, Шм и д т а  (также у Гревингка 
Купфера), в 1877 (3; стр. 106) он 
выделил отсюда верхний чечевичный 
слой и эхиносферитовый изв-к, при
меняя наряду с вагинатовым извест
няком термин ортоцератитовый изв-к. 
В 1886 Гольм (4, стр. 34) намечает 
деление изв-ка на нижнюю часть — 
нижний чечевичный слой и верхнюю — 
собственно вагинатовый изв-к. Пер
вый обозначен Шми д т о м  в 189"7 г. 
(5, ХП4) !В3а, второй — В3Ъ. После 
Ш м и д та  термин в русской литерату
ре не употребляется (см. ортоцерати
товый изв-к), встречается в иностран
ной литературе. Лит.: 1. F Que n-  
s t e d t ;  Petivfact. Deutsrh. I Bd.4 
1846 — 49. 2. F. S c h mi d t ,  Sitzber. 
Naturf. Ges., Dorpat, 1853 — 1860, 
Bd. 1, 1861; 3. Он же, Tp. СПб. Общ. 
Ест., т. 8, 1877; 4. G. Н о 1 m, Mem. 
Acad. Sci. St-Petersb., 7 ser., t. 33, 
No. 8,1886; 5. F. S c h mi d t ,  Guide d. 
excurs. congres geol. intern., 1897;
6. О н ж e, Зап. Акад. Наук, 8 сер., 
т. 20, № 8, 1907. А. Лесникова.

Важская формация, Waga forma
tion, В а ж е  к а я  с е р и я  Waga 
Series (Р, Северный Край). Grabau А 
(The Permian of Mongolia, 1931,
p. 397, 399). Этим именем автор обо
значает толщу «белых известняков, 
не чистых песчанистых известняков, 
темных зеленых известняковых пес
чаников и грязно-серых известняков 
с Productus (Strophalosia Б. Л.) 
horrescens и другими цехштейновымн 
окаменелостями, залегающих напра
сных гипсоносных песчаниках. Важ- 
ская формация соответствует таким 
образом русскому цехштейну или 
казанскому ярусу в пределах Северо- 
Двинского бассейна, однако Г р а - 
б а у ошибочно относит сюда и кум- 
горские известняки, залегающие ниже 
красноцветной толщи и относящиеся 
к его «двинским слоям». Б  Лихарев.

Валенсиеннезиевый (валенциен- 
незлевый) горизонт, Valenciennesia 
horizon (Na, Черноморье). Название 
употреблено И. Ф. С и н ц о в ы м  
(1897, Зап. Новор. О-ва Ест., т. 21, 
вып. 2) для слоев с Valenciennesia,

развитых на Керченском и Таман
ском п-вах. Работами Андрусова 
доказано, что валенсиеннезиевые 
глины Керчи и Тамани являются 
не стратиграфическим горизонтом, а 
фацией различных отделов поэтиче
ского яруса. А. Эберзин.

Ваничковская свита, Vanichkov se
ries (Pt, Енисей). С. В. О б р у ч е в ,  
1929, Изв. Акад. Наук. Состоит из 
серых глинистых сланцев с частыми 
прослоями кварцитов и доломитов 
яркожелтых, красных и пестрых. 
Мощность от 200 до 500 м. 5-я снизу 
свита верхне-известнякового отдела 
протерозоя Енисейского горста. 
Встречена на р. Ангаре у устья р. 
Джур, против д. Манжи и у руч. 
Ваничкова. Лит.—см. аладьинская 
свита. С. Обручев.

Ваханскпе сланцы, Wakhan slates 
(С—Т, Памир). Термин установлен 
Г э й д е н о м  (Н. Н. Hayden, 1) 
по р. Вахан-Дарье, истоку Аму- 
Дарьи, для метаморфизованных 
разностей сарыкольских сланцев, от
носимых к триасу, перми, карбону 
и отчасти девону. В настоящее время 
сохранен для нерасчленимых мета
морфизованных комплексов, охваты
вающих триас, пермь, карбон (С. 
К лунников, 2). Известны на Ю. 
Памире и в В. Гиндукуше. Лит.:
1. Н. H a y d e n ,  Rec. Geol. Surv. 
of India v. 45, 1915; 2. С. К л у н - 
н и к о в, Сб. Тадж. Пам. Эксп. 
1934. * П.Чуенко.

Всзснборгский ярус, Wesenberg sta
ge (SjE) (Прибалтика). Установлен 
Ф. Б. Шми д т о м  (1) в Э с т о н и и ,  
на р. Нарове и р. Плюсе, позднее 
в 1885 на р. Боровепке (2), один 
из ярусов нижнего силура (часть 
карадокского яруса). Полное опи
сание см. (3). Слагающие ярус 
известняки плотные, желтоватые или 
голубоватые, напоминающие лито
графский камень, разделяются тон
кими глинистыми прослойками, часто 
переполненными окаменелостями. 
Распространен отр. Луги при устье
р. Сабы к выходам на р. Долгой (7) 
и далее узкой полосой через Эстонию 
к з. ее берегу. Типичные разрезы 
дает р. Плюсса, между мызой Гаври-
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ловской и д. Поля, где установлена 
мощность в 13,5 м. Покрывается 
девоном без заметного размыва (8). 
Характерные ископаемые Pterigome- 
topus nieszkowskii F. S., Chasmops 
wesenbergensis F S., Encrinurus sie- 
bachi F S., Platymetopus holmi F S., 
Proetus wesenbergensis F S., Iso- 
telus remigium E i c h w., Murchi- 
sonia insignis E i c h w. появляются 
в большом числе Streptelasma. Лит.:
1. F S с h m i d t, Unturs. liber die Si- 
lur. „Form. v. Estland, N. Livland
u. Osel. Dorpat, 1857, p. 53—54;
2. О н ж е, Изв. Геол. Ком., т. 4,
стр. 395. 3. О и ж е, Mem. Ac.Sc. St. Рё- 
tersbourg, т. 30, N? 1, 1881; 4. О н ж е, 
Quart. Journ. Biol. Soc 1882, London;
5. Он ж е, Guide des excurs. du 
Congr£s Geol. Intern. 1887; 6. И. 
Б о к ,  Мат. по геол. России, т. 1, 
1868; 7. Б. П. А с а т к и н ,  Тр.
ГГРУ, в. 48, 1931; 8. Е. М. Л Ют
к е в и ч ,  Изв. Г К., т. 47, № 5, 
1928. Е . Люткевич.

Венсвсвая толща, Venev formation 
(CV, Подмоск. басе). Под названием 
веневской свиты М. С. Ш в е ц о в  
1922 (1) выделил переходные слои 
между алексинским и серпуховским 
ярусами, преимущественно в в. части 
Подмосковного бассейна. Представ
лена у Алексина внизу плотным 
раковистым известняком со стигма- 
риями, вверху темносерыми зернис
тыми известняками, пятнистыми из
вестняками типа алексинских с Chae- 
tetes, одиночными кораллами и Рго- 
ductus из гр. giganteus. Выходит по
р. Оке между Калугой и Алекси
ном, мощно развита у Венева, где 
заключает сплошные коралловые про
слои и Pr. latissimus. В 1930 Комис
сия по выработке единой легенды 
каменноугольн. отл. Подмоск. басе, 
предложила называть в. свиту тол
щей со след, характеристикой. Мощ
ность от неск. метров на 3 до 22 л* 
на В. Сложена серыми и белыми из
вестняками. Стигмарии почти от- 

ч сутствуют. Фауна представлена фо- 
раминиферами, Campophyllum, Ы- 
thostrotion, Chaeteles, Productus stria- 
tus, наутилидами, Gigantella latis-

sima v. prisca, V. expansa и Др. 
Лит.: 1. M. С. Ш в е ц о в ,  Вести. 
Моек. Горн. Ак., т. 1, № 2, 1922;
2. М. Ш в е ц о в  и Т. С а р ы ч е в а ,  
Бюлл. Моек Общ. Исп. Прир., отд. 
геол.,т. 5 .(1), 1927. М  Янишевский.

Верблюд свита, Verbliud series (Cr2,
3. Сахалин). Установлена Я б е и Ши- 
ми д з у (1, стр. 11—12) для отло
жений, залегающих ниже свиты Жон- 
киер и представляющих иноцера- 
мовые песчаники и с-ланпы основа
ния разреза мыса Жонкиер (6 и 7 слои 
разреза П о л е в о г о )  (2), а также 
конгломераты г. Верблюд, ниже ко
торых развиты песчаники и сланцы. 
Возраст можно считать ту ронским, 
исходя из залегания ниже се- 
нонской св. Жонкиер. К этой 
же свите Ш и м и д з у относит слои 
мыса Хой, содержащие меловую фа
уну (3), и угленосную меловую толщу, 
относимую К р и ш т о ф о в и ч е м  к ги
ляцкому ярусу сахалинского мела. 
В частности слои мыса Хой можно 
параллелизовать со слоями Trigo- 
nia Sandstone Ишикари в Японии, 
а если и с более древними, то не 
ниже верхнего гольта — Lower Am
monites Beds на о. Хоккайдо. В сви
те найдены: Inoceramus cf. percostatus 
M u l l e r ,  Trigonia subovalis J i m b о 
у. minor Y a b e & N a g a o ,  в слоях 
м. Хой. Tr. subovalis v. minor, Cuccul- 
laea delicatostriala Y a b e & N a- 
g a o, Pectu cuius sacha linens is Y. 
&. N., Dosiniopsis cf. caperata Sow ., 
Callista pseudoplana Y. &. N., idem, 
var. alata Y. & N., Trigonoarca 
cf. tumida Wh i t e a v e s .  Лит.: 1. C. 
Ш и м и д з у ,  Объясн. к геол. кар
те Русск. Сахалина, 1925, Токио 
(по-японски); 2. Д. В. С о к о л о в, 
Тр. Г. К. в. 83, 1915; 3. Н. Y а b е
&. Т. N a g  а о, Jap. Journ. Geol. 
& Geogr., у. 3, № 1, 1924.

А. Ериштофович.
Верейский горизонт, Vereya beds 

(C2i, Подмоск. басе). Самый нижний 
из 4 горизонтов, различаемых А. 
П. И в а н о в ы м  (1926) в среднем 
карбоне Подмосковного бассейна. На
звание по г. Верее. Мощность 10— 
12 м. Состоит из яркокрасных 
глин и нечистых кварцевых песков,—
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красноватых, зеленоватых и желто
ватых, нередко с обильной бурой 
слюдой, более или менее глинистых и 
известковистых, местами песчаников. 
Нижняя часть более песчаниста, 
верхняя более глиниста. В нижней 
части прослои известняков с фауной, 
общей мощностью не более 1 м. 
Лежит на так называемом кудряше— 
CJ (кавернозном известняке). Фауна 
типичная для С*, близкая к выше
лежащему каширскому горизонту: 
Choristites suavis Ко п .  Ch. inferus 
Iv., Prc&uctus minor Iv (только 
в этом горизонте), Pr. cora d ’O rb . 
var., Pr. semireticulatus M ar t . ,  P r., 
scahriculus M a r t ,  Chonetes carbonifera 
Ke y s . ,  Meekella eximia E i c h w. ,  
M. olivieri Ve r n . ,  Derbyia regulari$ 
W a a g. , D. hemisphaerica W a a g. , 
Athyris ambigua Sow. ,  Reticularia li- 
neata M a r t . ,  Euphemus urii 
F 1 e m m. Распространен по верхнему 
течению Протвы, по нижнему—Нары 
до г. Серпухова, по р. Лопасне, по р. 
Оке между Серпуховом и Каширой. 
Лит.: А. П. И в а н о в ,  Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., 
т. 4 (1—2), 1926. М. Янигиевский.

Вермишель, Vermicelli (Т3, Ман
гышлак), Н. И. А н д р у с о в, 1915 
(Мангышлак, Тр. Ар.-Касп. эксп.
в. 8, стр. 54). Черные антраконитовые 
известняки, состоящие из скопления 
раздавленных и плохо сохранив
шихся двустворчатых, и на поверх
ностях расколов покрытые черве
образными следами. Они принад
лежат к триасу,вероятно к верхнему, 
так как лежат выше несомненно сред
нетриасовых отложений. Фауны оп
ределимой пока не найдено.

М. Баярунас.
Верхне-арковская свита, Upper Аг- 

kovo series (Na, Сахалин), см. свита 
трамбаус.

Верхне-газимурская свита, Upper 
Gazimur series (J, Забайкалье). Вы
делена в 1927 С. А. М у з ы л е- 
в ы м  (2), является верхним членом 
алгачинской юры. Слагает верховья
р. Газимура, откуда название. Пред
ставляет собой перемежаемость тон
ких слоев песчаника (иногда сланца) 
с мощными плохо отсортированными

конгломератами. Мощность не менее 
1500 м. По данным В о й и о в с к о- 
г о - К р и г е р а в  ней найдена фло
ра: Cladophlebis haiburnensis, Cze- 
kanowskia rigida и Phoenicopsis. В 
уальках конгломерата — породы, ана
логичные породам нижележащих свит 
(песчаники и сланцы). Гальки из
верженных пород встречаются редко. 
Имеет широкое площадное развитие 
в бассейне верхнего течения р. 
Газимура и среднего и верхнего 
течения р. Онон-Борзи. Возраст 
определяется налеганием на бох- 
тинскую свиту и флорой. В районе 
пос. Цаган-Олуй гранитной интру
зией конгломераты превращены в кон- 
гломератовые гнейсы. Л ит.: 1. К. Г. 
В о й н о в с к и й - К р и г е р ,  Тр. 
ГГРУ, в. 37, 1931; 2. С. А. М у з  ы- 
л е в, Тр. ВГРО. в. 136, 1932.

С. Музылев.
Верхнегобийский конгломерат, Up

per Gobi conglomerate (Q, Ц. Азия). 
Этим термином В. А. О б р у ч е в  
обозначил (1, стр. 96) толщу рыхлых 
песчаников и конгломератов раз
личной мощности, залегающую не
согласно на размытой поверхности 
гобийской свиты. Толща встречается 
в разных местах Центр. Азии, 
увенчивая гобийскую свиту или об
разуя террасы на склонах долин 
из более древних пород, и со
стоит гл. обр. из кирпично-крас
ных рыхлых песчаников с щебнем 
и галькой, с прослоями песчанистых 
глин и мергелей, увенчанных плас
том грубого бурого, желто- или 
розовато-серого конгломерата, об
разующего карниз в 1—3 м мощ
ности. Она упоминается позже и 
другими исследователями и пред
ставляет образование эпохи ослабе
вавшей эрозии четвертичного перио
да, следовавшей за эпохой сильной 
эрозии континентальных отложений 
гобийской свиты и в свою очередь 
размыта в последующую эпоху вре
зания долин. Фауна в этой толще 
еще не найдена. В Джунгарии ее 
описал О б р у ч е в  (2, стр. 302), 
в С.-З. Монголии ее встретила 
Н е й б у р г  (3, стр. 23). Лит. :
1. В. А. О б р у ч е в ,  Центр. Авия,
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С. Китай и Наньшань, т. 1, 1900; 
2., Он же, Изв. Русск. Геогр Общ., 
т. 51, 1915; 3. М. Ф. Н ей бу рг. Мат. 
Ком. Иссл. Монг. Респ. Ак. Наук, 
в. 7, 1929. В. Обручев.

Верхнс-дуйская свита, Upper Dui 
series (Pg, Сахалин). Была выделена 
в составе ду йеной свиты в 1917 
П. И. П о л е в ы м  и А. Н. К р и- 
ш т о ф о в  и ч е м. Залегает на сло
истых туфах Хойнджо, имея мощ
ность около 600—740 м. и покры
ваясь согласно свитой морских от
ложений с Corbicula. Сложена слан
цами и глинистыми песчаниками 
с подчиненными пластами коксую
щегося угля в числе 7—8 в дуйском 
районе, около 10 — в районе мыса 
Рогатого. Представлена типично в 
Дуэ, у мыса Рогатого и вообще на 
протяжении от Александровска до 
устья р. Агнево и южнее, до р. 
Налу; севернее, под именем мга- 
чпнекой угленосной свиты, развита 
в районе рудников Мгачского и 
Владимирского, при устье реки Ма- 
чп. Кроме того она представляет 
верхний горизонт угленосных отло
жений всей синклинали Александров
на — Владимировна. Возраст — па
леоген, вероятно олигоцен. Остатки 
фауны еще не изучены. Руководящие 
виды флоры: Trapa borealis Н е е г  и 
Comptonia aff. acutiloba Неег ,  кроме 
того : Sequoia Langsdorfii ( B r o n g n . )  
Н е е г ,  Ginkgo adiantoides, Carpinus 
nrandis U ng., Ulmus sp., Ficus tiliaefo- 
Па A. В r., Acer sp., Populus sp. и 
мн. др. Лит.: 1. A. H. К p и ш т о 
ф о в  и ч н П. И. П о л е в о й, 
Годовой отчет за 1917 г., Изв. Г. К., 
т. 37, 1917, стр. 264—284; 2. А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч, Мат. гео л. и 
пол. пек. Д. В., № 18, 1921, Влади
восток, 1922; 3. П. И. П о л е в о й, 
Мат. общ. и прикл. геол., в. 112, 
1927; 4. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч ,  
там ж е; 5. Он же, Тихий океан. 
Русские научные иссл. Геология. 
Сборник, изд. Акад. Наук СССР, 
1926; 6. Он ж е , Изв. ВГРО, 1932, 
т. 51, в. 56, 1933. А Криштофович.

Верхне-известняковый отдел, Up
per Limestone division (Pt, Енисей) 
A. M e й с т e p 1910 (1). Верхний от

дел протерозоя Енисейского горста, 
состоящий из метаморфических силь
но дислоцированных пород. По петро
графическим признакам разделялся 
на: Аб) Известняки, глинистые слан
цы, Аб) глинистые, филлитовые, 
оттрелитовые сланцы, А7) извест
няки, доломиты, глинистые сланцы. 
В в. части горста выделялась еще 
«доломитовая свита» — доломиты, из
вестняки, глинистые сланцы, квар
циты — которая считалась более 
юной (кембрийской). С. О б р у ч е в ,  
1929 (2) выяснил стратиграфические 
соотношения отдельных комплексов 
и разделил верхне-известняковый от
дел и доломитовую свиту на 12 свит, 
из которых нижние 6 образуют сред
не-известняковый отдел, а верхние 
6 — верхне-известняковый. Верхне
известняковый отдел Обручева в от
личие от средне-известнякового за
ключает черные углистые и извест- 
ковистые сланцы с обильными сильно 
измененными известковыми водорос
лями (?). Он делится на свиты: 
гребенскую, теринскую, шантар- 
скую, манжинскую, ваничковскую 
и джурскую. Общая мощность 
2115—2550 м. Отдел хорошо изучен 
по р. Ангаре от Иркинеевой до 
Гребенского быка; свиты его идут на 
север по в. окраине Енисейского 
горста. На з. окраине не изучены. 
Лит.: 1. А. К. М е й с т е р, Геол. 
иссл. в золотой, обл. Сибири. Енис. 
золот. район, в. 9, 1910; 2. С.
О б р у ч е в ,  Изв. Акад. Наук 1929, 
стр. 417—433; 3. О н ж е4 Тунгусский 
бассейн, т. I. Тр. ГГРУ, в. 164. 
1932. С. Обручев.

Верхнс -камышбурунские слои,Up - 
per Kamysbburun beds (N2, Черно- 
морье) (Die Schichten von Kamysch- 
burun, obere Abtheilung). Название, 
примененное H. И. А н д р у с  о- 
в ы м  (1886, Jahrbuch der k. k.vgeol. 
Reichsanstalt, Bd. 36, № 1, стр. 129) 
для рудных отложений Камышбуруна 
(с Arcicardium acardo De s h . ,  Pter- 
adacna edentula D e s h .  и др. ви
дами), позднее послужившими этому 
автору типом для киммерийского 
яруса.

А . Эберзип.
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Верхне-мгачская (или еуртунай- 
ская) свита,, Upper Mgach series 
(Pg, Сахалин). Названа Н. Т и х о 
н о в и ч е м  и П. П о л е в ы м  (1) 
по имени Мгачского рудника к С от
г. Александровски. Темные глини
стые сланцы с рабочими пластами 
угля Мгачского, Владимирского и 
Александровского рудников, низы 
среднего или верхи нижнего миоцена. 
Фауна: Pecten propatulus C o n r a d ,  
Cardium decoratum Gr e w. ,  C. coosense 
D a 11.,[ C. calvartense G 1 e h n, C. me- 
ek ianurfy G a b b . ,  Thracia condoni 
D a l i ,  типичные виды западно-аме
риканского миоцена. Авторы назы
вают свиту также мгачинской свитой, 
мгачинским горизонтом и владимир- 
ско-мгачинской свитой.Термин неупЪ- 
требляется; по К р и ш т о ф о в и? 
ч у  — эквивалент верхне-дуйской и 
верхней части дуйской свиты (4). 
Лит.: 1. Н. Т и х о н о в и ч  и П. 
П о л е в о й ,  Очерк мест. иск. углей 
России, 1913; 2. Они же, Тр. Г. К., 
в. 120, 1915; 3. Н. И. П о л е в о й ,  
Угли Сев. или Русск. Сахалина. 
Ест. произв. силы России, т. 4, 
1919; 4. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч, 
Мат. геол. и пол. иск. Д. В., в. 6, 
1920. А. Кригитофович.

Верхне-надрудные отложения,Up
per supra-оге deposits (N2, Черно- 
морье). Название, примененное А. Г. 
Эб е р э и н ы м  (1929, Изв. Геол. Ком., 
т. 48, № 10, стр. 49—50) для верхних 
горизонтов надрудных слоев Кер
ченского и Таманского п-овов; фауна 
в них на Таманском п-ове устанав
ливает их возраст как нижие-ку- 
яльницкий. В том же году, немного 
ранее, для слоев с куяльницкой 
фауной Таманского п-ова и Кубанской 
обл. В а с с о е в и ч е м  предложено 
название «натухаджский горизонт».

А. Эберзин.
Верхнепрокопьевская свита, Up

per Prokopyevsk series (Р, Кузбасс), 
В. Х а х  л о в ,  1932 (11 и 12). fro X а- 
х л о в у отделяется конгломератом 
от нижележащей прокопьевской сви
ты и имеет нижнепермский возраст; 
сюда относится чебалсинская и бу
нинская серии (фации). Развита толь
ко в ю. части бассейна, на С выкли

нивается. Соответствует безуголь- 
ной свите Л у т у г и и а. Лит.: см. 
балахонская свита. В, Фомичев.

Верхне-тоймская толща, Upper- 
Toyma series (Р2, С. Россия). Уста
новлена Б. Л и х а р е в ы м ,  на
звана по с. Верхняя Тойма на р.
С. Двине (1). Принадлежит верх
ней пестроцветной верхнепермской 
толще, залегая на нижне-устьинской 
толще и покрываясь пермогорской. 
Сложена главнейше разноцветными 
мергелями, с подчиненными им дыр
чатыми известняками, рухляками, 
песчаниками и песками (преобла
дают в основании толщи). В белых 
мергелях встречаются остракоды; в 
известняках — Anthracosidae. Ред
кие находки костей (I ostrancevia, 
Pareiasaurus, остатки рыб); остатки 
флоры. Развита на р. С. Двине от 
Толокняных гор до Пучежской во
лости. Лит.: 1. Б. К. Л и х а р е в ,  
Тр. ВГРО. в. 240, 1933. Б. Лихарев.

Верхний волжский ярус, Upper Vol- 
gian stage (J3, Русская платформа). 
Выделен С. Н. Н и к и т и н ы м  в 
1884 (1), как верхняя часть (гори
зонты с Oxynoticeras julgens и Olco- 
stephanus subditus) волжских отложе
ний, совпадающая с 1 (верхним) 
этажом Р у л ь е (2) и с катенуля- 
товыми слоями А. П а в л о в а. Об 
изменениях в объеме термина см. 
волжские отложения. Представлен 
песками и песчаниками, типично 
развит в окрестностях Москвы и на 
Средней и Верхней Волге: подраз
деляется на 3 зоны: нижняя — 
с Neumayria fulgens Тг., Oxynoti
ceras calenulatum F i s с h., средняя 
c Craspedites subditus Тг. и Ox. 
calenulatum и верхняя — c Crasp. 
nodiger E ic h w ., C. kaschpuricus Tr. 
и Ox. subclypeiformis Mi l .  Область 
распространения — Центр, и Воет, 
часть Русской платформы, до Ко
стромского района на С и Общего 
Сырта на ЮВ. Вне этих пределов 
следы его обнаружены на С. Урале 
(Воет, склон) и на Новой Земле 
(в валунах). Описание фауны см. 
(1, 3, 4, 5). О зоне Crasp. nodiger 
(нодигеровые слои) см. (6). Лит.: 1.
С. Н. Н и к и т и н ,  Тр.  Г. К. ,  т. 1,
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№ 2; 2. R o u i l l i e r ,  Bull. Soc. 
Nat. de Moscou 1845, № 4; 3. С. H. 
Н и к  и т и н ,  Мат. для гео л. Рос
сии, т. 10, 781; 4. А. Р a v 1 о w, 
Nouv. mem., Soc. Imp. Nat. de 
Moscou, t . 17, 1907; 5. M. П p и г o- 
р о в с к и й ,  Зап. Мин. Общ., 2 сер.,
ч. 44, 1906; 6 А. Н. Р о з а н о в ,  
Ежегодник Геол. и Мин. России, 
т. 11, в. 1—3, 1909. В Бодылевский.

Верхняя зеленай свита. Upper 
green series, см. колтубанская и 
зилаирская свиты.

Верхняя продуктивная свита, Up
per productive series (Н4) (Р, Мину
синский басе.) Выделена Г. А. 
И в а н о в ы м  в 1926 (1). Самая 
верхняя угленосная свита в Мину
синском бассейне. Начинается квар
цевым конгломератом нескольких мет
ров мощности, отделяющим ее от 
нижележащей средне-продуктивной 
свиты; состоит из песчано-глинистых 
толщ с прослойками конгломератов. 
Горелые породы свидетельствуют 
о наличии пластов угля, в числе 
вероятно более 4-х. Мощность не 
менее 600—700 м. Распространена 
в ю.-з. части Приенисейско-Абакан
ской мульды между г. Белоярской и
г. Нарылковской. В средних гори
зонтах собрана флора, определенная 
М. Д. З а л е с с к и м ,  позволяю
щая считать возраст свиты как пермь 
Лит.: Г. А. И в а н о в ,  Изв. Г.
К., т. 48, № 3, 1929. Г. Иванов.

Верхняя красноцветная толща, Up
per Red-coloured form. (Cm3—Sj, В. 
Сибгрь). Этим термином Ч е р с к и й  
в 1886 (1, стр. 27—28) обозначил 
красноцветные, иногда зеленые из- 
вестковистые песчаники и такие же 
рухляки и глины, развитые по рр. 
Ангаре, Лене, верхнему течению Н. 
Тунгуски н на ангаро-ленском во
доразделе, приписывая им сначала 
верхне-силурийский, а затем девон
ский возраст. В. О б р у ч е в в  1892 
расчленил эту толщу на ярусы 
(снизу): верхоленский, устькут-
ский, макаровский и криволуцкий, 
П р е о б р а ж е н с к и й  указал, 
что криволуцкий лежит не на М а
каровском, а под ним (2, стр. 97), 
Ч е р к е с о в  вставил между ними

еще чертовскую свиту. В настоящее 
время эта толща признана верхне
кембрийской (верхоленский ярус), 
переходной к нижнему силуру (усть- 
кутский) и нижнесилурийской (ос
тальные). Лит.: 1. И. Д. Че р с к и й ,  
Зап. Русск. Геогр. Общ. по общ. 
геогр., т. 15, № 3, 1886; 2. В. А. 
О б р у ч е в ,  Геол. обз. Сибири. 1927.

В. Обручев.
Верхняя свита, Upper series (Р, 

Кузбасс), Ф о м и ч е в ,  1929 (5).
Под этим названием была выделена 
в Центр, и ю. части Кузбасса та 
часть палеозойской угленосной се
рии, которую Я в о р с к и й  и Б у 
т о в  относили к подкемеровской 
свите (Н3). Ф о м и ч е в  доказал, 
что то, что выделено Я в о р с к и м  
и Б у т о в ы м  как подкемеровская 
свита в Кемеровском районе, есть 
только часть балахонской свиты Л у- 
т у г и н а ,  а в остальных частях 
бассейна слои эти соответствуют вы
шележащей толще (лежащей выше 
безугольной свиты (Н2), которую 
он и предложил назвать верхней 
или кольчугинской свитой. Лит.: 
см. балахонская свита. Б. Фомичев.

Верхняя свита, Upper series (J, 
Прибайкалье) континентальной ир
кутской юры, установленная в 1924 
Ю. Жемчужниковым, отвечает су- 
ховской свите Коровина. Лит.:
1. Ю. А. Ж е м ч у ж н и к о в ,  Изв. 
Г. К , 1925, т. 44, № 6; 2. М. К. К о- 
р о в и н, Изв. Сиб. отд. Г К., т. 2, 
в. 4. Томск, 1922. Ю. Жемчужников. 
..... Верхняя сидеритовая свита, Upper 
siderite series (Crj, 3. Кавказ). Уста
новлена К. И. Б о г д а н о в и ч е м  
в 1909 (1, стр. 107); первоначально — 
верхняя сферосидеритовая свита (3). 
Она весьма однообразна и состоит 
из темных (веленоватых, серых и 
черных) сланцеватых глин, иногда 
известковистых, с конкрециями и 
прослоями сидерита, с прослоями 
тутенштейнов и тонкослоистых пес
чаников. Литологически не отличима 
от нижней сидеритовой и некоторых 
частей свиты Гойтх. Мощность до 
1175 м. (7). Фауна не обработана. 
Прэдварительные списки свидетель
ствуют скорее об аптском возрасте;
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Pecten ninae K a r a k . ,  Leda scapha 
d ’O r b., Parahoplites uhligi An  th . ,  
Crioceras cf. bowerbanki, Ptychoceras 
sp. и др. Подстилается фонарской 
свитой, покрывается глинами и пес
чаниками альба. Распространена в з. 
части Кубанской обл. Лит.: см. 
фонарская свита. О. Вялов.

Верхняя яшмовая толща, Upper 
Jasper formation, см. мукасовская 
толща.

Верхоленский ярус, Verkholen- 
skian stage (Cm3, В. Сибирь). Уста
новлен В. А. О б р у ч е в ы м  в 
1892 (1) по верхнему течению р. 
Лены ниже г. Верхоленска. Сложен 
из песчаников сильно железистых, 
немного известковистых, перемежаю
щихся с мергелями и глинами от; 
кирпично-красного до шоколадно
бурого цвета с зелено-серыми и гряз
но-зелеными прослойками и пятнами,
б. ч. тонкослоистых; мощность не 
менее 200 м. Развит по р. Лене от
с. Бирюльки до с. Усть-кут почти 
сплошь, ниже — с перерывами до 
Олекминска, также по р. Ангаре, 
в Прибайкальских горах (хр. Онот- 
ский) и в предгорьях Воет. Саяна. 
В 1931 описан В. Ю. Ч е р к е с о 
в ы м  (2), определившим мощность 
280—300 м и выделившим 3 гори
зонта. Возраст сначала считался 
девонским, позже определен по стра
тиграфическому положению как верх
не-кембрийский. Фауны не содержит; 
залегает по одним данным согласно, 
по другим — несогласно на извест
няках среднего кембрия. Лит.: 1. В. 
О б р у ч е в ,  Зап. В. Сиб. Отд. 
Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр.,
т. 2, в. 1, 1892; 2. В. Ю. Ч е р к е 
с о в ,  Изв. ВГРО, т. 50, в. 63, 1931.

В. Обручев.
Ветлаоянская свита, Vetlasian se

ries (Д3,.Тиман). Названа Ухтинской 
геол. экспедицией по имени горы 
Ветласян (Нефтяное Хоз-во, При- 
лож. к № 8—9, 1930). Налегает на 
доманиковую и подстилает сирачой- 
бельгобскую свиту; имеет 190 м 
мощности. Состоит сверху вниэ иэ 
а) сланцеватых песчанистых синевато- 
и зеленовато-серых глин с тонкими 
прослоями песчаников; Ь) синевато-

серых и серых глинистых сланцев 
с песчаными прослоями, в основании 
битуминозных. Развита по р. Ухте 
от Ыджидского порога до г. Вет
ласян. Возраст — верхний девон. Со
ответствует ыджидской толще и ча
стью низам сирачойской толщи Ли
харева. Б. Лихарев.

Ветлужский горизонт, Vetluga ho
rizon (Ti, Сев. Край). Название дано 
Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  (1) для 
верхней свиты татарского яруса в 
бассейне р. Вятки. Согласно перво
начальному описанию соответствует 
свите Р | К р о т о в а  (2) и состоит 
из красных пятнистых глин, красных 
и серых диагонально-слоистых пес
чаников. Позже этому локальному 
обозначению был придан более ши
рокий смысл (3), ив настоящее время 
оно употребляется как наименова
ние верхней части татарского яруса, 
содержащей остатки лабиринтодон
тов нижне-триасового типа (4) — 
Wetlugosaurus, Benthosaurus, динозав
ров—Thecodontosau us и двоякодыша
щей рыбы Gnathorhiza, в бассейнах 
Ветлуги, Шарженьги, Лузы и Вятки; 
принадлежность к горизонту неко
торых татарских толщ Свияго-Волж- 
ского водораздела, бассейна Са
марии и Прикаспийской низмен
ности не выяснен, равно как вопрос 
о тождественности его с какой-либо 
частью пестрой песчано-мергелистой 
толщи, подстилающей триасовый из
вестняк горы Б. Богдо у оз. Баскун
чак. Возраст горизонта оценивается 
как нижний триас (Н. Н. Я к о в 
л е в  и Г. Н. Ф р е д е р и к с ) ,  или 
как пермо-триас (И. А. Ефремов) .  
Лит.: 1. Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Изв. Г. К. т. 37, № 1, 1918; 2. П. 
И. К р о т о в ,  Тр. Г. К., в. 64, 
1912; 3. Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Зап. Мин. Общ., ч. 54, в. 1, 1925;
4. М. Н о и н с к и й. Геология и 
пол. иск. Тат. респ., Казань, 1932;
5. А. Н. М а з а р о в и ч, Бюлл.
Моек. Общ. Исп. Прир., отд., геол., 
т. 36, 1928; 6. С. Н. Н и к и т и н ,  
Мат. геол. России, т. 11, 1883;
7. И. А. Е ф р е м о в ,  Докл. Акад. 
Наук, 1929; 8. Н. Г. Ка с с и н ,  Тр. 
Г. К., в. 158, 1928. 4 . Хабаков,
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Ветлянскпй горизонт, Vetlianka 
honzon (J з, Приуралье). Название 
дано Д. Н. С о к о л о в ы м  в 1901
(1) для «отложений в Оренбургском 
верхнеюрском районе, характери
зуемых' Pei isphinctes scylhicus и Аи- 
cella palhsi», с фауной, переходной 
от киммериджа к нижнему волжскому 
ярусу (верхне-киммериджские перис- 
финкты с прим'есью нижне-титон- 
ского Per contiguus и большого числа 
Per. scythicus). Типичное местона
хождение — на р. Ветлянке близ 
Илецкой Защиты. Порода — извест- 
ковистый желтовато-серый пес
чаник, мощностью около 10 м. 
В 1906 С о к о л о в  (2) высказы
вается за соответствие горизонта 
«если не во всем объеме, то в значи
тельной его части» зоне с Per. blei- 
cheri, установленной А. П а в 
л о в ы  м на Волге, защищая од
нако право на самостоятельное 
название этого горизонта ввиду свое
образия его фауны. Та же точка 
зрения сохраняется и. в последней 
работе С о к о л о в а  (3), где го
ризонт рассматривается как состав
ляющий непосредственное продолже
ние верхнего киммериджа и вверху 
переходящий в нижний (с Per. 
dorsoplanus) горизонт нижнего волж
ского яруса. Фауна: Virgatites scythi
cus W ischn. (разнообразные формы), 
Per contiguus Ca t ,  Kossmatia ich- 
teri Opp.  и д р Aucella pallasi Keys, 
и A. rugosa P a v l .  (в громадном ко
личестве), Belemnites magnificus 
d ’O г b. Лит.: 1. Д. H. С о к о л о в ,  
Изв. Оренб. Отд. Русск. Геогр. О-ва,
в. 16, 1901; 2. Он ж е , Изв Г К., 
т. 25, 1906; 3. Он ж е, Оренбургская 
юра (из серии Геология России). 1921;
4. В. П. Се ме н о в ,  Тр. СПБ. 
Общ. Ест., отд. Геол. и Минер., т. 24, 
1896; 5. Д. Н. С о к о л о в ,  Изв. 
Оренб. Отд. Русск. Геогр. Общ., в. 18, 
1903, в. 19, 1905. В. Бодылевский.

Впдимо-игнрминскпй горизонт, Vi- 
dim-Igirma horizon (Slt Ангара). Опи
сан В. М а с л о в ы м  (Изв. ВГРО, 
в. 80, 1932) в районе р. Илима. 
Возраст — низы нижнего силура. 
Мощность 200—250 . Песчаная при
брежная фация красноцветных по

род. Соответствует мамырскому го
ризонту у г. Братска и в Кетмо- 
Мамырском районе. А. Вологдин.

Вилюйскпй ярус — Vilui stage 
(3А, Лена). Установлен для бассейна
р. Вилюя и на р. Лене В. О б р у 
ч е в ы м  (3). Ранее описывался А. 
Р ж о н с н и ц к и м и В. З в е 
р е в ы м  (1, 2). Состоит из толщи 
чередующихся светлых, серых, зе
леноватых, бурых или коричневых 
глин, мергелей, песчаников, и реже 
известняков с пластами конгломе
ратов и гипса. В известняках и мер
гелях обильная фауна брахиолод 
(Lingula, Orthis lenaica, О. caligram- 
та) головоногих (Orthoceras, Nauti
lus), трилобитов (Cheirurus, Asaphus, 
Amphion), криноидей и кораллов. 
Мощность на Вилюе и Мархе до 600— 
700 м. В. Обручев в 1935 не выделяет 
вилюйского яруса вследствие наблю
дающейся сильной смены фаций си
лура (4, стр. 291—293). Залегает 
согласно на усть-кутском ярусе верх
него кембрия и перекрывается нюй- 
ским, т. е. отвечает низам нижнего 
силура. Распространение: Лена меж
ду ст. Терешкиной и Жербинской; 
нижнее и среднее течение р. Нюи- 
левого притока Лены, Вилюй от 
устья Мал. Батобии до Кара-аппа. 
Л ит.: 1. А. Р ж о н с н и ц к и й,
Изв. Г. К., № 1, стр. 480, 1917; 2. В. 
З в е р е в ,  Изв. Г. К., N° 1, стр. 
73—74, 1918; 3. В. О б р у ч е в ,  
Геол. оброз Сибири, стр. 96; 4. О н 
ж е, Геология Сибири, т. 1, стр. 
291—293, 1935. В. Зверев.

Виргатовые слои, Virgatus beds 
(J з, Русская платформа) Название 
дано А. Павловым в 1883 (1) для 
«нижних волжских слоев с Peri- 
sphinctes virgatus, Р. quenstedti и 
Belemnites absolutus» — см. нижний 
волжский ярус. Лит.: 1. А. П. 
Павлов, Зап. Мин. Общ., т. 19, 
1883. В. Бобылевский.

Висимская серия, Visim series 
(SA, Урал). Название по р. Висиму, 
предложено Е. К у з н е ц о в ы м ,  
впервые характеристика дана в ра
боте Г Ф р е д е р и к с а, Е. К у з- 
н е ц о в а ,  М. К р у г л о в а  в 1933 
(Геол. карта Урала 1/200 000, лист
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О—40—XII) Представлена метамор- 
физированными глинистыми сланца
ми и филлитами с прослоями кварци
товых песчаников, мраморизован- 
ных известняков и доломитов, лежит 
между кристаллическими и нормаль
ными осадочными породами на з. 
склоне Урала на широте примерно
г. Перми. Предполагаемый возраст 
нижне-силурийский. В позднейшей 
литературе термин не встречается.

i И. Горский.
Владимирский горизонт, Vladi

mirski horizon (J, Иркутский бас
сейн) см. нижняя свита.

Владимпрско-мгачсвая свита, Vla- 
dimirski-Mgach series (Сахалин)—см. 
верхне-мгачская свита.

Волжские отложения (Wolga- 
ablagerungen), Volga deposits (J3, 
Русская платформа). Название да
но С. Н и к и т и н ы м  в 1881
(1) «для всей толщи юрских пластов 
средней России, лежащих выше окс
фордской глины», ввиду своеобразия 
их фауны и невозможности их точ
ного сравнения с соответствующими 
образованиями Зап. Европы. В 1884 
Н и к и т и н (2) делит их на нижний 
и верхний волжский ярус. В 1886 
он (3) рассматривает их как переход 
между юрой и мелом, приравнивая 
часть их самым нижним горизонта^ 
неокома; в 1888 (4) помещает в про
межуток между верхи, киммериджем 
(с Ammonites eudoxus) и ср. неокомом 
(с Olcostephanus versicolor), причем 
к нижнему вол. ярусу, как «рязан
ский тип отложений», отнесены также 
слои с Hoplites rjasanensis Рязанской 
губ., а. к верхнему вол. ярусу, как 
вероятные эквиваленты зоны 01с. 
nodiger, слои с OZc, hoplitides Рязан
ской губ. и слои с Ole. polypty’ 
chus Печорского края. В 1897 И и- 
к и т и н (5) расширяет объем волж
ских отл., рассматривая слои с U. 
rjasanensis и слои с Ole. hoplitoides, 
Ole. polyptyckus, как 2 самостоя
тельных. горизонта верхнего волж
ского яруса, покрывающих зону 01с. 
nodiger. П а в л о в  в ряде работ (см. 6) 
высказывается против употребления 
термина ввиду возможности точной 
параллелизации нижнего волжского

яруса с портландом Зап. Европы, 
и предлагает для вышележащих го
ризонтов юры название аквилона. 
Б о г о с л о в с к и й  в 1895 (7), ис
ходя из берриасового возраста слоев 
с Я . rjasanensis, покрывающих 
Волжск, отл., устанавливает для 
последних промежуток (или часть 
промежутка) между верхи, кимме
риджем и неокомом и параллелизует 
их с титоном. Последняя точка зре
ния принимается в настоящее время 
большинством русских геологов, упо
требляющих термин для выражения 
фаунистического и фациального свое
образия этих отложений (8). См. 
нижний волжский ярус и верхний 
волжский ярус. Лит.: 1. С. Н. Н и- 

« к и т и н, Мат. геол. России, т. 
10, 1881; 2. Он ж е, Тр. Г. К., т. 1, 
№ 2, 1884; 3. Он ж е, Горн. Журн., 
1886, № 10;4. Он ж е, Тр. Г. К., т. 5, 
№ 2, 1888; 5. Он ж е, Guide des 
excursions du Vll Congr. geol. in 
tern. I, II, 1897; 6. A. P a v l o w ,  
Nouv. mem., Soc. Imp. Natur. de 
Moscou, XVI, 1901; 7. H. Б о г о 
с л о в с к и й ,  Мат. геол. России, 
т. 18, 1895; 8. А. Н. Р о з а н о в ,  
Изв. Г. К., т. 37, № 2, 1918.

В . Бодылевский.
Волновахская вона, Volnovakha zo

ne (Cj в, Донбасс). Н. И. Л е б е 
д е в ,  1923 (1). Названа по имени р. 
Волновахи, притока р. Кальмиус. 
Толща известняков нижнего карбона, 
характеризующаяся присутствием 
Spirifer tornacensis и параллелизуе- 
мая с чернышинскими известняками 
Подмосковного бассейна. Отвечает 
значительной части свиты CJ Г. 
К. (исключая нижнюю пачку 
в 21 м). Ранее автор называл .юну 
турнейским ярусом. Она отвечает 
олед. зонам, соответственно охарак
теризованным ископаемыми: CJ1 — 
Spirifer aff. tornacensis, S p. desmua- 
tus, Chonetes hardrensiformis R o t.; Pro- 
ductus cf. globosus, Pustula pustule 
siiormis R o t . ,  AihyrU asinuata L is . :  
Cf 2 +  3 — Productus sublaevis, Cho
netes magna R o t . ;  C} 4 — Choneter 
cf. dalmaniana; Cf 5a — Spirifes 
grabovi R o t . ,  Athyris asinuata L ie .,

Стратиграфический отоварь, 4
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Р го todibuno phyllum, остракоды;С|5Ь— 
Protodibunophyllum, Aspidophyilum, 
примитивные Dibunop yllum\ Cj5 — 
Proiolonsdaleia, Dibunophyllum Cho- 
netes pcipilionacea, Productus probus 
Ro t . ,  P/\ giganteus var. donaicus 
L e b e d .  ( Р о т а  й, 2). Лит.: см. 
мандрикинская зона. Б. Чернышев.

Волховская толща, Wolchow 
formation (Si, Прибалтика). Уста
новлена Е. Р а й м о н д о м  в 1916 
(I) для нижней части яруса В ниж
него силура Прибалтики, именно для 
слоев, отвечающих В\ и.В2 Ф. Ш м и д- 
та (глауконитовый песок и глауко
нитовый известняк) или B j, В По? 
В ц з» и ВШа Ла ма  некого. Мощ
ность на Волхове и Лаве около 14 м. 
Распространение: от р. Сяси на В до 
о-ва Одинсгольма в Эстонии; руково
дящие формы см. глауконитовый пес
чаник, глауконитовый известняк. 
Термин, ввиду его неясности, почти 
не употребляется В оригинале — 
«Walchow formation» — явная ошиб
ка, так как установлено по р. 
Волхов. Лит.: Е. R a y m o n d ,  
Bull. Museum Comp. Zool., v. 56, 
№ 3, 1916, стр. 188. А. Лесникова.

Волынский подъярус, Volhynian 
substsge (Nj, Черное море), Z. S i- 
m i о n e s c u, 1903 — см. сармат 
нижний.

Волынский ярус, Volhynian stage 
(Nj. Украина — Кавказ), Г. П. М и- 
х а й л о в с к и й, 1909 (1). Наз
вание не вошло в употребление, 
так как под ним объединялись раз
нородные элементы, а именно 2-й 
средиземноморской ярус Волыни и 
Подолии, тарханский горизонт и 
некоторые отложения чокракского 
горизонта Кавказа (2). Лит.: 1. Г. 
П. М и х а й л о в с к и й ,  Лиманы 
дельты Дуная, 1909; 2. Н. И.
А н д р у с о в ,  Изв. Акад. Наук, 
1918. В. Колесников.

Вороговская формация, Vorogovka 
formation (Cm, Енисей). Установлена 
И. Н и к о л а е в ы  м (1) и названа 
по р. Во рогов ке, правому притоку 
Енисея в С. части Енисейского Кря
жа. Представляет сложный комплекс, 
внизу выраженный; а — песчанико

вым горизонтом: конгломераты, бу
ровато-красные песчаники,, сланцы 
и граувакки. Вверху — b — из
вестняковым горизонтом: темно-се
рые известняки, оолитовые извест
няки, доломиты, буровато-красные 
и светло-серые мергели с псевдомор
фозами по каменной соли и прослой
ками кварцевых песчаников. Имеют
ся сведения о наличии в этой свите 
фауны ( Ло п а т и н ,  Я че вс кий) .  
Основываясь на отсутствии регио
нального метаморфизма пород и по 
аналогии с разрезок по р. Лене 
(по Р ж о н с н и ц к о м у), Н и к о 
л а е в  относит эту свиту к кем
брию. Лит.: 1. Й. Н и к о л а е в ,  
Изв. Счб. Геол. Тр., т. 4, в. 4, 1935;
2. Л. Я ч е в с к и й ,  Горн. Журн., 
1894, т. 1 , кн. 1 . А. Вологдин.

Воронежская свита, Voronezhskaya 
series (Pz, Приамурье). Названа под. 
Воронежской на правом берегу р. 
Амура, ниже 'Хабаровска, в 1932 
( Л е о н т о в и ч ,  П р и н а д а  и 
Пэ к ) .  Состоит из тонкослоистых 
разноцветных кремнистых сланцев, 
преимущественно желтоватых и крас
новатых тонов и подчиненных им 
прослоев мелкозернистых кварци
тов. Собрана в мелкие плойчатые 
складки. Органические остатки от
сутствуют. Ненормально лежит на 
хабаровской свите. Возраст точно не 
установлен. На основании нахожде
ния радиолярий в кремнистых слан
цах относится к верхнему палеозою. 
Распространена в Хабаровском рай
оне и центр, части С. Сихотэ-Алиня. 
Название неудачно, так как совпа
дает с названием одного из гори
зонтов верхнего девона в Европей
ской части СССР. Его доожно за
менить предложенным В о л а р о -  
в и ч е м  названием «анюйская свита» 
от р. Анюя в С. Сихотэ-Алине,. где 
кремнистые сланцы имеют широкое 
развитие. Лит.: А. А. Л е о н т о 
в и ч ,  В. Д.  П р и н а д а  и А. В. 
Пэ к .  Тр. ВГРО, в. 191, 1932.

В. Принадг.
Воронежские слои, Voronezh beds 

(D3i, Центр. Россия). Название «во
ронежский горизонт» дано П. Н. 
В е н ю к о в ы м  в 1884 (1). Наи-
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более полно развиты в окрестностях 
Воронежа. Состоят из чередования 
глин, известковистых песчаников, 
мергелей и мергелистых известня
ков, иногда оолитовых. Окраска 
желтовато-серая, реже фиолетово
серая. Разрез крайне непостоянен. 
Мощность 10—13 м. Подстилаются 
петинскимиг песчаниками и покрыва
ются юрьевркими известняками. От
носятся к средним горизонтам фран- 
ского яруса. . В е н ю к о в  относил 
их к среднему девону. Фауна пе- 

феработана и возраст переопреде
лен как верхне-девонский Н а л ив- 
к и н  ы м (4) В фауне господствуют 
брахиоподы, гл. обр. Spirifer tanai- 
cus N а 1., в немногих экземплярах — 
Productus subaculea tus М и г с h ., A thy-« 
ris bayeti Ri g .  и др. Много наути- 
лоидей—Orthoceras helmerseni Р а с h t, 
Gomphoceras sulcatulum Ver n.  идр., 
пелеципод — Limanomia, Leda in- 
determinata Ve r n .  Лит.: 1. П. H. 
В е н ю к о в ,  Tp. СПб. Общ. Ест., 
т. 15, 1884 и т. 17, 1886; 2. А, Д. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Обзор геол. 
строения Евр. России, т. 2, Средняя 
Россия, Петроград, 1922; 3. В. Н. 
К р'е с т о в н и к о в, Бюлл. Моек. 
Общ. Исп: Прир., отд. геол., 
т. 3, 1925; 4. Д. В. Н а л и в к и н, 
Зап. Мин. Общ., ч. 54, 1925 и Изв. 
ГГРУ, т 49, № 1, 1930

Д. Наливкин,
Воскресенская толща, Voskresens- 

koye form. (Q, Волга).Упоминается А.Н. 
М а з а р о в и ч е м  в 1927 (Изв. Акад. 
Наук). Соответствует хвалынской тер
расе р. Волги. В настоящее время 
автором не употребляется; заменена 
названием хвалынской террасы.

А . Мазарович.
Вторая свита (II), Second series 

(Р. Кузбасс), Н е й б у р г, 1931 (8). 
Под этим названием Н е й б у р г 
понимает пустопорожнюю и коль- 
чугинскую свиты в толковании Ф о- 
м и ч е в а. Устанавливает ее на ос
новании флористических данных и 
делит на 2 яруса: нижний (без 
углей) — соответствующий пустопо
рожней свите и верхний (с углями) 
соответствующей верхней кольчу- 
гинской свите. Характерны пермские

растения: Noeggerathiopsis aequalis 
(Goepp ) Za l e s s . ,  Callipieris zei leri 
Z a l e s s . ,  C. altaica Z a l e s s . ,  Phy- 
llotheca schtschurowskii ( S c h ma l h . )  
Za l e s s . ,  Glotlophyllum cuneatum 
S c h m a l h . ,  ствол Mesopitys Tchi- 
hatcheffii и пр. Лит.: см. балахон- 
ская свита. В. Фомичев.

Вятский4отдел, Viatka division (Р2, 
Приуралье). Термин предложен Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  (1). Под этим 
именем автор предполагал объеди
нить бее приуральские ярусы верх
ней перми: — уфимский, казанский 
и нижнюю часть татарского. . На
звание не было принято и даже са
мим автором не упомянуто в сле
дующей его сводке (2,3). Лйт. :1. Г. 
Н. Ф р е д е р и к с ,  Изв. Г К., 
т. 37* № 7—8,1918; 2. О н ж е. Зап. 
Мин. Общ., ч. 54, в. 1, 1925; 3. 
О и ж е, Ann. Soc. Geol. dn Nord, 
т. 53. 1928. А. Хабаков.

Гавриловские известняки, Gavri- 
lovski limestones (Cm{—Cm2, Кузбасс). 
Отмечаются в районе Гавриловского 
завода в Салаирском кряже,’ начи
ная с Б р у с н и ц ы н а  (1). Пред
ставлены .мелкозернистыми мраморо
видными белыми с розовыми про
жилками или серыми известняками 
с археоциатами (3). Им идентичны 
известняки Гурьевского завода. П о- 
л е н о в  (1901, 1915) и И н о с т р а н -  
ц е в (1898) относят их к числу 
метаморфизованных девонских отло
жений. П е т ц отнес их к нижнему 
девону. Они соответствуют енисей
ским и торгашинским известнякам 
нижнего и среднего кембрия. Фауна 
пока не изучена (4). Лит.:1. Б р у -  
с н и ц ы н, Отчет по обзору рудни
ков и каменноуг. местор. Салаир- 
ского края Алтайского окр.;2. Г. Г. 
П е т ц, Тр. Геол. части. Каб. Ё. В., 
т. 4, 1901; 3. В. И. Я в о р с к и й  
и П. И. Б у т о в ,  Кузнецкий ка
менноуг. бассейн. Изв. Г. К., 1927;
4. А. Г. В о л о г д и н ,  Археоциаты 
Сибири, в. 1, изд. ГГРУ. 1931.

А. Вологдин,
Гаурдакская толща, Gaurdak for

mation (J з, Туркменистан). Назва
ние установлено В. Мирошниченком 
по имени г. Гаурдак. В низах толща

4*
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представлена чередующимися пла
стами сероносного известняка и гип
са, в верхах — плотными гипсами 
с подчиненными прослоями извест
няка; заканчивается локальными от
ложениями поваренной и калийных 
солей. Мощность 200 м. Подстилается 
лузитанским, перекрывается валан- 
жинским ярусом, параллелизуется 
с титоном. Б. Балхана и Кавказа. 
Типичные разрезы на склонах Гаур- 
дакской горы в В. Туркменистане. 
Распространена также в соседних 
горах Кугитанг, Тюбе-готан и др. 
Фауны не содержит. Лит.: В. М и 
р о ш н и ч е н к о ,  Гаурдакский Хим. 
Комбинат, т. 1. изд. «Советская Азия», 
Москва, 1933. В. Огнев.

Генноиши сланцев свита, Gen- 
noishi shale series (Pg3, Сахалин). 
Установлена в 1925 С. Ш и м и д з у 
и X. Я б е. Состоит из сланцев от 
темносерого до черного цвета, иногда 
неяснослоистых, с крупинками от
шлифованных древних пород, без 
прослоев угля и с довольно плохо 
сохранившейся фауной морских мол
люсков, заключающих сростки «ген
ноиши», т. е. псевдоморфозы кальцита 
по гайлюсситу. При основании наб
людается местами фауна устриц. 
Мощность около 100 м (у мыса 
Хойнджо). Типично развита в бе
реговом обрыве между мысом Хойн
джо и устьем Огородной пади. Рас
пространена также по речкам южнее 
Чаши и на р. Агнево и южнее, 
пересекая верховья р. Ахзнгы, где 
называется (2) черной сланцевой 
свитой. Возраст — олигоцен. Фауна 
мелких моллюсков, находимая у мы
са Хойнджо, не изучена. Ши м и д з у
(1) сравнивает свиту с поронайской 
свитой о. Хоккайдо. Лит.: 1. С. Ш и- 
м и д 8 у, Объясн. к геол. карте 
Русск. Сахалина, Токио, 1925 (по- 
японски); 2. А. Н. К р и ш т о ф о -  
в и ч, Мат. общ. и прикл. геол., в. 112, 
стр. 32, 1927; 3. П. И. П о л  е- 
в о й, там же, стр. 5.

А. Криштофович.
Гжельский ярус, Gzhelian stage, или 

ярус с Chonetes uralica М о е 11. (С3, 
Подмоск. басе.). Термин, введенный
С. Н. Н и к и т и н ы м  в 1890 (1)

для толщи, лежащей выше москов
ского яруса, к СВ от Москва-реки 
в верховьях Гжели, на р. Сеченке, 
притоке Нерской, и на р. Клязьме, 
между Набережной и Ореховым. 
Состоит из доломитов и доломити- 
зированных известняков желтого и 
оранжево-бурого цвета с прослоями 
доломитовых железистых глин ржаво
бурого цвета. Крайне беден ока
менелостями, почти исключительно 
в виде ядер и отпечатков, трудно 
определимых. Мощность точно не 
определена, едва ли превышает 20— 
30 м. Фауна: Euomphalus canali- 
culatus Tr d . ,  Conocar. ium uralicum 
V e r n . ,  Productus lineatus W a a g., 
*Cho"eles uralica Mo el l . ,  Enteletes 
lamarcki F i s c h ., *Spirifer postsiria- 
tus N i k., Sp. supramosquensis N ik ., 
Reticularia lineata Mar t . ,  *jSpiriferi- 
nazaranae V e г n. , Sp. ornata W a a g. , 
Athyris royssii L a v ., *Retzia giandi- 
costa D a v., R. pseudocardium N ik ., 
*Rhynchopora n kitini F i s c h . ,  *Ca- 
marophoria purdoni Da v . ,  Orbipora 
crassa Lo n s d . ,  *Fusulini longissima 
M о e 11. и др. Отмеченные * формы 
характерны для верхнего карбона 
Урала, что определяет возраст яруса. 
В настоящее время название мало 
применяется. И в а н о в  (2) показал, 
что ярус лежит не прямо на среднем 
карбоне, а отделяется от него толщей 
известняка тегулиферового горизонта 
и может быть назван омфалотрохо- 
выми слоями, как соответствующая 
толща верхнего карбона Урала. Лит.:
1. С. Н. Н и к и т и н .  Тр. Г. К., 
т. 5, № 5, 1890; 2. А. П. И в а н о в ,  
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд. 
геол.,т. 4 (1—2), 1926. М. Яниищвский.

Гигантеусовый ярус, Giganteus sta
ge (Ci2, Подмоск. басе.). Название, 
предложенное В. Г. X и м е н н о
в ы м  в 1927 взамен названия «про- 
дуктусовый ярус». М. Янишевский.

Гиляцкий ярус, Gyliakian stage 
(Сг2, Сахалин). Название установле
но А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м
(1) по имени народа гиляков. Обни
мает пресноводные отложения, со
стоящие из песчаников, темносерых 
глинистых сланцев и местами мощ
ных конгломератов, с подчиненными
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им пластами угля и углистого слан
ца. Характеризуется флорой, фауна 
неизвестна (м. б. к нему относятся 
крупные Qstrea близ Пильво). Яв
ляется эквивалентом слоев атане 
в Гренландии, дакота, раритан и 
маготи в С. Америке, отвечая це- 
номану и частью турону Европы. 
Широко развит в составе Камыше- 
вого иЦ'1 Западного Сахалинского 
(но не' Берегового Сахалинского) 
хребта, отчетливо проявляясь в рай
оне Мгача на берегу, в Танги, а 
южнее — в ряде мест в склоне Ка- 
мышевого хребта, до Найная и 
Чернолесенки. Важнейшие ископа
емые: Marchantites Jimboi К гу  s h t . , 
Asplenium dicksonianum He e r ,  Peco- 
p ter is bohemica С о г d a, P virginiensis 
Fon t . ,  Pteris frigida H e evyGleichenia 
rigida He e r ,  G. Zippei H eer ,  Sage- 
nopteris variabilis Ve l en . ,  Cycas Ste- 
enstrupii He e r .  Protophyllocladus sub- 
integrifolius B e r r y ,  Dammara bore
alis He e r ,  SequoiaReichenbachii H ee r, 
S. jastigiata H eer. S. smittiana He e r ,  
Thuja cretacea Ne wb . ,  Populus arctica 
He e r ,  Credneria aff. integerrima 
Ze n k . ,  Вauhinia cretacea Ne wb . ,  
Celas trophy llum Vokoyamai K ry sh t., 
Aralia Polevoyii K r y s h t . ,  A. Tikho- 
novichii K r y s h t .  Лит.: 1. A. N. К r y- 
s h t o f o v i c h ,  Journ. Coll. Sci. 
Tokyo, t . 40, № 8, 1918; 2. Он ж е, 
Amer. Journ. Sci., t . 46, Sept. 1918;
3. Он ж е, Изв. Г К., т. 39, 1920;
4. О н ж е Мат. общ. и прикл. геол.,
в. 112, 1927; 5. Б. В. В и т г е ф т ,  
Мат. геол. и пол. иск. Дальн. Воет., 
№ 52, 1930. В . Принада.

Гиперборейская формация, Hyper
borean formation (Pt?, Северн, край). 
Наименование предложено Седер- 
гольмом для отложений Рыбачьего 
п-ова и о. Кильдина (1). Первона
чально свита Рыбачьего и Кильдина 
причислялась к девону (2, 3, 4), 
затем к эокембрию (5), и наконец, 
к силуру (6). В настоящее время од
ними авторами принимается ее одно- 
возрастность со спарагмитовой фор
мацией Скандинавии, залегающей не
посредственно под нижним кембрием 
и сложенной вместе с последним в 
складки (каледониды (1,7), у других

авторов все же появляется опреде
ление ее, как кембро-силура (8). 
Состав: конгломераты, тиллиты, пес
чаники, глинистые сланцы, доломиты. 
Мощность ок. 4000 м. Лит.: 1. J. S e 
d e r  h о 1 m, Bull. Com. Geol. d. 
Finl., No. 98, 1932; 2. W. B o e t -  
1 i n g k, Bull. Sc. Acad. Sci. SPb., 
v. 7, No. 8, 9, 12, 1840; 3. A. К a p- 
n и некий, Очерк физико-геогр. усло
вий Евр. России в минувшие геол. 
периоды, СПб. 1887 и Игр. 1919;
4. W. R a m s a y ,  Fennia, 3, 1890;
5. A. F i с a n d t, Fennia, 32, 1912;
6. П. В и т т е н б у р г, Н. Я к о в 
л е в ,  Изв. А. Н. 1932; 7. А. И о л- 
к а н о в, Проблемы Сов. Геол., № 6, 
1933; 8. К. L u р a n d е г, Bull. 
Com. Geol. d. Finl., No. 105; 9.C. 
Y e g m a n n, C.-rendus sam. d. Sean
ces Soc. Geol. d. France, Fasc. 16, 
1928. А. Полканов.

Гипсово-доломитовая или известко
во-гипсовая толща, Gypsum-dolomite 
or limestone-gypsum series (Pj, При- 
уралье). Впервые отмечена в 127 листе 
в районе рр. Сылвы и Крени, в конце
18 века ( Фа л ь к ,  Г е о р г  и). В 1792 
Герман,  отмечая наибольшее ее раз
витие по рр. Сылве и Бабке, отнес 
ее к флёцовой формации. В начале
19 века ее параллелизовали с цех- 
штейном (Эрмай)  и раковистым из
вестняком ( Самойлов ,  Че к л е -  
цов,  Пл а т о н о в ) ,  Му р ч и с о н  
и Л ю д в и г  отнесли ее к пермскому 
красному лежню. Шт у к е н б е р г  по 
исследованиям 1874 по рр. Каме и 
Чусовой отнес ее к каменноугольным 
отложениям, равно, как и Кр о т о в ,  
который указал, однако, что ее верх
ние горизонты имеют переходный 
характер. К р а с н о п о л ь с к и й  в 1885 
причислил ее к перми, Ч е р н ы ш е в  
к верхнему горизонту пермо-кар
бона, считая ее фациальным заме
щением верхов артинского песча
ника. Шт у к е н б е р г  в 1890 включил 
ее в состав кунгурского яруса. В 1913 
Че р н о в  (1) выделил ее в Кунгурском 
ярусе как верхнюю свиту гипсовую 
в отличие от нижней известняковой. 
В 1925 Фр е д е р и к с  старую гипсово
доломитовую толщу отнес к ирень- 
скому горизонту кунгурского яруса.



Гирканский 54 ГиссарсЕ&й

В 1931 часть гипсово-доломитовой 
толщи была отнесена нм к подкун- 
гурским отложениям или к город- 
ковскому горизонту чусовского яру
са. В 1932 выяснилась ошибочность 
выделения чусовского яруса и уста
новлено его тождество с кунгурским 
и также тождество городковского и 
иренского горизонтов (см. кунгур- 
ский ярус). Лит.: см. ьунгурский 
ярус и кроме того 1. М. А. Ч е р н о в и 
М. С Ш вецов, Геол. описание местно
стей вдоль линии Казань—Екатерин
бург; 2. Г. Ф р е д е р и к  с, Зап. Мин. 
Общ., ч. 53, № 1, 1933. А  Лопатина.

Гирканекий ярус, Hyrkanian stage 
(N, В. Кавказ). Название предло
жено И. Б а р б о т - д е - М а р и и  и С. 
С им а но в и чем (1) для верхних ара
ло-каспийских отложений Со р о к  и- 
на и С и м а н о в и ч а ,  охарактеризо
ванных последними (2) как свита пород 
cDidacna trigonoides P a l l . ,  залегаю
щая под «древним каспийским ярусом» 
(или «апшеронским ярусом», по Бар- 
боту-д е-М а рн и и Си ма н о в и ч у )  
и выше «нижних арало-каспийских от
ложений». В первоначальном объеме 
отвечает современному понятию ба
кинского яруса. Позднее С о р о к и н  и 
С и м а н о в п ч (3) поднимают гиркан- 
ский ярус выше бакинского, включая 
таким образом в его объем значение 
верхних и средних горизонтов дре- 
внекаспийских слоев, в современном 
толковании последних. Термин боль
ше не употребляется. Лит.: 1. Н. 
Б а р б о т - д е  М а р н и и С. С и м а- 
но в и ч ,  Мат. геол. Кавказа, сер. 2, 
кн. 5, Тифлис, 1891; 2. А. С о р о к и н  
и С. С и м а н о в  и ч, там-же, 1888.
3. Они ж е, Пласт, карта Биби-Эй* 
батской нефт. долины, Изд. Кавк- 
Горн Упр., 1898. В. В. Вебер.

Гирьяльская свита, Giryal series 
( Р ^  , Ю. Урал). Название предло
жено Е. В. В о й н о в о й ,  Е. Э.Р -а- 
з у м о в с к о й, Н. К. Р а з у м о в- 
с к и м и А. В. X а б а к о в ы м (2) для 
второй свиты нижней красноцветной 
толщи или так наз. у ф и м с к о г о  
я р у с а  Оренбургской степи. Преоб
ладают полимиктовые грубо-галечные 
конгломераты и песчаники речного,

пролювиального и наземно-дельто
вого происхождения. В гальке кон
гломератов встречаются: древние ме
таморфические и изверженные по
роды, каменноугольные известняки, 
артинские песчаники, гальки древ
них медистых конгломератов. Часто 
наблюдается косая слоистость пери
одических потоков с наклоном косо
слоистых серий к ЮЗ. Общая мощность 
в самых в. выходах доходит до 
600—700 м , быстро уменьшаясь к 3 
до 100—70 м ; так же быстро умень
шаются и средние размеры галек. 
Типичный разрез: Гирьяльский хре
бет на правом берегу р. Урала, опи
санный еще Мурчисоном в «Geology 
of Russia». Гирьяльская свита транс
грессивно налегает на маячную свиту 
и нижележащие нижнепермские от
ложения (1) Лит.: 1. А. В. Ха б а -  
к о в, Объяснит. Зап. к Геол. карте 
Урала, изд. ГГРУ, 1931, стр. 65; 2.
Е. В. В о и н о в а, Е. Э. Р а з у м о в- 
с к а я ,  Н. К. Р а з у м о в с к и й  
и А. В. X а б а к о в ,  Зап. Росс. 
Мин. Общ., т. 62, в. 1, 1932.

А. Хабаков.
Гиссарская свита, Hissar series 

(N?, Таджикистан). Установлена А. 
Б у р а ч к о м  (Тр. Таджикско-Па-4 
мирской Эксп. Акод. Наук СССР, 
в. 4, стр. 56)дляЮ.-3. Таджикистана. 
Сложена речными песчаниками и 
конгломератами с хорошо окатан
ной галькой, состоящей из магмати
ческих и осадочных палеозойских 
пород, распространенных в Гиссар- 
ском хребте. Представляет шлейфо
вые отложения южного борта Гиссар- 
ского хребта, к Ю замещается осад
ками типа синхронной ей бабатаг- 
ской свиты. Рассматривается как 
литологический тип неогеновых (?) от
ложений. Залегает на кирпичной 
свите, которую тот же автор относит 
предположительно к олигоцену, и 
перекрывается отложениями четвер
тичных речных террас. Низы свиты, 
вероятно, не моложе миоцена, верхи 
могут быть уже древнечетвертичными, 
Распространена к югу от Гиссар- 
ского хребта полосой, /имеющей в 
ширину несколько десятков км.

А. Бурачек.
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Глауконитовый известняк, Glauko- 
nite limestone (Sl} Прибалтика). Тер
мин установлен Г ревин гк ом в #861. 
Первые, указания имеются у П а н -  
д е р а  (1830) и A. H u e c k  (1845, 
«известняк с Griinerde»). М у р ч и -  
с о  н (1845) отмечает изобилие верен 
зеленого минерала, сходного с хло
ритом в нижних слоях «ортоцератито- 
вого изв-к^» рр. Пулковки, Поповки. 
В 1853 Э. Э й х в а л ь д  выделил 
отдел «Chloritige Grauwacke», заклю
чающий однако глауконитовый, аза- 
фовый и эхиносферитовый извест
няк. В 1855 К. Г р е в и н г к  пере
числяет в буровой у Ревеля и «Glau- 
konitfiihrender Kalkstein», залегаю
щий между хлоритовым и известко- 

.вистым песчаником. В 1856 С>. 
Ш м и д т  пишет о хлоритовом из
вестняке Эстляндии, залегающем меж
ду зеленым песчаником и вагинато- 
вым известняком. В 1861 название 
«глауконитовый известняк» введено 
К. Г р е в и н г к о м  (1) в легенде 
к карте. В 1881 Ф. Ш м и ^ т  (2) 
обозначил глаук. изв-к В2 и дал 
первое подробное описание, разде
лив его на нижнюю часть, с Меда- 
laspis planilimbata Ang.  и М. lim- 
bata В о е с к, и верхнюю, с Asaphus ex- 
pansus D а 1 m. (ошибочно приписывая 
глаук. изв-ку A. expansus и А. 
raniceps Da l m. ) .  В 1898 Ш м и д т
(3) вводит обозначения В2а для ниж
него (Planilimbata-Kalk) и В2Ь для 
верхнего (Expansus-Stufe) извест
няка. В 1901 В. Л а м а н с к и й (4) 
вскрыл ошибки Шмидта и устано
вил новый подъярус, мегаласписовый 
(Bh), не отвечающий В2 Шмидта. 
В нем 3 горизонта (5):

BIl7, с Megdlaspis planilimbata и 
М. limbata. Толстослоистые пестрые 
твердые, б. ч. кристаллические из
вестняки. Тонкие прослойки глау
конита. Под именем «дикарей» из
вестны как лучший строительный 
материал. Мощность около 2 м. 
Распространен в Прибалтике от Сяси 
до Одинсгольма и в Скандинавии.

Вц/?, с Asaphus brcggeri Fr. Schm . 
и Onchometopus volborthi F г. S chm . 
Тонкослоистые ярко-желтые и крас

ные глинистые известняки и мергеля. 
Глауконит отсутствует или очень 
редок. Т. наз. «желтяки». Распро
странен от Сяси до Балтийского 
Порта. Мощность от 2,15 м на В 
до 0,17 м на 3.

Вцу» с Asaphus lepidurus Nieszk. 
Тонкослоистые известняки с про
слоями известковистых глин. Глау
конит рассеян неравномерно. Мощ
ность от 3,40 на В до 0,6 м на 3. 
Распространен от Сяси до Ревеля.

В новейшей литературе название 
«мегаласписовый известняк» не при
нято, а употребляется «глауконито
вый» в объеме «мегаласписового». 
Символы Шмидта — В2 и особенно 
В2Ь, — как установленные на оши
бочном понимании распространения 
руководящих ископаемых, должны 
быть оставлены. Было бы целесооб
разно уничтожить и название «глау
конитовый известняк». В настоящее 
время под этим термином понимают 
известняк, залегающий между Bj^ 
Ламанского и нижним горизонтом 
азафового изветняка Вп1а в воет, 
части Ленингр. обл. и ВХщ  в эап. 
части и Эстонии.

Кроме руководящих форм харак
терны : Megalaspis hyorhina L е u с h t. 
Pterygometopus sclerops, Produclorlhis 
Porambonites reticulatus P a n d . ,  
P. planus P an d  , Antigonambonilespla
nus P a n d .,Echinoenecrinites angulosus 
P an d . Bolboporites triangularisP an  d. 
Л ит.: 1. C. G r e w i n g k ,  Arch. Na- 
turk. -L iv., E s t.-u . Kurlands, 1 
Ser., 2Bd., 1861; 2. F. S c h m i d t ,
Mem. Acad. Sci. St. Petersb., 7 ser., 
t. 30, № 1, 1881; 3. О н ж е , Зап. 
Акад. Наук, 8 сер.,т. 6, № 11, 1898,
4. В. Л а м а н с к и й, Изв. Г. К., 
т. 20, 1901, стр. 238—251; 5. О н ж е , 
Тр. Г. К., в. 20, 1905; 6. F S c h mi d t ,  
Зап. Ак. Наук, 8 сер., т. 20, № 8, 
1907; 7. А. О р i k, Acta et comm. 
Univ. Tart., A XII, 2, 1927; 8. H.
S c u p i n, Die Kri gss( hauj latze, 
Heft 9, Ostbaltikum, 1928; 9. M. 
Я н и ш е в с к и й ,  Тр. ГГРУ, в. 78. 
1931; Тр. ВГРО, в. 126, 1932; 10. 
Б. А с а т к и н  и С. В и ш н я к о в .
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Карбонатные породы Ленингр. обл., 
Сев. края и Карелии, в. 2, 1933.

А. Лесникова.
Глауконитовый песчаник, Glauko- 

nite sandstone (Si, Прибалтика) из 
нижнесилурийких отложений При
балтики. Выделен Э. Э й х в а л ь - 
д о м  в 1825 (1) под названием «пе
реходного песчаника». Первое опи
сание дал П а н д е р в 1830 (2) 
под названиями «Griinerde», «Griiner 
Sandstein» или «Griiner Quarz». Впер
вые название «глауконитовый пес
чаник» появляется в легенде к карте 
Г р е в и н г к а (3). Ф. Ш м и д т  
в 1881 (4) установил для него обозна
чение В2. Наиболее обстоятельная 
характеристика дана В. Л а м а н- 
с к и м (5, 6) изменившим обозначе
ние на Вц именно B j^ B j-f  основание 
В2а Ш м и д т а. В 1901 (5) Л а м а н- 
с к и й разделил его на два горизон
та: В1а — нижний и Bjp — верх
ний. В1а развит только в Эстонии, 
руководящая его форма Obolus (Thy- 
sonotus) siluricus E ichw . Bjp выражен 
как в Эстонии, так и в Ленинград
ской области. Представлен зелеными 
песчаниками, либо зелеными рых
лыми глинистыми песками, либо 
глинами зеленого, бурого, красно
вато-желтого или красновато-фиоле
тового цвета, мощность от 0,36 м 
до 1,16 м. Фауна: Nicolella striata 
Р an  d., Eoorthis christianiae К i ar., 
Cheirurus (Cyrto-metopus) primige- 
n iu sva r. Lamanskii F. S ch m ., Ort- 
hoceras (?) atavus B rog ., Sipho- 
nia (?) cylindrica E i c h w.  Чаще всего 
брахиоподы из Orthacea. Bj распро
странен от Сяси на В. до о-ва Малый 
Рогэ на 3, по составу и мощности 
сильно варьирует, достигая 5,5 м 
у Балтийского порта, сходя почти 
на нет у Ямбурга и Нарвы. Нижняя 
граница Bj везде резкая, верхняя 
неопределенная, так как Bj незамет
но переходит в нижний горизонт 
глауконитового известняка. Ламан- 
ский считает (6), что весь В[ лежит 
выше слоев с Euloma-Niobe Скан
динавии. Лит.: 1. Е. Е i с h w а 1 d, 
Geognostico-zoologicae per Ingriam

Baltici Marisque Baltici Provincias 
nec non de Trilobitis observations, 
1825; 2. C h.;P a n d e r, Beitr. z. Geo- 
gnosie d. Rtfssisch. Reiches, 1830;
3. C. G г e v i n g k, Arch. Naturk. 
Est-, Liv- u. Kurlands, ser. 1, t. 
2, 1861; 4. F. S c h m i d t ,
Мёш. Acad. Sci. St. P^tersb., 7 ser., 
t. 30, No. 1, 1881; 5. В. Л а м а н -  
c к и й, Изв. Г. К., т. 20, 1901;
6. О н ж е , Тр. Г. К., в. 20, 1905;
7. F. S c h m i d t ,  Mem. Acad. Sci.
St. Petersb., 8 ser., v. 20, No S, 
1907; 8. H. S c u p  in ,  Ostbaltikum, 
t. 1, 1928. А. Лесникова.

Глины c Tapes naviculata, Tapes 
naviculata clays (Nj, Черное море)
А. Да н о в ,  1926, см. криптомактро- 
вый горизонт.

Глоссоптериевый ярус, Glossop te- 
rian stage (P, Русская платформа). 
Название, употреблявшееся В. П. 
А м а л и ц к и м  при сопоставлении 
пестроцветных толщ С. Двины и 
Окско-Волжского бассейна с экви
валентными континентальными отло
жениями других стран. Характери
зуется «глоссоптериевою флорою, ан- 
тракозидами из палеомутел и реп
тилиями из Pareiasauria и Dicyno- 
dontia». Это есть «век континенталь
ной эволюции пермского периода 
во времени, с которым совпадает 
морская эволюция, выраженная цех- 
штейновым органическим миром» (1). 
Название не применялось другими 
авторами и в настоящее время имеет 
лишь историческое значение. Лит. :
1.В. П. А м а л и ц к и й .  Тр. Варш. 
Общ. Ест., 1898. Протоколы. См. 
также А. В. Н е ч а е в ,  Верхне- 
пермск. отложения, «Геол. России» 
т. 2, в. 5,1922,стр. 109. А . Xабаков.

Глубокой балки свита Glubokaya 
Balka serie£ (Pg2, С. Кавказ). Назва
ние введено Н. Б. В а с с о е в и ч е м  
в 1934 (1) для комплекса слоев, 
выделенных впервые тем же автором
(2) в Майкопском районе на С. 
Кавказе под именем «флишевой се
рии» или свиты «Ф2». Свита глубо
кой балки представлена частым и 
тонким чередованием зеленых глин, 
мергелей и слюдистых кварцево-
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глауконитовых песчаников с извест
ковым цементом. Кроме того наблю
даются подчиненные прослои мелких 
конгломератов и глинистых сиде
ритов. Мощность в среднем около 
150—180 м. Наиболее характерны 
для свиты различные фораминиферы 
Globoroialia, Globigerina, Cibicides, 
Anomalina, Lenticulina и др. Свита 
Глубокой балки подстилается «го
ризонтом с включениями» и согласно 
покрывается калужской свитой. Ус
ловно относится к лютетскому ярусу. 
В своем типичном виде развита 
в бассейне р. Пшиш. Лит.: 1. Н. Б. 
В а с с о е в и ч, «Мат. к гео л. 3 части 
Хадыжинского нефтеносного райо
на», Тр. Нефт. Геол. Разв. Инст., 
1934; 2. Он же, Азерб. Нефт. Хоз., 
1927, № 4. Н. Вассоевич.

Гнилушкинская толща, Gnilushka 
form. (J 2, Поволжье). Назвайие дано 
в 1923 А. Н. М а з а р о в и ч е м п о  
имени с. Гнилушки на р. Иловле, 
АССР Немцев Поволжья. Представ
лена кварцевыми песками мощности 
от 10 до 70 м. Залегает на резко 
размытой поверхности каменноуголь
ных известняков и покрывается ка- 
раулинской толщей. Относится к низ
ким горизонтам доггера — вероятно 
байосу. Типичные разрезы в балке 
Караулинской в 10 км к 3. от с. Гни
лушки. Распространена на очень 
ограниченном пространстве вдоль 
отой балки, составляя самый ниж
ний член юры Доно-Медведицкого 
вала. Фауны не содержат. Лит.:
1. А. Н. Ма з а р о в и ч .  Вести. 
Моек. Горн. Акад.,т. 2, в. 1, 1923.

А. Мазарович.
Гобийская свита, Gobi series (О* —N, 

Ц. Азия). Установлена В. А. О б 
р у ч е в ы м  в 1892 (1, стр. 368, 
381) для обозначения новейших оса
дочных отложений, встреченных на 
маршруте Урга-Калган в пределах 
впадины Гоби и приписанных внут
ренне-азиатскому третичному морю 
с разделением на две серии, более 
древнюю меловую или нижне-тре
тичную, дислоцированную, из крас
ных, серых, зеленоватых рыхлых 
песчаников, глин, мергелей и кон
гломератов, и более молодую, транс

грессирующую на первой, из подоб
ных же отложений с преобладанием 
красных. В верхней в одном пункте 
найдены обломки костей и зубов, 
определенные 3 ю с с о м как Rhino
ceros sp., указывавшие на возраст 
не древнее среднетретичного и на 
отложение в пресной воде (2, стр. 
173). Свита распространена по всей 
Ц. Азии и заходит в долины окру
жающих хребтов (Нань-шань, Куэн- 
лунь, Воет. Тянь-шань), представ
лена и в Туркестане и Сев. Китае. 
Исследования американской экспе
диции 1923—1926 показали, что она 
состоит из нескольких толщ разного 
возраста от мела до плиоцена, зале
гающих друг на друге частью с уг
ловым несогласием и содержащих 
богатую фауну рептилий и млеко
питающих, представляя континен
тальные образования. Мощность от
дельных свит от 15 до 2000 м. (3, 
гл. 20). Фауна: Нижний мел: Pro- 
tiguanodon, Prodeinodon, Ig u anodon- 
t i a .  Мел: Protoceratops. Палеоцен: 
PoJueostylops. Эоцен: Schlosseria, Eu- 
dinocerasy Teilhardia, Protitanothe- 
rium. Олигоцеи: Menodus, Baluchi- 
therium. Миоцен: Serridentinus. Плио
цен: Hippari 7i. Фауна описана и 
описывается в отдельных выпусках 
Америк. Музея Ест. Ист. и займет 
часть томов Natur History of Central 
Asia, см также нарынская и ханхай- 
ская свиты. Лит.: 1. В. А. О б р у 
чев ,  Изв. Русск. Геогр. Общ., т. 29, 
1892; 2. Е. S u e s s ,  Зап. Мин. Общ., 
т. 36, в. 2, 1899; 3. Ch. Р. В егкеу &
F. К. Mo r r i s ,  Geology of Mongolia, 
V. 2., 1927. В. Обручев.

Г оловинский горизонт. Golovin- 
skaya horizon (Jj, Иркутский басе.) 
см. нижняя свита.

Голоустенская свита, Golousten- 
skoye series (Сшь Прибайкалье) уста
новлена М. М. Т е т я е в ы м  в 3. 
Прибайкалье. Залегает несогласно на 
кристаллическом основании. Покры
вается улунтуйской свитой. Мощ
ность неизвестна. Состоит из серых 
и белых кварцитов с аркозовыми 
прослоями, светлосерых сильно крем
нистых известняков и кремового 
цвета доломитовых известняков. Воз
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раст по Тетяеву нижне-кембрийский, 
по Обручеву — докембрийский. Лит.:
1. М. М. Т е т я е в ,  Мат. общ. и прикл. 
геол., 2, 1916. 2. В. А. О б р у ч е в ,  
геол. обзор Сибири, 1927.

Ю. Жемчужников.
Голубая свита (толща), Blue series 

(Pg3, Мангышлак), Н . А н д р у с о в  
1910 (1, стр. 105). Образована плотны
ми, то глинистыми, то кремнистыми, 
переполненными спикулами губок, 
мергелями с бедной фауной, состоя
щей из опаловых ядер гастропод, 
отпечатков двустворчатых и остат
ков одиночных кораллов. Б. ч. 
горизонтально залегающие слои сви
ты лежат непосредственно на ро
зовой свите, иногда с очень 
постепенным переходом. Вверху они 
переходят в марганцовую свиту и 
представляют образование одновре
менное с ржавобурыми нижне-оли- 
гоценовыми глинами Мангышлака, 
относимыми к латторфскому ярусу. 
Наиболее типично свита развита 
на в. стороне Чакурганской долины, 
на ю. склоне Ю. Актау. Мощность 
до 40 м. Распространена на Ман
гышлаке, кроме Чакургана, в рай
оне Каракыза и Кокчеку на срав
нительно небольшой площади к 10 
от Ю. Актау. Важнейшие ископа
емые: Triton multigranus К on. ,  Sur~ 
cut a wagner i (?) Gr e g . ,  Pleurotoma 
aff. konincki Nyst.., Dentalium no- 
vaki Kon. ,  Pecten incurvatus Ny s t . ,  
Nucula rugulosa Kon. ,  Neaera ssp., 
Trochocyathus sp. Лит.: 1. H. И. 
А н д р у с о в ,  Tp. СПб. Общ. Ест., т. 
35, 5, в. 5. 1910; 2. Он же, Тр. Ком. 
Моек. С.-Х. Инст. иссл. фосф., т. 
3, 1911; 3. Он ж е, Мангышлак, Тр. 
Ар.-Касп. эксп.,в. 8, 1915; 4. М. В. 
Б а я р у н а с, Заи. Мин. Общ., 2 сер., 
т. 49, 1912; 5. А. С а в ч е н к о ,  Зап. 
Кневск. Общ. Ест.,т. 22, 1912.

М Ьаярунас.
Гониатитовый песчаник, Gonia- 

tite sandstone (Pj Приуралье) см. ар- 
тин екпй ярус.

Горизонт с Congeria suhrhomboi еа, 
Congeria subrhomboid.a horizon (N, В. 
Крым—3. Кавказ). Установлен Н. И. 
А н д р у с о в ы м  (1903, Матер, 
геол. Росс., т. 21, стр. 349) для

слоя раковинного детритуса, деля
щего валенсиенезиевые глины Таман
ского и Керченского п-овов (Яныш- 
такыл) на пва отделения — нижнее и 
верхнее. Находка Андрусовым этого 
вида в разрезе понтических пород у 
Камышбуруна (1909, Зап. Кневск. 
О-ва Ест., т 21, стр. 149—150) 
позволило ему утверждать, что ра
кушники Камышбуруна и песча
ники с Paradacna abiohi R. H o r n  
соответствуют верхним валенсиене- 
зиевым глинам Таманского п-ова. 
Горизонт с Congeria subrhomboidea 
известен также в Кубанской обл. и 
в Абхазии. Он отнесен Андрусовым 
к верхам нижнего отдела понтиче- 
ского яруса —новороссийскому подъ
ярусу. Лит.: 1. Н. И. А н д р у с о в ,  
«Понтический ярус», Геология Рос
сии, Изд. Г. К., 1917; 2. Он ж е, 
Тр. Г. К., в. 110, 1923. А.Эберзин.

Горизонт, у Phylloceras forbesianumt 
Ph. forbesianum horizon (Сг2, В. Кав
каз) см. филлоцератитовый гор.

Городищенская глина, Gorodishche 
clay (J з, Поволжье). Название дано 
П. Я з ы к о в ы м  в 1843 (1) для 
мощной (до 40 м) глинистой толщи, 
составляющей нижнюю часть юр
ского разреза в Симбирском (Улья
новском) районе и перекрываемой 
битуминозным («смолистым») слан
цем. Типичное местонахождение — у 
дер. Городище, прав, берег Волги. 
Соответствует Оксфорду (с Cardtcceros 
cor atumw С. alte. nans), киммериджу 
и нижней части зоны Terisphincies 
panderi и Virgalites scythicus ни
жнего волжского яруса. Лит.: 1. 
П. Я з ы к о в ,  Таблица почв Сим
бирск. губ. Изд. СПБ. Мин. Общ., 
1843; 2. А. П. П а в л о в ,  Зап. 
Мин. Общ., т. 19, 1883; 3. О н ж е. 
Тр. Г. К., т. 2, № 3, 1886; 4.
А. Н. Р о з а н о в ,  Изв. Г. К.,т. 
44, № 5, 1925. В . Бодылевский.

Городковский горизонт, Gorodki 
horizon (Р | , Ср. Урал). Выделен 
Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  как сред
ний горизонт чусовского яруса (1). 
Назван по с. Городки. Представлен 
плотными и дырчатыми доломитами 
с желваками и прослоями гипса,
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каменной соли и ангидрита, который 
местами образует весьма значитель
ные пластовые штоки. Химические 
осадки прослоены глинистыми слан
цами и аргиллитами, которые об
разуют постель водоносных горизон
тов, вызывающих интенсивное раз
витие карстовых явлений. Мощность 
200—300 м. Описан на 3. склоне 
Ср. Урала. Некоторые геологи (2,3) 
отрицают самостоятельное значение 
горизонта, как и всего чусовского 
яруса. Лит.: 1. Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Докл. Акад. Наук, 1930, № 13, Тр. 
ГГРУ, в. 69, 1931, в. 106, 1932;
2. Г. И. К и р и ч е н к о ,  Геол. 
карта Урала, лист 84, Тр. ВГРО 
(печ.); 3. Н. В. Д о р о ф е е в  и
В. Н. Р я б и н и н; то же, лист « 
113 (печ.). М. Толстихина.

Горумды-белеутинская свита, Go- 
rumdy-Beleuty series (Памир). Наз
вана Д. В. Н а л и в к и н ы м ,  1932. 
Сланцевая толща, представленная 
различными кристаллическими слан
цами (ставролитовые, андалузитовые, 
гранатовые и т. п.), гнейсами и 
гранитами; встречаются и менее ме- 
таморфизованные разности. Распро
странение этой свиты довольно зна
чительное — среднее течение р. Ак- 
байтал (приток Горумды и Белеуты), 
Возраст неизвестен. Лит.: 1. Отчет 
Г К. за 1926—27 г., Лгр. 1929;
2. Труды Всесоюзн. Геол. Разв. 
Объед. в. 182, 1932. П. Чуснко.

Горячего ключа свита (горизонт), 
Goriachin kliuch series (Pg, Кавказ). 
Это название укрепилось в литера
туре за комплексом отложений, раз
витых в Кубано-Черноморском рай
оне и первоначально названных 
К. И. Б о г д а н о в и ч е м  «свитой 
песчаников Горячего Ключа» (1, 2). 
Современное определение свиты дано 
Г у б к и н ы м  (3) и П р о к о п о- 

,в ы м (4). Состав свиты: мощные 
пласты кварцевых песчаников и пес
ков с прослоями темных неизвестко- 
вистых глин; из органических ос
татков отмечены только форамини- 
феры, спикулы губок. Мощность 
несколько десятков метров. Зале
гает она под фораминиферовыми сло
ями и подстилается эоценовым фли-

шем. До 1925 возраст свиты обычно 
определялся как верхне-эоценовый. 
В настоящее время высказываются 
эа принадлежность ее к датскому 
ярусу — палеоцену (5). Распростра
нение — Черноморское побережье от 
Анапы до Туапсе, Кубанский нефте
носный район (к 3 от меридиана 
станицы Хадыжинской). Лит.: 1. 
К. И. Б о г д а н о в и ч ,  Тр. Г. К., в. 57, 
1910;2. Он же, Изв. Г. К .,т., 30, № 3, 
1911; 3. И. М. Г у  б к и н ,  Тр. Г. К., 
н. с., в. 115, 1915; 4. К. А. П р о к о 
пов ,  Тр. Г. К., в. 112, 1922; 5. Н. Б. 
Ва с с о е в и ч ,  Тр. Нефт. Геол.- 
Разв. Инст., сер. Б, в. 37, 1932.

Н. Вассоевич.
Граувакковая формация, Grauwa- 

cke formation (Pt, С. Монголия). 
Установлена М. А. У с о в ы м  в 
1915 (1, стр. 926) в районе хр. Кен- 
тей; состоит гл. обр. из темносерых 
и 8еленовато-серых граувакковых 
песчаников различного зерна с подчи
ненными серо-черными полосатыми 
аргиллитами и сероватыми кремни
сто-глинистыми сланцами, простыми 
конгломератами, а также расслан- 
цованными порфиритами; в основа
нии местами залегает конгломерат. 
Свита сильно дислоцирована и про
рвана батолитами гранита и диорита, 
жилами аляскита, аплита, пегматита, 
кварца, спессартита, гарцбургита, 
Фауны нет, воэраст предположитель
но альгонкский. Формация развита 
по всему Кентею и заходит но р. 
Чикою и в пределы Забайкалья;, 
в Кударинском золотоносном районе 
Кентея ее описал также К о р о 
в и н  (2), а в Чикойском районе 
С т а л ь н о в ( 3 ) и Д е н ь г и н  (4). 
здесь она сильно метаморфизована 
интрузиями гранита, Д е н ь г и н 
встретил ее и по р. Чикою в районе
д. Гутай и на основании фауны в. 
девона или н. карбона, найденной 
О б р у ч е в ы м  на дороге Кяхта- 
Урга, принял возраст не ниже сре
дины палеозоя (5), что опровергается 
находкой Д о н с к и м  (6) фауны н. 
карбона в песчаниках с конг. оме- 
ратом, трансгрессирующих на грау- 
вакковой ф. на р. Чикое, близ д. 
Гутай. Из Кентея формация пере
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ходит широкой полосой на 3 в 
Хангай и на с. окраину Гоби, где 
ее описывает американская экспе
диция (7, стр. 297), считающая ее 
верхним докембрием. Повидимому 
в докембрийской граувакковой фор
мации местами зажаты участки лито
логически сходного палеозоя, кон
чая нижним карбоном. Лит.: 1. 
М. А. Ус о в ,  Изв. Г. К., т. 34, № 8, 
1915; 2. М. К. К о р о в  и н, Изв. Томск. 
Техн. И нет., 1915; 3. Г. И. С та  л ь 
нов,  Мат. общ. и прикл. геол., в. 
64, 1927; 4. 10. П. Д е н ь г  и н, Изв. 
Г. К., т. 48, № 4, 1929; 5. О н ж е , 
Мат. общ. и прикл. геол. в. 131, 
1929; 6. Н. С. Д о н с к о й ,  Геол. 
Вестн. т. 6, № 4—6, 1928; 7. Ch. Р. 
В ег  k e y  & F. К. Morris. Geology of 
Mongolia., v. 2, 1927. В Обручев.

Граувакковые овиты (Pt—Cm, Сред
няя Сибирь). «Граувакками» назы
вали еще старые исследователи (Г о ф- 
ман,  Зла т ковс кий,  То л л ь  и др.). 
древнейшие толщи осадочных слан
цево-песчаниковых и туфовых слоев 
в районе Красноярска. Т о л л ь  и др. 
приписывали им нижнепалеозойский 
(нижнекембрийский) возраст. Позже 
Обруче в  и Ч у р а к о в  стали их от
носить к докембрию, так же, как и 
енисейские известняки. Последний 
автор различает две граувакковые 
толщи: нижнюю, подстилающую ени
сейские известняки, и верхнюю, по
крывающую их (кутеньбулукская сви
та, см.).

Граувакковую свиту установил в 
1928 К у з ь м и н  (2) в ю.-з. части 
Кузнецкого Алатау и в ю. части Сала- 
ира. Она состоит иэ граувакк, пес
чаников, конгломератов и песчани
стых и кремнистых сланцев, пере
слаивающихся с покровами основ
ных и кислых лав и туфов; залегая 
на дислоцированной и размытой по
верхности протерозоя, она согласно 
перекрывается средне-кембрийскимн 
известняками с археоциатами и пото
му отнесена Ку з ь мин ым к нижнему 
кембрию. К нижнему кембрию К у з 
нецов и Ба же н о в  относят сход
ные слои, развитые вЗ. Саяне. Чу ра- 
х о в  считает весьма вероятным, что 
эта свита должна быть поставлена в

параллель с кутеньбулукской сви
той и причислена к протерозою и 
в ю.-з. части Кузнецкого Алатау. 
Несколько иного характера граувак
ковую свиту описал в 1929 А. Я. 
Б у л ы н н и к 6 в (9) на з. склоне В.' 
Саяна по нижнему течению рр. 
Кызыр и Каэыр. Она состоит из 
кремнисто-глинистых и глинистых 
сланцев, метаморфизованных песчани
ков, а также серицитовых и талько
вых сланцев, переслаивающихся с 
покровами кварц-кератофиров. Они 
залегают стратиграфически ниже ени
сейской свиты.

Аналогичные толщи описывались 
в районе г. Красноярска и в глубине 
Кузнецкого Алатау, равно как в ю.-з. 
части последнего,'причем одни (Чу- 
р а к о в, Р а д у г и н) отнесли их к до
кембрию (среднему протерозою), дру
гие ( К у з н е ц о в ,  В о л о г д и н )  к 
нижнему палеозою. К последнему за
ключению приходят и исследователи, 
работавшие в 3. Саяне и в Куз
нецком Алатау ( В о л о г д и н ,  Г о 
л о в а ч е в ,  М о л ч а н о в  и др.).

Таким образом термин «граувак- 
ковая свита» имеет различное стра
тиграфическое значение и применение 
его может вести к недоразумениям. 
Лит.: 1.В. З л а т к о в с к и й ,  Изв. Воет. 
Сиб. Отд. РГО, т. 16, 1885; 2. А. М. 
К у з ь м и н ,  Изв. Сиб. Отд. Г. К., 
т. 7, в. 2, 1928; 3. И. К. Б а ж е н о в, 
Изв. Зап. Сиб. Отд. Г. К., т. 10, 
в. 3, 1930; 4. В. А. О б р у ч е в ,
Геол. обзор Сибири, 1927; 5. А. Г. 
В о л о г д и н ,  Зап. Мин. Общ.,т. 57, 
в. 2, 1928; 6. Он же, О воз
расте Енисейской свиты, Геол. Ве
сти., т. 7, № 1—3, 1929; 7. Ю. А. 
К у з н е ц о в ,  Изв. Зап. Сиб. Геол. 
Разв. Треста, т. 12, в. 2, 1932; 8. А. 
Н. Ч у р а к о в ,  Матер, к тектонике 
Кузнецкого Алатау, Тр. Г. К. 
н. с., в. 145, 1915; 9. А. Я. Б у л ы н- 
н и к о в ,  Изв. Зап. Сиб. Отд. Г. 
К., т. 9, в. 2, 1929; 10. А. Г. В о л о- 
г д и н ,  Геол. очерк района Красно
ярской гидроустановки на Енисее, 
Тр. Союзгеоразведки (печ.); И . Я. 
С. Э д е л ь шт е й н ,  Геол. очерк Мину
синской котловины, Изд. Акад. Наук 
1932. Я. Эдельштейн.
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Гребенсвал свита, Grebenskoy series 
(Pt, Енисей). С. В. О б р у ч е в ,  1929, 
Акад. Наук. Состоит иэ чередования 
черных и темносерых мягких гли
нистых сланцев, доломитов серых, 
белых и черных, с известковыми 
водорослями (?) и известняков се
рых и углистых. Мощность 750 м. 
Нижняя свйта верхне-известняко
вого отдела протерозоя Енисейского 
горста. Встречена в Гребенском быке 
на Ангаре. Лит. — см. аладьинская 
свита. С. Обручев.

Гремячевская свита, Gremiache- 
vo series (Р2, Ср. Волга). Название 
дано М. С. Ш в е ц о в ы м ,  1931, 
для части слоев казанского яруса б. 
Нижегородской губ. Сложена желто
ватыми или темносерыми плотными 
доломитами «содержащими лишь бед
ную и плохо сохранившуюся фауну, 
преимущественно пелеципод, частью 
гастропод и брахиопод» (Modiolopbis 
pallasi» V е г П., Murchisonia subangu- 
lata Ve r n . ,  Astarte permocarbonica 
T s c h. , Bakewellia ceratophagaeformis 
S c h l o t h . ,  Srhizodus rossicus Ve r n .  
и др.). Мощность до 15—20 м. Типич
ное местонахождение — окр. села 
Гремячева на р. Теше (к 3 от г. 
Арзамаса). Свита является самой 
нижней частью казанской толщи 
в этом районе. Лит.: М. С. Ш в е 
ц о в ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. Пр., 
отд. геол., т. 9 (1—2), 1931.

А. Хабаков.
Грозненская свита и слои, Grozny 

series (N3, Кавказ). Название пред
ложено для серых сланцевых глин 
с остатками рыб и китообразных в 
Грозненском районе, которые К. К а- 
л и ц к и й отнес к среднему сар
мату. Впоследствии верхняя часть 
была отнесена к верхнему сармату, 
и под названием «грозненская свита» 
одни ( Пр о к о й о в )  понимают только 
нижнюю часть сланцеватых глин, 
относимую к верхам' среднего сар
мата, а другие присоединяют сюда 
и часть верхнесарматских глин. Слои 
подстилаются криптомактровыми сло
ями нижней части среднего сармата. 
Распространение: передовые хребты 
и Черные горы, прилегающие к 
Грозненскому району, от р. Асса на

3, до Присулакского района на В. 
Мощность в среднем ок. 200—300 м , 
с уменьшением в области передовых 
хребтов и с увеличением в полосе 
Черных гор. Лит.: 1. К. К а л и ц - 
к и й ,  Тр. Г.К., в. 24, 1906; 2. 
С т р иже в, Тр. Терского отд. Русск. 
Технич. Общ. за 1911, Грозный;
3. К. П р о к о п о в ,  Поверхн. и 
недра, № 1—4, 1917. К. Прокопов.

Грубый известняк, Coarse limes
tone (Crj, Мангышлак), Н. И. А н 
д р у с о в ,  1889 (Тр. Ар. Касп. 
эксп., в. 6, стр. 32). Грубый 
известняк, внизу слабо окрашенный 
в желтый цвет, вверху более сильно, 
довольно плотный, местами содер
жит довольно хорошо сохранившуюся 
фауну. Выходит обыкновенно в виде 
изоклинальных гребней. С 1915 А н
д р у с о в  стал употреблять вместо 
этого термина название джармыш- 
ский известняк. М. Баярунас.

Губковые слои—С4, Spongian beds 
(S, Ленинградск. обл.). Выделены 
в 1931 Б. П. А с а т к и н ы м  (1). 
Известняки и доломиты, характери
зующиеся, особенно вверху, боль
шим количеством губок, преиму
щественно из сем. Astylospongidae, 
кремневых конкреций и окремнением 
всей толщи; лежат над итферскими 
слоями и под невским ярусом. В 3 . 
районах (Гдовский сланцевый руд
ник) количество губок гораздо мень
ше, известняки более глинисты и 
заключают в большом количестве 
кремневые образования, описанные
А. й р i к ’ о м (2) под названием Pyri- 
tonema cf. subulare R oem ., (— Acestra 
subularis F. Roe m. ) .  Мощность 12— 
16 м в с. части и до 18 м  и выше в 
ю. части, где они вскрыты лишь 
буровыми скважинами. В Эстонии 
мощность, повидимому, заметно убы
вает и, возможно, сходит на-нет. 
Значительных естественных разре
зов в Ленингр. обл. нет. Небольшой, 
выход известен на р. Пустомерже 
к ЮВ от ст. Веймарн. Главнейшие 
искусственные обнажения: у д. Шун- 
доровой, у д. Касковой, у д. Чух. 
Анташи, у д. Александрова, у д. 
Местановой, Красногвардейского рай
она и др. Важнейшие ископаемые—
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губки: Carpospongia globosa (Е i с h w .) 
Rff. Caryospongia juglans (Q u e n s t.) 
Rff., Hindia sphaeroidalis D u n c a n ;  
кроме того: Illaenus jevensis Ho l m,  
Chan mops marginata F. Sc h m. ,  Wor- 
thenia turritellaris К ok. ,  Temnodi- 
scus viator К ok. ,  EchinosphaCrites dif- 
formis J k 1. Лит.: 1. Б. П. А с а т- 
к и н, Изв. ВГРО, т. 50, в. . 81, 
1931; 2. A. Op i k . ;  Publ. Geol. Inst. 
Univ. Tart., № 24, 1930. Б . Асаткин.

Губвовый слой, Sponge beds (Cr2, 
H. Волга). Названле введено И. Ф. 
С и н ц о в ы м  (1) для обозначения 
слоя известкового песчаника, бо
гатого остатками губок, в меловой 
толще Саратовского Поволжья. За
легает в основании сантонского яру
са (им начинается зона Inoceramus 
cardissoides (Sntx), трансгрессивно 
на мелу или на мергелях турона 
или на песчаных породах сеномана. 
Распространен в нижнем Поволжье 
от линии, соединяющей устье р. Ило- 
вли с Новохоперском до линии 
Хвалынск — Пенза — Инсар — Тро
ицк. Характерные ископаемые: Сое- 
loptychium goldfussi F i s с h , C. su- 
bagaricoides S i n z., Maeandroptychium 
requlare S i n z., Ventriculites pedester 
E i c h vv., Actinosiphonia radiata 
F i s c h. Лит.: 1. И. Ф. С и н ц о в ,  
Геол. очерк Саратовской губ. 1870; 2.
А. Д. А р х а н г е л ь с к и й ,  Верх- 
немелов. отл. востока Европ. России;
3. О н ж е, Обзор геол. строения Евр. 
России, Изт. Г. К ., т. 1, в. 2, 1926 
и т. 2, 1922. С. Архангельский.

Гудошаурская свита. Gudcshauri 
series (Jj, центр. Кавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Свита одно
образных темносерых глинистых 
сланцев, твердых, но хрупких. Из
редка тонкие прослои слегка карбо
натных песчаников. Местами кон
креции глинистого сидерита. Мощ
ность 1500 м. Пачки графитизиро- 
ванных углистых сланцев. Отнесена 
условно к верхнему лейасу ю. 
зоны юрских отложений. В с. зо’не 
ей должна соответствовать джерах- 
ская свита. Лито логически отли
чается только большим уплотне
нием и некоторым дислокационным 
метаморфизмом пород. Стратиграфи-

\
чески ниже залегает казбекская 
свита. Типичное развитие по длине 
Гудошаурекой Арагвы, правому при
току Терека, С. Кавказ. Распростра
нение: Центр. Кавказ от Ассы до 
Фиаг-дона. Палеонтологических ос
татков не встречено. Лит.: В. Ц. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО., в. 14̂ 8, 
1932, стр. 19. В. Ренгартен.

Гурийские слои, Gouria beds (N2;
3. Грузия). -Название предложено
С. И. И л ь и н ы м  (1930, Изв. ГГРУ., 
т. 49, № 4, стр. 65) Для отложений, 
залегающих между куяльницким яру
сом и пластами чауды. Эти слои были 
установлены только в Гурии (3. 
Грузия) и характеризуются свое
образной фауной кардид (Didacna 
digressa L i v. и др.) и гастропод 
(Guriella guriensis) Е b е г s. В ос
тальных частях Черноморского бас
сейна им соответствует перерыв. Гра
ницы Гурийского бассейна прохо
дили, повидимому, в значительной 
степени внутри современной бере
говой линии Черного моря, чем и 
объясняется малая распространен
ность гурийских слоев. А. Эберзин.

Туровский горизонт, Gurov ho
rizon (N, Нижняя Волга). Название 
дано А. Н. М аз а ров  и чем от х. 
Гурова Нижне-Волжского края (на
р. Ольховой) в 1927 (2). Он пред
ставлен серыми', зелеными и лиловы
ми глинами с гипсом, мощностью до 
30 м. Туровские глины залегают 
поверх ергенинских песков и при
крытых четвертичными отложениями. 
Типичные разрезы в оврагах у Гу
рова. Возраст неясен *— скорее всего 
плиоцен. Распространены на водо
разделе Иловли и Медведицы между 
х. Гуровым и р. Арчедой. Фауны 
нет. Лит.: 1. А. Н. М а з а р о в и ч ,  
Вести; Моек. Горн. Акад., т. 1, в. 
1, 1921; 2. Он ж е, Изв. Акад.
Наук СССР, 1927. А . Мазарович.

Гусихинская свита, Gusikha series 
(Cj, Урал). Названа Л. Л и б р о в и -  
чем (2) по р. Нижней Гусихе, впа- 
дающейв р. Урал на в. склоне Ю. 
Урала. Типичное местонахождение: 
ю. часть Кизило-Уртазымского райо
на. Возраст:верхивизейского ярусаи
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намюрский ярус нижнего карбона, 
представляет фациальную разновид
ность кизильской свиты, от которой 
отличается преобладающей темной 
окраской известняков, характером 
вулканогеновых толщ, местами зна
чительным развитием,кремнистых по
род и своеобразным составом фауны. 
Подстилается; березовской и покры
вается кордаиловской свитой. Ниж
няя часть свиты сложена спилитами, 
диабазами, палеобазальтами и от
части трахитовыми и фельзитовыми 
порфирами и туфами, выше залегают 
темные известняки, переслаивающие
ся с туфогеновыми и кремнистыми 
отложениями и конгломератами, еще 
выше — известковистые песчаники,. 
Мощность около 1500 м. Фауна в 
известняках — многочисленные Sy- 
ringopora, различные Rugosa, Chone- 
tes cf. papilionacea P h i 11., Produc- 
tus ovalus Ha l l . ,  Spirifer striatus 
M art., гастроподы и проч. и (в верх
них' горизонтах) Proshumaradit.es aff. 
keideli' Le uc hs . ,  Pronorites и др. 
цефалоподы, Typhloproetus aequalis 
Meyer  и проч., в кремнистых породах 
радиолярии и спикулы губок, в из- 
вестковистых песчаниках и сланцах 
фораминиферы (Endothyra, Stajjella 
и др.) и растительные остатки. Рас
пространение: восточный склон Ю. 
Урала. Л ит.: 1. Л. Л и б р о в и ч, 
Изв. Г.К., т. 46, 1927; 2. О н ж е , 
Зап. Минер Общ. ч. 62, в. 1,1933;
3. О н- ж е, там же, ч. 63, в. I, 1934.

Л. Либрович.
Гурумдипская свита, Gurumdy-se- 

rirs (П^мир), Д В. Н а л и в к и н, 
1929 (Отчет Г. К. за 1926-27 г.), 
см. Горумлы-белеутинская свита

Давыдовская подсвита Davydov 
subseries (Р1э Кузбасс) М. Д . З а л е с 
с кий,  1932 (13,14), отвечает алыка- 
евской, промежуточной, ишановской 
и ягуновской толщам балахонской 
свиты вместе взятым. З а  лес* 
с к и й  приводит флору Angaropteri- 
dium car diop teroides, Gondwanidium 
sibiricum, Ginkgophyllum vsevolodi, 
Noeggerathiopsis Theodori. В указывае
мых для этих форм местонахожде
ниях выходят типичные алыкаевские 
слои, к которым, таким образом, и

приурочена вся флора. Лит.: см. 
балахонская свита. В. Фомичев.

Данково-лебедянский горизонт,
Dankov-Lebedian horizon (D§, Воро
неж. обл. см. лебедянские слои.

Двинские слои, Dwina beds (Р , 
Северный край). А. Гр а б а  у (Gra- 
ba u ,  A. The Permian of Mongolia,
1931, p. 397—399) обозначает этим
названием толщу гипсоносных пес
чаников и подстилающих их гипсов и 
«известняков» (доломитов), залега
ющих под цехштейном в бассейне 
С. Двины и Ваги; таким образом 
двинские слои Грабау включают 
в себе нижнюю красноцветную тол
щу и гипсово-оолитов} ю толщу рус
ских геологов. В. Ли гарев.

Двинские слои, Dvina beds ,(Q, Се
верный край), Б. Л и х а р е в ,  1933 
(Тр. ВГРО, в. 240). Морские от
ложения, залегающие между верхней 
(вюрмской) и нижней (риссьой) море
нами, взамен названия отложения 
бореальной трансгрессии (<°м.).

А. Яунпутнинъ.
Дгнали свита, Dgneli series (Crlt 

Центр. Кавказ), В. П. Р е н г а р- 
т е н, 1932. Вероятный возраст — 
нижний мел (апт и часть альба). 
Глинистые, частью известковистые 
сланцы с тонкими прослоями песча
ников. Мощность 1000 м. Залегает 
между пасанаурской свитой внизу 
и свитой павлеури вверху. Типичное 
развитие в окрестностях сел. Дгнали 
в ю. части Военно-Грузинской до
роги. Распространение: бассейн Ара- 
гвы и Ксана в пределах Мтиулет- 
ской зоны. Аналогом в более юж
ной Кахетинской зоне является свита 
Тетра-хеви. Органические остатки: 
Chondrites inaequalis Н е ег, Ch. serpen- 
tinus Н е е г, Ch. bollensis Н е е г, N ul- 
liporites granulosus Неег. Лит.: 1.
В. П. Р ен гар тен , Тр. ВГРО, в. 148,
1932, стр. 24; 2. В. П. Б а т у р и н ,  
Мат. общ. и прикл. геол., в. 143, 
1930, стр. 20 и 39. В, Ренгартен.

Девятинская свита. Deviatina series 
(С1? Северный край), В. Б а р х а т о в а
1933, (Карбонатныепороды Лен. обл., 
Сев.края и Карельской АССР, в. 4, 
Лгр.). Ю.-з. четверть 54 листа 10 в. 
геол. карты СССР, рр. Вытегра, Ан-
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дома, Тагажма. Комплекс известня
ков и доломитов верхов серпу
ховской толщи нижнего карбона, 
подстилающий средний карбон. 
Мощность 18 м. Нижние 12 м 
свиты представлены сильно доло- 
митизированными известняками и до
ломитами афанитового сложения зе
леновато-серой окраски. Органич. 
остатки: Gigantella latissima var. 
typica, Productus striatus, Striatifera 
striata var. lata, Cyrtina sp., Chae- 
tetes radians, Lonsdaleia floriformis, 
Michelinia, фораминиферы. Верхние 
6 м сложены чистыми или несколько 
доломитизированными известняками 
кристаллического сложения. Цвет 
белый или желтовато-розовый. Ор
ганические остатки: Chaetetes ra
dians, Lonsdaleia floriformis. Верхи 
этой свиты разрабатываются на пла
вленый мел. В. Бархатова.

Девонская толща, Dekonskaya 
formation (Р, Донбасс), А. Г р а б а у 
(A. Grabau, The Permian of Mongolia, 
1931, p. 458). Это название предло
жено для соленосной толщи, зале
гающей в висячем боку пермских 
отложений Донецкого бассейна.

Б. Лихарев.
Джашщпнская свита, Djainda series 

(Pg, 3. Казахстан). Выделена в 1914 
М. М. П р и г о р о в с к и м  (37). 
Название получила от А. Н. З а м я 
т ина  в 1915 по имени р. Джаинды, 
пр. Эмбы(4; на рисунках и картах она 
обозначена «серой толщей»). Перво
начально к ней была отнесена толща 
серых глин с гипсом без фауны 
мощностью до 20—25 саж., отделя
ющаяся от белых мергелей прослой
ком черных фосфоритовых ядер, пред
ставляющих псевдоморфозы меловых 
ископаемых. Определение возраста 
затруднялось полным отсутствием 
фауны, тем не менее в сводной 
стратиграфической таблице З а м я 
т и н  поместил ее в промежутке 
между воной с Belemnitella america- 
па верхнего сенона и палеоценовыми 
песчаниками, однако в дальнейшем 
ее рамки им же самим были сильно 
расширены. В состав ее были введены 
также палеогеновые отложения, 
именно палеоценовые зеленовато-се

рые глауконитовые песчаники с от
печатками Nucula cf. bowerbankiSow. , 
Scalariavolginica N e ts c h ., Lucina cf. 
sokolowi N e t s c h .; зеленоватые песча
ные глины с массой Cristellaria sp. 
и темные сланцевые глины с чешу- 
ями Meletta и др. рыбными остат
ками. Глины были отнесены к эоцену 
или даже к олпгоцену (5). В настоя
щее время (8, 9) название стало 
собирательным для всех пород между 
верхним мелом и охарактеризован
ным фаунистически нижним олиго- 
ценом (чеганскими глинами). Ред
кие находки палеоценовой фауны 
позволяют говорить о наличии па
леоцена в комплексе, но , неГ поз
воляют делить свиту более4 дробно 
(1, 5, б). Можно думать, что в со
став свиты входит и эоцен. Вслед
ствие невыдержанности литологичес
кого состава трудно выделять здесь 
какие-либо горизонты. Ча!це всего 
глинистая фация — серые или гряз
но-зеленые глины, чрезвычайно силь
но гипсоносные, пухлые при вывет
ривании, с довольно редкими фора- 
миниферами.

Свита расположена между р. Эм- 
бой и Устюртом, слагает нижнюю 
часть северных чинков Устюрта и 
отмечена местами севернее р. Эмбы. 
Из нижних горизонтов известны сле
дующие формы, определенные пред
варительно: Telhna saratowensis Аг- 
kh . Nucula aff. proava W o o d .yLeda 
neustruevi A rk h ., Turritella cf. cir- 
cumdata D esh ., Dentalium sp., Luci
na cf. volgimca N e t s c h .,  Nucula bo- 
werbanki S o w .y Crassatella volgensis 
Ne t s c h .  В более высоких горизонтах 
встречены зубы акул и форамини
феры. Лит.: 1. М. М. П р и г о р о в -  
с кий ,  Изв. Г. К., 1912, т. 31, № 8; 2.
А. Н. З а м я т и н ,  Тр. Ком. Моек.
С.-Х. Инст. по ыссл. фосф. сер.. 1, 
т. 6,1914; З.М. М. П ри го р о в е н  ий, 
Изв. Г. К., 1914, т. 33, №. 8;
4. А. Н. З а м я т и н ,  там же, 1915, т. 
34, № 5; Он же, там же, 1916, т. 35, 
№ 2; 6. С. В. Шу м и л и н ,  там же, 
1927, т. 46, № 9; 7. М. М. Приг о-  
р о в с к и й  и П. В. Ва с и л ь е в ,  Изв. 
Г. К., 1928, т. 47, № 7; 8. О. С. 
Вя л о в ,  Тр.  Г. Г, Р. У в, 61,
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1931, 9. Он ж е  Гедрогеол, очерк 
Устюрта. Труды Г. Г. Р. У. (печ.).

О. Вялов.
Джарикская формация, Djarik 

formation (Тацну-Тува). Названа 
И. П. Р а ч к о в с к и м  (Отчет Сиб. 
Отд. Г. К. за 1920, т. 2, в. б, 
стр. 51—54) в Центральной Урян
хайской котловине в верховьях р. 
Енисей. Пятая снизу из б формаций 
бейкемского комплекса. Пред
ставлена лиловыми, серо-зелеными и 
серыми песчаниками с прослоями 
аргиллитов с мощными конгломера
тами вверху. Переходная к выше
лежащей угленосной формации. 
Изучена по нижнему течению р. 
Бей-кем (правый приток Енисея Bt 
пределах Танну-Тувинской Н. Р.).* 
Лит.: 3. А. Л е б е д е в а, Докл. Р. А. 
Н..1922, стр. 21—23. М.Нейбург.

Джармышский известняк, Djar- 
mysh limestone, (Сг1} Мангышлак), 
Н. И. А н д р у с о в ,  1915 (1).
В 1908 В а с и л ь е в с к и й  (2, стр. 
12) употребил название «джармыш- 
ские отложения» для всей серии этих 
отложений, не уточняя его. А н- 
д р у с о в ы м  термин предложен вме
сто названия «грубые известняки». 
Грубые известняки буроватожелтого 
цвета, внизу окрашенные слабее, 
вверху более темные, почти бурые, 
местами содержат довольно богатую 
фауну. Иногда называют его нери- 
неевым известняком. Относится к 
валанжину и отчасти к готериву. 
Снизу подстилается т. н. алектрио- 
ниевыми известняками. Наи
более типично представлен в рай
оне Джармыша на с. склоне 'сред
ней части Воет. Каратау, откуда 
название. Развит на Мангышлаке в 
С. и Ю. долинах Прикаратауских, 
около колодцев Огюз В. Ка
ратау, в центр, части Карасязь 
Таспасской антиклинали (южно-ман- 
гышлакской) и в Карамаинской и 
Когусемской антиклиналях. Наибо
лее типичны в фауне: Echinopygus 
rostratus Ag., Neithaea atava O rb ., 
Toxaster sp., Echinobrissus sp., Au- 
cellavolgensis L a h ., A. okensis P a v l . ,  
Ctenostreon ? sp., Thurmannia sp., 
Nerinea sp. Trigonia sp. ex. gr.

Стратиграфический словарь.

clavellatae и др. Лит.: 1. Н. И. Ан
др у с о в .  Тр. Ар.-Касп. эксп.', в. 
86, 1915, стр. 99—108; 2. М. М. 
В а с и л ь е в с к и й ,  Мат. к геол. п-ова 
Мангышлака; Мат. к геол. России, 
т. 24, 1909; 3. Н. И. Ан д р у  сов, Тр. 
Ком. С.-Х. Инст. изуч. фосф.,т. 3, 
1911; 4. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й ,  
Обзор геол. стр, Евр. России, т. 1, 
в. 2, 1926. М. Баярунас.

Джерахская свита, Djerakh series 
(J x, Центр. Кавказ), В. П. Ре н г а р -  
тен, 1932. Нижняя юра, верхний 
лейас, эквивалент .тоарского и аален- 
ского ярусов. Господствующая по
рода — тонко-полосчатые песчано
глинистые сланцы с прослоями пес
чаников. Конкреции глинистого си
дерита и анкерита. В нижней части 
в песчаниках встречаются обуглен
ные растительные остатки. Мощность 
более 1500 м. Ниже джерахской 
свиты обособляется песчаниковая 
пуйская свита, выше должны сле
довать глинистые сланцы доггера. 
Типичное развитие в Джерахской 
котловине по Тереку на С. Кавказе. 
Распространение: Центр. Кавказ, Те
рек, Асса, Дагестан, С. Осетия. 
Фауна представлена: Inoceramus quen- 
stedti Р c e l . ,  In. amygdaloides G o- 
1 d f., In. dubius So w. ,  Posidonomya 
buchi R о e m . yPos. daghestanica U h l., 
Pseudogrammoceras fallaciosum В a- 
y 1 e. Лит.: В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. 
ВГРО., 1932, в. 148, стр. 9.

В. Ренгартен.
Джиланские сланцы, Djilan schistes 

(Памир).НазваныД.В.Н а л ив к и ным
1929. Преобладают хлорито-серици- 
товые сланцы, прорезанные жилами 
кварца с вкрапленниками пирита. 
Возраст неизвестен. Непрерывной 
полосой протягиваются от длины 
Аильутек через ущелье Джилан, 
долину Кокуй-бель-су до долиньь 
Музкола. Лит.: 1. Отчет Г. К, 
за 1926-27 г., Лгр. 1929; 2. Тр. 
Всес. Геол. Разв. Объед., в. 182, 
1932. П . Чуенко.

Джорджанские слои, Djordjan beds 
(Q, Н. Волга).Название заимствовано 
П. П р а в о с л а в л е в ы м о т  древне
арабского наименования Каспийско
го моря, для осадков недавней осци-
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ляции северной береговой линии 
Каспия. Они выступают гл. обр. 
в ю. части Нижнего Поволжья, 
представлены преимущественно дюн
ного ;типа песками с остатками со
временных каспийских Cardium, Ada- 
спа, Dreissensia; повидимому отве
чают гюнцскому времени голоцена. 
Лит.: П. П р а в о с л а в л е в ,  Изв. 
Ц. Гидрометеор. Бюро, 1926, в. 6 ; 
1929, в. 8. П. Православлев.

Джорчи горизонт, Djoichi hori
zon (Сг2, Центр. Кавказ)-. Название 
предложено Н. Б. В а с с о е в и -  
ч е м в 1931 (2) для выделенного им 
раньше (1 ) в Горной Кахетии и 
Юго-Осетии горизонта зернистых из
вестняков. Представлен переслаива
нием светлосерых мелко-, средне- и 
крупнозернистых (обломочных —cal- 
caires graveleux) известняков, обра
зующих пласты в среднем по 5—20 см 
толщиной, с тонкими пропластками 
зеленоватых и красноватых глин и 
мергелей. Известняки богаты орга
ническим детритусом (Lithothamnium, 
мшанки, пелециподы и т. д.) и фора- 
миниферами. Мощность несколько 
десятков м. Залегает между сабуин- 
скими слоями вверху и свитой эшма- 
кис-хеви внизу. Вероятный возраст— 
кампанский ярус. Развит в Чиа- 
урской аллохтонной зоне (Кахетия, 
Юго-Осетия) и в Чинчвельтском по
крове (Кахетинский хребет). Макро
фауна, исключая детритуса, пред
ставляет чрезвычайную редкость. 
Лит.: 1. Разв. раб. пол. партий 
Геол.-Разв. Нефт. Инст. ГГРУ в 
1928—29 г. Прил. №3«Нефт. Хоз-во» 
1930; 2 . Н. Б. В а с с о е в и ч ,  Изв. 
ГГРУ, т. 50, в. 20, 1931; 3. Отчет 
Нефт. Геол.-Разв. Инст. за 1930 г. 
М.-Лгр. 1931; 4. Н. Б. В а с с о е в и ч ,  
Азерб. Нефт. Хоз-во № И —1 2 , 19.31;
5. Он ж е, там же № 11(107), 1930;
6. Он же,Произв. силы Юго-Осетии, 
Сборн. 2 , Изд. Акад. Наук, 1932;
7. Он ж е, Тр. Нефт. Геол.-Разв.
Инст., сер. А, в. 2 , 1931; 8. В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО, в. 148,
1932. Н. Вассоевич.

Джурская свита, Djur series (Pt, 
Енисей) С. В. О б р у ч е в ,  1929. Изв. 
Акад. Наук. Состоит внизу из толщи

от 60 до 75 м известняков серых, 
розовых и красных, с известковыми 
водорослями в верхней половине, 
и вверху из толщи от 250 до 300 м 
доломитов темносерых и белых с из
вестковыми водорослями (?). б-я сни
зу свита верхне-известнякового отде
ла протерозоя Енисейского горста. 
Встречена на р. Ангаре у устья 
р. Джур (типичная) и у Выдумского 
Быка. Лит. — см. аладьинская свита.

С. Обручев.
Диатомовые слои, Diatomaceous 

beds (N, В. Кавказ). Под таким тер
мином Д. В. Г о л у б я т н и к о в
(1 ) выделил на Апшеронском п-ове 
толщу «листовато-глинистых слан
цев с остатками рыб и кремневыми 
скелетами диатомовых водорослей», 
залегающую ниже понтических и 
выше среднесарматских слоев, и со
поставил ее предположительно с 
мэотическим (?) ярусом или, позднее
(2 ) ,—с верхним сарматом. Одновре
менно Г у б к и н  (3) объединил под 
названием диатомовых рыбных слан
цев весь комплекс пород, лишенных 
руководящих окаменелостей и зале
гающих на Апшеронском п-ове под 
понтическим ярусом и выше чокрак- 
скоспириалисовых слоев. В подобном 
объеме диатомовые рыбные сланцы 
сопоставлялись с отложениями мэо- 
тическими, сарматскими и спанио- 
донтовыми. До последнего времени 
термин «диатомовые слои» приме
нялся б. ч. в том значении, какое 
ему было приписано Г у б к и н ы м .  
Литологически комплекс подразде
ляется на 4 горизонта: 1. нижнюю 
пачку неслоистых глин, 2 . нижнюю 
пачку глинистых сланцев, 3. верх
нюю пачку неслоистых глин и 4. 
верхнюю пачку глинистых сланцев. 
В 1928 — 1930 Ш а т с к о м у  и 
В е б е р у  удалось проследить эти 
4 горизонта в пределы смежных 
с Апшеронским п-овом районов Каб- 
ристана и на основании найденной 
там фауны приравнять их по возрасту 
прибл. к отложениям караганским
(1 ), конкским (2), сарматским (3) и 
мэотическим (4). Имеют развитие 
в пределах з. части Апшеронского 
п-ова и в Кабристане. В отдельных
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случаях содержат прослойки нефтя
ных песков или глин, пропитанных 
нефтью. В Бинагадах дают в сква
жинах притоки легкой нефти, бога
той газолиновыми фракциями; в Ата- 
шкинском районе эксплоатировались 
колодцами. В настоящее время Ш а т- 
с к и й  и В е б е р  (4) предлагают 
взамен этого термина местные наз
вания для отдельных горизонтов, а 
именно Для 1 —чикильчайекий, для 2— 
байгу шкаинский, для 3 — ахудаг- 
ский и для 4 — бюргутский гори
зонт. Лит.: 1 . Д. В. Г о л у б я т н и 
ков,  Тр. Г. К., в. 106, 1914; 2 . 
О н ж е, там же, в. 130,1927; 3. И. М. 
Г у б к и н ,  Изв. Г. К., т. 33, № 4, 
1914; 4. Н. С. Ш а т с к и й  и Д. В. 
В е б е р ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 9(3—4), 1931.« 
По нефтеносности см. А. И. Месро- 
пян. Азерб. Нефт. Хоз-во № 10 , 1925.

В. В. Вебер.
Дивий горизонт Divya horizon 

(Р^, Ср. Урал). Выделен Г. Н. Ф р е- 
д е р и к с о м ,  назван по г. Дивьей, 
окр. г. Красноуфимска, в толще 
артинского яруса. Налегает на уткин- 
ский горизонт и покрывается шалин- 
ским. В бассейне рр. Чусовой, 
Сылвы и Уфы представлен «восточ
ным типом» отложений: перечные 
песчаники, конгломераты, баскин- 
ская серия в окр. г. Красно
уфимска — «западным типом»: дивьи 
геликоприоновые мергеля. Мощность 
и крупность зерна осадков возрастает 
с 3 /(3 0 —200 м) на В. (400—500 м). 
Лит.: Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, 
в. 106, 1932. М. Толстихина.

Дизъюнктовый горизонт, Disjun- 
ctus horizon (DJ, Воронеж, обт. 
Название предложено в 1915 С. В. 
О б ру че вы м (1 ) для слоев со Sp in 
fer dis functus Sow ., выделенных В e н го- 
ковы м — зеленые глины и мергеля 
с богатой брахиоподовой фауной, 
залегающие под воронежскими сло
ями. В 1922 Архангельский для со
хранения единообразия терминоло
гии предложил заменить название — 
семилукскими слоями. Это назва
ние употребляется в настоящее время. 
Лит.; 1 . С, В. О б р у ч е в ,  Зап. Геол.

Отд. Общ. Люб. Ест. Антр. и Этн., 
т. 5, 1915, см. также семилукские 
слои. Д. Наливкин.

Диктионемовый сланец (Dict.vone- 
maschiefer), Dictyonema shaleSb При
балтика Ф. В. Шмидт ,  1881 (1 ). Тем
ные битуминозные глинистые сланцы 
(А3), залегающие в Эстонии и Ленин
градской обл. в основании глинта на 
унгулитовом (А2), и под глаукони
товым (Вх) песчаником. Мощность от 
0 до 6 м. Часты включения антра- 
конитов и пирита. Из ископаемых 
характерна Dictyonema flahelliforme 
Е i с h w. Местами массовые скоп
ления настоящих граптолитов- 
Встречаются Obolus и конодонты. 
Ш м и д т  относил сланец к кем
брию, в настоящее время боль
шинство авторов считает его вместе 
с унгулитовым * песчаником за осно
вание нижнего силура. Лит.: 1 . F. 
S c h m i d t ,  Мёш. Acad. Sci. St. 
P6trrsb")urg, 7 ser., t. 30, № 1 , 1881;
2. В. Л а м а н с к и й, Тр. Г. К. 
в. 20, 1905; 3. М о b е г g, Geol. For. 
Forhandl. т. 22 . M. Янигиевский.

Динозавровые слои па р. Амуре, 
Dinosaurian beds on the Amur River 
(Cr2, Амур). Название, принятое
А. Р я б  и н и н ы м  (1930) для 
толщи зеленых конгломератов с остат
ками динозавров в обрыве Белые 
Кручи на правом берегу Амура ниже 
устья р. Уюня, мощностью до 1 м. 
По возрасту сопоставляются Р я б и -  
н и н ы м  со свитой эдмонтон (верхний 
сенон),а А. Криштофовичем вклю
чаются в цагаянскую свиту (верхи 
верхнего мела). Важнейшие иско
паемые : Mandschurosaurus amurrn • 
sis R i a b., Saurolophus krischtofovichi 
R i a b . ,  Theropoda из Dinosauria и 
Aspideretes planicostatus R i a b .  из 
Trionychoidea (Chelonia) Лит.: 1 . A. 
P я б и н и н, Зап Минер. Общ., 
т. 59, 1930; 2 . О н ж е , Моногр. 
Русск. Палеонт. Общ., т. 2 , 1930.

А. Рябинин.
Динозавровый горизонт, Dinosau

rian beds (Р2, Ср. Волга) Название 
дано Н. Н. Я к о в л е в ы м  (1916) 
для костеносных слоев верхней части 
татарского яруса на Ветлуге и Лузе, 
содержащих также остатки двояко
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дышащей Gnathorhiza, стегоцефалов 
Rhinesuchus (Wetlugosaurus и Bentho- 
saurus). В настоящее время назва
ние не употребляется, и упомянутые 
слои называют ветлужскими слоями 
или горизонтом. Лит.: Н. Н. 
Я к о в л е в ,  Зап. Мин. Общ., 2 
сер., т. 51, в. 1 , 1916—17; Геол. 
Вестн., т. 2, N° 4, 1916. А. Хабаков,

Динозавровый горизонт Ю. Ка
захстана, Dinosaurian horizon of S. 
Kasakhstan (Cr, Казахстан, Фер
гана). Название установлено Е. И в а 
н о в  ы м в 1925. Нижний горизонт 
песчано - глинистой свиты, предста
вленный известковым песчаником с 
остатками динозавров и стволами де
ревьев; сохраняет постоянный облик 
на протяжении многих десятков кило
метров в Приташкентском районе. 
Мощность до 20—35 м. По И в а н о в у 
залегает ниже слоев с фауной цено- 
мана; фауна же позвоночных отно
сится к цеиоману-турону. Типичное 
местонахождение в окрестностях ст. 
Сары-Агач (Доблет-сай, Джилга, 
Алым-тау), а также у ст. Дарбаза и 
Джилга. Распространен в Ю. Казах
стане и Фергане. Важнейшие иско
паемые — динозавры из Ornithischia: 
Jaxartosaurus ivanovi R i a b., Bactro- 
saurus prinadai R. i a b., Nodosauridae, 
из Saurischia сем. Cocluridae, Ornitho- 
mimidae, Dinodontidae и Titano- 
sauridae. Черепахи из Trionychoi- 
dea и рыбы [Portheus jaxarlicus Riab.). 
Л ит.: 1 . E. И в а н о в ,  Гидро-
геол. исслед. с. части Ташкент
ского у. в 1923. Ивд. УВХ Ср. 
Азии, Ташкент, 1923 и Изв. Г К., 
т. 44; 2 . А. Р я б и н и н, Фауна 
позвоночных из верхнемеловых от
ложений Ю. Казахстана (печ.).

А. Рябипип.
Днепровская группа, Dnieper group 

(Pt, Украина). Под этим термином
В. Л у ч и ц к и й  (1926) объ диняет 
разнообразные гнейсы (мигматиты, 
инъецированные гнейсы), метаба- 
зиты, амфиболиты, интрузии грани
тов и сопровождающих пород (пег
матитов, ап литов), лежащие выше 
катархейоких гнейсов и ниже те- 
терево-бугской группы. Лит.: 1 . В. 
Л у ч и ц к и й ,  Тр. Ос. Ком. по иссл.

Курск, магн. аномалии, 1*926; 2 . 
Он ж е, Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир. 1930. П  .Пятницкий.

Днепровские слои, Dnieper beds 
(N, Приазовье). К о л е с н и к о в  
(Изв. Ак. Наук, 7 сер., Отд. физ.-мат. 
наук. 1934, № 2—3). Отложения 
литоральной и верхней части суб
литоральной зоны так наз. Танаис- 
ского залива среднесарматского моря. 
Раковинные и оолитовые известняки, 
песчаники, пески, редко конгломе
раты и глины. Фауна: Modiola in- 
crassata d ’O rb ., Mactra fabreana 
d ’O r Ъ., Tapes gregariaB a r ts c h , Car- 
dium jittoni d ’O r b., Buccinum dave- 
luinum d ’O rb .yTrochuspodolicusD ub. 
и мн. др. (преобладают пелециоподы). 
Распространение: нижнее течение р. 
Дона — до Ростова, окрестности Та
ганрога, Мариуполя и др.

В. Колесников.
Дозиниевый ярус, Dosinia stage 

(Nx Черноморье). Название предло
жено И. Ф. Си н ц о в ым (1897, Зап. 
Новор. О-ва Ест., т. 2 1 , вып. 2 ) для 
отложений, подстилающих понти- 
ческие породы и лежащих выше 
сарматского яруса Фауна: Ervilia 
minuta S i n z ., Cerithium disjunctoides 
S i n z., Dosinia, Syndesmya tellinoides 
S i n z. и др., встречающиеся в керчен
ском известняке, послужившем Ан- 
друсову в 1890 типом для мэотичес- 
кого яруса (см.) Название не упо
требляется. А . Эберзин.

Доломитовая еврта, Dolomite series 
(Pt, Енисей), А. М ё й с т е р  (1910). 
См. верхне-известняковый отдел.

Доломитовая толща, Dolomite 
form. (Р,Донбасс),Н.Н. Я к о в л е в ,  
1908 (1 ). Третья снизу толща перми 
Донбасса, покрывающая толщу меди
стых песчаников и подстилающая 
соленосную. Комплекс глин, доло
митов и известняков, в верхней 
части с залежами пластов гипса. 
Распространена в Бахмуто-Славян- 
ской и Кальмиусо-Торецкой котло
винах. Фауна моллюсков, цефало- 
под и кораллов описана Я к о в л е 
в ы м  (2). Лит.: 1 . Н. Н. Я к о в л е в, 
Тр. Г. К., н. с-., в. 42,1908; 2 . Он 
ж е, Тр. Г. К .,т. 15, № 3 и и. с., в. 4, 
12 и 79, Б. Чернышев,
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Доманик, Domanik (DJ, Тиман— 
Урал). Впервые употребляется как 
(domanite), в анализе его состава у 
К л а п р о т а  (1 ). Написание дома- 
ник и геологическая характеристика 
даны М у р ч и с о н о м (*2) и К е й- 
з е р л и н г о м  (3). М у р ч и с о н  
относил доманик к верхнему силуру. 
К е й з е р л и н г  правильно опре
делил возраст как девонский. Наи
более типично он развит на р. 
Доманике, притоке р. Ухты, на 
Тимане.

Происхождение слова «доманик» не 
ясно. Вероятна связь его со словом 
«дымник» — дающий дым. Точный 
возраст и полные списки фауны дал 
Ч е р н ы ш е в  (4). Гониатты опи
саны Г о л ь ц а п ф е л е м  (5), пеле- 
циподы - З а м я т и н ы м  (6). В на
стоящее время домаником называют 
гониатитовую фацию мантикоцеро- 
вых слоев франского яруса— D 31, 
представленную толщей темных би
туминозных горючих сланцев, че
редующихся с прослоями темных 
кремнистых сланцев и темных биту
минозных глинистых известняков, 
местами с линзами и прослоями се
рых известняков. Известняки иногда 
переполнены своеобразной пелаги
ческой фауной из гониатитбв [Мап- 
ticoceras, Се hyroceras, -t iman ies) 
ортоцеров, кардиол и других свое
образных пелеципод и брахиопод. 
Мощность различна, обычно несколь
ко десятков метров. Распространен 
начиная с* Новой Земли на С. Урале, 
Южном Тимане и дальше на Ю от
дельными ареалами по 8. склону 
Урала, вплоть до'Ю. Урала. Лит.:
1 . K l a p r o t h ,  Мёш. Acad. Imp. 
Sci., v. 3, 1811; 2 . M u r c h i s o n ,  
V e r n e u i l & K e y s e r l i n g ,  Ge
ology of Russia, v. 1 , 1845;/3. R e i 
s e r  1 i n g, Ueb. d. Domanik, Verb. 
Min. Ges. 1846, и Wiss. Beob. auf. e. 
Reise in d. Petschora-Land. St. Pet., 
1846; 4. Ф. H. Ч е р н ы ш е в ,
Изв. Г. К., 1890; 5. Э. Г о л ь ц -  
а п ф е л ь, Тр. Г. К., т. 12, № 3, 
1899; 6. А. 3 а м я т и н, Тр. Г. К., 
в. 67, 1911. Д. Наливкин.

Домашкинские отложения серия) 
Domashka deposits (series) (Na, Gp.

Волга) были открыты С. Н е- 
у с тр у е вы м/1902 (1 , стр. 802) по 
р. Домашке в Самарской губ. Здесь 
на песчаных и глинистых отложениях 
с Mactra ososkovi A n d r u s . ,  залега
ют пески с Unio, Sphaerium, Vivipara, 
перекрываемые «^ыртовыми глинами». 
Н еуструеввместе с Прасоловым 
высказываются за их плиоценовый 
возраст. В Новоузенском уезде к 
сыртовой глине прилегают пресно
водные осадки, синхроничные арало
каспийским, что указывает на боль
шую древность домашкинских по 
сравнению с каспийскими осадками 
(2, стр. 148).Анд русо в (3)указывает, 
что домашкинская серия, залега
ющая над акчагыльским горизонтом, 
содержит гладких Unio, также Sphae
rium и Vivipara, тождественною, или 
сходную с Vivipara fasciata, и что 
унионовые пласты Волчьей балки 
(см. самарский подъярус) может 
быть несколько древнее домашкин- 
ской серии. По П а в л о в у  (4) отло
жения Волчьей балки представляют 
более высокий стратиграфический го
ризонт, чем домашкинская серия. 
Последнюю П а в л о в  сопоставляет 
с куяльницким ярусом.

Лит.: 1 . С. Н е у с т р у е в ,  Изв. 
Г. К., т. 21, 1902; 2 . Л. П р а с л о е в  
и С: Н е у с т р у е в ,  Мат. для 
оценки земель в Самарск. губ. 
Никол, уезд.; 3. Н. И. А н д р у с о в ,  
Зап. Киевск. Общ. Ест., т. 20, стр. 
58—425, 1908; 4. А. П. П а в л о в ,  
Мем. Геол. Отд. Моек. Общ. Люб. 
ест., антр. и этн., в. 5, 1925.

А. Эберзин.
Донецкая зона, Donets zone' (D3, 

Донбасс). Н. И. Л е б е д е в ,  1923
(1 ). Верхняя часть известняковой тол
щи нижнего карбона, характеризую
щаяся присутствием типичных Рго- 
ductus giganteus. Параллелизуется с 
низами алексинского и с тульским 
горизонтом в Подмосковном бас
сейне. Обозначения: автор — CfB, 
Геол. Ком. — верхняя часть свиты 
С Д А . Р о т а й  -  зонаС^. Руковод. 
формы: Pr. giganteus и кораллы 
Dibunophyllum, Cyathophyllum, Neo- 
caninia, Aulophyllum. Лит. см. маи- 
дрыкинская зона. Б. Черныша.
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Допонтический (Vorpontische) ярус, 
Рге-pontian stage (Nх, Черноморье). 
Название было употреблено Н. И. 
А нд ру со вы м в 1886 г. (Jakrb. der
k. k. geol. Reichsanst., B. 36, Heft 1 ,
S. 140) для обозначения возраста 
Керченского известняка, послужив
шего позднее типом для мэотичес- 
кого яруса. А . Эберзин.

Древне-балтийские слои, Older 
Baltic beds (Q, Ленинград). Названы
С. А. Я к о в л е в ы м  (1 , 2).
Отложения древне-балтийской транс
грессии соответствуют суббореаль- 
ному периоду Блитт-Сернандера 
(2000—1800 лет до н. э.). Характер
ными ископаемыми являются диато
мовые: солоноводная форма Сат- 
pylodiscus echineis совместно с пре- 
сноводно-солоноводными и пресно
водными формами. Тип бассейна по 
сравнению с литориновым — сильно 
опресненный. Распространение: с. 
побережье Невской губы и з. часть 
Ленинграда, ограничено береговой 
линией, опускающейся в ю.-в. на
правлении с высо1Ы 12,0 до 3,0 м. 
М а р к о в  (3) и П о р е ц к и й, 
Ж у з е  и Ш е ш у к о в а  (4) ука
зывают, что за древне-балтийские 
принимались типичные литориновые 
слои и след, соответствующая транс
грессия в окр. Ленинграда отсут
ствовала. Лит.: 1 . S. A. J a k o v 
l e v ,  Centralbl. f. Min. usw., № 19— 
20, 1923; 2 . О и ж е, Наносы и рельеф
г. Ленинграда, 1925; 3. К. К. М а р- 
к о в ,  Тр. ГГРУ, в. 117, 1931; 4.
В. С. П о р е ц к и й, А. П. Ж у з е,
В. С. Ш е ш у к о в а ,  Тр. 2-й 
Междунар. Конфер. Асе. Изуч. Четв. 
Отл. Европы, т. 3, 1933. К. Марков.

Древне-Каспийские отложения, Ol
der Caspian deposits (Q, Каспий). 
Под таким названием, предложен
ным Д. Г о л у б я т н и к о в ы м (1), 
объединяются послетретпчные осадки 
Каспия, образовавшиеся до момента 
проникновения в его воды Cardium 
edule L. и других эмигрантов из Сре
диземноморской области. Они обра
зуют ряд террас по берегам Каспия 
и широко раскинулись на прилежа
щих степных равнинах. Различают 
(Голубятни к о в)три яруса этих осад

ков: 1 — верхний или слои с Didacna 
trigonoides P a l l . ,  2—средний слой 
с Didacna surachanica, D . crassat
D. baeri и 3 — нижний или бакин
ский ярус с Didacna catillus Е i с h w. 
Л ит.: 1 . Д. Г о л у б я т н и к о в ,  
Изв. Г. К., 1903; 2. О н ж е , Тр. 
Г. К., в. 106, 1914.

П Православлев.
Дружковский ярус, Druzhkovian sta

ge (С3, Донбасс). Под этим названием
А. В. Г у р о в  выделял верхнюю 
часть каменноугольных отложений 
Донбасса со смешанной карбоновой 
и пермской фауной. По данным 
Я к о в л е в а  ( З ) и С о к о л о в а  (4) 
ярус отвечает свитам РС2, РСХ и 
части С33 (по схеме Дет. карты Дон. 
басе. ) или С 3 1 1 , Сд1, и возможно, 
немного ниже (по схеме Я к о в л е- 
в а). Распространение в Кальми- 
ус-Торецкой и Бахмутской котло
вине. Лит.: 1 . А. В. Г у р о в ,  Тр. 
Общ. Исп. Прир. Харьк. Унив.. т. 
16, 1882; 2 . Он же, Геол. Иссл. 
Павлогр. и Бахмут. уездов Екате- 
риносл. губ., Харьков 1893; 3. Н. 
Н. Я к о в л е в ,  Тр. Г. К., в. 42, 
1908; 4. В. И. С о к о л о в ,  Дет. 
геол. карта Дон. бас., планш. VI— 
20, 1915 и VI—21,1911.

Б . Чернышев.
Друмкульская свита, Drum-kul se

ries (Pt, Памир). Названа Д. В. 
Н а л и в к и н ы м  (Тр. ВГРО, 
в. 182, 1932). В строении
ее принимают участие мраморы 
и разнообразные гнейсы. Условно 
отнесена к докембрию. Развита в 
нижнем течении р. Мац, средних 
течениях р. Шах-дара (оз. Друм- 
куль) и р. Гарм*чашма. П.Чуенко.

Дуаба слои (дуабские пласты), 
Duab beds (N2,Черноморье). Название 
предложено Н. И. А н д р у с о в ы м ,  
1909 (1, стр. 159), как географичес
кое наименование моквинских плас
тов, открытых К. Сенинским, для 
отложений со своеобразной фауной, 
ближе всего стоящей к киммерийской 
(Dreissensia tkeodori A n d r u s . ,  Mo- 
nodacna maxima A n d r u s . .  Didacna 
crassatellatu D e s h, и др.). Эта фауна 
имеет локальный характер, обуслов
ленный географическим положением,
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и пласты, ее содержащие, являются 
прибрежной фацией киммерийского 
яруса. Позднее А н д р у с о в  (2 , стр. 
214— 217) приводит полные списки 
форм встречающихся в п ластах Ду аба, 
и дает их анализ, подтверждающий его 
выводы. Ряд характерных для слоев 
Дуаба видов: Corigeria abchasica S e n . ,  
С * mirabilis S e n . ,  Monodacna рте- 
maxima A n d r u s . ,  Prosodacna re n- 
garteni E b e r s .  et W s s w.,  Mela- 
nopsis spinigera Sen. ,  M. nobilis S e n .  
и др. были встречены С. И. И л ь и 
н ым (3) и в Гурии (3. Грузия) и 
приурочены по данным этого автора 
к нижнему горизонту киммерийского 
яруса. Лит. : 1 . Н. И. А н д р у с о в ,  
Зап. Киевск. Общ. Ест., т. 21, 1909;
2. Он же, Апшерон. ярус, Тр. Г. !{., 
н. с., в. 11 0 ; 3. С. И. И л ь и н ,  Изв. 
ГГРУ, т. 49, № 4, 1930. А . Эберзин.

Дубовикская формация, Duboviki 
formation (Sx Ленингр. обл.).Уста
новлена Е. Р а й м о н д о м  в 1916 
(1, стр. 196—197) для нижнего от
дела эхиносферитового известняка, 
представленного мергелистыми из
вестняками. Названа по типичному 
выходу у д. Дубовики на правом 
берегу нижнего течения Волхова. 
Верхнюю границу составляют ре- 
вельские слои, нижняя 'точно не 
указывается; мощность от 4 до 11 м. 
Руководящие формы: Asaphus cor- 
nutus Р a n d ., As. kowalewskii L a w r . , 
Illaenus tauricornis К u t. , Clitamboni- 
tes adscendens P a n d . ,  Echinosphae- 
rites aurantium Gy 11. и др. Прирав
нивается горизонту Сха Ф. Щ мидта, 
или верхнему чечевичному слою и 
нижней части эхиносферитового из
вестняка. И. Б е к к е р  (2) тем же 
слоям дал название ярус Асери 
(Aseri-Stufe), подробно описанный 
O r v i k u  (3). Лит. 1 . Е. R a y 
m o n d  Bull. Museum Comp. Zoo
logy, v. 56, No. 3, Geol. ser. v. 10 , 
1916; 2 . I. В e k k e r, Loodus, No. 
3—4, Tartu, 1922; 3. K. O r v i k u ,  
Acta et comm. Univ. Tartuensis, 
A. XI. b. 1917. А. Лесникова.

ДуЁскяя свита, Dui series (Pg, 
Сахалин). Установлена П. И. П о л е 
в ы м  (Годов, отчет эа 1909 г., Изв. 
Г. К. 1910, т. 29, стр. 268). Названа

по имени селения Дуэ на 8. берегу 
о-ва. Разделена на 5 горизонтов 
(снизу): основные конгломераты (В), 
нижняя угольная свита с 4 прослой
ками угля (С), конгломераты с про
слойками песчаников и сланцеватых 
глин в висячем боку (D), продук
тивная толща с 6-ю пластами угля
(E) и толща глинистых сланцев
(F) — собственно дуйская свита. Все 
5 горизонтов (В—F) — палеоген. Не
сколько позже (2) конгломераты уже 
не включаются в дуйскую свиту. 
П о л е в о й  и К р и ш т о ф о в и ч
(3) разделили свиту на нижнюю и 
верхнюю, разделенные слоями, со
держащими фауну плохой сохран
ности и слоистые туфы. Эти, туфы 
позже выделены Ш и м и д з у в  сви
ту сланцев генноиши и вулканичес
кие слои хойнджо (4). В дальнейшем 
(5, 6, 7) выяснилось, что под именем 
дуйской свиты нужно рассматривать 
комплекс слоев, начинающихся ниж
ней угленосной свитой над конгло
мератами (нижне-дуйская свита, см.) 
и заканчивающийся вверху верхне- 
дуйской угленосной свитой общей 
мощностью около 1200 — 1500 м, 
характеризуемый остатками флоры 
в угленосных горизонтах и фауны 
в морских прослоях, которые го
ворят о палеогеновом возрасте толщи, 
вероятно от верхнего эоцена до оли
гоцена включительно. Слои верхне- 
дуйской и нижне-дуйской свит разде
ляются мощными отложениями слан
цев генноиши и туфов хойнджо, 
так что единство дуйской свиты со
вершенно разрушается, и впредь 
нижними верхний отделы ее должны 
считаться особыми свитами. Лит.
1 . Н. Н. Т и х о н о в и ч и П. И. 
П о л е в о й ,  Очерк мест. иск. углей 
России, 1913, стр. 523—551; 2 . О н 
ж е, Тр. Г. К., н. с., в. 120, 1915;
3. П. И. П о  л е в о й и  А. Н.  К р и- 
ш т о ф о в и ч ,  Год. отчет. Изв. 
Г. К. 1918, т. 37, стр. 264—284; 4.
С. Ш и м и д з у, Геол. очерк С. 
Сахалина, 1926; 5. П. И. П о л е- 
в о й, Мат. общ. и прикл. геол., 
в. 1 1 2 , 1927; 6. А. Н. К р и ш т о 
ф о в  и ч, там же; 7. Он же,  Изв. 
ВГРО, 1932, т. 51. А. Кригитофович.
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Душетская свита, Dushet series 
(Na, Центр. Закавказье). В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Континенталь
ный эквивалент мэотиса, понта и про* 
дуктивнойсвиты (?). Конгломераты* и 
суглинки. Мощность 2000 м. Под
стилается по луконтинентальным верх
ним сарматом. Покрывающие тре
тичные свиты неизвестны. Типичное 
развитие — окрестности г. Душети в 
Грузии. Распространение в з. части 
депрессии, р. Куры. В Кахетии и Ши
раках ей отчасти соответствует ши- 
ракская свита. Фауна: Helix pi. 
sp. и Ericta sp. Лит.: В. П. Р е н 
т а  р т е н, Тр. ВГРО, 1932, в. 148, 
стр. 34. В. Ренгартен.

Евлановские слои, Evlanovo beds 
(Dз1, Воронеж, обл.). Выделены под 
названием евлановского горизонта 
П. Н. В е н ю  н о в ы м  (1 ) в 1884. 
Названы по с. Евланову, отнесены 
к среднему девону. С. О б р у ч е в
(2 ) на основании находки M anti- 
coceras irutumescens Bey г. отнес к верх
нему девону часть горизонта. В це
лом он отнесен к франскому ярусу 
верхнего девона Д . Н а л и в  к и н ы м
(3 ) под названием евлэновских слоев. 
Расчленение их на 3 горизонта про
изведено К р е с т о в н и к о в  ым
(4) . Нижний, мощностью ок. 20 м , 
сложен плотными, желтовато-серыми 
мергелями с редкими прослоями из- 
вестковистых глин, в основании у
с. Зяброво наблюдаются буро-же- 
лезняковые оолиты; средний гори
зонт, ок. 4 м, представлен голубо
ватыми известковистыми глинами с 
прослоями известняков, и верхний, 
15—20 м , — серо-желтыми известня
ками, переполненными кораллами. 
Характерны для нижнего горизонта 
тонко ребристые мутации Spirijer tana- 
icus N al . ,  Sp. tenticulum V e r n . ,  
Atripa reticularis L., Murckisonia 
quinquecarinata Ven.  В среднем пре
обладают широкореберные мутации 
Sp. tanaicus с ясно выраженным 
седлом и синусом. Фауна верхнего 
состоит, гл. обр., из кораллов Суа- 
thophyllum, SyringoporafAulopora. Под
стилаются воронежскими, покры
ваются елецкими слоями. Занимают 
довольно значительную площадь меж

ду рр. Доном, Кшеныо, Тимом и 
Сосной. Лит. см. елецкие слои.

Б. Марковский.
Елецкие слои; Uelets beds (D|, 

Воронеж обл.). Выделены под на
званием елецкого горизонта П. Н. 
В е н ю к о в ы м  в 1884 (1 ). Назван 
по г. Ельцу, отнесен к верхнему 
девону. С. О б р у ч е в  (2 ) называет 
горизонт ярусом. Д. Н а л и в к и н
(3 ) отнес его под названием’ елецких 
слоев к фаменскому ярусу. К р е с- 
т о р н и к . о в  (4) различает в них 
2 горизонта. Нижний выделен М а р- 
ковским и Н а л и в к и н ы м  в само
стоятельные задонские' слои. В 
суженном объеме елецкие слои мощ
ностью 25-30 м, сложены плотными, 
серовато-желтыми, пористыми на по
верхности выветривания, известня
ками с многочисленными Alhyris 
concentrica В u с h, Spirijer. brodi V e n., 
Rh. livonica реже, йелецйподы не
многочисленны. Подстилаются задон
скими, покрываются лебедянскими 
слоями. Развиты по верхнему 
течению р. Дона и его прито; 
кам, к В. от Дока по рр. Воронежу, 
Маты ре и достигают р. Байгоры. 
Л ит.: 1 . П. Ы. В е н ю к о в, Тр.
СПб. Общ. Ест,, т. 15, 1884,
т. и 17, 1886; 2 . С. . О б р у-
ч е в, Зап. Геол. Отд. Общ. Люб. 
ест. и т. д., т. 5, 1916; 3. Д. В. 
Н а л и в к й н, Тр. Петр. Общ. Ест., 
т. 53. в. 1 , 1923 и Зап. Мин. Общ.
ч. 54, в. 2 , 1925; 4. В. Н . К р е с т о в -  
н и к о в ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир.,отд. геол., т. 3, 1925; 5. Б. 
Ма р к о в с к и й  и Д. Наливкин,  
Тр. ВГРО, в 313,1934.Б. Марковский.

Енашиминская свита, Enashimo 
series (Pt, Енисей)—Л чА .Я чевский 
(Геол1. иссл. в золотой, обл. Сибири, 
Енисейский район, вып. 4), 1903. 
Название получила по р. Енашимо, 
правому притоку р. Большой Пит, 
притока Енисея, В.-Сибирский край. 
Сложена темносерыми глинистыми * 
сланцами с кварцевыми, часто зо
лотосодержащими жилами. В верх
них горизонтах залегают серые квар
циты. Интенсивно дислоцирована в
с.-з. направлении. Залегает транс
грессивно на ‘ Тейской свите,
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прикрыта трансгрессивно красно- 
цветными породами, относимыми к 
кембро-силуру. Развита гл. обр. 
в бассейне р. Енашимо. Ее можно 
параллелизовать с удерейс-кой сви
той Южно - Енисейского ’ района. 
К нижним горизонтам свиты отне
сены филлиты, которое ранее (1900) 
причислялись к верхнему гори
зонту тейской свиты. В пре
делах развития свиты известны бо
гатые месторождения золота, рос
сыпные и рудные (кварцевые жилы).

А . Мейстер.
Енисейская свита, Yenissei series 

(Pt—Сш, Средняя Сибирь) устано
влена К. И. Богдановичем в 1893, 
для с.-з. части 'В . Саяна на р. 
Енисее. Состоит из весьма мощные 
толщ слоистых или массивных, ча
стью битуминозных известняков, гли
нистых сланцев и песчаников типа 
граувакк. Вся толща подверглась 
сильнейшим Дислокациям и про
рвана жилами и интрузиями мас
сивных пород. Богданович, Толма
чев и Толль приписывали свите 
нижне-палеозойский возраст (кем
брий, силур). Впоследствии Обру
чев и* Чураков стали относить ее 
к докембрию, причем последний ав
тор под названием собственно «ени
сейская свита» разумеет только ниж- 
пий ее отдел, состоящий, гл. обр., 
из битуминозных известняков, от
нося вышележащие сланцы и грау- 
вакки. к кутень-булукской свите. 
Присутствие прослоев кремнистых 
сланцев.и галек чуждых пород среди 
известняков свиты считается дока
зательством оледенения, имевшего ме
сто во время их отложения в до
кембрии. Аналогичные отложения 
развиты в разных местах в Кузнец
ком «Алатау и в Воет. Саяне, где 
описывались различными авторами 
то как докембрийские, то как нижне- 
палеозойскир. Местами в них встре
чаются органические остатки, по
хожие на альгонкские водоросли. 
Лит.: 1 К. И. Б о г д а н о в и ч ,  
Горн. Журн. 1893 г., ч. 2 ; 2 .
В. А. О б р у ч е в ,  Геол. Обзор 
золотой, районов Сибири, ч. 2. 
Средняя Сибирь, в. 1 , Саянская

обл., 1911; 3. Он же, Геол. Вести.,
т. 3, 1917; 4. А. Н. Ч у р а к о в ,  
Изв. А. Н. СССР, 1931, № 1—4;
5. А. Г. В о л о г д и н ,  Геол. Вестник, 
т. 7, № 1—3, 1929; 6. В. А. Обручев,  
Геол. Обзор Сибири, 1927: 7. Ю. А. 
К у з н е ц о в ,  Изв. Зап.-Сиб. Геол. 
Разв. трерта, т. 1 2 , в. 2 , 1932.

А. Чураков.
По сообщению О. П о л е т а е 

в о й  в районе с Потехино и Ку- 
тень-Булук в 1932 в этой свите от
крыты обильные водоросли, трило
биты и археоциаты Работами Ю. 
К у з н е ц о в а  по Енисею в этой 
же свите у устья Бирюсы также от
крыты археоциаты. Поэтому возраст 
свиты нижне- и- средне-кембрийский. 
Лит.: О. П о л е т а е в а ,  Пробл. 
Сов. Геол., № 6, 1934. А. Вологдин.

Ергенинские пески, Ergheni sands 
(N, Нижняя Волга). Название дано 
В. М. К а м е н с к и м  в 1923 (Вести. 
Моек. Горн. Акад.,т. 1, в. 2 ) для 
песков, слагающих водораздел Ерге- 
ней. Первоначально они были опи
саны И. В. М у ш к е т о в ы м  (Изв. 
Г К., т. 14, № 1 , 1885), А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и м  (гам же, 
т. 29, 1910). Позднее — М а з а р о -  
в и ч е м  и К а м е н с к и м  (2 , 
3,6). Пески желтые, серые, розовые и 
малиновые, часто содержат крупную 
гальку и валуны каменноугольного 
известняка, огромные глыбы песча
ников и конгломератов; отличаются 
резкой косой слоистостью. В настоя
щее время ергенинскими песками 
называются песчаные толщи плато 
Ергеней и Волго-Донского водо
раздела, лежащие поверх отложений 
палеогена и мезозоя, в .которых они 
заполняют огромные котловины. Наи
более молодые подстилающие их 
породы — слои 2 средиземноморского 
яруса, кроются они гуровскими гли
нами и четвертичными отложениями. 
Сарматские отложения к ним при
слонены. Ергенинские пески пред
ставляют аллювиальные отложения, 
соответствующие верхнему миоце
ну и плиоцену. Занимают все про
странство между краем Ергеней, 
Манычем и Садом, Волго-Донсксй 
водораздел в районе Сталинграда,
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встречаются на водоразделах между 
И ловлей и Медведицей. Заключают 
остатки халцедоновых и окремнелых 
деревьев. Лит.: 1 . А. Д. А р х а н 
г е л  ь с к и й, Тр. Г К .. в. 155,1928;
2. А. Н. М а з а р о в и ч, Вестн. Моек. 
Горн. Акад., т. 1, в. 1, 1921; 3. О н же, 
Изв. Акад. Наук СССР, 1927; 4. Е.
В. М и л а н о в с к и й, Геология Волго- 
Донского водораздела. Волго-Дон
ская водная магистраль. Проект 
1927—1928, в. 3, 1930; 5. Он же, 
Изв. Асе. Научно-Иссл. Инст. Моек. 
Гос. Унив., т. 2 , в. 3—4; 6. В. М. 
К а м е н с к  и й, Бюлл. Моек. Общ Исп. 
Прпр., отд. геол., т. 2 (4), 1923 — 
1924. А. Мазарович.

Ессентукскпй горизонт, Ессентук- 
екпе мергели, Essentuki beds, Е. 
marls (Pg2, С. Кавказ). Термин упо
треблен в 1911 А. П. Г е р а с и м  о- 
в ым (Мат. к познанию геол. строения 
Росс. Имп., в. 3, стр. 10 ) для 
обозначения нижней свиты палео
гена в районе Кавказских минераль
ных вод. Термин больше не употреб
ляется и заменяется обычно своим 
синонимом «фораминиферовая тол
ща», вообще обнимающим весь эоцено- 
вый ярус. А. Герасимов.

Ждановский горизонт, Zhdanovka 
horison (Slf Ангара). Установлен В. 
М а е л о в ы м  (Изв. ВГРО, в. 80,
1932) по р. р. Игирме и Тубе, басе, 
р. Илима. Состав — плотные квар- 
цитовидные песчаники, видимой мощ
ности до 40 ж(?). Залегает на ярском 
горизонте. Возраст — самые верхи 
нижнего силура. А. Вологдин.

Жонкиер свита, Cape Jonquiere 
Group (Сг2, Сахалин). Установлена 
X. Я б е и С. Ш и м и д з у, 1925 
(1 , стр. 8) и состоит в нижней части 
из чередования тонких слоев песча
ника и сланца с подчиненным пластом 
угля, в средней — из темных слан
цев, выше—зеленоватого песчаника с 
Inoceramus schmidtiМ i с h а е 1 иHelcion 
giganteus S c h m i d t  и еще выше тем
ных песчанистых сланцев. В верх
ней— из чередования тонкослоистого 
песчаника со сланцами. К верхним 
горизонтам свиты Ш и м и д з у при
числяет один слой с Neopachidiscus 
naumanni (Yok). v.kovaliovienseY ab e

& S h i m . ,  представленный лишь 
в пали Ковалевой, но отсутствующий 
в слоях мыса Жонкиер. Возраст 
сенонский, слои пади Ковалевой — 
вероятно верхний сенон, остальная 
часть — нижний. Характерные ока
менелости, по Ш и м и д з у :  1) для 
нижней части: Asplenium dicksoni- 
апит Н е е г, Pteris jrigida Н е е г, Sa- 
genopteris sp., Nilssonia sp., Sequoia 
smittiana H e e r ,  Populus arctica 
H e er,  Credneria sp., Hedera mc'clurii 
H e e r ,  Viburnum schmidtianum He e r ,  
Magnolia cf. regalis H eer,M . capellinii 
H e e r ,  Sophora schmidtiana H e e r ?  
(определения провизорные); 2 ) для 
средней части: Inoceramus schmidti М i- 
c h a e l ,  Helcion giganteus S c h m i d t ,  
Nautilus cf. elegans d ’O rb ., Phyllo- 
ceras ramorum Me e k ,  ? Gaudryceras 
striatum J i m b о, Epip achy discus та- 
miyai Y a b e  & S h i m. , Pseudopa- 
chy discus sachalinensis Y a b e  et 
S h i m . ,  Gramma todon sachalinense 
( S c h m i d t ) ,  Pholadomya decussata 
(Man t e l l ) ,  а к югу от м. Хойн- 
джо —Harpagodes sachalinensis Y a b e  
& N a g  а о, Pseudopachy discus koss- 
mati (Y a b e). Лит.: 1 . С. Ш и мид* 
з у, Объясн. к геол. карте Русск. 
Сахалина, Токио, 1925 (по-японски);
2 . Н. Y a b е and S. S h i m i d z u, 
Jap. Journ. Geol. & Geogr., v. 3, 
№ 1 , 1924; 3. H. Y a b e  and T. N a- 
g a  o, Sci. Rep. Tohoku I. University, 
v. 7, №4,1927. А. Криштофович.

Загяр-тапинская свита, Zagiar-Tapa 
series (N, В. Кавказ). Название пред
ложено Д. В. Г о л у б я т н и к о 
в ы м  (1 ) по имени бугра Загяр-тапа 
в Балаханах, взамен понятия сред
него отдела продуктивной толщи для 
Балаханского района на Апшерон- 
ском п-ове. Однако водной из сводных 
таблиц (2 , обложка атласа) тот же 
автор приравнивает загяр-тапинской 
свите Балаханов лишь нижнюю часть 
среднего отдела продуктивной тол
щи «пески верхнего перерыва». Лит.:
1 . Д. В. Г о л у б я т н и к о в ,  Азерб. 
Нефт. Хоз-во, № 8—9, стр. 42, Баку, 
1925; 2 . Он ж е, Тр. Г. К., н. с., в. 
130, 1927.

Задонские слои, Zadonsk beds (Д3, 
Воронеж, обл.). Выделены из толщи
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елецких слоев В. М а р к о в е н  и м 
и Д.  Н а л и в к и н ы м  (Тр. 
ГГТУ, в. 313, 1934). Представлены 
тонкослоистыми мергелистыми изве
стняками желтоватого или зелено
ватого цвета с тонкими прослоями 
глин и ракушняков; местами развиты 
песчаники с оолитами бурого желез
няка. Возраст: низы фаменского 
яруса верхнего девона. Мощность 
12—15 м. Характерные ископаемые— 
Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  Са- 
marotoechia zadonica Na l . ,  Produc- 
tus lacrymosus Hal l . ,  многочиспен
ные Aviculidae и Antracosiidae. Под
стилаются евлановскими, покрыва
ются елецкими слоями. Лучшие об
нажения в Задонске, Ельце и по р. 
Броде. Развиты по Дону в районе 
Задонска, по Сосне и рекам ее бас
сейна. Б. Марковский.

Заларинский горизонт (Jlf Иркут
ский басе.)—см. нижняя свита.

Зананинский горизонт (Jx, Ир
кутский басе.)—см. нижняя свита.

Западно-Уральская формация, West 
Uralian Formation (Р, Урал), Ф. В ан
ге  н г ей м фон К в а л е н  (Bull. Soc. 
Nat., Moscou, 1840, № 4 Извлеч.
на русском языке — Горн, журн., 
1841, ч. 2 , кн. 4, стр. 1—19). Назва
ние дано для меденосных свит Орен
бургской, Пермской и частью Ка
ванской губ., откуда были опреде
лены окаменелости Фишером фон 
Вальдгеймом.  Неточный синоним 
последующего данного Бледев 1845 на
звания— медисто-песчаниковая фор
мация— в современном понимании 
красноцветные толщи так наз.
уфимского яруса Р з. склона
Урала. Позднейшими авторами наз
вание не употреблялось и не вводи
лось в стратиграфическую синони
мику. А. Хабаков.

Звенящая формация, Clinking for
mation (С, Танну-Тува), И. П. Р а ч 
к о в  с к и й (Отчет Сиб. Отд. Г. 
К. за 1920 г., т. 2, в. 6, стр. 51 — 
54), в Центрально-Урянхайской кот
ловине в верховьях Енисея. Чет
вертая снизу из 6 формаций бейкем- 
ского комплекса. Представлена рез
кослоистыми светлороэоватыми и

желтоватыми мелкозернистыми пес
чаниками с частыми прослоями зе
леноватых и розоватых известняков 
и известковистых аргиллитов и бе
лых фарфоровидных кремнистых по
род, звенящих при осыпании. В пес
чаниках найдены отпечатки ядер 
Lepidodendron, по которым формация 
предположительно относится к кар
бону (нижнему?). Изучена по нижнему 
течению р. Бей-кем (правый приток 
р. Енисей в пределах ,Танну-Тувин- 
ской Н. Р.). Лит.: 3. А. Лебедева,  
Докл. Акад. Наук 1922, стр. 21—23.

М. Нейбург.
Зеленая туфогенная свита, Green 

tuffaceous series (N1? Сахалин) см. 
пестрая свита.

Зелено-красная свита, Green-red 
series (Pt, В. Сибирь) Байкальского 
нагорья. Установлена В. А. О б р у 
че  в ы м в 1931 н^ основании наблю
дений Д и т м а р а ,  П а в л о в с к о 
г о  и Ф е д о р ц е в а  (Геол. очерк 
Прибайкалья и Ленского района, 
изд. Акад. Наук, 1932, стр. 41). На 
в. окраине по р. Жуе состоит из 
мощных толщ серо-зеленых и серо- 
лиловых известково-глинистых слан
цев и 8елено-серых плитковатых 
известняков с пластами грубых и 
порфировидных известняков, а ’ в 
верхних горизонтах — из черных и 
глинистых сланцев и известняков; 
в бассейне р. Сен она прорвана грано- 
диоритом. По з. окраине — рр. 
Б. Чуя, Чая, Лемпея, Витим — 
преобладают зеленые хлоритовые 
сланцы, туфовидные песчаники, свет
лые кварциты, переслаивающиеся 
с грубыми и мелкими конгломератами, 
зеленоватыми и красноватыми гли
нистыми сланцами;- здесь свита про
рвана гранитом, порфиром и диа
базом. Она вообще сильно дисло
цирована; на р. Жуе залегает не
согласно на метаморфической свите 
Патомско-Витимского нагорья на р. 
Лемпее покрыта трансгрессивно 
базальным конгломератом нижнего 
кембрия; на р. Сен такой же конгло
мерат кембрия содержит глыбы серо
лиловых сланцев свиты. Фауны нет, 
но условия залегания определяют 
возраст верхнего докембрия. Свита
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повидимому, окружает более или 
менее широкой полосой с. половину 
Байкальского нагорья, включая Па- 
томско-Витимскую горную страну, с 
3, С и В и, может быть, одновременна 
с граувакковой формацией G. Мон
голии. В. Обручев.

Зеленоцветная серия, Green colou
red series (Тх, Мангышлак), М. В. 
Б а я р у н а с  1927 (1 ). Средняя часть 
каратауских отложений, сложена ис
ключительно зеленовато-серыми мер
гелями, песчаниками и сланцами 
с очень редкими прослойками темно
серых известняков, мощность около 
1000 м\ нижние 250—300 м с много
численными прослойками конкреций, 
содержащих богатую нижнетриасо
вую фауну. Лучше всего развита на 
Мангышлаке в Каратаучике и 3. 
Каратау, слабее в В. Каратау и 
Каращеке. Характерные формы: Муо- 
phoria laevigata? Alb. ,  М. cf. elongata 
Wissm. ,  Gerviliapolyodonla St ro  mb,  
Naticella costata var. acutecostata К 1 i- 
ps t . ,  Dorycranites rossicus, D. bogdo- 
anus, Pseudosageceras multiloba turn 
N oe t l . ,  Nannites’ sp., Ophiceras sacun- 
tala?, Xcnodiscus sp ., Meekoceras ssp., и 
др. Лит.: 1. M В. Б ая  ру н ас, Отч. 
Г. К. за 1925/26 г., стр. 66; 2 . Он же, 
Изв. Акад. Наук 1911; 3. Н. И. А н- 
д ру  с о в, Мангышлак, Тр. Ар.-Касп. 
Эксп. в. 8, 1915; 4. М. В. Б а я 
р у н а с .  Изв. Г. К., т. 34, 1915.

М. Балрунас.
Зенковская серия, Zenkova series 

(С, Кузбасс), В. X ах  л о в, 1932(11, 
1 2 ). Понимается автором как фация 
нижнепрокоиьевской свиты, развитая 
у д. Зенковой. Отличается от осталь
ных серий этой свиты (красноярской 
и ко райской) иным составом и сте
пенью угленосности, что неверно, 
так как слои у д. Зенковой тесно 
связаны с нижневизейской морской 
толщей и содержат флору значитель
но более древнюю чем у д. Красно- 
ярки и ул. Корая. Лит.: см. бала- 
хонская свита. В. Фомичев.

Зернистых известняков горизонт, 
Granular limestone beds (Сг2, Центр. 
Кавказ) см. джорчи горизонт.

ЗигальГинская свита, Zigalga se
ries *S2 Ю. Урал)—от хребта Зи-

гальга, установлена съездом геоло
гов (1 ). Мощная, до 1500 м толща 
кварцитов, кварцитовидных 'Песча
ников и метаморфизованщлх сланцев. 
Благодаря большой сопротивляемо
сти выветриваршю образует мощ
ные хребты: Зигальга, Нура, Сука 
и др. Стратиграфически залегает 
ниже бакальской свиты. Возраст 
предположительно — верхний силур 
(свита немая). В последнее время ее 
относят к докембрию. Лит.: О. П. 
Г о р я й н о в а  и др., Изв. ВГРО, 
т. 50, в. 70, 1931. />. Наливкин.

Зилаирская свита, Zilair series 
(D|—С\, Ю. Урал). Выделена Л. С. 
Л и б р о в и ч е м (1 ) для мощной 
песчаниково-сланцевой толщи, сла
гающей большую часть Зилаирского 
кантона Башкирской АССР. Пред
ставлена зеленовато-серыми аркозо- 
выми песчаниками грауваккового ти
па, обычно глинистыми, известковн- 
стыми или слюдистыми,- реже кре
мнистыми,’иногда туфогеновыми, гли
нистыми сланцами, а также крем
нисто-глинистыми , г л и н иСТб - хлори
то-кремнистыми, филлито-кремнисты
ми и слюдисто-глинистыми сланцами, 
преимущественно зеленовато-серых 
тонов, реже буровато-серых. Со
ответствует верхней части верхнего 
девона (т. е. фаменскому ярусу), 
самые -верхние члены могут захва
тывать уже отчасти и нижний кар- 
бон. Развита в пределах з. склона 
Ю. Урала на обширной территории, 
примыкая с В к Урал-тау и в виде 
двух полос на в. склоне Ю. Урала 
(по Л и б р о в и ч у). Распростра
нение свиты вероятно значительно 
больше. На в. склоне Урала она 
доходит до Магнитогорска, где в ней 
заключены линзы климениевых из
вестняков. О.на продолжается и да
леко на Ю в Мугоджары. Повиди
мому к ней относится угленосная 
толща Бер-чогурского месторожде
ния, мощностью свыше 600 м. Очень 
близки к ней и зеленовато-серые 
песчаниково-сланцевые нижне-камен
ноугольные толщи района р. Ишима, 
в с.-з. части Киргизской степи, 
также местами угленосные. Орга
нические остатки представлены
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остатками растений: (по А. Н. К р и 
шт; о ф о в и ч у ): Sphenophyllum sub- 
tenerrimum N a t h . , Bothrodendron kli- 
torkense H a u g h t . ,  Archaeosigillaria 
cf. primaeva W h i t e ,  а в известко
вых прослоях — Spi/ ifer archiaci. кли- 
мения и др. Ли*.: 1 . Л. С. Л и  б- 
р о в и ч, Тр. ВГРО, в. 144, 1932; 
Зап. Минер, общ., ч. 62, в. 1 , 1933; 
Объясн. зап. геол. карт. Урала; 2 .
А. А. Б л о х и н ,  Бюлл. Моек. Общ. 
Исп. Прир., отд. геол., т. 10, 1932,

Д. Наливкин.
Зильмердакская свита, Zilmerdak 

series (Dx, Ю. Урал). Название от 
хребта Зильмердак, установлена съез
дом геологов (1 ). Представлена пре
имущественно немыми аркозовыми 
кварцитами и кварцитовидными пес-4 
чаинками с подчиненными песча
нистыми сланцами. Возраст предпо
ложительно нижний девон. В послед
нее время ее относят к кембрию. 
Мощность от 700 до 1500 м. Верхняя 
граница — катавские ленточные мер
геля, нижняя — саткинские доломи
ты. Л ит.: О. П. Г о р я й н о в а  
и др., Изв. ВГРО, т. 50, в. 70, 1931.

Б. Наливкин.
Зиновская свита, Zinovo series 

(С2, Прионежье). Установлена В. Б а р 
х а т о в о й  по д. Зиново (Изв. 
ЛГРТ, в. 4—5, 1934). Принадлежит 
к среднему карбону и параллели- 
зуется с мячковским горизонтом Под
московного края. Подстилается сон- 
дольской, перекрывается чурьегской 
свитой. Представлена перемежаемо
стью кристаллически-зернистых из
вестняков с доломитами афанито- 
вого сложения.светлой окраски. Мощ
ность 20 м. Характерные окамене
лости : Choristites mosquensis F i s h . ,  
Ch. ex gr. jigulensis S t u c k ,  и Ch. 
ex. gr. trautscholdiSt uck.  Распростра
нена в басе. p. Онеги. В. Бархатова.

Зоркульская свита, Zor-kul series 
(Pt, Памир). Названа Д. В. Н а л и в- 
к и н ы м  (Тр. ВГРО, в. 182, 1932). 
Представлена гранитами и кристал
лическими сланцами. Условно отне
сена к докембрию. Развита в районе
оз. Зоркуль и слагает водораздел 
с перевалами Башчумбез и Кумды.

Я. Чуето.

Зортапгкольская свита, Zor-tash- 
kol series (Памир),Д.В На л ив ки н ,
1929. См. ташкольская свита.

Зурамакентский горизонт, Zura-
makent horizon (Pg3, В. Кавказ). 
Установлен в С. Дагестане (р. Су- 
лак) Н. С. Шат с ки м( 1 ).Глины тем
ные, вишнево-черного цвета, плот
ные, тонко-слоистые. Конкреции и 
прослои сидерита. Верхняя часть 
свиты представлена лиловато-серыми 
глинами, мощностью 10—20 см, со
ответствующими пачке светлых глин 
с Amphisyle, описанных Калицким (2) 
в верхах Майкопа в окрестностях г. 
Буйнакска. Местами в верхах гори
зонта залегают прослои песчаников. 
В разрезе по р. Сулак и в С.( Дагеста
не мощность 150—200 м. По Ш а т- 
с к о м у соответствует на Апше- 
ронском п-ове верхней части «амфи- 
зилиевых слоев» (слои с Cedroxylon 
Д. В. I^o л у б я т н и к о в а) и верхам 
«майкопской свиты» Г у б к и н а .  От
носится к верхам майкопской свиты, 
верхней границей является тархан- 
ский горизонт Андрусова (слои с 
Pecten denudatus), нижней — гори
зонт рики. Выделяется по всему С.-В. 
Кавказу (С. Дагестан, отчасти 10. 
Дагестан и Черные. Горы), в Закав
казье на Апшеронском п-ове и смеж
ных частях Кабристана. Важней
шие ископаемые: исключительно их
тиофауна: Aeoliscus (Amphisyle) da- 
ghestanicus L e d n . ,  A. apsheronicus 
L e d n . ,  Merluccius sp., Lepidopus 
albil (Sauv.) L e d n . ,  Priacanlhus 
longispinus L e d n .  Лит.: I. H. C. 
Шатс  к и й, Бюлл. Моек, Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 3,К? 3—4,1925,
2 . К. П. К а л и ц к и й ,  Изв. Г. К., 
т. 22 , № 1 , 1903. См. также майкоп
ская свита. Я . Успенская.

Ивановская свита, Ivanovka se
ries (Q, В. Кавказ). Название пред
ложено В. П. Б а т у р и н ы м  (Изв. 
Азерб. Политехи. Инст., т. 6, стр. 
187, Баку, 1929; Азерб. Нефт. Хоз-во, 
№ 8—9, стр. 42, Баку, 1929) по имени 
сел. Ивановка в Геокчайском рай
оне, для толщи конгломератов и 
суглинков континентального проис
хождения, развитой в пределах сред
ней части течения р. Геок-чай. Вод-
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раст этой толщи предполагался в 
первой из работ как верхне-апшерон- 
ский и бакинский, а во второй — 
как, вероятно, постплиоценовый, 
т.е. очевидно только бакинский. Раз
вита в области предгорий на ю. 
склоне Главного Кавказского 
хребта, между реками Давабо- 
тан-чай на В и Аджигон-чай на
3. Выполняет здесь мульду и 
является кое-где водоносной.

В . В . Вебер.
Невский горизонт, Jewe horizon 

(SjD,, Прибалтика), Ф. Б. Шм и д т  
(Mem. Ac. Sc. St. P6tersbourg 30, 
№ 1 , 1S81)— один из горизонтов
прибалтийского нижнего силура. Сло
жен известняками, примущественно 
доломитизпрованными и глинистыми, 
темными и зеленовато-серыми, из
редка кремнистыми с красными раз
водами. Верхние слои в центральной 
части силурийского плато светло
серые, желтоватые, слабо глинистые 
с красными и фиолетовыми примаз
ками. Особенно часты стилолиты. 
Подстилается губковым горизонтом, 
покрывается кегельским. Распро
странен неширокой полосой от г. 
Гатчины до р. Хревицы, где обычная 
для силурийского плато мощность 
его в 18 м значительно увеличивается, 
уменьшаясь сильно на ЮЗ Ленингр. 
обл. в Гдовском районе. Характерно по
явление Cyclocrinites spasskii Е i с h w. 
и нервы* экземпляров Streplelasmx. 
Руководящие формы трилобитов: Cha- 
smops wenjukowi F S., Ch. brevispina 
F. S., Cyrtometopus pseudohemicranium 
N i e s z k . ,  Homolichas pahleni F S., 
Кроме почтц исчерпывающих данных в 
первоначальной работе Ф. Ш м и д т а  
некоторые дополнения дают его же 
работы: 1 ) Quarterly Journ. Geol. 
Soc. 1882, 2 ) Guide des excurs. du 
Congres Geol. Intern. 1897 и 3 ) Б. 
Асаткин,Изв. ВГРО, т. 50, в. 81,1931.

Е. Люткевич. 
Невский ярус, Jewe stage (Sj D, 

Прибалтика) Ф. Б. Ш м и д т (1 ). Один 
из ярусов прибалтийского нижнего 
силура. Первоначально Ф. Шм и д т  
включал в невский ярус всю толщу 
доломитов и известняков, распро
страненную вдоль Балтийской ж. д,

от Гатчины до р. Хревица и продол
жающуюся уже в Эстонии. Шм и д т  
разделяет ярус на 2 горизонта: ниж
ний, невский Dj и верхний, кегель- 
ский D2 с общей мощностью в 30 м .  
В ю. части силурийского плато на 
невском ярусе лежат мергеля и пески 
среднего девона. На'рр. Плюссе, Дол
гой и Луге на невский ярус налегают 
известняки везенбергского яруса (3, 
5), и буровые скважины дают мощ
ность его в 15—20 м (4) при залега
нии на губковом горизонте так же, 
как на силурийском плато, где мощ
ность невского яруса по новым дан
ным достигает 40—45 ли- Характер
ными для всего яруса формами яв
ляются Pterygometopus laevigatus F. S ., 
Chasmops bucculenta S j o g r . ,  Ch. 
maxima F. S., Cybele grewingki 
F. S., Cyb. kutorgae F. S., Leiolichas 
illaenoides N i e s z k. Conolichas 
aequilobus S t  e i n c h.

Лит.: 1 . F. S c h m i d t ,  .Unters, 
ub. die silur. Form. v. Estland, N. Liv- 
land u. Oesel, Dorpat, 1857, 
стр. 52—53. 2 . Мёт. Ac. Sc. St. 
P6tersb. t. 30, № 1 , 1881. 3. Б. П. 
А с а т к и н ,  Tp. I ГГРУ, в. 48,
1931..4. Он же, Изв. ВГРО, т. 50, 
в. 81, 1931. 5. Е. М. Л ю т к е в и ч ,  
Изв. Г. К. т. 47, № 5, 1928.

Е. Люткесич.
Ижемская свита, Izhma series (D3, 

Тиман). Названа Ухтинской геол. 
экспедицией по имени р. Ижмы 
(Нефт. Хоз-во. Прил. к JST? 8 — 9, 
1930). Мощность 80 м. Состав свер
ху вниз: а) известняки с тонкими 
прослоями мергелей с Rhynchonella 
livonica, Productus subaculeatus, до
ломиты с остатками рыб, Ь) пе
строцветные глины и мергеля с 
прослойками гипсов и слюдистых 
песчаников с включениями битуми
нозного и углистого вещества. Ока
менелости: Avicula, Spirifer disjun- 
ctus. Развита по р. Ижме около 
устья Ухты и в нижнем течении 
последней. Подстилается ухтинской 
свитой и является самым верх
ним членом верхнего девона рай
она. Соответствует усть-ухтинской 
и ижемской толще Лихарева.

J5. Лихарев,
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Ижемская толща, Jzhma series (D8, 
Тиман). Установлена Б. Л и х а 
р е в ы м  (1 ). Названа по р. Ижме. 
Составляет верхнюю часть ижемского 
верхнего девона. Сложена светло
серыми, зеленоватыми, розовыми мер
гелистыми известняками и глинами 
со Spirifer archiaci, Camaroioechia 
livonica В u c h, Limanomia sp., Avi- 
c u 1 i d a e. В основании залегает доло
мит с Bothriolepis sp., Holoptychius 
sp., Ptychodus sp. и т. д. Подстилает
ся усть-ухтинской толщей. Развита 
по р. Ижме выше и ниже устья 
р. Ухты. Лит.: Б. К. Л и х а р е в, 
Тр. ВГРО, в. 150,1931. Б. Лихарев.

Известково-гипсовая толща, Lime
stone-gypseous series (Рх, При- 
уралье) — см. гипсоводоломитовая 
толща. 4

Известково-доломитовая толща, Li
mestone-dolomite formation (СРс) см. 
кунгурский ярус.

Известняки со Spongiostromidae, 
Spongiostromid limestone (CJ, Урал). 
См. кизеловский горизонт.

Известняки с Productus mesolobus. 
Рг. mesolobus limestones (CJ, Урал). 
Упоминаются впервые М е л л е 
р о м  (I), подробно описаны А. 
К р а с н о п о л ь с к и м  (2). По мне
нию автора залегают на девонских 
отложениях и покрываются угленос
ной свитой нижнего карбона. Пред
ставлены известняками темно- и свет
лосерыми, мелкозернистыми, б. и'ли 
м. толстослоистыми с подчиненными 
им тонкими прослоями глинистого 
сланца, углистой глины и кварцевого 
песчаника. Характеризуются при
сутствием Productus mesolobus (non 
Р h i 11.), формы исключительно им 
свойственной, кораллами из родов 
Cyathaxonia, Amplexus, Chonetes 
papilionacea Phill., полным отсут
ствием Productus giganteus Mart, и 
Рг. striatus Fisch. К р а с н о п о л ь 
с к и й  считает их аналогом упин- 
ских известняков, что подтверждено 
и дальнейшими работами Я к о в 
л е в а  (3), Г о р с к о г о  (4, стр. 
113), И в а н о в а  (5). Ф р е д е 
р и к с  (6) относит их к верхней 
части ки8еловского горизонта. Раз
виты на среднем Урале по Луньве,

Кизелу, Косьве, Усьве и Чусовой, 
где их возраст установлен как верх- 
не-турнейский (7, 8). Лит.: 1 . М е л 
л е р ,  Горн. Журн. 1862,- 4, стр. 193;
2. А. К р а с н о п о л ь с к и й ,  Тр. 
Г. К., т. И,  № 1 , 1889; 3. Н. Н. 
Я к о в л е в и  В. Н.  Р я б и н и н ,  
Тр. Г. К., н. 'с. в. 123, 1915; 4. 
Обзор главн. местор. углей и гор. 
сланцев. СССР. Изд. Г. К., 1931;
5. А. Н. И в а н о в ,  Зап. Уральск. 
Общ. Люб. Ест., т. 40, 1926; 6. Г. Н. 
Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в. 106., 
1932; 7. Д. В. Н а л и в  к и н ,  Тур- 
нейский ярус Ю. Урала (печ.);
8. К. Г. В о й н о в с к и й-К р и г е р, 
Тр. МГГРУ,|в. 107,1932.Толстихина.

Известняковая (литографская) сви
та, Limestone series (Сг2, Централь
ный Кавказ)—см. литографская 
свита.

Изыхская свита, Izykh series (S—Dj, 
Минусинский край). Названа Я. С. 
Э д е л ь ш т е й н о м п о  имени с. Изых, 
в окр. которого (к ЮВ от улуса 
Бей-булук) лучше всего предста
влена. Состоит из известковистых и 
глинистых сланцев, песчаников и 
конгломератов (в прослоях конгло
мератов, залегающих в ее основании, 
валуны достигают громадных раз
меров). Лежит с перерывами или на 
нижнепалеозойских покровах ос
новных эффузивов (порфиритах и 
диабазах) или на кембрийских изве
стняках. Мощность не менее 1000 м . 
Прикрывается несогласно средне-де
вонскими отложениями. Органиче
ских остатков, за исключением ред
ких неясных растительных отпечат
ков, в ней найти не удалось. Возраст 
провизорно силурийский или нижне
девонский. Лит.: Я. С. Э д е л ь -  
ш т е й н ,  Изв. Г. К., т. 45, № 4, 
стр. 248 и 369—370,1926.

Я  Эделыитейн.
Изыкчульский рыбный горизонт, 

Izykchul fish horizon (С1} Минус. 
басс.)Р. И. В плова,  1932 (3). Названа 
по имени д. Изыкчуль в 20 км к С от 
Ужура Минусинского округа), где 
этот горизонт впервые обнаружен 
Лопатиным. Представлен серыми ли
стоватыми плотными известковистыми 
сланцами с остатками рыб, входя
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щими в состав нижней части мину
синской свиты. Остатки рыб описаны 
Рогоном (Aaanihodus lopat.,ni R o b .  и 
Gyrolepidotus schmidti R о h.). Яв
ляясь новыми видами, они не 
дают указаний на возраст. Первона
чально возраст горизонта считался 
предположительно верхнедевонским; 
в настоящее время можно с уверен
ностью относить его к низам карбона 
(минусинской свиты). Кроме окрест
ностей д. Изыкчуль, рыбный го
ризонт обнаружен "вблизи р. Чулым 
у д. Малый Имыш, в логу Сухой 
Имыш и у д. Тумкы. Лит.": 1 . 
И. Д. Ч е р с к и й ,  Изв. Акад. Наук, 
т. 59, 1889. Прил. 2 ; 2 . J .V.  R o h o n ,  
Мёш. de l ’Acad. des Sc. de St. Pe
tersbu rg . VII-е serie, Tome 36, 
N? 13, 1889; 3. P. И. В я л о в а ,  Мат. 
ЦНИГРИ. Регион, геол. и гидро- 
геол., сборн. N° 2, 1933. Р. Вялова.

Иданская формация (свита), Idans- 
kaya formation (J, Прибайкалье), 
M. К. К о р о в и н  (1919). Зале
гает непосредственно под суховской 
по Ангаре на небольшом участке 
ниже пади Иданской. Характеризу
ется довольно мелкозернистыми квар
цевыми песками без растительных 
остатков, без прослоев аргиллитов и 
углей. Мощность не менее 80 м. 
Нижняя граница неясна. По Ж е м- 
ч у ж н и к о в у это верхи нижней 
или собственно угленосной свиты 
Иркутской юры. Лит.: 1 . М. К. К о- 
р о в и н, Изв. Сиб. Отд. Г. К., 
т. 2 , в. 4, 1922; 2. Ю. А. Ж е м ч у ж -  
н и к о в, Изв. Г. К., т. 44, № 6,1925.

Ю. Жемчужников.
Илиб свита, Ilib series (J х, Кав

каз). Установлена Д. Д р о б ы ш е- 
в ы м  (Мат. ЦНИГРИ, сер. пале- 
оит. и страт., сб. 2, 1933) для толщи, 
представляющей чередование слан
цев и песчаников по р. Кара-Кайсу 
к Ю от Гуниба. Мощность до 
1500 м. Условно отнесена к среднему 
лейасу. Фауна отсутствует.

Д. Дробыгиев.
Илимский горизонт, Ilim beds (С^ , 

Урал). Выделен Г. Н. Ф р е д е р и 
к с о м  на Ср. Урале (р. Чусовая) 
(2 , 3), где к нему отнесены древней

шие каменноугольные известняки, 
чистые или кальцитизированные до
ломиты и псевдобрекчии, тонкослоис- 
стые, налегающие на девонские отло
жения, в которых встречены спири- 
феры турнейского типа, Spirijer sp. 
cf. laminosus P h i  11., Lepiaena rhom- 
boidalis W i l c k . ,  Camarophoria и Sp. 
aff. archiaci Y e r n .  Аналоги указы
ваются Ф р е д е р и к с о м  на Ю. 
Урале, в Алапаевском районе, в Пе
чорском- крае (в песчано-глинистой 
фации). В Подмосковном крае им 
соответствуют цитериновые слои ма- 
левко-мураевнинского яруса. Пер
воначально назывался автором «чу
совской известняк» (1 ). Д. Наливкин 
считает эту фауну соответствующей 
фауне Etroeungt Бельгии. Лит.: 1 . 
Г. Н. Ф р е д е р  икс,  Изв. Геол. Ком., 
т. 48, N° 3, 1929; 2 . О н ж е, Докл. 
Ак. Наук, N° 13, 1930: 3. Он ж е, 
Тр. ГГРУ, в. 106, 1932.

М. Толстихина.
Илъдоканская свита, Ildokan se

ries (Pg2, Закавказье).Выделена Н.Б.  
В а с с о е в и ч е м  (1) в И льдоканском 
районе (Кахетия), в Чиаурской 
аллохтонной зоне. Затем установле
на в бассейне Арагвы (2 ) и в Юго- 
Осетии (6). Свита представлена тем
ными более или менее известковисты- 
ми глинами, иногда пиробитуминоз- 
ными, переслоенными известковисты- 
ми песчаниками. Встречаются рыб
ные остатки и фораминиферы, из ко
торых наиболее важное значение 
имеют Nummulites и Discocyclina. 
Типичное местонахождение — Садзе- 
гурская синклиналь по р. Кеану 
(Юго-Осетия). Возраст ильдоканской 
свиты провизорно определяется как 
лютетский (верхи яруса) или оверз- 
ский. Свита сопоставляется со сред- 
не-коунским горизонтом Ю.-В. Кав
каза (4) и, возможно, кумским гори
зонтом с Livolepis caucasica Кавказа 
(один из горизонтов в «фораминифе- 
ровой свите»).

Лит.: Н. Б. В а с с о е в и ч ,  Разв. 
работы полевых партий Геол. Развед. 
Нефт. Инст., ГГРУ в 1928—1929 г. 
Прилож. к № 3 «Нефт. Хоз-во», 
1930; 2 . Он же, Тр. Нефт. Геол. 
Развед. Инст., сер. Б, вып. 3,
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1931; 3. О н ж е, Азерб. Нефт. Хоз.-во. 
№ 11  (107), 1930; 4. Он ж е, там же, 
№ 11—12,1931; 5. О н ж е, Тр. Нефт. 
Геол. Разв. Инст., сер. А, в. 2 , 
1931; 6. Отчет Нефт,' Геол. Разв. 
Инст. за 1930 г., М.-Лгр., 1931.

Н. Вассоевич.
Ильинская свита, Ilyinski series 

(Р, Кузбасс), Я в о р с к и й  и Б у т о в  
1927 (3). Нижняя часть подкемеров
ской свиты, охарактеризованная ча
стыми, но тонкими прослоями угля— 
непродуктивный ярус. В 1931 Я в о р 
с к и й  (Изв. ВГРО, т. 50, в. 66) более 
подробно описывает ее и определяет 
мощность по р. Томи в Ильинско- 
Ерунаковском районе в 1000 м ; 
согласно схеме Фомичева он отно
сит ее уже к верхней или кольчугии- 
ской свите как подсвиту. Лит.: см. 
балахонская свита. В. Фомичев.

Ильменские слои, Ilmen beds (D3, 
Ленингр. обл.). Название дано Р. Ф. 
Г е к к е р о м  в 1930 (1 , 2) по озеру 
Ильменю, на ю.-з. берегу которого они 
обнаружены на протяжении» многих 
километров. 6-й снизу горизонт фран- 
ского яруса Ленинградского девона, 
выделен из 3-го горизонта (известня
кового яруса) В е н ю к о в а (3). Под
стилаются свинордскими, покрыва
ются бурегскими слоями. Сложены 
преимущественно глинами, в которые 
с 3 (бассейн Великой) вклиниваются 
известняковые прослои с морской 
фауной, а на СВ (Ильмень, бассейн 
ГПелони) песчаниковые с рыбами и 
трохилисками. Полный разрез — на 
рч. Колошке, притоке Шелони (мощ
ность 21 м). К СВ от Ильменя мор
ские слои замещаются верхней гли
нисто-песчаной толщей. Руководящие 
формы: Anatrypa sigasa N а 1., Spiri- 
fer schelonicus N a 1., Cyrtina demarlii 
B o u c h . ,  Tentaculites tragula W e n . ,  
Coccosteus trautscholdi E a s t m. Фау- 
цаописана H а ливкины м  (печ). Л ит.:
1 . Д. О б р у ч е в ,  Изв. ГГРУ /т. 49, 
№ 9, 1930; 2 . Р. Ф. Г е к к е р ,  Отл. 
главы, девонек, поля, Тр. Л. Г. Р. 
Треста, в. 2 , 1932; 3. П. Н. Ве н ю *  
к о в ,  Тр. СПб. Общ. Ест., т. 15, 
1884; т. 17, 1886. Р. Геккер.

Ильхидагская свита, Ilkhidag se
ries (Сг2—Pg, Апшерон), И. М. Г у б-

Стратнграфический словарь

к и н, 1915 (1 ). В с.-з. части Апше- 
ронского п-ова, в районе г. Ильхи- 
даг. Представлена внизу темносеры
ми глинами и мергелями с прослоями 
серо-бурых грубозернистых песчани
ков, с редкими Orbitoides socialis 
L e y m . ,  вверху темноэеленовато-се- 
рыми глинами и теми же песчаника
ми, содержащими многочисленные 
фораминиферы и спикулы губок; 
отнесена к эоцену; лежит между 
двумя красноцветными свитами — 
сумгаитской вверху и юнусдагской' 
внизу. По В а с с о е в и ч у  (2) в 
свиту необходимо включить пачку 
переслаивания розовых и зеленова
тых глин и мергелей, выходящих в
с. -в. антиклинали юнусдагского под
нятия, а также серию, описанную 
Г у б к и н ы м  под именем орбитоидо- 
вых слоев и относимую к маастрихтс
кому ярусу сенона. В 1931 Мишуни
ной (3) аналоги низов ильхидагской 
свиты, в расширенном объеме (оче
видно, нижняя пачка орбитоидовых 
слоев Г у б к и н а )  были отнесены к 
кампанскому ярусу сенона на осно
вании находок Inoceramus balticus 
Leym.  и BelemnitellamucronataSchh. 
Лит.: 1 . И. М. Г у б к и н. Изв. Г. К.,
т. 35, № 2 , 1916; 2 . Н. Б. В а с с о  е-
в и ч, Изв. Азерб. Научно-Иссл. Инст. 
1932; 3. 3. А. М и ш у н и н а ,  Тр. 
Нефт. Геол.-Разв. Инст., сер. В, 
1932. 3. Мишунина

Имандра - варзуга свита, Iman
dra - Varsuga formation (Pt, Коль
ский п-в). Термин предложен А- 
П о л к а н о в ы м  для свиты зеленока. 
менных вулканогенных и осадочных 
пород района оз. Имандры и 
р. Варзуги на Кольском п-ове, 
причисляемой к образованиям ка- 
релид (протерозоя 1). Первоначально 
причислялась предположительно к 
палеозою (2), затем к протерозою—- 
ятулию (?) (3) и к карелидам (1 ). 
Свита схожа со- свитой Печенга-- 
Кучин карелид; занимая то же 
стратиграфическое положение. Лит.:
1 . А. П о л к а н о в ,  Проблема 
Кольского п-ва, ЦНИГРИ, 1933;
2. А. П о л к а н о в ,  Изв. Г. К., 
т. 43, № 7, 1924; 3. Б. К у п л е т -

ft
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с к и й ,  Петрография Кольского 
п-ова, Акад. Наук СССР, 1932.

А. Полканов. 
Индрикотериевые слои (Indrico- 

therium beds (Pg3, Казакстан). Так 
названы А. А. Б о р  и с я к о м  в 
1916 (1, стр. 787) слои, содержащие 
ископаемые остатки млекопитающих. 
Они представлены железистыми пе
сками, переходящими в зеленые и 
зеленовато-серые, книзу сменяющи
мися зелеными и коричневыми гли
нами или глинистыми песками. Из 
зеленова го-серой глины Б ор  и с я к о м  
описаны Indricotherium sp., Epiacera- 
therium tugaicum  Bor .?,  Hemimeryx 
turgaicus B o r . ,  Colodon orienialis 
Bo r . ,  Schizotherium turgaicum Bor. 
Возраст — олигоцен. Мощность 15 м. 
Слои слагают С. береговые обрывы 
озера Челкар-Тениз и, повидимому, 
имеют широкое распространение в
б. Тургайской области. Лит.: 1 . А. А. 
Б о р и с я к, Изв. Акад. Наук, 1916;
2 . Он же, Геол. Вести., 1 , 1915;
3. Он же, об остатках Epiacera-
therium turgaicum, Изв. Акад. Наук 
1915; 4.М. П р и г о р о в с к и й ,  там 
же; 5. М. Б а я р у н а с, Отчет 
о раскопках в Тургайской обл. 
Прил. к год. отч. Геол. музея Акад. 
Наук за 1915; 6. А. Б о р и с я к, 
Остеология Индрикотерия. Изв. Акад. 
Наук 1917. А  Алексеев.

Инзерская свита, Inser series (DJ, 
Ю. Урал). Установлена съездом 
геологов (1 ). Представлена песчани
ками, известковистыми песчаниками 
и глинистыми сланцами. Мощность 
от 100 м на СВ до 800 м на ЮЗ. 
Преобладающая окраска — зелено
ватые и красноватые оттенки. Верх
няя граница — миньярская свита, 
нижняя — катавская. Возраст пред
положительно — нижняя часть сред
него девона. В последнее время ее от
носят к кембрию. Наиболее полно 
представлена на р. Б. Инзере (откуда 
название). Распространена на в. скло-. 
не Ю. Урала. Лит.: О. П. Г о р я и- 
н о в а и др,, Изв. ВГРО, т. 50,
в. 70, 1931. В. Наливкин.

Иноцерамовая глина, Tnoceramus
clay (Сгх, Поволжье). Название дано 
Г. Т р а у т ш о  л ь д о м  в 1865 (1 )

для нижней части симбирской глины, 
повидимому соответствующей «бес- 
соновской глине» Я з ы к о в а .  Чер
ная гипсоносная глина с пиритом и 
септариями, с фауной Inoceramus 
aucella Т г au  t . , AstarteporrectaB uch- 
и аммонитами, впоследствии выде
ленными П а в л о в ы м  под родо
вым названием Simbirsfcites. По 
Т р а у т ш о л ь д у  залегает на 
ауцелловой банке (относящейся в 
настоящее время к зоне Craspedites 
subditus верхнего волжского яруса) 
и покрывается глиной без ископае
мых, предположительно отнесенной 
к неокому (белемнитовая толща 
П а в л о в а) и представляет верхний 
член русской юры. Л а г у з е н  (2 ) 
доказал неокомский возраст глины. 
П а в л о в  (3) указывает трансгрес
сивное залегание глины на различ
ных горизонтах и дает (4) для нее 
название симбирскитовая глина. Со
временное определение и возраст см. 
симбирскитовые слои. Лит.: 1 . Н. 
T r a u t s c h o l d ,  Bull. Soc. Nat., 
Moscou, 1865, N? 1 ; 2 . И. Л а г у 
з е н ,  Зап. Мин. Общ., сер., 2, ч. 9, 
1874; 3 А. Н. П а в л о в ,  там же, 
т. 19, 1884 или Bull. Soc. geol. de 
France, 3 ser., t. 1 2 , 1884; 4. Он 
ж e, Мат. позн. геол. строения Росс, 
имп. Моек. Общ. Исп. Прир. 11,1903.

Н. Луптьов.
Ипоцерамовый ярус, Inoceramus 

stage (Сг,, Сев. Сибирь), станов- 
влен А. Л. Ч е к а н о в с к и м  в 1875 (1 ). 
Дневник Ч е к а н о в с к о г о  был напеча
тан лишь в 1896 и первые сведения 
о ярусе сообщены в 1886 Л а г у з е- 
ном  (2 ). Ярус входит в толщу, до
стигающую более 33 м мощности и 
развитую в области Оленека, ниж-' 
него течения Лены и по р. Анабаре, 
составляя верхний ярус этой толщи. 
Он представлен обычно светлосерыми 
и зеленоватыми, местами глинисты
ми песчаниками. Палеонтологически 
трудно отделим от суракского яруса, 
также содержащего Inoceramus ret- 
rorsus К е у s., хотя в иноцерамовом 
ярусе он встречается в виде различ
ных вариететов и в сопровождении 
Auella keyserlingi и близких к ней 
видов. Ярус установлен в тундре
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выше Кардыс-кая, между Оленеком 
и Леной и в низовьях р. Лены 
(Тронгус-апата), а затем Т о л л е м—по 
притоку Оленека р. Балкалаху. По
добная же фауна известна с о. Преоб
ражения. Характерная фауна: Olco- 
stephanus stubendorfi, Aucella bul- 
loides L a h u s . , A  volgensis L a h u s . ,  
Pseudomonotis lenaensis (Lahus.) Bo- 
riss., A. fischeriana d ’Or b ,  Lopatinia 
jenissei S c h m . ,  Panopaea impressa 
L a h u s .  и др. Растительные остатки 
найдены по Атыркану между Леной 
и Оленеком и в Нашиме, Ынгыр- 
кая, Булуне и Аяките по нижнему 
течениюр. Лены. Ч е к а н о в с к и й  счи
тал ярус юрским; Л а г у  зе н (2 , 3) 
признал его верхне-волжским, но 
после работ Пав лова  (5) и С о к о ло в а
(4) правильнее сравнить его с ря
занским ярусом (берриас) неокома, 
хотя вопрос еще не разрешен окон
чательно. Из растений найдены: Dick- 
sonia microphylla Н е е г, D. borealis 
Н ее г, Pecopteris striata Н е е г, Adian- 
tites nympharum Не е г ,  Cladophlebis 
whitbyensis (В г о n g n .), Cycadites sibi- 
ricus H e e r ,  Rhizocarpites singularis 
He e r ,  Anomozamites angulatus H e e r ,  
Nilssonia orientalis H e e r ,  Podozamites 
lanceolatus L. & H., Phoenicopsis 
angustifolia H e e r ,  Baiera pulchella 
H e e r ,  Ginkgo Huttonii St . ,  G. sibirica 
H e e r ,  Czekanowskia setacea H e e r ,  
Cz. rigida He e r ,  Pityophyllum Norden- 
skioldii H e e r ,  Carpolithes bulunensis 
H e e r  и др. Лит.: 1 . А. Л. Ч е к а 
н о в с к и й ,  Дневник. Зап. Русск. 
Геогр. Общ. по общей геогр., т. 20, 
№1,1896; 2. J. L a h u s e п, Мёт. Acad. 
Sci. St. P6tersb. 7сер., т. 33, № 7, 1886,
3. И. Л а г у з е н ,  Тр. Г. К., т. 8, 
№ 1 , 1888; 4. D. N. S o k o l o w ,  
Мёт. Acad. Sci, St. Petersb. 8 сер., 
т. 21,№ 3, 1908; 5. А. П. П а в л о в ,  
там же JV? 4, 1914; 6. О. Н е е г ,  
Mem. Acad. Sci. St. Petersb., 7 сер., 
Т; 25, 6, 1878; id .: Flora foss.
arcticaivol. 5; 7. В. А. О б р у ч е в ,  
Геол. обзор Сибири, 1927.

А . Криштофович.
Иньская подсвита, Inia subseries 

(Р2, Кузбасс), М. З а л е с с к и й ,  
1930 (7). Синоним верхней или
кольчугинской свиты (см.) В, Ф о м и«

чева. Верхняя часть, с углями, рас
ширенной кольчугинской свиты За
лесского 1930—33. Название дано 
по р. И не. Флора: Pecopteris ап- 
thriscifolia G о е р, Lobatannularia 
Schtschurowskii ( S c h ma l h ,),Noeggera- 
thiopsis aequalis (Goep pert), Tychto- 
pteris cunelata (S c h m a l h . ) ,  Callip- 
teris Zeilleri Za l . ,  C. altaica Za l . ,  
Mesopitys T chihatchoffi (G'oepp). и 
др. Л ит.: см. Балахонская св.

В. Фомичев.
Иргинский горизонт, Irgina hori

zon (С з Урал). Установлен Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  (Изв. Г. К. т. 44, 
№ 4, 1925; Ann. de la Soc., Geol. du 
Nord,T. 53, p. 138 ; Тр. ГГРУ в. 69, 
1931; в. 106, 1932) как один из 
горизонтов уральского верхнего кар
бона и назван по р. Иргине. Залегает 
на чернореченском горизонте и по
крывается саргинским. На Уфим
ском плато сложен мергелями, гли
нистыми, иногда окремневшими из
вестняками, фузулиновыми известня
ками. На р. Чусовой — гл. обр. бе
лыми плотными известняками с про
слоями фузулиновых. Мощность 180— 
200 м. В фауне наибольшее значение 
имеют фузулины, в частности Fusu- 
Una verneuili M o e l l . ,  F. aff. longi- 
ssima M o e l l .,1 на p. Уфе обильны 
кремневые губки, Pemmatites arcticus 
Du n . ,  Р. artiensis T s c h e r n .  и др. 
Некоторые прослои очень богаты 
мшанками. Из брахиопод наибо
лее характерны Productus uralicus 
T s c h e r n ,  Pr. cora d ’O rb ., Spirife- 
rella artiensis S t u c k . ,  Camarophoria 
kutorgae T s c h e r n .  Широко развит 
на з. \ склоне Урала, в бассейне р. 
Уфы, р. Чусовой. М. Толстихина.

Иренский горизонт, Iren hori
zon (Р^, Ср. Урал) ' кунгурского 
яруса (нижняя пермь). Выделен Г Н. 
Ф р е д е р и к с о м  (1 ). Назван по 
р. Ирени на Ср. Урале. Под назва
нием гипсово-доломитового горизон
та был описан Ч е р н о в ы м  (2). 
Слагается преимущественно доломи
тами с гипсом и ангидритом. Широко 
распространен на з. склоне Ср. 
Урала, постепенно переходит в со
леносную толщу Соликамского райо-
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на. В редких прослоях мергелей 
иногда встречается фауна пелеципод. 
Лит.: 1 . Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Тр. 
ГГРУ, в. 106, 1932,; 2. А. Ч е р н о в 
и М. Ш в е ц о в .  Геол. опис. местн. 
вдоль линии Казань-Екатеринбург. 
Москва, 1913. М. Толспгихина.

Ирендыкская свита, Irendyk series 
(S2—Dlt Урал) названа по хребту 
Ирендыкна Ю.-В. Урале Л. Л и бро 
в и  ч е м (3). Залегает непосредствен
но ниже улутауской свиты. Воз
раст — верхний силур и нижний 
девон. Состав — спи литы, диабазы, 
авгитовые и роговообманковые пор- 
фирпты, бескварцевые и кварцевые 
альбитофиры, туфы, яшмы, крем
нистые сланцы, известняки. Мощ
ность не менее 1000 — 1500 м. Гла
внейшая фауна — в кремнистых по
родах радиолярии и (в низах свиты) 
граптолиты ( Monograptus fimbriatus 
Nich., М. argenteus Nich., Rastri
bes longispinus P er n e r, Climacograp- 
tus scalar is H i s i n g e г и др.); в изве
стняках (в верхах свиты) Atrypa 
arimaspusE i c h w ., Liorhynchus transu- 
eabica T s c he rn ., Rkynchonella mater- 
cula B a r r . ,  Chonetes cf. verneuili 
B a r r ,  и др. Распространение — в. 
склон Ю. Урала; сходный характер 
имеют образования того же возраста 
в более северных частях в. склона 
Урала и, по видимому, в Мугоджа- 
рах. Лит.: 1 . Ф. Ш а х о в ,  Изв. 
Сиб. Техн. Инст., т., 49, 1928;
2 . Л. Л и б р о в и ч, Палеозой в. 
склона Урала, Геол. Карта Урала
10 .010.000. Объясн. зап., 1931; 3. О н 
ж е , Тр. ВГРО, в. 144, 1932; 4. 
О н ж е, Зап. Росс. Минер. Общ., ч. 
62, № 1 , 1933. Л. Либрович.

Ири свита, Iri series (J1? Кавказ). 
Установлена Д. Д р о б ы ш е в ы м  
к Ю от Ганиба (Мат. ЦНИГРИ, 
сер. пал. и страт., сб. 2 , 1933). Выра
жена чередованием сланцев и плот
ных слоистых темных известкови- 
стых песчаников в виде однообраз
ной толщи до 1500 м мощности, 
с фауной — Grammoceras cf. falla- 
ciosum Bayle, G. cf. aalense Zieten, 
Trigonia pulchella Ag., T litterata 
Young & Bprd. Относится к нижней 
части тоарского яруса. Д  Дробыгиев.

Итферские слои—С8, Itfer beds 
(Sb Ленингр.обл.(.УстановленыФ. Б. 
Ш м и д т о м  в 1882 (1 ) у мест. 
Итфер к С от ст. Иеве в Эстонии 
для переходного от кукерских слоев 
к невскому ярусу горизонта, имею
щего лишь местное значение и пред
ставленного известняками, неотли
чимыми по внешнему виду от кукер
ских, с характерными ископаемыми 
Chasmops wrangeliy Sphaerocoryphe 
huebneri и Mastopora concava. Мощ
ность была определена в 9 м. Тот же 
автор (2 ) указал на выход светло
серых известняков на р. Пустомерже, 
бл. ст. Веймарн, соответствующих 
итферским слоям (см. губковые слои). 
В е к к е г (3) объединяет слои с кукер- 
скими слоями в один ярус (кукерский 
ярус — С2). Opik (4) в составе его 
выделяет верхнюю часть в качестве 
зоны — Idavere-Zone, С3. В 1931 
название итферских слоев восстано1 
влено для ленинградского силура 
А с а т к и н ы м  (5). Они сложены 
внизу Беленовато-серыми глинисты
ми известняками с пропластком из- 
вестковистого горючего сланца в 
основании, вверху — серыми мерге
лями и известняками с лиловыми 
разводами. В верхней части иногда 
содержат прослоек известково-гли
нистого горючего сланца, маркирую
щего их верхнюю границу. Харак
терны стилолитоподобные конические 
образования (1 ). Мощность 13—16 м . 
Полных естественных разрезов в 
Ленингр. обл. неизвестно. Наиболее 
типичные большею частью искус
ственные обнажения находятся к Ю 
от д. Дятлицы Красногвард. р-на, 
у д. Слепиной, Зябицы и др. Распро
странены на з. части силурийского 
плато в Лен. обл. полосой от 2 до 
5 км от Д. Витино до окр. ст. Вей
марн. Важнейшие ископаемые: Chas
mops wrangeli W i m . ,  Ch. odini mut. 
itjerensis F. S c h m ., Sphaerooorypke ' 
huebneri F. S c h m ., Illaenus sphaericus 
H o i  m,Gonambonites(-Ortkisina)sckmi- 
dti P a h 1. (частая и крупная форма), 
частые Orthisina emarginala P a h l . ,  
Or. anomala S c h 1 о t h. (редкие мел-' 
кие формы в нижней части и круп
ные—в верхней). Or this holmi W у-
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s о g., Platystrophia chama E i c h w . ,  
Pl. tenuicosta E i c h w .  (в верхней 
части), Echinosphacntes pogrebowi 
H e c k ., Mastopora concava E e i c h w. 
Лит.: 1 . F. S c h m i d t ,  Мёш. Acad. 
Sci. St. Petersb , 7 ser., t. 30, № 1 , 
1*882; 2 . Он ж е, Прот. Отд. Геол. 
и Мин. СПб. Общ. Ест., т. 1 2 , в. 
2 , 1882; 3. Н. B e k k e r ,  Publ. Geol. 
Inst.Tartu №1,1924; 4. A. О p i k,Acta 
et Comm. Univ. Tartuensis, A V III5, 
1925; A X II3 1927; A XI I In 1928;
5. Б. П. А с а т к и н, Изв. ВГРО, 
т. 50, в. 81, 1931; 6. F. S с h m i d t, 
Guide d.. excurs. 7 Congrr^s Оёо)., 
1897. В. Асаткин.

Ишановская толща, Ishanova form. 
(С.Кузбасс), В.Ф о м и ч е в, 1931 (9). 
Установлена в Кемеровском районе, 
в разрезе продуктивной части бала- 
хонской свиты у д. Ишановой 
и имеет значение подсвиты. 4-я 
снизу из 5 толщ продуктивных 
слоев. Ниже лежит промежуточная 
толща, выше ягуновская. Отличается 
от них присутствием и преобладаю
щим развитием мощных песчаников. 
Флора бедная, плохо изучена. Мощ
ность не меньше 400 мучисло рабочих 
пластов не меньше 5. Лит.: см. ба- 
лахонская свита. В. Фомичев.

Ишкашимская свита, Ishkashim 
series (Pt, Памир). Названа Д. В. Н а- 
л и в к и н ы м  (Тр. ВГРО, в. 182, 
1932). Представлена гнейсами и раз
нообразными кристаллическими слан
цами. Границы с соседними свитами 
неотчетливые. Условно относится к 
докембрию. Развита в нижнем течении 
р. Памир и в районе поста Ишкашим.

П. Чуенко.
Каезовская серия, Kaezo series 

(С, Кузбасс),В. X а х л о в, 1932 (1 2 ). 
Понимается автором как фация свиты 
Н0, выделенная для ю. района 
Кузбасса. Содержит угли и гонд- 
ванскую флору, что находится в про
тиворечии с тем пониманием свиты, 
которое принято у У с о в а ,  
автора ее и др. авторов. В. Фомичев.

Казанский ярус, ,Kazanian stpge 
(Р2). Название предложено в 1915
А. Н е ч а е в ы м  по Казанской губ. 
(Геол. Вестник, т. I, № 1 , стр. 6), 
синонимами являются «русский цех-

штейн», «серая толща», «средний 
отдел пермской системы» прежних 
русских авторов. Обнимает собой 
верхнепермские отложения, лежащие 
на нижней красноцветной толще и 
подстилает отложения татарского 
яруса: выражен в морской и конти
нентальной фациях. В первом случае 
представлен главн. обр. карбонат
ными породами (известняками, до
ломитами, мергелями), гипсами, реже 
песчаниками, глинами с морской 
фауной цехштейнового типа; в во
сточной полосе Европейской части 
Союза распадается на два подъяру
са — спириферовый и конхиферовый. 
В этой фации он известен как 
на С вплоть до "Мезенского залива, 
так и на Ю. — в б. Оренбургской 
губ. Наиболее западными известными 
выходами являются известняки б. Че
реповецкой губ. Мощность яруса 
в данной фации не превышает в об
щем 150 м. Фауна весьма богата 
индивидуумами, но бедна числом и 
разнообразием форм. Одной из рас- 
пространеннейших форм является 
Productus cancrini V  е rn . Морские 
отложения яруса во многих районах 
постепенно сменяются песчанистыми,- 
мергелистыми отложениями конти
нентального типа, имеющими разно
образную окраску и нередко причи_ 
сляемыми, особенно старыми авто* 
рами, то к нижней красноцветной 
толще, то к татарскому ярусу. 
Указанное замещение может быть 
или частичным или полным. Такими 
континентальными эквивалентами 
яруса являются напр. «медистые 
песчаники» Приуралья. Лежащие в 
основании их плитняки с мелкой 
фауной остракод и антракозид в на
стоящее время также относят к ка
занскому ярусу. Некоторые авторы 
расширяют объем последнего отне
сением сюда и розовой (цитериновой) 
толщи, залегающей в основании 
татарского яруса. Лит.: 1 . А. Н е 
ч а е в ,  Геология России, т. 2, ч. 5, 
в* 3, 1921; 2 . Краткий Геол. очерк 
Белебеев. кантона Б АССР Хозяйст., 
Башк., 1929; 3. М. Э. Н о и н с к и й, 
Тр. Общ. Ест. Каз. унив., т. 459 
в. 4—6, 1913; 4. Г. Ф р е д е  р и к с
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Общ. Геол. Карта Евр. ч. СССР. 
Л. 108, 1931; 5. Б. Л и х а р е в ,  
Тр. ‘В. Г Р О., в. 240, 1933; 6. М. Э. 
Н о и н с к и й, Изв. Г К., т 48, 
№ 6, 1929. В. Лихарев.

Казбекская свита, Kazbek series 
J lf Центр. Кавказ), В. П. Р е н 

т а  р т е н, 1932. Нижняя юра, ве
роятно, верхний лейас. Свита со
стоит из полосчатых глинистых слан
цев с частыми прослоями полосча
тых кварцитов. Мощность около 
1000 м. Нижняя граница неизвестна, 
выше залегает гудошаурская свита. 
Предположительно в зоне Главного 
хребта считается эквивалентом пуй- 
ской свиты и нижней части дже- 
рахской. Типичное развитие —' 
окрестности сел. Казбек на Военно- 
Грузинской дороге, С. Кавказ. Рас
пространение: Центр. Кавказ, верх
няя часть бассейна Терека. Лит.:
В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО, 
1932, в 148, стр. 18. В. Ренгартен.

Каиндинская свита, Kainda series 
(Pt, Туркестан), В. А. Н и к о л а е в  
(Пут. Экск. 3-го Всес. Геол. Съезда 
1928, Ташкент). Сланцы слюдяные и 
слюдяно-хлоритовые, мраморы, ам
фиболиты; предположительный воз
раст их — протерозой. Описана из 
бассейна р. Каинды з. конца Але
ксандровского хребта, согласно под
стилает кенкольскую свиту.

В. Николаев.
Кайручейская свита, Kai - ruchey 

series (С2\  Прионежье). Установлена
В. Б а р х а т о в о й  по названию 
Кайручей (Изв. ЛГРТ, в. 4—5, 
1934). Принадлежит к низам сред
него карбона, .подстилается белору- 
чейской свитой, иногда непосредствен
но Девятинской, перекрывается ка
рельской. Представлена известняка'* 
ми, доломитизированными и окрем- 
нелыми, местами имеющими конгло
мератовидный облик. Пз органичес
ких остатков — редкие Choristites то- 
squensis F i s h .  Мощность до 10 м. 
Хорошо обнажена у с. Девятина на 
р. Выгегре и по р. Андоме у д. 
Мальян, а также в Кенозере по р. 
Пержинке. В. Бархатова.

Кайс-хеви свита, Kais-khevi se
ries (Pg2, Центр. Кавказ), В. П.

Р е н г а р т е н ,  1932. Условно верх
ний эоцен. Темные глины с распы
ленным пиритом и крупными кон
крециями глинистого сидерита, про
слои песчаников и туфибрекчий. 
Мощность 150 м. Подстилается арка- 
линской в свитой (средний , эоц,ен) и 
покрывается свитой телат-гори. Ти
пичное развитие в окрестностях сел. 
Кайс-Хеви в 10. части Военно-Гру
зинской дороги. Распространение в 
Душетском районе Грузии, в Арка- 
линской тектонической зоне. Фауна: 
чешуи рыб. Флора: Dewalquea (?) 
gelindenensis Sap. Лит.: В. П. Р е н 
г а р т е н ,  Тр.  В Г Р О ,  1932, в. 
148, стр. 32. В. Ренгартен.

Какыркульская свита, Kakyrkul 
series (Pz, Памир). Цазвана Д. В. 
Наливкиным, 1929. Сложена тем
ными кремнистыми сланцами и свет
ложелтыми мраморизованными из
вестняками.. Условно отнесена к па
леозою. Развита в районе оз. Какыр- 
куль и р. Кара-джилга. Лит.: 1 . От
чет Геол. Ком. за 1926—27 г., Лгр. 
1929; 2. Тр. В Г.Р.О, в. 182, 1932.

П . Чуенко.
Калевийские образования, Kale- 

vian formation (Pt, Карелия) выде
лены для свиты филлитов и сланцев 
в районе Онежского озера В. Р а м 
з а е м  (1 ), считавшим ее старше 
образований ятулия (протерозой). 
Позже П. Э с к о л а указывает на 
более молодой возраст .калевия, чем 
ятулия (2). В настоящее время счи
таются флишевыми отложениями гео
синклинали кар'ельсього возраста, 
подвергшимися сильному метамор
физму благодаря тектоническим про
цессам (3, 4, 5). Калевий содержит 
две фации— конгломератовую фацию 
Яуракко внизу и филлитовую соб
ственно калевийскую фацию вверху. 
Типичные местонахождения в Фин
ляндии и в Карелии. Лит.: 1 . W. 
R a m s a y ,  Geol. For. i Stockh. 
Forh., Bd. 24, 1902; 2 . О н ж е , 
Fennia, 22 , 1904; 3. P. E s k о 1 a, 
Teknikern, 29, 1919, Helsingfors; 4. 
H. V a y r y n e n ,  Bull. Com. Geol. 
d. Finl. № 78, 1928i 5. О н ж е , 
там же, «№ 10Ф, 1934.

А. Полканов
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Калиново-мироновская серия, Ка-
linovo-Mironova series (P lf Донбасс) 
выделена в 1932 в Донецком бассейне 
М. З а л е с с к и м  иЕ.  Ч и р к о 
в о й  в осадках Бахмутской котло
вины по балкам Калиновой и Миро
новой в окрестностях села Троиц
кого. Представляет нижнюю страти
графическую единицу бахмутской пер
ми. Соответствует верхней части 
араукаритовой толщи, начиная от 
известняка Р4. Характеризуется фло
рой, найденной гюд изв. Р4 и выше 
изв. Р8: Pecopteris mironovana Zal .  
et T c h i r k., Odontopteris naumichana 
Za l . ,  Odontopteris osmundaeformis 
( Schl o t he i m) ,  Mixoneurasubcrentilala 
( Ros t ) ,  Sphenopteris scythica Za l . ,  
Samaropsis rnoravica H e l m h a c k e r , «  
Neurop ter is densinervosa Zal . ,  Dadoxy- 
lon amadokense Z a l .  Лит.: 1 . M. 
З а л е с с к и й  иС.  Ч и р к о в а ,  
Tp. Геол. Инст. Акад. Наук СССР, 
т. 2 , 1932; 2 . О н и  ж е , Тр.
ВГРО, в. 275, 1933; 3. М. Z а 1 е s- 
sk.y et Н. Т ch  i г со v a. Bull. £>ос. 
ВГРО, в. 2*75, 1933; 3. М. Z a l e s 
s k y  et T c h i r c o v a .  Bull. Soc. 
Оёо1. France, ser. 5, t. 5, № 4—5, 
1935. E. Чиркова.

Калужская свита, Kaluzbskayaseries 
(Pg.,,, С. Кавказ). Название предло
жено H. Б. В а с с о е в и ч е м  в 1933 
для так называемого «горизонта с 
Pecten bronni М а у е г», развитого в 
Кубанском нефтеносном районе. Ста
рое название отпадает, так называе
мый Pecten определен неверно. Впер
вые новое название употреблено в 
работе Н. Б. В а с с о е в и ч а  «Мат. к 
геол. в. части Харыжинского нефте
носного района» (Тр. Нефт. Геол.- 
Разв. Инст., 1934). Свита сложена 
серовато-зелеными слабо песчано
слюдистыми мергелями, иногда слабо 
битуминозными. Мощность свиты 
около 200—400 м. Фауна еще плохо 
изучена. Кроме фораминифер и ра
диолярий встречены Pecten, Cyprina, 
Nucula, Corbisy Natica и т. д. Свита 
условно относится к среднему эоце
ну. Она связана постепенными пере
ходами кверху с халыжинской сви
той, а книзу — со свитой Глубокой 
балки. Н. Вассоевич.

Кальмиусская зона, Kalmius zone 
(Донбасс). Н. И. Л е б е д е в ,  1923
(1 ). Названа по имени р. Кальмиус. 
Параллелизуется с верхами алексин- 
ского и низами криноидного горизон
та Подмосковного басе. Обозначения: 
автора — С£-с; свита CJ- от извест
няка В до С и CJ- от известняка Сг 
до Dlt по обозн. Геол. Комитета. Пе
ремежающаяся толща песчаников, 
сланцев и известняков с прослоями 
угля, мощностью до 1800 м. Р о- 
т а й делит ее на две зоны — Сх61 
( =  свита Сх2 по Геол. Ком. и Ci68 
(=свита Ci8). Первая характеризуется 
присутствием Productus latissimust 
Spirifer pelaensiSy Sp. trigonaliSy вто
рая — Pr. latissimuSy Sp. triangula
ris. Лит. см. мандрыкинская вона.

Б .  Чернышев.
Кальмиусская серия, Kalmius se

ries (Сх, Донбасс) М. Д. З а л е с 
с к и й  (1 ). Охватывает свиты СХБ, 
С21, С*2 и С28 Дет. Геол. карты До
нецк. басе, и охарактеризована фло
рой II и III З а л е с с к о г о .  Отве
чает верху нижнего карбона и низу 
среднего карбона по Ф. Ч е р н  ы- 
ш е в у  и. Л у т у г и н у  (2 ). По 
З а л е с с к о м у  эта толща только 
частью относится к низам вестфаль
ского яруса, а параллелизуется с 
Lanarkian series, Lower Goal Mea
sures (включая и Millstone grit) 
Англии. Серия включает зону Саг- 
bonicola acuta Б. Ч е р н ы ш е в а  и 
часть нижележащей толщи (3). См. 
также смоляниновская свита и ман
дрыкинская зона. Лит.: 1 . М. Д. 
З а л е с с к и й ,  Изв. Г. К., т. 48, 
№ 1 , 1928; 2 . Ф. Н. Ч е р н ы ш е в, 
Guide d. excurs. 7 Congres Оёо1. 
Intern. 1897; 3. Б. И. Ч е р н ы 
ш е в ,  Тр. ГГРУ, в. 72, 1931.

Б .  Чернышев.
Каменной (пади) свита, Kamen- 

noy (padi) series (Pg, 3. Сахалин). 
Установлена С. Ш и м и д з у  и 
X. Я б е в 1925 и соответствует кон
гломератной и нижнедуйской угле
носной свите сахалинских геологов. 
Делится (снизу) на 1 ) конгломерат, 
70—80 м и 2) мощную свиту песча
ников и сланцев с пластами угля. 
Возраст — палеоген. В пропластках
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сланца в нижнем отделе Ш и м и д- 
8 у (по определению Э н д о )  указы
вает: Ginkgo adiantoides U n g е г, Р1а- 
tanus Heeri L e s q . ,  Tilia sachalinensis 
Н е е  г? Для верхнего отдела ( =  
нижнедуйской свиты): Sequoia Langs- 
dorfii В г о n g n ., Taxodium distichum 
miocenum Н ее  т,Асег arcticum H e e г?, 
Ficus tiliaefolia H e e r ,  Pterospermites 
spectabilis H e e r ,  Populus Zaddachii 
H e e r ,  Corylus insignis H e e r ,  C. 
Macquarrii macrophylla H e e r ,  Fagus 
Antipovii H e e r ,  Castanea Kubinyi 
Ko v . ,  Hedera cf. cuneata Ung . ,  
Ulmus plurinervia U n g e r ,  Betula cf. 
Brongniartii Ett. Лит.: С. Ш и м и д з у ,  
Объясн. к геол. карте Русск. Саха
лина, 1925 (на японском яз.).

А. Кригшпофович.
Камешковскнй горизонт, Kameshki 

horizon (Cm, Минусинский край). Вы- 
деленА. Г. В о л о г д и н ы м  в 1931 
у д. Камешки Курагинского района 
в Зап.-Сиб. крае. Первоначально 
Яворовским отнесен к девону. В 
1915 Эдельштейн открыл здесь архео
циат (2). Вологдин выделил архео- 
циатовый мрамор д. Камешки в осо
бый горизонт (3, 4, 5), относящийся к 
верхам нижнего кембрия, пользую
щийся значительным распростране
нием. Руководящие окаменелости: 
Algae: Epiphyton fasciculatum
C h a m p .

Archaeocyathinap'iLabyrinthomorpha 
lolli Vol . ,  Spirocyathus subradiatus 
V о 1. ,Sp. javorskii V о 1. ,Loculicyathus 
tolli Vol .  (Coscinocyathus irregularis 
T o l l ) ,  Coscinocyathus vesica Born.,
C. dianthus B o r n . ,  C. cornucopia 
B o r n . ,  C. elegans Vo l . ,  C. taylori 
Vo l . ,  Archeocyathus proskurjakovi 
T o l l . ,  Ar. elongatus B o r n . ,  Ar. mi- 
nussinenis Vol . ,  Ar. septofidis Vol . ,  
Cyclocyathus jakovlevi Vol . ,  C. jani- 
schevskii V о 1., C. nikitini Vol . ,  Rhab- 
docyathus sibiricus T o l l .  Archaeophyl- 
lidae: Archeophyllum edelsteini Vol . ,  
Ar. borissjaki V о 1., Butovia serrata 
Vol .  Горизонт (идентичный архео- 
циатовому мрамору Сан-Пьетро Бор- 
немана). Установлен также в районе
г. Красноярска (нижняя часть тор- 
чашинского известняка), по р. Н. Тер
ио 8. склона Кузнецкого Алатау

(3), в Мариинской тайге — по р. Кие, 
в Воет. Саяне (5) и т. д. Как и смеж
ная часть толщи, горизонт предста
влен перемежаемостью массивных и 
брекчиевидных светлых и краснова
тых кристаллических известняков 
существенно рифовой фации. Лит.:
1 . П. К. Я в о р о в с к и й, Горн. журн. 
1894; т. 4; 2 . Я. С. Э д е л ь ш т е й н ,  
Отч. Г. К. за 1918 г., 1923; 3. А. Г. 
В о л о г д и н ,  Археоциаты Сибири, 
В. I, Изд. ГГРУ, 1931, Ленинграду. 
О н ж е, Тр. ВГРО,в. 198,1932; 5. О н 
ж е. А . Вологдин.

Камский горизонт, Kama hori
zon (Р2, Предуралье). Название 
предложено Г. Н. Ф р е д е р и к 
с о м  в 1918 (1) для нижней части 
казанского яруса взамен прежних 
названий (брахиоподовые слои или 
горизонт, нижний отдел казанского 
цехштейна, спириферовый горизонт 
и т. д.). В настоящее время название 
получило довольно широкое распро
странение наряду с наименованием 
с п и р и ф е р о в ы й  г о р и з о н т ,  
являясь синонимом его. Название 
однако не вполне удачно, т. к. раз
резы по Каме не особенно типичны. 
Лит.: 1 . Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Изв. Г. К., т. 37, № 7—8, 1918. 
Остальн. лит. см. спириферовый 
горизонт. А , Хабаков.

Камский ярус, Kama stage (l^tage 
Kamien) (Р2, 3. Урал). Название 
предложено М. Д. З а л е с с к и м  
в 1930 (1, 2 ) для объединения казан
ского и уфимского ярусов. Автор счи
тал доказанным, что красноцветные 
толщи уфимских слоев и морские 
песчано-известковые отложения ка
занского яруса целиком друг друга 
замещают и являются лишь фациями 
одного и того же времени. Не смеши
вать с камским горизонтом. Лит.:
1 . М. Д. 3 а л е с с к и й, Изв. Акад. 
Наук СССР, Отд. физ. - мат. 
наук, № 9, 1930, стр. 913 — 930.
2 . Он ж е, Bull. Soc. G6ol. 
de France, 5 seT.t t. 2 ,JV? 1—2,1932.

А. Хабаков.
Камышбурунские слои, Kamyshbu- 

runbeds(Die Schichten von Kamyshbu- 
run) (Na, Черноморье), Название при



Камышбурунскпй 89 Карайрчинсаая

менено Н . И . А н д р у с о в ы м  (1886, 
Jahrb. der k. k. geol. Reichsanst., 
B. 36, H. I, S. 129—132) для плиоце
новых отложений Керченского п-ва, 
типично развитых в районе сел. Ка- 
мышбурун и принадлежащих к пии
тическому и киммерийскому ярусам. 
Эти слои Андрусовым были подраз
делены на нижнее (см. нижне- 
камышбурунские слои) и верхнее 
(см. верхне-камышбурунские слои) 
отделения. В настоящее время назва
ние, объединяющее отложения раз
личных возрастов, не употребляется.

А. Эберзин.
Камышбурунский горизонт, Ка- 

mysh-burunhorizon (N2, Черноморье). 
Термин, введенный*!. И. А н д р у с о- 
вы м  (1903, Матер, для Геол. России, 
т. 21, стр. 352), синоним рудного 
горизонта Керчи и Таманского п-ва, 
позднее названного Андрусовым 
киммерийским ярусом. А. Эберзин.

Камышинский ярус, Kamyshin sta
ge (Pg, Волга). Установлен А. П. 
П а в л о в ы м  1896 (1 ). Прототипом 
послужили кварцевые пески и пе
счаники окрестностей Камышина 
(г. Уши и др.) с богатой флорой, 
стоящей близко к палеоценовой флоре 
Heersien Бельгии. Однако, указывает 
Павлов ,  «эти две флоры не могут рас
сматриваться как одновременные, так 
как песчаник, заключающий камы
шинскую флору, представляет более 
высокий стратиграфический гори
зонт». По П а в л о в у  камышинские 
слои лежат между царицынскими 
(эоцен) и верхне-саратовскими (па
леоцен) и являются стратиграфиче
ским эквивалентом лигнитов Париж
ского бассейна и Reading beds, Ан
глии, т. е. спарнасского яруса (верхи, 
палеоцен). А р х а н г е л ь с к  им устано
влено, что они являются континен
тальным эквивалентом верхней (пес
чаной) части верхне-саратовских сло
ев, и выделение их в самостоятель
ный ярус нецелесообразно. Лит.:
1 . А. П. П а в л о в ,  Bull. Soc. Nat. 
de Moscou, № 4, 1896; 2. A. A p x a h - 
г е л ь с к и й  и С. Д о б р о в ,  Геол. 
очерк Саратовск. губ., Изд. Сар. 
Губ. Зем., 1913.

Э. Милановский.

Каневский ярус, Kanev stage (Pgx, 
Украина). Установлен П. А р м а -  
ш е в с к и м  (2) (1903) для нижней 
части отложений бучакского яруса 
в пределах 46 листа десятиверстной 
карты Европейской части Союэа. 
Но еще до этого в 1896 Г. Р а д -  
к е в и ч е м ( 1 ) в б. Каневском 
уезде Киевской губ. были выделены 
темнозеленые глауконитовые пески 
до 20 м мощности, залегающие над 
мелом, которые сходны с таковыми 
же отложениями Киева и б. Черни
говской губ. Здесь встреча
ются: Avicula cf. aizyensis De s h . ,  
Modiola depressa Sow. ,  Pectunculus 
brevirostris Sow. ,  Cucullaea sp., Cyp- 
rina sentellaria De sh ., Cylkerea or
bicularis E d w . ,  Aporrhais sowerbyi 
M a n t .  и проч., а также позвонки 
и зубы рыб, отпечатки листьев дву
дольных. Относится к палеоцену; 
по фауне близок к фауне отложений 
лондонского яруса южной Англии. 
Распространен в бассейне среднего 
Днепра. Л ит.: 1 . Г. Р а д к е в и ч, 
Зап. Киевск. Общ. Естеств., т. 16, 
1899; 2 . П. А р м а ш е в с к и й ,  
Тр. Г. К., т. 15, № 1 , 1903, стр. 200.

А. Алексеев.
Караартская свита, Kara-arta se

ries (Pz 1 —2 , Памир). Установлена 
К. П а ф ф е н г о л ь ц е м  (отчет 
Таджикско-Памирской эксп. за 1933). 
Сложена толщей черно-серых квар
цитовых сланцев, плотных, сильно 
метаморфизованных. Встречаются 
линзы мраморов и редкие прослои 
(выклинивающиеся) слабо метамор
физованных известняков темных от
тенков. Местами кварцитовые сланцы 
переходят в слюдистые и ставроли- 
товые. Редкие кварцевые жилы. Ви
димая мощность до 1 км. Возраст 
в пределах нижнего — среднего па
леозоя. Развита в ю. части бассейна
оз. Кара-Куль на Памире.

К. Паффенгольц.
Караарчинская (порфирито-туфо

вая или спилитовая), Kara-archa 
series (Pz, Туркестан) свита, В. А. 
Н и к о л а е в  (Пут. Экс. 3-го Вс.Геол. 
Съезда 1928, Ташкент). Порфириты, 
лавы (с pillow structure), туфы, гли
нисто-кремнистые сланцы. Возраст
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неизвестен, вероятнее всего—нижний 
палеозой. Найдена в бассейне р. Ка- 
ра-арча, в з. конце Александровско
го хребта. В. Николаев.

Карабонский фаунистпческий го
ризонт, Karabon horizon (J, Забай
калье). Назван по имени пади Кара- 
бон Е. А. П р е с н я к о в ы м  в 
1927. Средний горизонт эстериевой 
юры, лежащий выше бунекого и 
ниже тургинского горизонта. Оха
рактеризован Estheria reticulata 
Tchern.  иЕ .transbaikaliensisT ch e rn ., 
а также остатками рыб и растений — 
Elatides sp. (i?. microlepis sp. n.), 
Carpolites sp., семя Ginkgo lepida, 
Podozamites lanceolatus, Phoenicopsis 
angustifolia, Pityophyllum Lindstromii. 
Возраст предположительно отнесен 
к средней или низам верхней юры. 
Л ит.: Е. А. П р е с н я к о в ,  Тр. 
ГГ РУ, в. 37, 1931, стр. 136.

С. Музылев.
Карагандинская свита, Karaganda 

series (СД Караганда). Верхняя сви
та угленосной толщи Карагандин
ского каменноугольного бассейна. На
звание установлено Д. Б у р ц е 
в ы м  и А. С и м о р и н  ым  в 
1931 и опубликовано первым в 1933 
(Нар. Хоз. Казахстана, № 8—10). 
Представлена переслаиванием пес
чаников, глинистых и песчано-гли
нистых сланцев и пластов угля 

(20 пластов) и характеризуется оби
лием растительных остатков, из кото
рых Lepidodendron kirghizicum Z a l. 
и Cardiopteris karagandensis7jdi\. опре
деляют возраст ее, как визейский. 
Фауна (немногие представители Pele- 
cypoda и Lingula) встречается лишь 
в нижней части свиты. Мощность 
около 600 м. Согласно залегает на 
ашлярикской свите. Верхняя гра
ница не изучена. А. Симорин.

К аракасмакская свита, Karakas- 
mak series (D. Туркестан), В. А. 
Николаев (Изв. ГГРУ 1930, т. 49, N? 
8). Глинистые и глинисто-хлоритовые 
сланцы, песчаники, конгломераты с 
гранитной галькой, порфириты, туфы. 
Предположительный возраст—девон, 
ближе неопределимый. Бассейн р. 
Каракасмака на ю. склоне Талас
ского Алатау. В . Николаев.

Каракубская зона, Karakuba zone 
(Cj, Донбасс ( =С 11 а). Так названа 
Н. И. Л е б е д е в ы м  (1) по имени
д. Каракубы на р. Кальмиус нижняя 
часть известняковой толщи нижнего 
карбона, мощностью до 21 м , характе
ризующаяся присутствием Spififer 
medius L e b e d .  Она параллелизуется 
автором с упинскими известняками 
Подмосковного бассейна. Отвечает 
самой нижней части свиты С1! Геол. 
Комитета и зоне С1! Р о т а я со 
Spirifer medius и Martiniopsis (?) 
implex R о t. Лит.: 1 . H. И. Л е б е 
д е в ,  Изв. Екатериносл. Горн. Инст., 
т. 11, JV» 1, 1923, см. также мандры- 
кинская зона. Б. Чернышев.*

Каракульская Лита, Karakul se
ries (Памир). Названа Д. В. Н а л и в 
ки н ы м, 1929. Слагается кристалли
ческими слаццами, гнейсами и гра
нитами. Стратиграфическое положе
ние неясно. Распространена.на зна
чительной площади, захватывая весь 
бассейн оз. Кара-куль. Лит.: 1 . От
чет Г. К. за 1926—27 г., Лгр., 
1929; 2 . Тр. ВГРО, в. 182, 1932.

П  Чуенко.
Каракумская свита, Kara - kum 

series (N, Закасйий). Установлена
А. Д а  н о в ы м  (1 ). Неогеновые 
континентальные различного цвета 
пески, глины, песчаники и конгло
мераты северных и юго-восточных 
Кара-кумов. Одним из компонентов 
ее является свита надсарматских 
песчаников, получившая название 
узекдагской. Лит.: 1. А. Д а н о в ,  
Тр. ГГРУ, в. 35, 1931; 2 . А. 
Н а ц к и й, Мат. общ. и прикл. 
геол., в. 35, 1926; 3. Г р и г о р о 
в и ч ,  Проблемы Туркмении, т. 4, 
1934, стр. 79—84; 4. Д. Щ е р б а 
к о в ,  Серная проблема в Турк
менистане, Мат. ОКИСАР Акад. Наук, 
в. 17, 1928. О. Вялов.

Каранакская свита, Karanak series 
(N ?, Таджикистан). Описана А. 
Б у р а ч к о м  в Ю.-З. Таджикистане 
и названа по имени селения Кара- 
нак (бассейн р. Хингоу) (Таджикская 
Компл. Эчсп., 1932, изд. Акад. Наук 
СССР, 1933, стр. 354) Сложена 
вблизи высокогорных областей Дар- 
ваза конгломератами розовато-серого
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цвета, к западу замещаясь песчани
ками и песчанистыми глинами, окра
шенными в розовато-буровато- и 
желтовато-серые тона. Мощность око
ло 1400 м . Один из членов конти
нентального третичного шлейфа 

♦Дарвазских хребтов', судя по хорошей 
окатанности гальки, характеру слои
стости и фациальных изменений 
является отложением субъаэральных 
дельт крупных речных систем. Рас
пространение: средняя часть бассейна 
р. Хингоу, бассейн рек Ях-су и 
Кызыл-су (Бальджуансьой). В вер
ховьях Ях-су в средней части разреза 
свиты найдена флора, возраст кото
рой А. К р и ш т о ф о в и ч считаеттретич- 
ным. Судя по положению свиты 
в разрезе, она вероятно относится 
к неогену. А. Бурачек.

Карасайская свита, Karasai se
ries (Sj, Туркестан), В. А . Нино л а ев 
(Пут. Экс. 3-го Всерос. Геол. Съезда, 
1928, Ташкент). Зеленые песчаники, 
кварциты, глинистые сланцы. Най
дена в сопке Тек-Турмаз и р. Кара- 
сай, в з. конце Александровского 
хребта. Возраст — нижний силур. 
Фауна: щиты Asaphidae, А т рух' te- 
cturmasi W е b е г n. sp., Illaenus sp., 
Rafinesquina cf. cratera S a l t ,  и дру
гие формы трилобитов и брахиопод.

В. Николаев.
Каратауская свита, Karatau series 

(D—С?, Тянь-Шань). Установлена С. 
Ш у л ь ц е м  по горному хребту 
Кара-тау (Тр. ВГРО, в. 322,
1933). Эффузивы(фельзиты, порфиры, 
альбитофиры и андезитовые порфи- 
риты) с прослоями лавовых брекчий, 
туфовых ’конгломератов и песчани
ков и сланцев. Без видимых угло
вых несогласий выше залегает визей- 
ский ярус нижнего карбона, на осно
вании чего она условно отнесена 
к девон-карбону. Подобные эффу
зивные свиты имеют широкое распро
странение в северных хребтах восточ
ной части советского Тянь-Шаня [кет- 
менский хребет и отрог его горы 
Кара-тау, Кунгей, Алатау и отчасти 
Заилийский Алатау (южный склок)].

С. Шульц.
Каратауская формация, Karatau 

formation (Р+Т , Мангышлак), Н. И.

А н д р у с о в ,  1910 (Тр. СПб. Общ. 
Ест., т. 35, в. 5, стр. 106). Сложена 
глинистыми и отчасти хлоритовыми 
сланцами, твердыми кварцитовыми 
песчаниками и отчасти известняками, 
представляет три отдельные страти
графические единицы. В 1911 А н- 
д р у с о в заменил этот термин тер
мином каратауские отложения, но 
разделил их на три свиты: нижнюю 
свиту глинистых и хлоритовых слан
цев, среднюю — темноцветных пес-* 
чаников и верхнюю — свиту черных 
углистых известняков. В 1927 Б а я- 
р у н а с разделил их на три серии: 
красноцветную, зеленоцветную и чер
ноцветную. М. Баярунас.

Караулинская толща, Karaulnaya 
4 form (J2, Н. Волга). Выделена А. Н. 

М а в а р о в и ч е м ,  1923 (1 ) го име
ни караулинской балки у с. Карауль
ный Буерак АССР Немцев Повол
жья. Состоит из сложно построенной 
серии глинистых песков, глин серого, 
желтого и зеленого цвета, косослоис
тых и железистых песчаников, быстро 
выклинивающихся и меняющих свою 
мощность.‘Мощность ее — 10—30 м. 
Связана фациальными переходами 
с глинами байоса. Залегает на гни- 
лушкинских песках и покрывается 

.байосом. Типичные разрезы по Ка
раулинской балке у с. Жирного 
на р. Медведице. Встречена также 
у с. Гнилушки. Возраст — байос 
Фауны не заключает. Лит.: 1 . А. Н. 
М а з а р о в и ч ,  Вести. Моек. Горн. 
Акад.. т. 2 , в. I, 1923; 2. О н ж е, 
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 
отд. геол., т. 4 (1—2), 1926.

А. Мазарович.
Караулвнинские известняки, Kara

ulnaya limestone}Cmj—Cm2, Енисей). 
Описаны многими исследователями 
по Енисею выше Красноярска, у д. 
Караульной: идентичны енисейским 
и торгашинским известнякам ( 1 , 
2). Представлены сильно мрамори- 
зованными, лишенными органичес
ких остатков слоистыми разно
видностями, разрабатываемыми на 
обжиг. Возраст по аналогии с ени
сейской свитой — нижний и сред
ний кембрий. Лит.: 1 . А. В о л о г 
д и н ,  Тр. ВГРО, в. 282, 1933;
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2 . Ю. К у з н е ц о в ,  Изз. Зап.- 
Сиб. Геол., Тр., т. 1 2 , в. 2 , 1932.,

А. Вологдин.
Карахская свита, Karakh series 

(J х, Кавказ) установлена Д. Д р о 
бы  ш е в ы м к ^югу от Гуниба, 
Дагестан. Преимущественно песчани
ковая толща с прослоями глинистых 
сланцев; песчаники массивны, косо
слоисты и грубозернисты. Мощность 
превосходит 1 км. Характерно содер
жание ископаемых углей, поэтому 
разными авторами называлась «угле
носной свитой», или «серией юрских 
угленосных осадков». Относится к 
верхней части тоарского яруса, бедно 
охарактеризована фауной плохой со
хранности: Harpoceras s. lato, Be- 
lemnites s. lato, Trigonia; Pelecy- 
poda. Растительные остатки много
численны. Лит.: 1 . Д. Д р о б ы- 
ш е в, Изв. Г К., т. 46, JV? 6; 1927;
2 . О н ж е , Мат. ЦНИГРИ, сер. 
палеонт. и стратигр., сб. 2, 1933.

Д. Дробыгиев.
Карачпакская свита, Karachiak se

ries (Сз, Кузбасс), Л у т у г и н,1914. 
Синоним балахонской свиты (Hj), в 
настоящее время не употребляется.

В. Фомичев.
Каргалипскнй горизонт, Kargaly 

horizon (Pj, Приуралье) артинского 
яруса. Описан В. Р у ж е н ц е в ы м 
(1 ) из Актюбннской области 3. 
Казахстана ( 10. Приуралье) и 
назван по имени рек Джаман- и 
Джаксы-Каргалы (бас. р. Илек); 
состоит внизу из конгломератов н 
пзвестковистых фузулиновых песча
ников (1 свита), мощн. ок. 500 м\ 
выше — из чередования глин и пес
чаников (2 свита) до 1200 м. Позже 
автор предложил отнести горизонт 
к верхнему карбону (2, стр. 54), 
хотя из нижней свиты известны 
типично пермские формы аммоней 
(1, стр. 29—32). По первоначальному 
диагнозу — налегает несогласно на 
нижнекаменноугольные известняки 
и на верхний девон и покрывается 
актастинским горизонтом. Типичные 
местонахождения в бассейне реки 
Джаман-Каргалы к В от Актю
бинска. Для нижней части среди 
аммоней характерны оригинальные

виды: Shumardites, близкий к Sh . 
simondsi S m i t h . ,  Agathiceras frechi 
B o s e ,  Thallassoceras, Parapronorites 
permicus Tsch.  var., Medlicottia. Сре
ди фузулин имеются переотложенные 
окатанные каменноугольные формы. 
Л ит.: 1 . В. Р у ж е н ц о в ,  Нефт. 
Хоз.-во, № 6, стр. 28—32, 1934; 2 . 
О н ж е ,  Пробл. Сов. Геол., N° 1 , 
стр. 49—§8, 1936. А. Хабаков.

Кардиссоидные слои, Cardissoi- 
dos beds (Сг2, Европ. ч. ССР). 
Название употреблено А. А р х а н 
г е л ь с к и м  в 1922 для слоев 
с Inoceramus cardissoidfs G o l d f . ,  
распространенных на востоке рус
ской платформы и рассматриваемых 
как нижняя зона сантонского яруса. 
Лит.: А. А р х а н г е л ь с к и й ,  
Обзор геол. строения Европ. России, 
т. 2 , 1922. В. Бодылевский.

Карельская свита, Karelskaya series 
С2, Прионежский край). Установлена 
по д. Карельской В. Б а р х а т о в о й  
(Изв. ЛГРТ, в. 4—5, 1934). Под
стилается кайручейской, перекры
вается сондольской свитой. Пред
ставлена перемежаемостью известня
ков обломочно-органогенных,кристал
лически - зернистых и афанитового 
сложения, светлой окраски. Обиль
ная фауна: Choristites mosquensis 
F ish ., Ch miatschkovensisFг eks, Spi- 
rifer fasciger K e y s .  Мощность 25 м . 
Обнажена в Ново-Мариинском ка
нале, по р. Онеге и р. Сон-доле. 
Возраст — средний карбон, соответ
ствует подольскому горизонту Под
московного края. В. Бархатова.

Карельские образования, Carelian 
formation (Pt, Карелия). Термин 
предложен П. Э с к о л а (1 ) в ка
честве крупной стратиграфической 
единицы протерозоя, объединяющей 
более мелкие стратиграфические под
разделения протерозоя (и архея) 
финских геологов, как-то: ладожские 
калевийские, ,ятулийские и онежские 
образования Карелии и Финляндии 
(1 ). Наименование охватывает все 
супракрустальные образования гео- 
синклинального цикла третьей седи
ментации и иногда интрузивные обра
зования посткарельского диастрофиз- 
ма. Для свит ладожской, калевий-
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ской вносится понимание, как текто
нических фаций карелид (последняя 
флишевая) ( 2), ятулийские же обра
зования, содержащие сариолийскую 
(ледниковую?) фацию, фацию кайну 
(кварцитов) и морской ятулпй (онеж
ские слои), являются менее мета- 
морфизованными (3, 4, 5, 6). Страти
графически карелиды располагаются 
между ' ботнийскими образованиями 
и постботнийскими интрузиями архея 
и хогландскиМи (иотнийскими) обра
зованиями четвертичного цикла седи
ментации протерозоя или альгонка 
(2,6). Местонахождения: Карелия, 
Кольский п-ов, Финляндия. Л ит.:
1 . Р. Е s с о 1 a, Fennia, 45, 1925;
2 . Е. R i  m a n n ,  Fortschr. Min.
Bd. 15, 1931; 3. Р. Е s с о 1 а,
Teknirkern 29, Helsingfors 1919; 4. 
Н. V a y r y n e n ,  Bull. Comm. Geol. 
d. F inl., № 10 1 , 1933; 5. A. M e t  z- 
g e г, там-же, № 64, 1924; 6. J. 
S e d e r h o l m ,  там-же. № 98, 1932.

A. Полканов.
Каройская свита, Кагоу series (Sx?

Туркестан), В. В е б е р ,  1925. Свита 
темных и черных граувакковых пес
чаников, обычно слюдистых, частью 
туфогеновых, переслаивающихся с 
черными или серыми глинистыми и 
кремнистыми сланцами; местами пес
чаники с малиновым оттенком. Воз
раст неизвестен; автор условно отно
сит ее к нижнему силуру (Sj?), указы
вая на литологическое сходство с 
песчаниками Семиречья, в которых 
Романовский обнаружил нижне-силу
рийские окаменелости. Возможно, 
что с кокджотской свитой ка
ройская представляет один цикл 
осадков (моложе первой). Литологи- 
чески они имеют сходные породы, 
так что местами трудно провести 
между ними границу. Занимает свита 
пониженные места («ой» значит низ
менность) на с.-8. склон ехр. Кара- 
тау. На нее несогласно налегают 
известняки р. Тамды, относящиеся 
к нижнему силуру. Мощность не
сколько километров. Лит.: В. В е- 
бер ,  Изв. Г. К., 1925, т. 44.

B. Н. Вебер.
Картвельские слои, Kartvel beds

(Nx, Чериоморье). Название пред

ложено Л.Ш. Д а в и т а ш в и л и  [1930, 
Азерб. Нефт. Хоз-во, № 10 (106)] 
для нижней, обычно обозначаемой 
в литературе под именем фоладовых 
слоев, части конкского горизонта 
Крыма и Кавказа, в которой 
преобладают различные виды р. Pho- 
las. А. Эберзин.

Карточки свита, Kartochki se
ries (Pt, Енисей), С. В. О б р у ч е в ,  
1929, Изв. Акад. Наук. Состоит из 
сланцев известково-кремнистых, ров
нослоистых, разных цветов (зеленых, 
лиловых, серых). Мощность 150 м . 
2-я снизу свита средне-известняко
вого отдела протерозоя Енисейского 
горста. Встречена на р. Ангаре выше
д. Потоскуй и против д. Кокуй, и 
<на пр. притоке Ангары р. Иркинее- 
вой в скале Карточки (типичное 
обнажение). Лит. — см. аладьинская 
свита. С. Обручев.

Касарская свита, Kassar series 
(J з, Центр. Кавказ),В. П. Р е н г а р- 
т е н, 1932. Верхняя юра, вероятно 
киммеридж. Свита черных углистых и 
пиритизированных сланцев с редкими 
прослоями песчаников. Мощность 
70 м. Типичное местонахождение — 
Касарское ущелье в верхнем течении 
Терека. Залегает между свитой Ба- 
хани внизу и свитой Ципори 
вверху. Распространение —» бас
сейны" Белой Арагвы и верхнего Те
река, Главный Кавказский хребет. 
Л ит.: В. П. Р е н г а р т е н .  Тр. В. 
Геол.-Разв. Общ., в. 148,1932, стр. 22 
и 59. В. Ренгартен.

Каспийская формация, Caspian 
formation (Q, Каспий). Название, 
предложенное Б а р б о т о м - д е -  
М а р и и  (Зап. Рус. Геогр. О-ва, 
1862, кн. 1 ) для тех из «аралокас
пийских осадков»М урчисона, кото
рые характеризуются присутствием 
раковин Dreissensia brardi, D. ros- 
triformis, D. polymorphat Adacna p li- 
cata, Monodaona caspia, Didaciia in
termedia, D. protracpa, D. trigonoi- 
deSy Paludina achatinoides, P. pu - 
sillay P. variability P. conus и др., 
часть которых и ныне обитает в Кас
пийском море. Таких ныне живущих 
в Каспии форм, как Cardinal rusti- 
сит у Neritina liturata, Paludina
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(ih'ssoa), caspia, Cyrena fuscala и 
др., а также костей несомненных 
четвертичных животных среди них 
не встречается. Это, по Б ар  боту ,  
определяет геологический возраст 
указанных осадков, как плиоценовый 
по преимуществу. В настоящее время 
эти осадки относятся к различным 
стратиграфическим горизонтам кас
пийского плиоцена и постплиоцена, 
от акчагыла до так наз. «древне
каспийских осадков» включительно, 
и термин «каспийская формация»утра
тил свое значение. П. Православлев.

Каспийские отложения современ
ные, Caspian recent deposits (Q, Кас
пий). Под этим наименованием, по 
предложению Д. Г о л у б я т н и 
к о в а  ( 1 ) обозначаются голоцено
вые осадки Каспия, в виде невысоких 
террас возвышающихся над его со
временным уровнем. Их отличитель
ным признаком является присутствие 
раковин Cardium edule L. и других 
эмигрантов из Средиземноморской 
области, чего в более древних кас
пийских осадках не наблюдается. 
Л ит.: 1 . Д. Г о л у б я т н и к о в ,  
Изв., Г. К., 1903; 2 . Он же, Тр. 
Г К ., в. 106, 1910. П. Православлев.

Катавская свита, Katav series (Dx, 
Ю. Урал). Название от р. Катав. 
Установлена съездом геологов (1 ). 
Представлена немыми пестроокра-, 
шенными, преимущественно зелено
вато-серых, красновато-серых и фио
летово-серых оттенков, мергелями и 
частью доломитами. Мощность от 
200—400 м. Наслоение тонкослоистое 
ленточное. Наиболее характерная 
свита из всех слагающих немую 
толщу. Возраст предположительно- 
нижний девон. В последнее время 
свиту относят к кембрию. Верхняя 
граница—инверсная, нижняя^аиль- 
мердакская свита. Лит.: О. П. 
Г о р я й н о в а  идр. ,  Изв. ВГРО, т. 
50, в. 70, 1931. В . Цаливкин.

Кат&вгли свята, Katangli series 
(Ni, В. Сахалин). Намечена С. Ш иь 
м и д з у как более молодая чем 
лунекая свита В. побережья Саха
лина. Нефтеносная свита, сложенная 
песчанистыми сланцами с прослоями 
песчаника, развитая на среднем те*

чении р. Набиль, а также на нефтя
ных площадях Пильтун, Ног лик, 
Уйглекуты, Нутово, Поромай, Эха- 
би, Оха и др. Имеет нижне-неогено
вый возраст, соответствует верхней 
части свиты Ноями и характеризует
ся присутствием ThyasirabisectaС о пг. 
var. nipponica Y a b e &Nomur a .  Л ит.:
С. Ш и м и д 8 у, Объясн. к геол. 
карте Русск. Сахалина, Токио, 1925.

А. Криштофович.
Катангская (формация) свита, Ka

tanga series (Sx—S2, Cp. Сибирь) 
описана И. Н и к о л а е в ы м  (1 ) 
в басе. р. Подкаменной Тунгуски 
(Катанги). В работах А. Я ч е в с- 
к о г о (2) именовалась «красноцвет
ной». Состав (сниэу вверх): 1 ) изве
стняково-мергелистый горизонт —пе
строцветные мергели и темносерые, 
буро-серые и белые известняки с 
фауной одиночных кораллов, бра- 
хиопод и мшанок; розоватые оолито
вые известняки, буровато-желтые пе
счаники; 2) песчаниковый горизонт: 
белые и буровато-серйе кварцевые 
и кварцево-известковистые песчаники 
(ракушниковые), переходящие в свет
лые зеленовато-серые известковистые 
с обильной фауной ортоцератитов
и брахиопод; красные сланцы и пес
чаники с обильными брахиоподами. 
ИзученнаяЛиндстремомиФ.Ш мид- 
том фауна (списки не опубликованы) 
указывает на верхи нижнего силура 
или самые низы верхнего силура. 
Н и к о л а е в  относит свиту к нижнему 
силуру. Л ит.: 1 . И. Н и к о л а е в ,  
Изв. Сиб. Отд. Г., К., т. 4 ,
в. 4, 1935; 2 . Л. Я ч е в с к и й ,
Геол. иссл. в зол. обл. Сибири,
Енис. зол, район, в. 5, 1904.

А . Вологдин. 
Катенулятовыв слои, Catenulatum 

beds (Ja, Русская платформа). Н аз
вание дано А. П а в л о в ы м  в
1883 (1 ) для «верхних волжских слоев 
с Qzyftaticeras catenulatum, Peris- 
phinctes subditu&y Belemnites russien* 
sis-*~см. верхний волжский ярус. 
Лит.: А. ГГ. П а в л о в ,  Зап. Мин. 
Общ., т. 19, 1883. В. Бодыл вский.

Катран-бу лакские известняки, Kat- 
ran-Bulak limestones (Dv  Фергана)— 
см. манакс|ше слои.
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Качергатская свита, Kachergat se
ries (Cm,, Прибайкалье). Установ- 
вленаМ. М. Т е т я е в ы м в З .  При
байкалье. Перемежаемость серовато- 
зеленых песчаников, псаммитов и 
сланцев. Ниже следуют грубозерни
стые красные и зеленые песчаники и 
мелкие конгломераты. Залегает на 
улунтуйской свите. Мощность не 
определена. Возраст по Т е т я е в у  
нижне-кембрийский. О б р у ч е в ы м  
эти отложения относятся к докем
брию (альгонкский п.) Лит.: 1. М. М. 
Т е т я е в, Мат. общ. и прикл. геол., 
в. 2, 1916; 2. В. А. О б р у ч е в ,  
Геол. Обзор Сибири, 1927.

Ю. Жемчужников.
Качинсвая свита, Kacha series 

(D, Енисей). Название дано Гофф
м а н о м  (1 ) для серии песчаников, 
известняков и мергелей по р. Каче 
у г. Красноярска. Г о ф м а н  и Ч и 
х а  ч е в определяли возраст свиты 
более молодым, чем девон. Ч е р -  
с к и й к этой же свите относил и 
торгашинский известняк, на котором 
(трансгрессивно) эта свита залегает. 
Э р м а н сравнил ее с красноцвет
ными породами р. Лены, считая их 
за девонские. З л а т к о в с к и й  (2) 
отнес эти слои к девону, считая тор- 
гашинские известняки силуром. 
Б о г д а н о в и ч  (3) разделил свиту 
на 3 яруса: Ursa Stufe, группу пе
стрых пород и красноцветную группу, 
параллелизуя 2 последних с красно
цветным песчаником и известняком 
района с. Еейского, Камышин и пр. 
Минусинского, края и относя их к 
девону (P iP #). Ursa Stufe он считает, 
на основании флоры, пресноводными 
осадками нижне-карбонового возг 
раста. К у з. н е ц о в (4) и В о л 6 г- 
д и н (5) относят свиту к девону, 
перекрытому минусинской свитой 
(^tftsa-stufe),. Мощность около 200 м. 
Лит.: 1 . Ц. Ц q, f щ а Д п, Reise 
nach dep Goldwascheu Qstsibiriens, 
184,7; 2u B. 3, д а т к q в с к и й, Изв^ 
Воет. Сиб, Отд. РГО, т. 16, № 1^-3, 
1886; 3. К. И. Б о г д а н о в и ч ,  
Горн. Жури., ноябрь 1894: 4. Ю. А. 
К у з н е ц о в ,  Изв. Зап. Сиб. Г. Р. 
Треста» т, 1 2 , в, 2, 1932; 5, А. Г.

В о л о г д и н ,  Тр. ВГРО, в. 198.
1933. А. Вологдин.

Каширский горизонт, Kashira beds 
(С22, Иодмоск.басс.). Предложен А. П. 
И в а н о в ы м в  1926 для 2-го снизу 
горизонта среднего (московского) от
дела карбона Подмосковного бас
сейна. Состоит из преобладающих 
мергелей, белых известняков, иногда 
доломитовых и рыхлых, белых или 
слабо окрашенных известково-гли
нистых пород, в верхней части за
вершающихся толщей киноварно
красной плотной глины. Мощность 
40—45 м. Фауна богата, исключитель
но свойственны горизонту: Spirifer 
striatus М а г t., Productus laxispiae 
P h i  11., Pr. kaschiricus l v . ,  Margi- 
nifera kaschirica 1 v. Кроме того: 
Choristites inferus Iv. ,  Ch. priscus 
E i c h w . ,  Ch. suavis К on. ,  Enteletes 
lamarki F i s c h . ,  Anelasma kleini 
F i s c h .  Melonites rossicus Iv. ,  Pro- 
ductus aff. medusae К on. ,  Archaeoci- 
daris acubus incurvis I v. Распростра
нен на В. до с. Болотова и с. Комарева 
на лев. бер. р. Оки, по р.Каширке,вг. 
Кашире, по р. Лопасне, по р. Наре и 
ее притокам, по р. Исье, Истерьме, 
Протве идр. Лит.: А. П. И в а н о в ,  
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд. 
геол., т. 4 (1—2), 1926.

М . Янишевский.
Квакеврио-хеви свита (квакеври), 

Kvakevris-Khevi series (Na, Центр. 
Кавказ ).ВыделенаН .Б .В ассоевичем  
в флишевой серии чиаурской аллох
тонной зоны центральной части ю. 
.склона Главного Кавказского хреб
та, первоначально в Кахетинском 
хребте (1 ), затем обнаружена в бас
сейне Арагвы (2 ) и в Юго-Осетии (3). 
Эта толща частого переслаивания 
Светловеленщх глин, мергелей и свет
лых известняков. Имеются тонкие 
прослойки вулканических туфов и 
пласты спонголитов. Очень много фора* 
минифер, иакоторых наибольшее зна
чение имеют D'iscOcyclina., Nummu* 
litas % Glohigerinaь иная фауна почти 
отсутствует.

Свита квакеврис-хеви залегает на 
шахветилских и под ильдоканскими 

слоями. Вероятный возраст — низы 
лютетского яруса (возможно, что
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нижние горизонты соответствуют и 
части палеоцена). Лит.: 1. Разв. 
работы полевых партий Геол.-Разв. 
Нефт. Инст. ГГРУ в 1928 — 1929. 
При лож. к № 3 «Нефтяное хозяйство» 
1930; 2 . Н. Б. В а с с о е в и ч, Тр. 
Нефт. Геол.-Разв. Инст., сер. Б, 
в. 3, 1931; 3. Отчет Нефт. Геол.-
Разв. Инст. за 1930 г. М . — Лгр., 
1931; 4. Н. Б. В а с с о е в и ч, Тр. 
Нефт. Геол.-Разв. Инст. сер. А. в. 2 , 
1931; 5. Он же, Азерб. Нефт. Хов-во, 
№ 1 1 —1 2 , 1931. Н. Вассоевич.

Кварцевых песчаников свита, 
Quartz - sandstone series, of Turkme
nia (Pg, Туркменистан). Установлена 
И. Н и к ш и ч е м ,  1926. Белые и розо
вые кварцевые песчаники с прослоями 
илисто-известковых песчаников. Мощ
ность до 450 м. Возраст — палеоген. 
Развиты от Ашхабада к В, до стан
ции Артык. В верхней части свиты 
встречаются: Pycnodonta cf. brongni- 
arti B r o n n . ,  Pholadomya sp., Leio- 
soma sp., Hemiaster sp. Cardita sp. 
Л ит.: И. H и к ш и ч, Мат. гидро
геолог., в. 4, УВХСр. Аз., Ташкент,
1926. i В. Огнев.

Квитерские слои, Kviter beds (Cr2, 
Центр. Кавказ). Выделены Н. Б. В а с- 
с о е в и ч е м  в С. (чиаурской) аллох
тонной зоне Горной Кахетии (1 ), 
а затем прослежены почти через всю 
Юго-Осетию. Они залегают между 
шехветильскими и сабуинскими слоя
ми. Включают верхнюю часть 
орбитоидной свиты Кахетии и Юго- 
Осетии и представлены темными мер
гелями — аргиллитами, иногда крем
нистыми, с прослоями песчанистых 
обломочных известняков с форамини- 
ферами и спорадическими пластами 
очень мелких конгломератов, содер
жащих в низах свиты Lepidorbitoides 
socialis L e y m . ,  Orbitella apiculata 
S c h l . ,  Siderolitee (Calcarina), L i- 
thothamnium и т. д .,т. e. принадле
жат мааотрихскому ярусу и, воз
можно, захватывают часть датского. 
Мощность 90—130 м. Сопоставляются 
с босельскими слоями чинчвельского 
покрова (Кахетинский хребет) и, 
повидимому, с верхним отделом иль- 
хидагской свиты Кабристана и ниж
ней частью «темного флиша» Туап

синского района. Типичное местона
хождение — Ильдоканский район, 
Кахетия. Лит.: 1. Разв. раб. пол. 
партий Геол.-Разв. Нефт. Инст. 
ГГРУ в 1928 — 29; Прил. к № 3 
«Нефт. Хоз-во», 1930; 2. Н. Б. В ас- 
соевич,  Азерб. Нефт. Хоз-во, № 11  
(107), 1990; 3. О н ж е, Изв. ГГРУ, 
т. 50, в. 20, 1931; 4. О н  ж е, 
Азерб. Неф. Хоз-во. № И —1 2 , 19 31, 

Н. Вассоевич.
Кейв свита, Keiv formation (Pt, 

Кольский п-ов) Комплекс кристал
лических сланцев кейв или свита 
кейв наименована К у п  л е т с к и м  
и П о л к а н о в  ым  (1 , 2). Это слю
дяные, кианитовые, ставролитовые 
сланцы, причислявшиеся к проте
розою (предположительно). Верхний 
возрастной предел определяется про
рыванием щелочными гранитами па
леозойского (?) возраста. Местона
хождение: Хребет Кейв на Кольском 
п-ове, Лит : 1. Б. К у п л е т с к и й ,  
Петрография Кольского п-ова, изд. 
Акад. Наук СССР, 1932; 2 . А. П о л 
к а н о в ,  Проблема Кольского 
п-ова, изд. ЦНИГРИ, 1933.

А. Полканов.
Ксгельский горизонт, Kegel ho

rizon (S1D2, Прибалтика), Ф. Б. 
Шм и д т  (1,1881). Один и#горизон
тов прибалтийского нижнего силура. 
Слагается доломитами и доломити- 
зированными известняками, белыми, 
желтыми, оранжевыми и реже зеле
новато-серыми, глинистыми. Зани
мает площадь от Красногвардейска 
до Молосквиц. К югу от Балтий
ской ж. д. покрывается девонскими 
глинами, залегающими иногда в тре
щинах и пустотах, вызванных доде- 
вонским карстом. Мощность дости
гает 20—25 м ; на ЮЗ Ленингр. Обл. 
в районе рр. Луги, Долгой.и Плюссы 
верхние слои горизонта выпадают, 
мощность значительно уменьшается, 
и на .-нем лежат известняки везент. 
бергского яруса. Характерные фор-; 
мы: Pterygojnetopus kegelensis F. S., 
Pseudosphacrexochus pahnschi F. S., 
Conolichas schmidtii D a l m . ,  Homo- 
lichas deflexus S j 6 g r . , Basilicus kege
lensis F. S., появляется Strophomena 
dsmusi V e г n. На силурийском плато
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верхние слои горизонта выделяются 
в зону, характеризуемую появлением 
Leperditia и почти полным исчезно
вением остальной фауны. Лит.: 1 . 
F. S ch  m i d t, Мёш. Ac. Sci. St. Рё- 
tersb., t . 30, № 1,1881; 2 . И. Б о к ,  
Мат. по геол. России, т. 1 , 1868;
3. Н . П о г . р е б о  в и Д. Ши л ь  ни
ко в ,  Изв. Геол. Ком., т. 48, № 5, 
1929; 4. Е. Л ю т к е в и ч ,  Изв. Г. К ., 
т. 47, № 5, 1928; 5. Б. А с а т к и н ,  
Тр. ГГРУ, в. 48,1931. Е. Люткевич,

Кежимский горизонт, Kezhim ho
rizon (Pl5 Полярн. Урал). Название 
дано Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  для 
песчано-глинистой толщи р. Кожим 
(или Кёжим-Теровей — прав. прит. 
Кос-ю, прит. Усы в басе. Печоры) 
(1 , стр. 154). Вначале возраст был 
определен по фауне брахиопод &ак 
переходный ка'менноугольно-нижне- 
пермский или как относящийся к са
мому началу артинского века (1 , 2 ). 
Позже автор сопоставил его с ша- 
линской серией, т. е. отнес к средней 
части артинского яруса (3). Харак
терными видами из брахиопод явля
ются Productus volkovi F r k s . ,  Pr. 
mammatiformis F r k s . ,  Pr. tundrae 
F r k s . ,  Pr. pseudohorridus W i m. , Pr. 
porrectus К u t. ,Pr. timanicus S t u c k . ,  
Neospirifer fasciger K e y s . ,  Spirife- 
rella saranae V e r n ,  Cyrtia kulikiana 
F r k s .  имн. др. Лит.: 1 . G. F r e 
d e  г i k s, Ann. Soc. G6ol. du Nord 
1928, t . 53; 2 . О н ж e, Изв. Г. К ., т. 
45, № 2 , 1926; 3. Он ж е, Тр. ГГРУ, 
в. 106,1932; 4. Он ж е, Тр. Г. К., 
в.* 103, 1915; 5. А. Ч е р н о в ,  Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 119, 1925, 
Изв. В Г Р О ,  т. 51, в. 2 1 , 1932.

А . Xабаков.
Кемеровская свита, Kemerovo se

ries (С-Р, Кузбасс), Л. И. Л у т у- 
г и н, 1914. Описана в 1922 у Б у- 
т о  в а и Я в о р с к о г о  (1 , 3).
Название дано по д. Кемррово. Мощ
ность 100 м. Начинается мощным пес
чаником (70 м) и содержит 3 сбли- 
ж ных пласта угля. Верхняя гра- 
н а — надкемеровский пласт. В 
1929 Ф о м и ч е в  (5) доказал, что 
толща пород, выделенная под этим 
названием у Кемеровского рудника, 
отвечает самым верхам балахонской

Стратиграфический словарь.

свиты (Hi). Южнее, начиная с бас
сейна р. Уньги, под этим названием 
ошибочно указывались отложения 
стратиграфически более высокие (ле
жащие над безугольной свитой (И2), 
которые Ф о м и ч е в  предложил на
звать кольчугинской или верхней 
свитой. Название с 1929 не употре
бляется. Лит.: см. балахонская
свита. В. Фомичев.

Кемеровская серия, Kemerovo se
ries (С, Кузбасс), В. А. Х а х л о в ,  
1931 (10). Понимается автором как 
фация балахонской свиты, развитая 
в Кемеровском районе. Отличается 
от 2 остальных серий (анжеро-суд- 
женской и чульджанской) этой свиты 
иным составом и степенью угленосно
сти, что не подтверждено фактиче
ским материалом. В 1932 Хахлов 
(1 1 , 1 2 ) выделяет 2 кемеровские серии 
и относит одну к балахонской свите, 
а вторую к свите Н0. Л ит.: см. ба
лахонская свита. В. Фомичев.

Кемишдагская свита, Kemishdag 
series (Сг2, ЮВ Кавказ). Верхняя 
свита нижней части орбитоидо- 
вой свиты Б о г д а н о в и ч а  выделена 
М. Ф. Мирчинком (Отчет НГРИ за 
1930 г.) в С. Кабристане. Мощность 
250—280 м; представлена в фации 
бурых и серых глин, переслаиваю
щихся с песчаниками, причем мощ
ность и количество прослоев послед
них увеличивается в нижней части 
толщи. Отнесена к туронскому ярусу. 
См. кюлюлинская свита.

3. Мишунина.
Кемрудские осадки, Kemrud de

posits (Q, Н. Волга). Название заим
ствовано П. П р а в о с л а в л е в ы м ,  
1926, от древнего пехлевийского наиме
нования Каспийского моря для осад
ков, связанных с одной из недавних 
осцилляций северной береговой линии 
Каспия. Они выступают, главным 
образом, в южной части Нижнего По
волжья, представлены преимуще
ственно глинистыми неправильно
слоистыми песками с остатками Саг- 
diumy Adacna, Dreissensia типа ныне 
живущих в Каспии форм; предполо
жительно отвечают бюльскому вре
мени голоцена.

Лит.: П. П р а в о с л а в л е в ,  Изв.
7
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Ц. Гидрометеоролог. Бюро, 1926, в. 
6, 1929, в 8. П. Право слав лев.

Кемчи свита, Kemchi series (Cr2, 
Ю.-В. Кавказ). Выделена в 1930 М. Ф. 
М и р ч  и н к о м  (1) в С. Кабри- 
стане. Мощность 200—250 м. Состоит 
из чередования известковистых пе
счаников и белых мергелей с редкими 
прослоями темнозеленых глин. Отне
сена к коньякскому ярусу сенона на 
основании Inoceramus subquadratus 
S с h 1 u t. и Ostrea cf. incurva N i 1 1 s. 
Выше ее располагается юнусдагская, 
ниже кемишдагская свита. Типично 
развита в горе Кемчи, в 23 км к СЗ 
от ст. Яшма Закавказской ж. д. 
Параллелизуется с верхней частью 
орбитоидовой свиты Б о г д а н о 
в и ч а  и орбитоидовыми слоями 
Г у б к и н а (3, стр. 129). По III а т- 
с к о м у  (2) в комплекс орбитоидо
вой свиты Б о г д а н о в и ч а  вхо
дят ильхидагская и юнусдагская 
свиты, составляющие самые верхи 
его; следовательно параллелизация 
свиты кемчи с верхней частью орби
тоидовой свиты не соответствует дей
ствительности. Орбитоидовые слои 
Г у б к и н а  значительно моложе 
свиты кемчи и лежат выше юнусдаг- 
ской свиты, как это установлено 
В а с с о е в и ч е м  в 1931 (4). М и- 
ш у н и н о й в  G.-3. Кабристане (5) 
пачка пород, соответствующая свите 
кемчи, отнесена к ту ронскому ярусу 
на основании находок Inoceramus 
lamarcki P a r k .  Лит.: 1. М. Ф. М и р- 
ч и н к, Отч. Нефт. Геол.-Разв. Инст. 
за 1930 г . ; 2. Н. С. Ш а тс к и й, там 
же; 3. М. Ф. М и р ч и н к ,  Азерб. 
Нефт. Хоз-во 1931, Ns 2—3; 4. Н. Б. 
В а с с о е в и ч ,  Изв. Азерб. Научно- 
Иссл. Инст., 1932; 5. 3. А. М и ш у 
н и н а ,  Тр. Нефт. Геол.-Разв. Инст., 
сер. В, 1932. 3. Мишунина.

Кенкрльская свита, Kenkol series 
(Pt, Туркестан), В. А. Н и к о л а е в  
(Пут. Экск. 3-го Всес.Геол.Съезда 1928, 
Ташкент). Глинисто-филлитовые слан
цы, филлиты, мраморы. Предположи
тельный возраст— протерозой. Рас
пространена в бассейне р. Кенкола в 
Александровском хребте. В Николаев.

Керат-хеви свита, Kerat-khevi se- 
ires (J8> Центр. Кавказ), В, П. Р е н

г а р т е н (в работе Батурина), 1930. 
Самый древний член гудомакарской 
зоны, отвечающий низам верхней 
юры. Мергеля, сланцы и тонкополос
чатые известковые песчаники, насы
щенные распыленным пиритом. Впо
следствии отнесена (2) к бусарчиль- 
ской свите; тонкоиолосчатые песча
ники и мергели с пиритом выделены 
в особую млетскую свиту. Лит.:
1. В. П. Б а т у р и н ,  Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 143, стр. 38, 1930;
2. В. П. Р е н г а р т е н, Тр. В. Геол.- 
Разв. Общ., в. 148, стр. 20, 1932.

В. Ренгартен.
Керченский известняк, Kerch lime

stone (Muschelkalkstein vcn Kertsch) 
(Nb Черноморье). Термин приме
нен в стратиграфическом значении 
впервые Г А б и х о м  в 1865 
(Н. A b i c h ,  Мёт. Acad. Sci. St.-Pe- 
tersb., 7 ser., т. 9, № 4, стр. 15) для 
отложений, выраженных преимуще
ственно известняками и лежащих 
выше мшанковых известняков (верх
ний. сармат) и ниже ракушников и 
глин с Valenciennesia. Охарактеризо
ван Dosinia, Ervilia, Venerupis, Car- 
dium , Cerithium и др. формами. 
Изучение его фауны и стратиграфи
ческих взаимоотношений со смеж
ными горизонтами позволило А н д 
ру  с о в у выделить его в мэотиче- 
ский ярус. А . Эберзин.

Керченский ярус, Kerch stage (Nj, 
Черноморье). Термин предложен Г. П. 
Михайловским (Учен. зап. Юрьевск. 
Унив., 1909, Ns 8, стр. 57) вместо 
мэотического яруса А н д р у с о в  а, на 
основании того, что распространение 
осадков этого яруса вышло за пре
делы Мэотического болота (древнее 
название Азовского моря). Не упо
требляется. А. Эберзин.

Кивдинская свита, Kivda series 
(N, Приамурье). Установлена А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч е м .  Впервые 
описана С. Ф. М а л я в к и н ы м  и
С. В. К о н с т а н т о в  ым (4). Раз
вита к С от р. Амура, на 3 от ниж
него течения р. Бурей до р. Завитой 
и несколько западнее последней. 
Представляет горизонтально залега
ющие на мелу песчано-глинистые 
осадки, покрытые послетретичными
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осадками. Мощность 158 м. Содер
жит бурые угли. Возраст рас
сматривался как постплиоценовый
(2), потом (3) условно как миоцено
вый. Определимых остатков не най
дено. Лит.: 1. А. Н. К р и ш т о ф о -  
в и ч, Геол. обзор стран Дальнего 
Востока, 1932; 2. С. Ф. М а л я в- 
к и н ,  Углен. отл. В. Сибири и 
Приамурья. Очерк мест. иск. углей 
России, 1913; 3. С. В. К о н с т а н 
т о в ,  Тр. Г К., в. 114, 1915; 4. С. 
Ф. М а л я в к и н  и С. В. К о н 
с т а н т о в ,  Геол. иссл. Амур, 
зол. района, в. 13, 1912.

А. Криштофович.
Кпдрясовская свита, Kidriasova 

series (Sx, Ю. Урал). Название пред
ложено Н. К. Р а з у м о в с к  и м 
(1) для толщи зеленоватых аркозовых 
грубозернистых песчаников и песча
ных сланцев с нижнесилурийской 
фауной брахиопод, присутствие ко
торых было еще в 1854 установлено 
М е г л и ц к и м и А н т и п о в ы м .  
Типичный разреэ: гора Тырман-Тау 
около д. Кидрясовой в бассейне 
р. Кураган. Фауна беззамковых и 
замковых брахиопод: Obolus razu- 
movskyi L e r m . ,  Acrothyra? chaba- 
kovii L e r m . ,  Lingulella sp., Sipho- 
notreta uralensis L e r m . ,  Orthis из 
группы calligramma.Syntrophia sp., 
иногда обломки трилобитов Euloma? 
sp. и таблички Pelmatozoa. Для не
которых песчаников характерно при
сутствие крупных верен красной 
слюды — рубеллита и красного орто
клаза, а также галек древних извер
женных пород (гранит-порфиров, 
кварцевых порфиров, андезитовых и 
липаритовых лав). Мощность — 
200—280 м. По возрасту свита срав
нивается с нижним горизонтом ниж
него силура Печоры и с эвломо-нио- 
бовыми слоями Швеции (тремадок). 
Лит.: 1. Е. В. Л е р м о н т о в а  и 
Н. К. Р а‘3 у м о в с к и й, Зап. 
Росс. Мин. Общ., т. 62, в. 1, 1932.

А. Xабаков.
Кизеловский горизонт, Kizel ho

rizon (CJ Ьх* Урал). Выделен Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  на С. и Среднем 
Урале (1,2,3) и первоначально отно
сился автором к визейскому ярусу (1).

Подробно описан в (1), где подразде
ляется на 2 подгоризонта: известня
ки со Spongiostromidae (С^ b-s) и 
известняки с Productus hyperboreus 
(С!1 b-k). Первые развиты в Муньев- 
ском районе, где впервые были опи
саны Я к о в л е в ы м  (4), который 
отнес их к низам турнейского яруса. 
По мнению Фредерикса нахождение 
Productus hyperboreus N а 1., Pr. lich- 
vini L i s s., Spirifer ex gr. tornacen- 
sis К on. ,  Sp. neglectus H a l l  ука
зывают на верхне-турнейский воз
раст. Верхняя часть горизонта, «ни
зе ловский известняк», известен под 
названием известняка с Productus 
mesolobus. На Ср. Урале в нем была 
определена типичная фауна: Pro
ductus hyperboreus N а 1., Pr. ex gr. 
youngianus D a v . , Pr. antiquissimus 
L i s s . ,  Pr. lichvini L i s s . ,  Chonetes 
cf. dalmaniana M’C о у, Ch. aff. pa- 
pilionacea P h i 1 1. и др. Встречается 
в немногочисленных пунктах Ср. и 
10. Урала, где развит в песчано
глинистой фации и содержит много
численные кораллы, на основании 
которых возраст определяется как 
верхнетурнейский (5). Лит.: 1. Г. Н. 
Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в. 106, 
1932; 2. Он ж е, Изв. Г. К., т. 48, 
№ 3, 1929; 3. О н ж е, Докл. 
Акад. Наук, № 13, 1930; 4. Н. Н. 
Я к о в л е в ,  Тр. К ., н. с.,
в. 123, 1915; 5. К. Г. В о й н о- 
в с к и й-К р и г е р ,  Нижне-камен 
ноуг. кораллы из окр. Архан
гельск. зцв. Ю. Урала (печ.).

М. Толстихина.
Кизеловский известняк с Produc

tus hyperboreus, Kizel limestone 
(Сх,Урал). См. кизеловский гори
зонт.

Кизильская свита, Kyzyl series 
Cf, Урал). Названа Л. Л и б р о 
в и  ч е м (3) по р. Большому Ки
зилу, впадающему в р. Урал на 
в. склоне Ю. Урала. Типичное 
местонахождение: Кизило-Уртазым- 
ский район. Возраст — верхи ви- 
зейского яруса и намюрский ярус 
нижнего карбона. Подстилается бе- 
резовской и покрывается уртазым- 
ской свитой. Состав: различные изве
стняки, внизу часто замещающиеся

*7
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спи литами, палеобазальтами, диаба
зами, порфиритами, плагнопорфи- 
рами, трахитовыми порфирами, фель- 
зитами и туфами; в более высоких 
горизонтах они переслаиваются с 
основными лавами и туфами, а в са
мых верхних слоях замещаются из- 
весткогвпстыми песчаниками и кон
гломератами. Мощность около 1400— 
1800 м. Главнейшая фауна — Staf- 
fclla struvei М о е 1 1. и др. форамини- 
феры, разнообразные кораллы и мшан
ки, Productus giganteus Ma r t . ,  Р. 
strialus F i s c h . ,  P. semireticula tus 
Ma r t . ,  P. concinnus Sow ., P. af f .  
cora сГО rb  , P. s char ti miens is J a n .  
и др., Spirifer striatus Ma r t . ,  Sp. 
bisulcatus Sow. ,  Cyrtina carbonaria 
M’C o y  и другие разнообразные и 
многочисленные брахиоподы, Gonia- 
tites cf. granosus P о r 11., Gastrioceras 
cf. marianum V ern. ,  пелециподы, ra- 
строподы, трилобиты и пр. Распро
странение: в. склон 10. Урала. Сход
ные отложения развиты и на в. 
склоне Ср. Урала. .Лит.: 1. Л. Л и- 
б р о в и ч, Изв. Г К., т. 46, 1927;
2. Он ж е, Палеозой в. скло
на Урала, Геол. карта Урала 
1 1.000.000 Объясн. зап. 1931;
3. О н ж е, Тр. ВГРО, в. 144. 1932;
4. О н ж е , Зап. Минер. Общ.,
ч. 62, № 1, 1933; 5. О н ж е ,
там же, ч. 63, № 1, 1934.

Л. Либрович.
Киевский ярус, Kiev stage (Рg2, 

Украина) предложен Н. А. С о к о 
л о в ы  м в 1893 (1) взамен названия 
«спондилусовый ярус». Синевато- или 
зеленовато-серые глины, содержащие 
значительную примесь СаС03 и ме
стами переходящие в настоящий мер
гель. В основании прослои неболь
шой мощности песков с многочис
ленными фосфоритовыми конкреция
ми. В верхней части становится по
степенно все более песчанистым и пе

реходит в слои харьковского яруса. 
Общий характер фауны позволяет 
относить ярус к верхнему эоцену. 
Широко распространен в ю. полосе 
Европейской части СССР до Пово- 
ложья включительно (Киев, Кали- 
новка и др.) и содержит чрезвычайно 
однообразную и бедную видами фау

ну моллюсков: Chlamys (Aequipecten) 
subtripartita d ’A r c h . ,  Pseudamus- 
sium corneum S o w. ,  Spondylus buchi 
P h i 1 1., Vulsella kievensis S 1 о d. 
и Giganlostrea gigantica So l .  (2, 3). 
Остатки хрящевых и костистых рыб, 
изученные Р о г о в и ч е м  (4), тре
буют пересмотра, а изученные Т у т 
к о в  с к и м фораминиферы б. ч. 
еще не описаны (5). Остатки расте
ний малочисленны (6, 7). Лит.:
1. Н. А. С о к о л о в ,  Тр. Г. К., 
т. 9, № 2, 1893; 2. Th. F u c h s ,  
Зап. Мин Общ., т. 5, 1870; 3. В. С. 
С л о д к е в и ч ,  Тр. ГГРУ, в. 89, 
1932; 4. А. Р о г о в и ч, Об ископ. 
рыбах губ. Киевского уч. окр. 1860, 
и Тр. Съезда ёстеств. в Москве, т. I, 
1871; 5. П. А. Т у т к о в с к и й, 
Тр. Всеукр. Акад. Наук, т. I, в. 8, 
1925; 6, Ш м а л ь г а у в е н ,  Зап. 
Киевск. Общ. Ест., т. 7, в. 2, 
1884; 7. А. Н. К р и ш т о ф о -
в и ч, Изв. Г. К., т. 46, 1926.

В. Слодкевич.
Киммерийский ярус, Cimmerian 

stage (N, В. Крым — 3 Кавказ). 
Установлен Н. И. А н д р у с о в ы м  (I, 
стр. 107) в 1907. Типом явился го
ризонт рудных пластов. Горизонт 
этот первоначально был известен 
только по берегам Керченского про
лива, но потом был констатирован 
не только восточнее (в Кубанской 
обл.) и западнее (под Сивашом), но 
и в Сухумской обл. При этом в Су
хумской обл. горизонт этот не пред
ставлен «рудными пластами». Отло
жения солоноватоводного бассейна 
на месте нынешнего Черного моря 
с весьма разнообразной фауной, в 
которой присутствуют крупные виды 
дрейссенсид и кардид: Dreissensiomya, 
Dreissensia% Arcicardium, Didacna, 
Prosodacna, Stenodacna, Pterodacna 
и др. Исследованиями В а с с о е в и -  
ча,  К р е с т о в н и к о в а  и Эбе р-  
э и н а  (4,. 5) установлена необходи
мость расширения понятия. Ярус 
состоит по новым данным из трех 
отделов: 1) Верхний (надрудный 
s. str. горизонт В а с с о е в и ч а  и -j 
Э б е р з и н а ,  верхний горизонт!' 
К р е с т о в н и к о в а )  — песчаногли-' 
нистые отложения с киммерийской*
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фауной, но более обедненной. 
2) Средний (собственно киммерийский 
ярус Ан д р у с о в а ;  рудный s. str. го
ризонт В а с с о е в и ч а  и Эб е р з и н а ,  
нижний горизонт Крестовникова) — 
рудные и глинистые отложения с ти
пичной киммерийской фауной. Много
численные Arcicardium acardo D esh ., 
Pteradacna edenlula D esh ., Stenodacna 
angusticostata R o u ss . и др. 3) Ниж
ний (азовский горизонт В а с с о е 
в и ч а  и Э б е р з и н а )  — песчано
глинистые образования с прослоями 
руд и ракушников. Эти породы на 
Керченском и Таманском п-овах за
легают в основании рудного гори
зонта. Фауна наряду с преобладанием 
киммерийских форм содержит виры, 
близкие к верхне-понтическим (Di- 
dacna aff. paucicostata D e s h . )  и са
мобытные — Arcicardium subacardo 
A n d r u s . ,  Didacnomya corbuloides 
D e s h .  var. major и др. Наиболее 
типичные местонахождения верхнего 
отдела имеются по Ю. побережью 
Таманского п-ова, среднего — по 
Керченскому проливу (Камышбурун, 
Тамань) и нижнего по Азовскому побе
режью Керченского п-ова (Айманай, 
Насыр, Красный Кут). Нижней гра
ницей является контакт с верхне- 
понтическими слоями с Didacna sub- 
crassatellata A n d r u s . ,  верхней — 
куяльницкие слои с Prosodacna ки- 
jalnicensis A n d r u s . ,  наблюдаю
щиеся в Абхазии непосредственно 
над киммерийскими. Отложения это
го яруса известны только в Черно
морском бассейне — в В. Крыму, 
Керченском и Таманском п-овах, 
Кубанской обл., Абхазии и Гурии. 
В Румынии ему соответствует при
близительно дакийский ярус, а в 
Каспийском бассейне (отчасти) ба- 
лаханская продуктивная толща. Ру
ководящие формы, кроме упомяну
тых: Dreissensia inequivalvis D e s h . ,  
Dr. abchasica Se n . ,  Didacna crassa- 
tella D e s h . ,  D. panticapaea R.  
H o r n . ,  D. gurievi D e s h . ,  Mono- 
dacna maxima A n d r u s . ,  M. so- 
kolovi A n d r u s . ,  Prosodacna ma- 
crodon D e s h . ,  Phyllicardium ala- 
top lanum A n d r u s . ,  Vivipara casa- 
retto R o u s s .  и др. Лит.: 1. H. И.

А н д р у с о в .  Ежег. геол. минер. Рос
сии, т. 9, в. 4—5,1907; 2. О н ж е, 
Тр. Геол. Ком., в. 110, 1923; 3. О н 
ж е, «Верхний плиоцен Черноморско
го бассейна», Геология СССР, Изд. Г. 
К., 1929; 4. Н. Б. В а с с о е в и ч  и 
А, Г. Э б е р з и н, Тр. Лнгр. Нефт. 
Геол.-Разв. Инст., серия А, в. I, 
1930; 5. В. Н. К р е с т о в н и 
ков ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир.,отд. геол., т. 6 (2), 1928.

А. Эберэин.
Кирмакинская нефтяная свита, Клг- 

maki oil series (N, В. Кавказ). Наз
вание дано П. В о л*а р о в и ч е к 
(Изв. Г К., т. 28, № 7, стр. 561. 
1909) Для свиты F почти сплошных 
нефтяных песков, развитой в преде
лах Кирмакинской долины Апше- 
ронского п-ова. Позднее У ш е й -  
к и н  (3) включил в это понятие вы
шележащую пачку Е разреза В о- 
л а р о в и ч а  и* уточнил положение 
свиты как залегающей в нижней 
части нижнего отдела продуктивной 
толщи Балахано-Сабунчино-Рама- 
нинского нефтенреного района на 
Апшеронском п-ове. Представлена 
чередованием песков и глин, общей 
мощностью 340 м. В настоящее время 
термин употребляется часто в более 
узком толковании, с выделением из 
объема кирмакинской свиты, как 
она теперь называется, ее нижнйх 
горизонтов под названием подкир- 
макинской свиты, впервые введенным 
в литературу 3 у б е р о м (2). Стра
тиграфическое положение — см. про
дуктивная толща. В первоначальном 
объеме параллелизуется с 9-й свитой 
продуктивной толщи по Д. Г о л  у- 
б я т н и к о в у  для Аташкинского 
района или с 5-й свитой Г у б к и н а 
для Сумгаитского планшета. Выде
ляется с сохранением своих литоло
гических особенностей в пределах 
всего Апшеронского п-ова, за исклю
чением его крайней з. и ю.-з. частей. 
Характеризуется довольно постоян
ной нефтеносностью. Лит.: 1. С. М. 
Ап р е с о в ,  Сабунчинская нефт. пло
щадь, изд. журн. «Азерб. Нефт. 
Хоз-во», Баку, 1927; 2. С. Р. З у б е  р, 
Геол. иссл. в Бинагадинском нефтей, 
районе, Изд. журн. «Азерб. Нефт.
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Хоз-во», Баку, 1924; 3. Н. И. Ушей-  
к м и, Мат. общ. и прикл. геол., 
в. 1, 1916. В. В. Вебер.

Кирпичная свита, Brick - red se
ries (Pg? N?, Таджикистан). Описана 
Л. Б у р а ч к о м (Таджикская 
Компл. Эксп. 1932 г., изд. Акад. 
Наук СССР, 1933, стр. 353). Сло
жена кирпично-красными и глини
стыми песчаниками, часто диагональ
но слоистыми и гипсоносными, встре
чаются линзообразные слои мелкого 
галечника и гравия, состоящего из 
магматических пород и кварца. Ге
незис неясен. Большинство исследо
вателей считают свиту континенталь
ной, но возможно лагунное и озер
ное происхождение. Мощность до 
1400 м. Распространена в Ю.-З. Тад
жикистане и в Заалайском хребте; 
на 3 область ее распространения 
окаймляет западные конечности 
хребтов: Гиссарсього, Зеравшанского 
и Туркестанского, и обнимает всю 
Ферганскую долину. Органических 
остатков не найдено. Налегает на 
верхние горизонты морских палео
геновых отложений, фауна которых 
не древнее верхнеэоценовой, вероят
нее их ннжне-олигоценовая. Покры
вается мощными конгломератами, со
держащими в верхних частях своего 
разреза третичную флору. Некоторые 
исследователи приписывают свите ус
ловно неогеновый возраст, другие 
так же условно олигоценовый.

А. Бурачек.
Киселевско-никольские слои, Ki- 

selevo-Nikclskaya beds (D2, Воронеж, 
обл.). Выделены из данково-лебедян
ских слоев под названием киселев- 
ско-никольского яруса А. С. К о  з- 
м е н к о (1) в б. Тульской губ. 
Название по типичным обнажениям 
у с. Киселева б. Новосильского у. 
и д. Никольской б. Ефремовского у. 
Для з. части ЦЧО ярус установлен 
Д а н ь ш  и н ы м (2), выделяющим их 
под названием киселевско-николь- 
ской толщи или слоев. По р. Дону 
они установлены С. О б р у ч е в ы м
(3). Представлены немой толщей гли
нистых, песчанистых, доломитизи- 
рованных известняков, мергелей и 
реже мергелистых глин. Преобла

дают мергеля. Южнее Орла появля
ются ноздреватые известняки и брек
чии. На Дону сложены одюродными 
песчанистыми доломитами. Мощность 
10—12 м к 3 от Дона, и 6—8 м на 
Дону. Подстилаются мценскими слоя
ми. Покрываются в Орловском райо
не орловско-сабуровскими, восточ
нее — тургеневскими. Относятся к 
фаменскому ярусу верхнего девона
(4). Выходы известны по р. Дону 
у г. Лебедяни, по р. Красивой 
Мече; по Оке в г. Орле, прито
кам Оки, р. Оптухе, Зуше. Лит.: 
см. кудеяровские слои.

Б . Марковский.
Кистипская свита, Kistinka se

ries (J х, Центр. Кавказ), В. П. Р е н- 
г а р т е н, 1932. Нижняя юра, ве
роятно нижний лейас. Свита начи
нается базальным конгломератом и 
пачкой сланцев с линзами графити- 
зированного каменного угля. Выше 
следует толща кварцитов, чередую
щихся с пачками плотных темносе
рых сланцев. Мощность до 500 м. 
Выше следует циклаурская свита. 
Типичное развитие в долине р. Ки- 
стинки, правого притока Терека,
С. Кавказ. Распространение— Центр. 
Кавказ, от Терека до Фиаг-дона. Фло
ра графитового горизонта на Фиаг- 
доне по К р и ш т о ф о в и ч у  содер
жит Cladophlebis nebbensis В r o n g n . ,  
Tacniop ten's tenuinervis B r a u n s ,  
Ctenis cf. Zeuschneri R a c . ,  Ptero- 
phyllum andraeanum S c h i m p., Gin
kgo cf. sibirica H e e r . ,  Neocalamiles 
hoerensis (S c h i m p . )  H a l l e .  В 
вышележащей толще кистинской сви
ты найдены неопределенные ближе 
пелециподы и аммонит. Лит.: 1. В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. Геол.-Разв. Общ., 
в. 148,1932. стр. 7; 2. А. Н. К р и ш т о 
фо в  и ч, Изв. Г. К., 1926, т. 45, № 5.

В. Ренгартен.
Ключиковский горизонт, Kliuchiki 

beds (Р£, Урал). Был выделен Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  (1, 2, 3) как 
нижний горизонт чусовского яруса. 
В области Уфимского плато предста
влен то плотными, то дырчатыми, 
массивными, реже толстослоистыми 
известняками с желваками гипса и
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ангидрита, с фауной брахиопоД верх
некаменноугольного облика: Chone- 
tes сг. variolata d ’O rb ., Chaonella 
boliviensis d ’O г b., Spirijer cameratus 
Mo r t o n .  Распространен на з. скло
не Ср. и частью Ю. Урала. Мощ
ность до 100 м. Самостоятельность 
горизонта некоторыми геологами от
рицается, так* же как и всего 
чусовского яруса (4,5). Лит.: 1. 
Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Докл. Акад. 
Наук, N° 13, 1930; 2. Он ж е, Тр. 
ГГРУ, в. 69, 1931; 3. Он ж е,
там же, в. 106, 1932.

М. Толстихина.
Кодахчпнская свита, Kodakhchin 

series (Pg2, Центр. Кавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Верхний 
эоцен (?). Горизонт, промежуточный 
между фораминиферовой и майкоп
ской свитами, выделяется в пред
горьях Главного хребта в бассейнах 
Гизель-дона и Фиаг-дона. Зеленова
то-серые мергели с прослоями плит
чатых песчаников. Мощность до 80 м. 
Есть обугленный растительный де- 
тритус. Типичное развитие по р. Ко- 
дахчин, притоку Фиаг-дона. Распро
странение от Уруха до Гизель- 
дона. Вероятный эквивалент верхней 
части фораминиферовой свиты дру
гих районов. Лит.: 1. В. П. Р е н 
г а р т е н ,  Майрам-адагские нефте- 
проявления, Отчет Нефт. Геол.-Разв. 
Ипст. за 1931 г., Ленинград, 1932.

В. Ренгартен.
Кокджотская свита, Kokdjot se

ries (Si?,Казахстан), В. В е б е р, 192*5. 
Свита зеленоватых и стально-серых, 
глинистых и глинисто-филлитовых 
сланцев с подчиненными им песча
никами и иногда туфами и глинисты
ми сланцами. Возраст неизвестен. 
Значок при этой свите автор поставил 
Sx? и относит ее к нижнему силуру 
условно. Свита слагает ось С.-В. греб
ня хр. Кара-тау, занимая полосу 
в 18 км ширины и образуя ряд изо
клинальных складок. Лит.: В. Ве
бер,  Изв. Г. К., т. 44, 1925.

В. И. Вебер.
Кокуйская свита, Kokuy series 

(С ть Енисей), С. В . О б р у ч е  в, 1929, 
Изв. Акад. Наук. Состоит: 1) внизу 
из толщи песчаников в 350 м , в ниж

ней части серых, в верхней лилово
красных и фиолетовых, 2) доломи
тов зеленых и желтых с прослоями 
цветных мергелей и красных песча
ников (110 м), 3) доломитов серых 
(70 м). 3-я снизу свита нижнего 
кембрия низовий Ангары. Встречена 
на р. Ангаре выше Гребеиского Быка. 
Лит.: см. аладьинская свита.

С. Обручев,
Колтубанская свита, Koltuban se

ries (Dз, Урал). Названа Л. Л и б- 
р о в и ч е м  (4) по озеру Колтубан 
на в. склоне Ю. Урала. Типичное 
местонахождение: район между хреб
том Ирендык и долиной р. Урал. 
Возраст — франский ярус верхнего 
девона. Подстилается улутауской и 
покрывается зилаирской свитой. Со
став: известняки, конгломераты и 
кремнистые сланцы (преимуществен
но внизу), туфо-песчаники, туфы и, 
отчасти, лавы роговообманковых и 
пироксеновых порфирщгов, албито- 
фиров и кварцевых альбитофиров. 
Мощность около 600 м. Главнейшая 
фауна: в известняках нижней час
ти свиты Rhynchonella (Hypothyr'is) 
cuboides Sow ., Rh. formosa S c h n u r ,  
Pugnax acuminata Ma r t . ,  Pentame- 
rus brevirostris P h i  11., Spirijer koltu- 
banicusN di\.,Megalodon crassus E ichw , 
Manlicoceras intumescen « В e у г, и др. 
в кремнистых сланцах — радиоля
рии и иногда растительные остатки. 
Распространение: в. склон Ю. Урала; 
сходные отложения известны и в бо
лее северных частях в. склона Урала, 
а также в Мугоджарах. Верхняя 
часть рассматриваемой свиты пер
воначально Л и б р о в и ч е м  (1) 
объединялась вместе с зилаирской 
свитой иод общим названием «верх
ней зеленой свиты» и только низы 
колтубанской свиты выделялись в 
особый «колтубанский горизонт» (3). 
Л ит.: 1. Л. Л и б р о в и ч,
Изв. Г.К., т. 46, 1927; 2. О н ж е , 
Палеозой в. склона Урала, Геол. 
карта Урала: 1 1.С00.000. Объясн.
зап., 1931; 3. О н ж е , Тр.
ВГРО, в. 144, 1932; 4. О н ж е,
Зап. Росс. Мин. Общ., ч. 62, 1933.

Л. ЛибровиЧщ
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Колйзумская свита, Kolzum se
ries (N2, Н. Волга). Условное наи
менование, заимствованное П. П р а- 
в о с л а в л е в ы м  (3, стр. 51) от древ
неперсидского названия Каспийского 
моря для песчаноглинистых, пре
имущественно темноцветных пластов, 
спорадически выступающих по бере
гам Н. Волги и стратиграфически 
пока недостаточно расчлененных: они 
представляют осадки бакинского, ап- 
шеронского и акчагыльского ярусов 
Поволжья. Их мощность достигает 
в районе Астрахани около 600 м. 
К северу от Каспия они прослежива
ются до бассейна р. Узени и м. б. 
дальше. В толще этих пластов встре
чены горючие газы; естественные вы
деления таких же газов наблюдались 
в местах тектонических разрывов, 
иногда на денудированной поверх
ности пластов. Лит.: 1. И. М у ш к е 
тов,  Тр. Г. К., т. 14, №№ 1, 5; 2. П. 
П р а в о с л а в л е в, Изв. Варшавск. 
Универе. 1905 — 1908; 3. Он ж е, 
Отчет Нефт. Геол.-Разв. Инст. 
1930; 4. С. К и с е л е в ,  Отчет
Нефт. Геол.-Разв. Инст. 1928—1929,

П . Православлев.
Кольчугинская свита, Kolchugino 

series (Р,Кузбасс), 1930. М. Д. З а л е с 
с к и й ,  1926 (1). Название было 
употреблено как синоним подкеме
ровской свиты по имени Коль- 
чугинского рудника. В 1929 Ф о м и 
ч е в  (5) доказал, что в Кольчугине 
выходит не подкемеровская свита 
(Н3) Кемеровского района, соста
вляющая там часть балахонской 
свиты, а вышележащая кольчугин
ская или верхняя свита, лежащая 
выше безугольной свиты (Н2). В 1930 
З а л е с с к и й  (7) стал под кольчу- 
гинской свитой понимать пустопо
рожнюю и верхнюю (кольчугинскую) 
свиты Ф о м и ч е в а ,  т. е. вторую 
свиту Н е й б у р г. Для кольчугин- 
ской же свиты Ф омичева он предло
жил название инская свита — сино
ним верхней свиты. Возраст — перм
ский. В 1931 X а х л о в (10) вклю
чает сюда продуктивные слои Про
копьевска и Араличевой, относимые 
другими исследователями к бала

хонской свите. Лит.: см. балахон- 
ская свита. В. Фомичев.

Колчезасская серия, Kolchezas se
ries (J, Кузбасс), В. X а х л о в, 1931 
(10). Понимается автором как фация 
юрских отложений, выделенная для 
ю.-в. части Кузбасса по чрезвычайно 
своеобразному литологическому со
ставу (гл. образом крнгломераты и 
песчаники). Полностью отвечает кон- 
гломератовой свите Я в о р с к о г о  
и Б у т о в а .  Возраст ее (по X а х- 
л о в у) среднеюрский (Н е й б у р г 
и З а л е с с к и й  относят юрские 
отложения Кузбасса к нижней юре). 
Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Конгериевый ярус, Congeria stage 

(Nj, ЮЗ, Украина). Термин, употре
бленный И. Ф. С и н ц о в ы м  (1883, 
Мат. для Гео л. России, т. 11, 
стр. 135—142) для обозначения гли
нистых, песчаных и известковых по
род с Cardium odessae Ba r b . ,  С. no- 
vorossicum Ba r b ,  и др., развитых 
в Бессарабии и Херсонской губ. и 
отнесенных в 1869 Б а р б о т о м  де 
М а р и и  к установленному им пон- 
тическому ярусу. А . Эберзин.

Конгломератная свита (толща),Con
glomerate series (Pg, Сахалин). Наз
вана А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м  
(1) в 1926. Под именем конгломера
тов (2), основных конгломератов (3), 
она выделялась и ранее Т и х о н о 
в и ч е м  и П о л е в ы м .  Развита 
на С. Сахалине, в пределах Запад
ного угленосного района от г. А’ле- 
ксандровска до границы, состоя по 
П о л е в о м у  из нижнего конгло
мерата, мощностью 40—70 м , меж
конгломератной свиты, в 24 м и 
верхнего конгломерата в 86 м. За
легает б. ч. согласно на сенонских 
(ороченских) песчаниках меловой си
стемы и характеризуется отпечат
ками растений, содержащимися в 
слоях межконгломератных сланцев. 
Состав флоры по К р и ш т о ф о -  
в и ч у указывает скорее на нижние 
горизонты палеогена, чем на верхние 
мела, как думали некоторые авторы, 
так как она содержит представите
лей родов Caslanea, Acer. Типичные 
выходы — в мысе Жонкиер у г. Але-
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ксандровска, южнее устья пади Ого
родной и в составе оси Прибрежного 
Сахалинского хребта. Лит.: 1. А. Н.
К р и ш т о ф о в и ч, Геология. Ти
хий океан. Русские научные иссл. 
1926. Синопт. табл.; 2. Н. Н. Т и 
х о н о в и ч  и П. И. П о л е в о й ,  
Тр. Г. К., в. 120, 1915; 3. О н и ж е, 
Очерк мест. иск. углей России, 
1913, стр. ,533; 4. Мат. общ. и прикл. 
геол., в. 112, 1927, стр. 5, 79, 80;
5. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч, Мат. 
геол. и пол. иск. Дальн. Воет., № 18, 
1921. Владивосток. 1923.

А . К риштофович.
Конгломсратовая свита (Н0), Con

glomerate series (Р2, Минусинский 
басе.). Установлена Г. А. И в а н  о- 
в ы м  в 1926 (1). Нижняя свита 
угленосных отложений бассейна, со
гласно залегающая на минусинской 
свите (Сх). В основании лежит кон
гломерат, достигающий 45 м мощ
ности, сложенный преимущественно 
белой кварцевой галькой. Выше — 
толща глинистых, местами переходя
щих в углистые, сланцев ок. 60 м 
мощности, с песчаными прослоями. 
Выше лежит песчано-конгломерато- 
вая толща ок. 100 м мощности, со
стоящая из грубозернистых песча
ников с прослоями (линзами) конгло
мератов. В средней части ее рабочий 
пласт угля 0,80 м мощности. Верх
нюю границу образует конгломерат
ок. 3 м мощности, такого же типа 
как и нижний. Мощность всей свиты 
ок. 208 м\ из 12 прослоев угля только 
один рабочий. Лучшее обнажение — 
по прав, берегу р. Абакан в 4 км 
на С от г. Изых, близ б. Изыхских 
копей. Распространена во всех из
вестных угленосных площадях бас
сейна. Повидимому имеется и в" с. 
части Минусинской котловины в Ба- 
лахтинском районе. Найдены расти
тельные остатки, определенные М. Д. 
3 а л е с с'к и м: 1. Angarodendron 
Obrutchevi Za l . ,  2. Angaropteridium 
car diop teroides ( S c h m a 1 h .), 3. Sphe- 
nopteris abakanensis Z a l .  4. Bele- 
nopteris Ivanovi Z a l .  Нахождение 
форм 1 и 2 по мнению 3 а л е с с к о- 
г о говорит за отнесение свиты к нищ- 
ней перми, но не исключена возмож

ность и более низкого положения 
(карбон). Лит.: Г. А. И в а н о в ,  
Изв. Г. К., т. 48, Я  3, 1929.

Г. Иванов.
Конгломератовая свита, Conglo

merate series (Н7) (J, Кузбасс), В. И. 
Я в о р с к и й  и П.И. Б у т о в ,  1927 (3 
Самая верхняя угленосная свита 
Кузбасса (см. красноярская свита), 
установлена по р. Томи выше г. Куз
нецка. Мощность 300 м. В 1929 Ней-  
б ург ( 6 ) и  Ха х л о в  (Изв. Сиб. Г. К., 
т. 8, в. 4) доказали присутствие 
юрской флоры в * местах выхода 
свиты, а в 1931 те же авторы Ней-  
бу рг ( 8 ) иХа хлов ( Тр .  научн. иссл. 
Угольн. Инст. Воет. Угля, сер. Г, 
в. 3) доказали, что свита и в месте 
установления содержит юрскую фло
ру. Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомич е.
Копдомская свита, Kondoma 

series (D3—С,, Салаир). Установлена 
А. К у з ь м и н ы м  (Изв. Сиб. Отд. Г. 
К., т. 7, в. 2, 1928, стр. 34)., Пред
ставлена песчаниками, глинистыми 
сланцами и известняками. В нижней 
части в известняках найдена фауна 
верхнего девона (Spirijer archiaci 
и др.), в верхней, также в известня
ках, фауна нижнего карбона. От 
вышележащих свит (продуктивной) 
и от нижележащих (ажинской) от
делена стратиграфическим переры
вом. Развита по р. Кондоме (южный 
Салаир, 3. Сибирь), от которой и 
получила свое название.

Н. Бубличвнко.
Копдомская свита, Kondoma se

ries (Pt—Cm?,‘3an. Сибирь). Наз- 
звание предложено А.Н. Ч у р а к о 
в ым  в 1933 по имени Кондомы ле
вого притока Томи, для «нижней 
граувакковой свиты». Состоит из 
граувакк, глинистых, тальковых и 
окремненных сланцев и переслаивает
ся с покровами кислых и основных 
эффузивов. Обнаружена в ю. части 
Ср. Сибири на з. склоне В. Саяна, 
а также в центр, и ю.-з. части Кузнец
кого Алатау. Залегает под енисейской 
свитой и относится автором к нижне
му отделу среднего протерозоя, тогда 
как А. Я. Б у л ы н н и к о в и Ю А. 
К у з н е ц о в  считают ее нижним кем-
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брием. Мощность неизвестна. На
звание неудачно, так как совпадает 
с кондимской свитой Кузьмина. Лит.: 
А. Н. Ч у р а к о в ,  Bull. Geol. Soc. 
Amer., v. 43, 1932; Тр. ВГРО, в. 292, 
1933. А . Чу раков,

Конкский горизонт, Konka beds 
(Nj, Понто-Каспийская обл.). Под 
этим названием Г. П. М и х а й- 
л о в с к и й, 1909 (1), объединял
чокракские и собственно конкские 
слои. А н д р у с о в  (2) сохранил это 
название для слоев, подстилающих 
сармат, известных под названиями: 
бугловских слоев (3), слоев с Venus 
konkensis (4) и слоев Новочеркасска*
(5). Известны также на Кавказе, 
в Закаспии и в Болгарии. Лит.: 
1. Г П. М и х а й л о в с к и й ,  Ли
маны дельты Дуная, 1909; 2. Н. И. 
А н д р у с о в ,  Тр. Геол. и Мин. 
Муз. А над. Наук, т. 2, 1917; 3. В. Д. 
Л а с к а р е в, Тр. Г К., в. 5, 1903;
4. Н. С о к о л о в ,  там же, т. 9, 
№ 5, 1899; 5. В. В. Б о г а ч е в ,  
Изв. Г К ., т. 20, 1901. В . Колесников.

Конхиферовые слои, Conchifera beds 
(Р2, Восток Русск. платф). Название 
верхней части толщи казанского яруса 
или русского цехштейна, идущее от 
описания пермских отложений Рос
сии, впервые данного Л ю д в и г о м  
в «Dyas» Г е й н и ц а (1861 — 62). 
В зависимости от оценки значения 
этой части казанской толщи, она 
именуется также пелециподовыми 
слоями, конхиферовым подъярусом 
или горизонтом Лит.: А. П. 
Н е ч а е в ,  Верхне-пермские отло
жения, Геология России, т. 2, в. 5, 
1922. А. Хабаров.

Конхиферовый горизонт, Conchi
fera horizon (Р2, Восток Русск. 
платф.). Название, употребляю
щееся чаще других для верхней 
части казанского яруса и упро
чившееся благодаря работам А. В. 

. Н е ч а е в а  (1), хотя характер
ные особенности его фауны были 
известны еще Л ю д в и г у  (1861), 
а позже он был известен под 
именем верхнего отдела цехштейна
(2) или «calcaire a conchiferes» (3 и др. 
авторы). В новейшей русской лите
ратуре его называют также к р а с -

н о в и д о в с к и м г о р и з о н 
т о м  и п е л е ц и п о д о в ы м и  
с л о я м и .  Доломиты, доломи
товые известняки, известняки то 
плотные, то оолитовые, мергели; 
отложения гипса; песчаники и глины 
отодвигаются на второй план (1). 
В районе Казани намечается ряд 
циклов засоления осадков и опрес
нения вод бассейна: повторяются 
пачки 1) доломитовых известняков 
с богатой фауной гастропод, пластин
чатожаберных, реже брахиопод, 2) 
доломитов с бедной карликовой фау
ной пластинчатожаберных и гастро
под, 3) немых гипсоносных доломи
тов, 4) глинисто-мергелистых или 
песчаных пород с залежами гипса, а 
выше снова 1) и т. д. Залегает со
гласно на спириферовом горизонте. 
Типичные разрезы в пределах б. Ка
занской и Вятской губ., особенно в 
области Вятского Увала (среди, те
чение р. Вятки); выделен также 
в б. Уфимской губ., на Самарской 
луке и в некоторых других районах. 
Иногда подразделяется на два под
горизонта: нижний с крупными
Modiolodon и Crassatellina plana 
G о 1. и верхний с мелкими пластин
чатожаберными. В более замкнутых 
заливах казанского бассейна, в с. 
его части и по в. побережью теряет 
свои типичные особенности, мощность 
снижается до нескольких метров, и 
вопрос о параллелизации становится 
спорным. В Уфимском и Оренбург
ском Приуралье, повидимому, фа- 
циально замещается некоторой ча
стью красноцветных пород (относи
мой то к верхам уфимского яруса, то 
к низам татарского) (4, 5). Нормаль
но мощность от 35—40 м (Самарск. 
губ., бассейн р. Сока, окр. г. Казани) 
до 65—100 Mi (Самарская Лука,
б. Вятская губ.); обычно она соста
вляет 45—68% мощности всего ка
ванского яруса. Характерные иско
паемые: Aviculopecten subclathratus 
V., Pseudomono tis speluncaria S c h l . ,  
Pseudomonotis garforthensis K i n g ,  
Modiola consobrina E i c h w. , «Mo- 
diolopsis» pallasi V., Schizodus 
obscurus G e i n . ,  Crassatellina plana 
G- о 1., Goniomya kazanensis G e i n . ,
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разнообразные гастроподы (из ро
дов Murchisonia, Loxonema, Turbo) 
и мн. др. Иногда встречаются пачки 
с преимущественно брахиоподовой 
фауной; отличием от нижней части 
казанского яруса является отсут
ствие группы Spirijer rugulatus К u t., 
среди пластинчатожаберных специ
фичны не столько отдельные формы, 
сколько их общий комплекс, указы
вающий на возрастающую диффе
ренциацию условий ненормальной 
солености в бассейне. Лит.: 1. А. Н е- 
ч а е в, Верхнеперм. отл. Геол. Рос
сии, т. 2, в. 5, 1922; 2. Он ж е Тр. 
Каз. Общ. Ест., т. 27, в. 94, 1894;
3. Guide des excursions du 7 Congr. 
Geol. 1897, XI, p. 13; 4. M. H о и н- 
c к и й, Геология и пол. ископ.4 
Тат. респ. Казань, 1932; 5. Г. Ф р е- 
д е р и к с, Тр. ГГРУ, в. 171, 1930.

А . Хабаков.
Конхиферовый отдел, Conchifera 

division, казанского яруса (Р2). Наз
вание стратиграфически неправиль
ное (отдел вместо горизонт), употреб
лявшееся Н е ч а е в ы м  (1922) и 
др. Синоним к о н х и ф е р о в о г о  
г о р и з о н т а .  А. Хабаков.

Копкоевская свита, Kopkoyev se
ries (D, Минусинский край). Назва
ние дано Я. С. Э д е л ь ш т е й -  
н о м в качестве рабочего термина 
толще отложений, обнажающихся 
в левом берегу Енисея в Хакассии 
близ ул. Копкоева. Толща состоит 
гл. обр. из мергелей, известняков и 
подчиненных серых песчаников, 
общей мощностью до 200—300 м. 
В известняках найдена в низах 
нижнедевонская (?), в верхних го
ризонтах средне-девонская фауна. 
Песчаники доставили описанные 
А. Н . К р и ш т о ф о в и ч е м  остат
ки нижнедевонской флоры. Страти
графического значения термин не 
имеет. В литературе не привился. 
Лит.: Я. С. Э д е л ь ш т е й н ,  Изв. 
Г. К. т. 44, № 6, 1926.

Я. Эдельштейн.
Копчугайские песчаники, Кор- 

chugay sandstones (J2, 3. Туркмени
стан). Названы в 1928 И. И. Н и к -  
ши  ч е м и В. Н. О г н е в ы м  по 
имени кярызов Копчугай, располо

женных в средней части антиклинали 
Б. Балхан (1). Серо-зеленые тонко
плитчатые песчаники, иногда косо
слоистые, в нижней половине содер
жат два пласта черных глинистых 
сланцев, толщиной 12 и 16 м. В верх
них горизонтах встречается Parkin
son ia balkhanensis К h u d. (2). Мощ
ность 107 м. Возраст — байос. Про
слеживаются под С. уступом хр. Б. 
Балхана. Лит.: 1. И. И. Н и к ш и ч  
и В. Н. О г н е в ,  Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 78, 1928; 2. И. Е. 
X у д я е в, Тр. Лгр. Общ. Ест., т. 
57, в. 4, 1927. О. Вялов.

Корайская серия, Когау series (С, 
Кузбасс), В. А. X ах  лов ,  1932 (11, 
12). Понимается автором как фа
ция нижне-прокопьевской свиты, раз
витая у ул. Корая по р. Томи 
выше г. Кузнецка. В (11) серия эта 
по ошибке попала в верхне-про- 
копьевскую свиту. Отличается по 
мнению автора от остальных серий 
этой свиты (красноярской и зенков- 
ской) иным составом и степенью 
угленосности, что неверно, так как 
слои у ул. Корая следует сейчас 
относить к средним горизонтам бала- 
хонской свиты; флора их является 
более молодой, чем флора у д. Зен- 
ковой и более древней, чем флора 
у д. Красноярки. Лит. см. Балахон- 
ская св. В. Фоми%(в.

Корбулевые слои, Corbula beds 
(N , Приаралье). В. В. Б о г а ч е в  
употребил это название (3) для весь
ма распространенного в Приаралье 
горизонта, характеризующегося Cor
bula helmerseni M i c h .  Впервые этот 
горизонт отмечен Гельмерсеном, опи
савшим и изобразившим по коллек
циям Вазинера Corbula sp. n. (1). М и- 
х а й л о в с к и й  дал описание этого 
вида, назвав его Corbula helmerseni
(5). Возраст точно не установлен, 
но обычно горизонт относят к 1-му 
соедиземноморскому ярусу. Н. А. 
С о к о л о в  (2) считает корбулевые 
слои аналогом устричника с Ostrea 
gryph'oides S с h 1 о t h. M и x а й- 
л о в с к и й предложил для этих го
ризонтов название аральского яруса 
(4). Однако, Ostrea gryphoides и 
Corbula helmerseni еще не найдены
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в совместном залегании и одновоз- 
растность обоих горизонтов не дока
зана. Распространены по С. иС .-З ., 
побережью Аральского моря и 
дальше на С, вплоть до оз. Челкар- 
Тениз. Лит.: 1. H e l m e r s e n ,
Bull, de l ’Acad. Imp. d. Sc. de St. 
P6ttrsb., 1844, t. 4. (Русский перевод 
Горн, журн., 1845, ч. 3, кн. 7, 
стр. 1—33); 2. С. Н. Н и к и т  и н, 
Изв. Г К., т. 26, 1907, стр. 86—95;
3. В. Б о г а ч е в ,  там же 1909, 
•г. 28, № 2; 4. Г. П. М и х а й 
л о  в с к и й, Лиманы дельты Ду
ная. Юрьев, 1909; 5. О н ж е ,
Прот. Общ. Естеств. при Юрьев
ском Унив. 21,в. 1—2, 1912.

О. Вялоа.
Кордаиловская свита, Kordailovo 

series (С2, Урал) названа Л. Л и б- 
р о в и ч е м по пос. Кордаиловско- 
му (или Верхне-Кордаиловскому) на 
р. Урале на в. склоне Ю. Урала. 
Типичное местонахождение—ю. часть 
Кизпло-Уртазымского района. Воз
раст — средний карбон. Представ
ляет фациальную разновидность урта- 
зымской свиты, отличаясь от нее 
преобладающей темной окраской из
вестняков, отсутствием грубых кон
гломератов, бблыиим количеством 
растительных остатков, редкостью 
Choristites и местами богатством це- 
фалоподами, пелециоподами и га- 
етроподами. Залегает на гусихинской 
свите нижнего карбона» Состав: из- 
вестковистые песчаники, мелко-обло
мочные конгломераты и преимуще
ственно темные известняки. Мощ
ность около 700—1 000 м. Главней
шая фауна: Staffella angulata C o l., 
St. sphaeroidea M o e ll., N eojusulinella 
parva Lee and Chen и другие фора- 
миниферы, кораллы, Productus ex 
gr. semireticulatus Ma r t ,  P . aff. cora 
d ’O rb ., весьма редкие Choristites cf. 
priscus E i c h w .  и местами многочи
сленные цефалоподы (наутилиды, Pro
norites sp. nov., Gastrioceras cf. lis- 
teri Ma r t . ,  различные Paragastrio- 
ceras и проч.), пелециподы и гастро- 
поды, флора: Catamites istii В rg n  t., 
С. SUchowii Br gnt . ,  Rhacopteris ? sp. 
Распространение: в. склон Ю. Урала. 
Лит.: 1. Л. Л и б р о в и ч, Изв.

Г. К., т. 46, 1927; 2. О н ж е, Зап. 
Минер. Общ., ч. 62, № 1, 1933; 3. 
О н ж е , там же, ч. 63, № 1, 1934.

Л. Либрович.
Кордатовые слои, Cordatum beds 

(13, Русская платформа)—термин пред
ложен А. П. П а в л о в ы м  в 1883 
(1) для верхне-юрских слоев б. Сим
бирской губ., покрывающих орна- 
товые и подстилающие альтерновые 
слои. П а в л о в  причислял их к 
нижнему Оксфорду, как эквивалент 
зап.-европейской зоны Aspidoceras 
biarmatum., с руководящими форма
ми — Cardioceras cordatum So w. ,  С. 
tenuicostatum N i k . ,  C. quadratoides 
N i k . ,  Perisphinctes plicatilis S o w.  
В 1891 (6) он причислил их к кимме- 
риджу и расширил их рамки, ука
зывая 3 эквивалентные зоны в Зап. 
Европе — 1) Aspidoceras perarma- 
turn, 2) Peltoceras transversarium, 3) P. 
bimammatum. Однако И л о в а й 
с к и й  (8) показал, что зоне Р . bi
mammatum соответствует у нас ниж
няя часть альтерновых слоев, Ж и р 
м у н с к и й  (9) доказывает, что 
кордатовые слои, соответствующие 
двум вонам — A. *perarmatum и Р. 
transversarium — являются эквивален
тами нижнего и среднего Оксфорда. 
Р о з а н о в  (10), причисляя к корда- 
товым слоям также зону Р. bimamma
tum , делит их все же только на 
2 части: 1) нижний Оксфорд (Oxf. 
i.) — нижняя часть, с С. cordatum, 
A. perarmatum So w. ,  A. faustum 
В а у 1 е и др. и 2) верхний Окс
форд (Oxf. s .) — верхняя часть, с
С. cordatum S o w.  var., С. zieteni 
Rouil., Perisphinctes martelli Op p . ,  
Ocheloceras canaliculutum H. и др. — 
Лит.: см. альтерновые слои.

А . Жирмунский.
Коровый горизонт, Cora horizon 

(С| Урал и Русск. платф.), первона
чально «коровый известняк», впервые 
упоминается как горизонт у Ф. Н. 
Ч е р н ы ш е в а  (Тр. Г. К., т. 3, №4, 
1889). Подробно описан и фаунисти- 
чески охарактеризован в 1902 (1). 
Залегает на омфалотроховом (Сд1) 
горизонте и покрывается швагери- 
новым (Сд8). Слагается (по Ч е р н ы-
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ш е в у) толщей оолитовых известня
ков до 34 м мощности, выше которой 
залегает мощная толща серого извест
няка с прослоями желтовато-серого 
рухляка. Отличительной особенно
стью является обилие Productus 

* сот d ’O r b . ,  Marginifera uralica 
Т s с h е г n ., Meekella striatocostata 
Co x „  Camarophoria crumena Mar t . ,  
Aviculopecten toulae S t u c k . ,  Chae- 
nocardia uralica T s c h e r n .  и бед
ность кораллами, среди которых 
отсутствуют сложные полипняки. 
Общая мощность до 100 м. Наи
более типично развит в нижнем 
течении Юрезани, где впервые вы
делен, имеет широкое распростра
нение по з. склону Урала (1), на 
Тимане (2), в бассейне р. Пииеги, 
Онеги, в Окско-Клязьминском бас
сейне (3), в Подмосковном крае, на 
Самарской луке (4). Новейшими ра
ботами (5, 6, 7) на Урале установлена 
вначительно бблыная, до 400—420 м , 
мощность отложений, относившихся 
Ч е р н ы ш е в ы м  к коровому гори
зонту. Произведено разделение 
этого горизонта на два: черноречен- 
ский и иргинский. Л ит.: см. омфа- 
лотроховый горизонт.

М. Толстихина.
Коссожские слои, Kossogian beds 

(Q, Н. Волга). Название предложено 
П. П р а в о с л а в л е в ы м  (3), по 
имени древних поселенцев южного 
Поволжья, для осадков приречно
дельтового и ильмено-каспийского ти
пов, залегающих между хазарскими и 
астраханскими слоями четвертичных 
отложений Нижней Волги. Они вы
ступают гл. обр. в береговых обры
вах по Волго-Ахтубинской долине, 
представлены преимущественно ило
ватыми песчано-глинистыми осадка
ми и содержат остатки раковин, 
встречающихся в современных сев.- 
каспийских ильменях и устьевых 
концах дельтовых рукавов Волги; 
в верхней половине изобилуют остат
ками Камышевой поросли, вместе с 
раковинами Unio, Valvata, Sphae- 
rium и т. д., кровля в большинстве 
выходов сильно размыта и несет 
следы субаэральных процессор. Ус

ловно могут быть отнесены к мин- 
дель-рисскому веку плейстоцена. 
Лит.: 1. П. П р а в о с л а в л е в ,  Изв. 
Варшавск. унив. 1905—1908; 2. Он 
ж е, Изв. Ц. Гидрометеоролог, бюро, 
1926, в. 6; 3. О н ж е, Бюлл. Комисс. 
изуч. четвертич. периода при Акад. 
Наук, 1932.

П . Православлев.
Костромская серия, Kostroma se

ries, Костромские доломиты, Kostro
ma Dolomites (Р, Ср. Волга), Гра -  
б а у  ( Gr a b  a u A., The Permian of 
Mongolia, 1931, p. 390, 396). Тем и 
другим названием автор обозначает 
цехштейновые известняки, обнажаю
щиеся в окрестностях г. Костромы 
и г. Пучежа. Фауна этих известня
ков первоначально была описана 
Ф. Ч е р н ы ш е в ы м ,  который отно
сил их к так называемому нижнему 
цехштейну и считал их залегающими 
ниже нижней красноцветной тол
щи. Впоследствии было выяснено, что 
эти отложения относятся к казан
скому ярусу Нечаева, причем отло
жения Костромы и Пучежа принад
лежат, возможно, к разным подъяру
сам последнего.

Б . Лихарев.
Коунская свита, Koun series (Pg,

B. Кавказ). Название предложено 
И. М. Г у б к и н ы м  (3, 1916), по 
имени горы Коун, в с.-з. части Апше- 
ронского п-ова, для комплекса по
род, залегающего под майкопской и 
выше сумгаитскбй свиты. Разделяет
ся автором на 3 горизонта: верхний— 
зеленые сланцеватые глины с про
слоями косослоистого песчаника; 
средний — листоватые черно-бурые 
глины с прослоями битуминозного 
сланца и нижний — белые и светло- 
зеленовато-серые мергели и мерге
листые глины. Сопоставлялась с ниж
ней частью олигоцена, и параллели- 
зуется с фораминиферовыми слоями
C. Кавказа и со слоями с Lamna 
Д. Г о л у б я т н и к о в а .  В на
стоящее время (4) приравнивается 
вместе с нижележащей сумгаитской 
свитой к эоцену и палеоцену. Термин 
в первоначальном объеме сохраняет
ся и сейчас. Наиболее типично пред
ставлена в с.-з. части Апшеронского
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ч
п-ова и в смежном районе Кабри- 
стана, где ее мощность достигает 
500—1000 м. Часто является нефте- 
оодержащей; промышленные прито
ки нефти для нее еще неизвестны. 
Лит.: 1. Н. Б. В а с с о е в и ч, Азерб. 
Нефт. Хоз-во, № 11—12, стр. 106, Ба
ку, 1931; 2. В. В. Ве б е р .  Изв. Г. 
К., т. 48, № 7, стр. 65, 1929; 3. И. М. 
Г у б к и н ,  Изв. Г. К., т. 35, № 2, 
стр. 354, 1916; 4. М Ф М и р ч и н к, 
Азерб. Нефт. Хоз-во, № 2—3, стр. 120, 
1931.

В. В. Веб р.
Коцахурские слои, Kotsakhuri beds 

^Nj, Закавказье). Выделены Л. Ш. 
Д а в и т а ш в и л и в 1930. Толща 
песчаников частично косослоис/гых, 
с прослоями конгломератов, залега
ющая между вышележащими чокра- 
ком (второй средиземноморский ярус) 
и нижележащими сакараульскими 
слоями в районе станций Наспи и 
Метехи Закавказской ж. д. Впослед
ствии М. И. В а р е н ц о в ы м  уста
новлено распространение слоев да
леко на 3 в направлении Сурама. 
Коцахурские слои — отложения зам
кнутого1 солоноватоводного бассейна. 
Фауна бедна, все формы — новые, 
пока не описанные: Cardium pseudo- 
limnocardium n. sp., Oncophora cf. 
socialis Rz . ,  Congeria n. sp., Mela- 
nopsis sp. По облику Cardiidae и 
конгерии напоминают представите
лей фауны понтического яруса. Лит.: 
Л. Д а в и т а ш в и л и ,  Обзор мол
люсков третичных и послетретичных 
отложений Крымско-Кавказской неф
теносной провинции.

Л . Давиташвили.
Кошагырские известняки Kosha- 

gyi limestones (Cr2, 3 Туркменистан) 
термин, примененный в 1926 П. М. 
В а с и л ь е в с к и м  для обозна
чения белых известняков верхнего 
мела, обнажающихся в с. крыле 
антиклинали Б. Балхан, около кол. 
Кошагыр. Фауна — аммониты и гл. 
обр. морские ежи (2) — указывает 
на кампанский подъярус верхнего 
сенона: Scaphites constrictus, Echin- 
ocorys ovatus L e s k e, Ech. ovatus var. 
limburgica L a mb .  var. pyramidata 
G о r 1 1., Ech. perconicus Ha g .  Лит.:

1. П. M. В а с и л ь е в с к и й ,  Вестник 
Ирриг. 1926, № 9 Ташкент; 2. О. С. 
Вя л о в ,  Изв. ГГРУ, 1930, т. 49, № 7.

О. Вялов.
Кошелсвские пески, Koshelevo 

sands (Q, Нижняя Волга). Название 
дано в 1919 А. Н. М а з а р о в и ч е м  
по имени с. Кошелева у устья р. Те- 
решки. Упоминаются в 1927 (Изв. 
Акад. Наук). Название автором за
меняется обычным: «пески 2 террасы 
р. Терешки».

А . Мазарович.
Красная толща, Red formation (Р, 

Волга), С. Н. Н и к и т и н ,  1886. 
Сложена песчано-глинистыми поро
дами яркой окраски с преобладанием 
красно-бурых и серо-зеленых цветов. 
Является верхней свитой яруса пест
рых мергелей, покрывающей ниж
нюю известково-мергелистую «розо
вую свиту». Наиболее развита в 
районе средней Волги в пределах
б. Казанской, Нижегородской и 
отчасти Самарской губ. Синоним 
«верхней пестроцветной толщи» (см. 
татарский ярус). Л ит.: С. Н. Н и к и- 
т и н, Изв. Г. К., т. 5, № 6, 1886.

А . Лопатина.
Краснинский ярус, Krasnaya series 

(Cj, Подмоск. басе.). Выделен 
А. К о з ь м е н к о  в 1916 по д. 
Красной б. Тульской губ. Полностью 
отвечает упинским (см.) слоям, в 
позднейшей литературе не упоми
нается. Л ит.: А. К о з ь м е н к о ,  
Предв. отчеты об оценочно-гидроло- 
гич. иссл. Тульск. губ., Тула, 
1911, стр. 107, 112 и 1912, стр. 33, 
44, 124.

Н. Дампелъ.
Красновидовский горизонт, Krasno- 

vidovo horizon (Р2, Восток Русск. 
платф.) Название предложенно Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  в 1918 (1, под
робнее см. 2 и 3) для верхнего 
горизонта казанского яруса взамен 
прежних наименований (конхиферо- 
вый горизонт, пелециподовые слои, 
верхний цехштейн и т. п.), происхо
дит от разреза на Каме в окр. с. Крас- 
новидова и является синонимом кон- 
хиферового горизонта («отдела») Не- 
ч а е в а (4). Новое географическое 
наименование, данное в целях устра-
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нения возможных недоразумений, 
по мнению Л и х а р е в а  (5) «не
удачно потому, что красновидовская 
фауна представляет только один из 
типов фауны конхиферового отдела, 
приуроченный, напр., в Самарской 
луке к нижнему его горизонту», 
однако оно приобрело довольно ши
рокое распространение (6). См.: кон- 
хиферовый горизонт. Лит.: 1. Г. Н. 
Ф р е д е р и к с ,  Изв. Г. К., т. 37, 
№ 7—8,1918; 2. О н ж е. Зап. Росс. 
Мин. Общ., ч. 54, в. I, 1925; 3. О н же, 
Ann. Soc. Geol. du Nord, т. 53, 1928;
4. А. Н е ч а е в ,  Верхнепермск. от
ложения, Геология России, т. 2, 
в. 5, 1922; 5. Б. К. Л и х а р е в ,  
Обзор лит. по верхнепермск. отл. 
Европ. России (за 1910—1919 гг.), 
1920, стр. 7;6. А. Д. А р х а н г е л ь 
с к  и й, Геол. строение СССР, 1932, 
стр. 151. А. Хабаков.

Красногорская свита, Krasncgor- 
skaya series ( Р ^ ,  К). Урал). Назва
ние (по имени станицы Красногор
ской на Урале) предложено Е. В. 
В о и н о в о й ,  Е. Э. Р а з у м о в 
с к о й ,  Н. К. Р а з у м о в с к и м  
и А. В. X а б а к о в ы м (2) для верх
ней свиты нижней красноцветной 
толщи или так наз. уфимского яруса 
Оренбургской степи. Преобладают 
пестроцветные мергели и песчани
ки; встречаются раковинки филло- 
под, остракод и чешуи ганоидных 
рыб, тождественных с видами, извест
ными из казанских лагунных отло
жений. Литологический состав и 
мощность (до 350—400 м) сильно 
варьируют. Типичный разрез: р. Вя- 
8овка, прав, приток р. Урала у 
Островной. Предположительно кон
тинентальная фация низов цехштей- 
на. Лит.: 1. А. В. Х а б а к о в ,  
«Объясн. Зап. к геол. карте Урала», 
Изд. ГГРУ, 1931, стр. 65; 2. Е. В. 
В о и н о в а ,  Е. Э. Р а з у м о в 
с к а я ,  Ы. К. Р а з у м о в с к и й  
и А. В. Х а б а к о в ,  Зап. Росс. 
Мин. Общ., т. 62, в. I, 1932.

А . Хабаков.
Краснокутская серия, Krasnyi-Kut 

series (С2, Донбасс). Название дано 
М. Д, З а л е с с к и м  (1) для верх

ней части среднего карбона Донец
кого басе., охарактеризованной фло
рой VI. Соответствует свите С3) Дет. 
карты Донец, басе., по классифика
ции Ф. Ч е р н ы ш е в а  (2) и С27 
по Ф р е д е р и к с у  (3). Отвечает 
верху зоны Esther ia cebenensis и 
Anthracomia pruvosti Б. Ч е р н ы 
ш е в а ,  параллелизуемой последним 
с Assise de la Hauve Сев. Франции 
и Obere Fettkuhle Саарбрюкенского 
бассейна. З а л е с с к и й  паралле- 
лизует ее с Staffordian series Англии. 
Лит.: М. Д. З а л е с с к и й ,  Изв. 
Г. К., т. 48, № 1, 1928; 2. Ф. Н. 
Ч е р н ы ш е в ,  Guide d. excurs. 
7 Congas Geol. Intern. 1897; 3. Г. H. 
Ф р е д е р и к с ,  Геол. Вести., т. 5, 
№ 1—3, 1926. В. Чернышев.

Красноуфимский горизонт, Krasno- 
ufimsk horizon (С3̂ ,Урал).Установлен 
Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  (1, 2, 3) 
и назван по г. Красноуфимску, в 
окрестностях которого типично раз
вит. Налегает на известняки саргин- 
ского горизонта. Слагается извест
няками, чистыми и глинистыми, иног
да доломитизированными, прослоен
ными мергелями и глинами. Извест
няки слоистые, плотные или рыхлые. 
Фауна преимущественно мшанково- 
брахиоподовая. Мшанки образуют 
скопления, стратоиды; из брахиопод 
наиболее обычны Productus pseudo- 
aculeatus К г о t . , Pr. wallacei De r b y ,  
Pr. gruenewaldti К r o t . ,  Martinia 
uralica longa I s c h e r n . ,  M. Cor- 
culum К u t., Rhynchopora variabilis 
S t u c k . ,  Rh. nikitini T s c h e r n .  
Из головоногих обычны Pronorites 
praepermicus K a r p . ,  Pr. postcarbo- 
narius K a r p . ,  Medlicottia artiensis 
Gr i i n . ,  Gastrioceras dipsoidalis 
F r c k s . ,  часто встречаются пеле- 
циподы. Мощность весьма варьирует, 
так как известняки подверглись зна
чительному размыву. Хорошо развит 
на з. склоне Урала, на р. Чусовой 
или около г. Стерлитамака. По мне
нию автора, не имеет аналогов сре
ди верхнепалеозойских отложений 
Европейской части Союза и со
ответствует свите Cisco в Кан
засе (США). Ч е р н о в ,  на осно
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вании изучения фауны аммонитов, 
относит красноуфимский горизонт 
к нижней зоне артинского яруса (4). 
Д у т к е в и ч (5, 6), сопоставляя 
разрезы скважин Верхне-Чусовских 
городков с разрезами Уфимского 
плато, относит горизонт также к ар- 
тинскому ярусу. Лит.: 1. Г. Н. Ф р е 
д е р и к с ,  Изв. Г. К., т. 44, № 4, 
1925; 2. Он ж е, Ann. Soc. Geol. du 
Nord, т. 53; 3. Он ж е, Tp. ГГРУ, 
в. 69, 1931; в. 106, 1932.

М. Толстихина.
Красноцветная нижняя свита с бе

лемнитами, Lower redcoloured series 
with belemnites (Crl5 В. Кавказ) опи
сана В. Д. Г о л у б я т н и к о в ы м  
(Изв. ГГРУ, 1930, т. 49, № 5),в районе 
прибрежной полосы Каспийского мо
ря близ ст. Ситалчай Закавказской 
ж. д. Представлена сверху: а) се
рыми глинами с белемнитами, б) се
рыми глинами с прослоями серых 
известковистых песчаников и светло
серых и серо-желтоватых мергелей, 
в) чередованием кирпично-красных, 
малиновых и серо-зеленоватых мер
гелистых глин с белемнитами. Мощ
ность до нескольких сот метров. 
Свита залегает на теребратулино- 
вых слоях, выше ее следуют орби- 
тоидовые слои. Приводятся следую
щие формы: Belemnites semicanali- 
culatus В 1 a i n v ., Neohybolites ewaldi 
S t r o m b .  N. aptiensis S t o l . ,  на 
основании которых свита относится 
к аптскому ярусу — аналог актино- 
камаксового горизонта.

3. Мишунина.
Красноцветная серия Red colou

red series (Р, Мангышлак), М. В. 
Б а я р у н а с ,  1927 (Отчет Г К. 
8а 1925 — 1926 г., стр. 66). Нижняя 
часть каратауских отложений, сло
женная мощными песчаниками, кон
гломератами и мергелями с волнопри
бойными знаками, по преимуществу 
темного вишнево-красного цвета с 
отдельными яркозелеными слоями. 
При мощности до 1500 м не содержит 
никаких органических остатков. Ус
ловный возраст пермский. Нижняя 
граница неизвестна. Кверху перехо
дит без перерыва в нижнетриасовые 
мергели с фауной. Развита на Ман

гышлаке в центр, части Каратауской 
антиклинали (Каратаучик, 3. и В. 
Каратау). Повидимому одновременна 
отложениям красных песчаников г. 
Богдо. Лит.: 1. Н: А н д р у с о в ,  
Мангышлак, Тр. Ар.-Касп. эксп., 
в. 8, 1915; 2. Н. Б а р б о т - д е -
М а р и и ,  там же, в. 6, 1889;
3. Н. А н д р у с о в ,  там же, в. 6, 
1889; 4. М. В а с и л ь е в с к и й ,  
Мат. гео л. России, т, 24, 1908;
5. Н. А н д р у с о в ,  Тр. Ком. Моек. 
С,-Х. Инст. по иссл. фосфор., т. 3, 
1911; 6. М. Б а я р у н а с ,  Отч. Г. 
К. за 1914, Изв. Г. К., т. 34, 1915.

M , Баярунас.
Красноцветная толща Саян, Red- 

coloured Sayan formation (Pz, Ю. 
Сибирь), И. К. Б а ж е н о в ,  1925 
(1). Состоит из черных, серых и крас
ных глинистых сланцев, песчаников 
и конгломератов, мощностью не ме
нее 10 км. Лучшие разрезы — по 
рр. Татарке, Головани, Мадырд- 
жоку. Породы сильно изменены ин
трузиями гранита. Залегает на мета
морфической толще Саян. Возраст 
первоначально считался докембрий- 
ским, теперь — приближающимся к 
возрасту минусинской красноцвет
ной толщи нижнего девона (2, 3). 
Лит.: 1. И. К. Б а ж е н о в ,  Изв. 
Сиб. Отд. Г. К., т. 4, в. 5, Томск. 
1925; 2. Он ж е, там же, т. 10, в. 3, 
1930; 3. А. Г. В о л о г д и н ,  Геол. 
Вести., т. 7, № 1—3, 1930.

А . Вологдин.
Красноярская свита (Н6), Krasnyi 

Yar series (Р, Кузбасс), Л. И. 
Л у т у г и н, 1914, Описана в 1922 
Б у т о в ы м  и Я в о р с к и м  (1). 
Залегает трансгрессивно в некоторых 
пунктах. Преобладают песчаники и 
конгломераты. Песчаники диагональ
но слоисты с охристыми стяжениями, 
желто-серые и зеленоватые, с лин
зами мергеля. Конгломераты местами 
содержат крупную гальку (валуны) 
кристаллических пород. Флора пло
хой сохранности/ Число пластов 
угля невелико. Свите подчинены ме- 
лафиры. Мощность не менее 3 км. 
Установлена у д. Красный Яр в Ке
меровском районе. В 1927 Я в о р 
с к и й  и Б у т о в  (3) ' выделили
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конгломератовую свиту (мощность 
300 м), сложенную преимущественно 
конгломератами. Сланцы находятся 
в ней в подчиненном положении. 
Есть и угли рабочей мощности. 
Флора плохой сохранности. Свита 
эта отвечает верхам красноярской 
свиты. В 1927 к последней Я в о р 
с к и й  и Б у т о в  относят уже 
только толщу песчаников, в верх
ней части содержащих пласты ка
менного угля и лежащую несогла
сно на подстилающих породах. Мощ
ность ее 1 600 м. В 1929 Ф о м и 
ч е в  (5) доказал, что толща пород, 
выделенная под этим названием в 
Кемеровском районе, соответствует 
верхней половине пустопорожней 
свиты (Н2), согласно залегающей 
на балахонской свите (Нх). В других 
районах Кузбасса сюда ошибочно 
относят и стратиграфически более 
высокие горизонты с пластами угля. 
С 1929 название не употребляется. 
Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Красноярская серия, Krasnyi Yar 

series (С,Кузбасс),В. Ха х л о в , 1 9 3 2  
(11, 12). Понимается автором как 
фация нижнепрокопьевской свиты, 
развитая в Кемеровском районе по 
р. Томи у д. Красного Яра. Отли
чается от остальных серий этой свиты 
(корайской и зенковской) иным со
ставом и степенью угленосности, что 
неверно, так как слои у у л. Корая 
и д. Зенковой содержат другую, более 
древнюю флору, чем у д. Красного 
Яра. Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Красных глин апта свита, Red 

Aptian Clay Series (Сг^Ю.-В. Кавказ). 
Опиоана 3. А. М и ш у н и н о й  
(Тр. НГРИ, серия В, 1930, в. 3) 
в С. Кабристане. Представлена тол
щей до 200 м мощности темнокрасных 
плотных- глин, иногда переслаивае
мых зеленовато-серыми глинами, с 
тонкими прослоями яркозеленых или 
веленовато-бурых (при выветрива
нии) песчаников и марганцовистых 
конкреций. В основании местами 
прослеживается пдаст конгломерата, 
переполненного белемнитами. Отне
сена к аптскому ярусу и соответствует

фтрятнграфяческдй словарь;

в общем актинокамаксовому гори
зонту Б о г д а н о в и ч а  и хана- 
гинской свите М и р ч и н к а .  Под
стилается свитой нижних серых глин, 
выше ее следует подорбитоидовая 
свита, относимая к альбу.

3. Мишунина.
Красных известняков свита, Red 

limestone series (Сг2, Центр. Кавказ) 
см. маргалитис-клде свита.

Красных конгломератов формация, 
Red conglomerate formation (С, Тан- 
ну-Тува)—см. шивиликская.

Крековские слои, Krekov beds (D2, 
Кузбасс), Г. П е т ц  (1). Предста
влены двумя фациями, коралловой 
и остракодовой, залегающими под 
слоями с Pentamerus baschkiricus. 
По указанию П е т ц а, имеется и 
брахиоподовая фация (окр. д. Сара- 
Чумышской на р. Чумыше). Однако 
Б у б л и ч е н к о ( 2 )  определил фау
ну окр. д. Сара-Чумышской как 
верхне-силурийскую. Согласно Пе т -  
ц у коралловая и остракодовая фа
ции относятся к верхам нижнего 
девона (Dx2), что принимают также 
Я в о р с к и й  и Б у т о в  (3). Пра
вильней считать слои за культри- 
югатовые, относя их к низам сред
него девона (Dj1). Главнейшие иско
паемые из коралловой фации: Atrypa 
arimaspus Е i с h w ., А . р lana К ays . ,  
Schizophoria slriatula S c h l o t h . ,  
Rhyzophyllum gervillei В а у 1 e, Choe- 
nites frondosa N i c h o l s p n ,  Cy- 
stiphyllum vesiculosum G  о 1 d f. и 
из остракодовой фации: Leperditia 
nordenskjoldi S c h m i d t ,  C. vesi
culosum, Rhynchonella parallelepipeds 
B r o n n .  Лит.: 1. Г. П e т ц, Тр. 
геол. части каб. Е. И. В., т. 4, 1901;
2. Н. Л. Б у б л и ч е н к о, Изв. 
Г. К., т. 46, № 8, 1927; 3. В. И. 
Я в о р с к и й  и П. И. Б у т о в ,  
Тр. Г. К., в. 177, 1927.

Я. Бубличенко.
Крпволуцкий ярус, Krivolutskian 

stage (S, В. Сибирь). Установлен 
В. А. О б р у ч е в ы м  в 1892 (1) 
по верхнему течению р. Лены выше 
г. Киренска, подробнее описан в 
1931 В. Ю. Ч е р к е с о в ы м  (2), 
разделившим его на 3 горизонта: 
нижний, около 40 Мл зеленовато- я

§
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фиолетово-серые железистые глини
стые и известковые песчаники, вверху 
с конкрециями, обильная фауна Веу- 
richia, Asaphus, Orthis, Strophomena, 
Orthoceras; средний, 17 л&, фиолетово
белые песчаники с прослоями глин 
и мергелей, бурых и зеленоватых; 
и верхний из слоистых зеленоватых 
п счанистых глин, 12—15 м. Фауна 
впервые найдена Эрманом и описана 
Жираром (3): Phacops sclerops Е m., 
Agnostus tuberculosus К 1., Orthis le- 
naica Gi r . ,  Orthoceratites virgatus 
G i г ., как верхне- и средне-силурий
ская. Несмотря на это, долго считался 
девонским, позже признан ннжне- 
снлурийским Толлем (4), нашедшим 
в сборах З л а т к о в с к о г о  также 
Asaphus sp. Залегает согласно на 
устькутском ярусе. Новейшего описа
ния фауны нет. Лит.: 1. В. А. О б р у- 
чев, Зап. В.-Сиб. Отд. Русск. Геогр. 
Общ. по общ. геогр., т. 2, в. 1, 1892; 
2. В. Ю. Ч е р к е с о в ,  Изв. ВГРО, 
т. 50, в. 63, 1931; 3. G i r a r d ,  Arch, 
wiss. Kunde v. Russland, t . 3, 
в. 3, 1843; 4. Э. Т о л л ь ,  Зап. 
Мин. Общ., т. 33, в. 1, 1895.

В. Обручев.
Криптомактровый горизонт или 

глнпы с Cryptomactra pes anseris- 
Cryptomactra horizon (NO Черное 
море), H. И. А н д p у с о в, 1903 (1). 
Сарматские глинистые отложения 
крымо-кавказского типа. В 1928 они 
были обнаружены и в Бессарабии
(2). Верхняя часть, глины с Tapes 
naviculatus (3), характеризуется при
сутствием Т. naviculatus В a i l  у, Саг- 
dium michailovi Т о u 1 a, Cardium Ъа- 
jarunasi К о 1 е s , Trochus tschebriken- 
sis Us p . ,  принадлежит среднему 
сармату, а нижняя, содержащая, 
кроме обычной криптомактровой фау
ны (Cryptomactra pes anseris A n- 
d r u s . ,  Cardium barboti R.  Ho e r n . ,  
Akburunella akburunensis An d r u s . ,  
Akb. scalarisA n d r u s.), примесь ниж
несарматских форм (Cr. pes anseris An
d r u s . ,  Mactrc* andrussowi Ko l e s . ,  
Ervilia dissita E i c h\y.), несомненно 
относится к нижнему сармату (4). 
Лит.: 1. Н. И, А н д р у с о в, Мат. 
геол. России, т. 21, 1903; 2. Th. 
V a s c & u t a n u ,  Ann. Inst. Geoi.

al Romaniei, t . 13, 1928; 3. А. Д a- 
h o b  и В. К о л е с н и к о в ,  Изв. 
Г. К., т. 45, А 9, 1926; 4. В. К о- 
л е с н и к о в ,  Зап. Мин. Общ., т. 57, 
в. 1, 1928. В. Полесников.

Кувандыкская свита, Kuvandyk 
series (S2, Ю. Урал). Название пред
ложено Н. К. Р а з у м о в с к и м
(4) для толщи граптолитовых слан
цев, установленной на 10. Урале 
Л и б р о в и  ч е м  и Р а з у м о в 
с к и м  в 1928 (2), хотя еще в 1887 
К а р п и н с к и й  упоминал об ука
зании на нахождение в Ю. Урале 
остатков граптолитов (1). Состоит 
из чередования светлых кремнистых 
и темных тонкослоистых битуминоз
ных сланцев с грапто литами. Обычны 
Monograptus leintwardiensis Н о р k., 
М. chimaera В а гг. ,  М. nilssoni 
B a r r ,  и др. (3). Типичные разрезы: 
выемки ж. д. у ст. Кувандык и Ры- 
саево, гора Мамбетей-тау и мн. др. 
пункты в долине Куралана. Мощ
ность 500—700 м. Залегает повиди- 
мому стратиграфически ниже мощ
ной толщи зеленых и красно-бурых 
кремнистых сланцев S — D2. См. 
также сакмарская свита. Лит.: 1. 
А. П. К а р п и н с к и й ,  Зап. Акад. 
Наук, т. 55, 1887, прилож. № 8, 
стр. 9; то же в «Очерки геол. прошл. 
Евр. России», 1919; 2. Л. С. Л и б р о- 
в и ч, Изв. Г. К., т. 49, № 1, 1931;
3. Б. И. А в е р ь я н о в ,  Изв. 
Г. К., т. 50, № ю , 1931; 4. Н. К. 
Р а з у м о в с к и й ,  Зап. Росс. Мин. 
Общ., т. 62, в. 1, 1932; 5. Л. С. 
Л и б р о в и ч ,  Тр. ВГРО, 1932, 
в. 144. А. Хабаков.

Кудеяровские слои, Kudeyarovka 
beds (D§, Воронеж, обл,), выделе' 
ны из данково-лебедянских слоев 
под названием кудеяровского яруса 
А. С. К о з м е н к о  в 1911 (1) в
б. Тульской губернии. Типичные 
обнажения у д. Кудеяровки б. Но- 
восильского уезда, откуда назва
ние. В з. части Центр. Черноземн. 
обл. ярус установлен Д а н ь ш и- 
н ы м (2), выделяющим его под на
званием кудеяровской толщи или 
слоев. Развитие их восточнее, по 
верхнему течению р. Дона установ
лено С. О б р у ч е в ы м  (3). Сло
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жены доломитами и доломитизиро- 
ванными известняками. Характер
ной формой является Rhynchonella 
cf. livonica Bu c h . ,  особенно много
численная в нижних горизонтах, 
где встречаются также редкие Spi- 
rifer cf. archiaci Mu r c h .  По Дону 
найдены зубы рыб. Мощность от 
6 до 12 м. Подстилаются тургенев
скими, покрываются озерскими слоя
ми. Относятся к фаменскому ярусу 
верхнего девона (4). Выходы из
вестны: по Дону в г. Данкове и не
сколько севернее, по притокам его — 
Вязовне, Красивой Мече, по р. Пла
ве, по р. Зуше, по левобережью р. 
Оки в верховьях р. Неполоди, по 
р. Моховице и в бассейне ср. течения 
р. Нугрь. Лит.: 1. А. С. К q з- 
м е н к о ,  Предв. Отч. об оцен. гидр, 
иссл. Тульской губ. Тульское губ. 
земство, 1911; 2. Б. Д а н ь ш и н ,  
Изв. Г. К., т. 48, № 8, 1929 и Геол. 
строение з. части ЦЧО, Обл. бюро 
Краев., Воронеж 1932; 3. С. О б р у 
чев,  Изв. ВГР, т. 51, в. 72, 1932;
4. Д. В. Н а л  ив к ии, Зап. Мин. 
Общ., ч. 54, 1925; 5. А. Д. А р 
х а н г е л ь с к и й ,  Обзор геол. строе
ния Евр. России, т. 2, П. 1922.

Б. Марковский.
Кузнецовская свита, Kuznetsovski 

series (Pg, Сахалин). Введена А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч е м ,  1927, хо
тя под этим именем и ранее понима
лась угленосная свита, развитая 
к югу от устья р. Агнево, проявляю
щаяся на руднике б. Кузнецовском 
по пади Порлонги и простирающаяся 
далее через течение р. Ахэигы, 
до рр. Налу и Кюскингаю. Свита 
покрывается слоями с морской фау
ной, залегая выше толщи туфов, 
проникнутых андезитами, под ко
торыми выходит нижне-дуйская сви
та. Мощность 700 м. Содержит до 
8 пластов угля, отчасти коксую
щегося, и отпечатки растений. Воз
раст — палеоген, скорее олигоцен. 
На основании позднейших работ 
несомненно полное тождество свиты 
с верхне-дуйской толщей и потому 
название может быть использовано 
только как название фации. Лит.: 
Н. К р и ш т о ф о в и ч ,  Мат. общ.

и прикл. геол., в. 112, стр. 25—54,
1927. А. Криштофович.

Кукерские слои, Kuckers beds (Slf
Ленингр. обл,). Названы Ф. Б. Ш м ид- 
том в 1858 (1) по имени д. Ку- 
керс в с. части Эстонии под индексом 
С2. Изменения и дополнения внесли 
В е к к е г (2) и О р i к (3), относящий 
к кукерскому я р у с у  (Kukru- 
se-Stufe) кукерские и итферские слои 
(С2—С3). "Синонимами кукерскнх 
слоев являются: Brandschiefer,
Kuckers’sche Suhicht, Kukruse-Stage, 
Kuckers Formation, Kukruse-Zone. 
Характерно наличие среди глинистых 
и битуминозных известняков про
слойков кукерсита (горючего слан
ца), служащих предметом добычи. 
В Ленингр. обл. мощность 13—15 м у 
в Эстонии — 7—9 м. Верхняя гра
ница маркируется прослойком из- 
вестковйстого горючего сланца в 
0,20—0,35 м. Нижняя — потерей из
вестняками буроватой окраски, огра
ничиваясь в Эстонии снизу зоной 
Caryocystites, составляющей верх
нюю часть эхиносферитовых слоев. 
В естественных обнажениях слои 
в Ленигр. области неизвестны. Об
нажены в выработках Веймарнского 
и. Гдовского сланцевого рудников, 
и в ряде пунктов на силурийском 
плато. Распространены на всей з. 
части силурийского плато от д. Во- 
лосово на В до ст. Веймарн на 3. 
Важнейшие ископаемые: Chasmops 
odini Е i с h w. и Ckeirurus spinulosus 
N i e s z k. (в большом количестве) 
Basilicus kukersianus F. S c h m ., Cli- 
tambonites maximus (=  Orihisina squa- 
mata P a h l .)  P a n d . ,  Cystoblastus 
plautini L e u c h t . , Echinospha-erites 
aurahtium G у 11. mut. supra He c k .  
Лит/: 1. F. S c h m i d t ,  Arch. f. Na- 
turk. Liv.-Est-Kurlands.lSer., Bd. 2, 
1858; Mem. Acad. Sci. St.-Petersb. 
7 ser., t. 30, JM* 1, 1882; Guide des 
excurs. 7 Congrfcs G6ol., 1897; 2. H. 
В e k k e r, Acta et Comm. Univ. 
Tartuensis, A II,, 1921; Publ. Gёol. 
Inst, of Tartu, № 1, 1924; 3. A. О p i k, 
Acta et Comm. Univ. Tartuensis, 
A V III5, 1925, A X II3 1927, A X IIIn
1928, A X IX8 1930, A XVII„ 1930.

Б. Acamnun.
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Кулмачскоя свита, Kulmach series 
(N, Каспий). Названа В. О г н е- 
в ы м (1) по имени хребта Кулмач. 
Конгломераты из галек миоценовых 
известняков и песчаников, с неболь
шой примесью галек верхнемеловых 
пород; рыхлые диагонально-слоис
тые серо-желтые песчаники. Мощ
ность свиты 275 м. Лежит несогласно 
то на миоцене, то на палеогене, 
иногда же перекрывает непосредствен
но датский ярус. Фауны не найдено: 
условно отнесена к акчагылу. Ра
спространена в пределах 3. предго
рий Копет-дага. Лит.: 1. В. О г н е в, 
Тр. ВГРО, в 247, 1933; 2. В.
А л е к с а н д р о в ,  Тр. ВГРО, в. 
170, 1932. О. Вялов.

Кулябская свита, Kuliab series 
(N—Q, Таджикистан).Описана Б.Б о р- 
н е м а н о м  в Ю.-З. Таджикистане 
и названа по имени города Куляб 
(Тр. Таджикско - Памирской Эксп. 
Акад. Наук СССР, в. 24, 1935, 
стр. 17). Соленосная толща песча
ников, глин и гипсов мощностью 
до 200 м у распространенная в рай
оне кулябских соляных куполов. Не
согласно залегает на полизакской и 
других более древних свитах третич
ного шлейфа Дарваза. Перекрываются 
галечниками наиболее древних чет
вертичных террас. Фауна моллюс
ков содержит четвертичные формы; 
Pubilla muscorum L., Radix pere- 
^ e r Mu l L ,  Planorbis planorbis L., 
Pisidium nitidum J e n у n s, Frutici- 
cola (Leucozcnella) rufispira M arten s, 
Subzebrinus (Styloptychus) cf. о to- 
somus W e s t e r 1 u n d. Сюда же отно
сятся более или менее синхронные 
отложения Ю.-З. Таджикистана: фа- 
гломераты, песчаники и глины, иног
да с гипсом и каменной солью, в 
низовьях рек Кафирнигана и Вехша, 
некоторые конгломераты речного ти
па в бассейне р. Ях-су (напр., кон
гломераты плато Даштако), речные 
флювиогляциальные и моренные от
ложения, слагающие плато Килимба 
на р. Сары-об (бассейн р. Хинго). 
В последнем пункте в основании 
свиты найдены остатки камыша и 
широколиственных двудольных де
ревьев третичного тииа (заключение

А. К риш тоф овича). Все эти отло
жения моложе полизакской свиты, но 
древнее речных террас. Время обра
зования их видимо относится к гра
нице между третичным и четвер
тичным периодами. А. Бурачек.

Кумский горизонт. Kuma horizon 
(Pg2, Кавказ). Название введено Н. Б. 
В а с с о е в и ч е м (Тр. Геол. Инстит. 
Акад. Наук СССР, т. 3 ,1933)длягори- 
вонта с Lyrolepis caucasica R o m a n . ,  
впервые описанным на р. Куме в 
Пятигорском крае И. М уш кетовым. 
Образован пачкой (в 25—50 м мощ
ностью) мергелей, обычно тонко
слоистых, слабо битуминозных и 
содержащих рыбные остатки и фора- 
миниферы. На Кубани кумский го
ризонт подстилается хадыжинской 
свитой и согласно покрывается сви
той Белой глины. В 3. Грузии 
над этим горизонтом залегают верх- 
не-эоценовые слои агви, а подстилают 
его — лютетские веленые мергели. 
Кумский горизонт прослеживается 
почти кругом всего Кавказского 
хребта. В юго-восточном Кавказе 
аналогом является средний коун. 
Возраст кумского горизонта одни 
авторы определяют, как оверзский, 
другие — как верхне-лютетский. См. 
Н. Б. В ассоевич, Тр. Нефт. Геол.- 
Разв. Инст., сер. Б, в. 42, 1934.

Н. Вассоевич.
Кунгурский ярус, Kungurian stage 

(РСс, Рк, Ср. Урал). Установлен 
и подробно описан Ш т у к е н -  
б е р г о м в 1898 (3). Первоначально 
был выделен под названием извест
ково-доломитовой толщи пермокар
бона в начале исследований Шт у -  
к е н б е р г а ,  Ч е р н ы ш е в а  и 
др. на в. склоне Урала (1, 2). Более 
подробное описание, сопровождае
мое списками фауны, дано Ш ту - 
к е н б е р г о м  (3), К р а с н о 
п о л ь с к и м  (4), К р о т о в ы м
(5). Широко распространен на Ср. 
Урале, где представлен известково- 
доломитовыми образованиями, ча
стью гипсо- и соленосными (Соли
камские залежи, Илецкая вагцита); 
сопровождаемыми нередко плитня
ками и оолитами. Ч е р н о в  (6)
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для Уфимского плато установил под
разделение на 2 горизонта: верх
ний — гипсово-доломитовый и ниж
ний — известково-доломитовый, кото
рые были названы Ф р е д е р и к 
с о м  (7) иреньским и сарсинским. 
Фауна преимущественно пелеципод 
и гастро под — Netschayewia pallasi 
Vern., Schizodus rossicus V e r n . ,  
Sch. obscurus G e i  n., Straparollus 
permianus King и др.; в известковых 
фациях — брахиоподы, мшанки. Лит:
1. Ф. Н. Ч е р н ы ш е в ,  Изв. 
Г. К., т. 2—5, 1883—86; 2. А. Н. 
Ш т у к е н б е р г ,  там же; 3. Он 
ж е, Тр. Г. К., т. 16, № 1, 1898;
4. А. К р а с н о п о л ь с к и й ,  там- 
же, т. 11, № 1, 1889; 5. П. К р о 
т о в ,  там же т. 6, 1888; 6. А. 4А. 
Ч е р н о в ,  Ежег. геол. мин. Рос
сии, т. 10, в. 3, 1908; 7. Г. Н. Ф р е- 
д е р и к с, Тр. ГГРУ, в. 69, 1931;
в. 106, 1932; М. Толстихина.

Бундовская формация, Kunda for
mation (Slf Прибалтика). Установлена 
П. Раймондом в 1916 (стр. 192) по
г. Кунда в Эстонии. Нижней гра
ницей является основание нижнего 
чечевичного слоя, верхняя не ука
зывается. Отвечает горизонтам ВШ р 
и ВШт Ламанского. Граница с ниже
лежащей волховской формацией про
водится так. обр. Раймондом над ВШа# 
обозначаемым Вп8, что неправильно, 
так как фауна характерная для ВШа> 
появляется уже с основания ВШа. 
Термин у нас непринят, употребляется 
в Эстонии. Л ит.: Р. R aym ond , Bull. 
Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.,v. 56, 
№ 3, 1916. А. Лесникова.

Кураганская свита, Kuragan series 
(S2, Урал). Установлена H. Р а з у 
м о в с к и м  (1) и названа по р. 
Кураган. Принадлежит верхней части 
нижнего силура. Согласно залегает 
между песчаниками кидрясовской сви
ты (тремадок) и граптолитовыми слан
цами верхнего силура. Зеленые и 
красные давленные глинистые сланцы, 
насыщенные эффузивами и их ту
фами: изредка им подчинены линзы 
известняка с фауной брахиопод, ко
раллов, трилобитов: Platylichas sp.,

Holotrachelus sp., Illaenus sp., Pseu- 
dosphaerexochus sp. и др. Мощность 
до 1 км. Широко распространена 
в бассейне рр. Курагана, Блявы, 
Киндерли и др. Лит.: 1. Е. Л е р 
м о н т о в а  и Н.  Р а з у м о в 
с к и й ,  Зап. Минер. Общ., т. 62, 
№ 1, 1933; 2. А. X а б а к о в,
там же, т. 64, № 1, 1935; 3. Н. 
Д и н г е л ь ш т е д т ,  Пробл. Сов. 
Геол., т. 5, № 8, 1935. Е. Разумовская.

Курашинская свита, Kurasha series 
(Р, Приуралье). Установлена в 1930
Е. В о и н о в о й  и Е .  Р а з у 
м о в с к о й  (1) в Оренбургской 
степи и названа по имени р. Ку- 
раши. притоку р. Киалы-Бурти на 
левобережьи р. Урала, по первона
чальному диагнозу составляет пятый 
горизонт артинского яруса, и со
стоит из грубозернистых фузулино- 
вых песчаников, мощностью до 100— 
500 м. Типичные разрезы к Ю от 
р. Урала. Кроме фузулин (Schell- 
wienia alpina S chellw . и др.) встре
чаются иногда гониатиды Paragas- 
trioceras из гр. fedorowi К а г р., Ме- 
talegoceras sp. и др. (см. также 2). 
По Р у ж ен ц еву  за курашинскую 
свиту в в. разрезах по р. Уралу 
были приняты разные песчаниковые 
толщи каменноугольного возраста
(3). Лит.: 1. Е. В о и н о в а ,  
Р а з у м о в с к и й ,  Н.  Р а з у 
м о в с к и й  и А. Х а б а к о в ,  
Зап. Мин. Общ., ч. 62, № 2, 1933, 
стр. 448—449; 2. Е. В о и н о в а .  
Пробл. Сов. Геол., т. 5, N? 7, стр, 
659; 3. В. Р у ж е н ц е в, там же, 
т. 6, № 1, 1936, стр. 55. А. Хабаков.

Курмаинская свита, Kurmay series 
(Рх—С3?, Приуралье) описана Е. 
В о и н о в о й ,  Е. Р а з у м о в 
с к о й ,  Н. Р а з у м о в с к и м  и
А. Х а б а к о в ы м  в Оренбург
ской степи и названа по имени горы 
Курмая на р. Сакмаре в окрестностях 
Кондуровки (1). Соответствует сак- 
марскому известняку А. Карпинского, 
сложена преимущественно серыми, 
плотными или обломочными звон
кими известняками, а также мерге
лями, мергелистыми глинами и пес
чаниками. Прослеживается от до
лины р. Урала до р. Ускалык у о.
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Андреевни. Типичными выходами, 
кроме горы Курмая, является гора 
Верблюд к В от Верхнеозерной на 
Урале, гряда Карамурун, гора Тана- 
тар и Альянкина на Асели, гряда 
известняков на р. Ускалык у Андреев- 
ки. Восточнее за эту свиту повидн- 
мому ошибочно были приняты бо
лее древние известняки карбона (2). 
Мощность, на С доходящая до не
скольких сот метров к Ю по прости
ранию убывает, южнее долины Ура
ла до нескольких десятков м, при
чем известняки замещаются песча
никами. Характерна фауна аммоней 
с Pronorites postcarbonarius var. tet- 
ragona К a r p., Medlicottia, Agathice- 
ras uralicum Ka r p . ,  Thalassoceras, 
Pepanoceras и др., впервые из окре
стностей Кондуровкн (склон гряды 
Карамурун), описанная К а р п  и н- 
ск и м '(1 —2, срав. 4, стр. 659). Лит.: 
А. К а р п и н с к и й ,  Зап. Мин. Общ.,
2 сер., № 9, 1874; 2. О н ж е, Горн. 
Жури., № 2, 1874; 3. Е. В о и н о в а, 
Е. Р а з у м о в с к а я ,  Н. Р а 
з у  м о в с к и й и А. Х а б а  к о в, 
Зап. Мин. Общ.,ч. 62, № 2, 1933;
4. Е. В о и н о в а ,  Пробл. Сов. 
Геол., N° 7, 1935; 5. В. Р у ж е н- 
ц о в, там же, N° 1, 1936. А. Хабаков.

Кусовская серия, Kusov series S, 
Новая Земля), С. О б р у ч е в ,  1930. 
Серые известковпстые сланцы и из
вестняки; в нижней части зеленые 
и лиловые сланцы и известняки — 
переход к оленьей серин. Значитель
ная мощность. Заключает плохие 
окаменелости силурийского возраста. 
Развита на ю. конце Новой Земли, 
где слагает в. половину главной 
антиклинали. Лит.: М. К л е н о в а  
и С. О б р у ч е в ,  Тр. Морск. 
Научн. Инст., т. 4, в. 4, 1930.

С. Обручев.
Кутень-булукская свита, Kuten- 

Buluk series (Pt-CmS?, 3. Сибирь). 
Названа А. Н. Чураковым в 1916 (1) 
по небольшой речке на в. склоне 
Кузнецкого Алатау. Состоит из гли
нистых и кремнистых сланцев, грау- 
вакк п известняков. Имеет широкое 
географическое распространение в 
Кузнецком Алатау, 3. и В. Саянах, 
в хребте Арга и в Салаире. Харак

терными особенностями являются на
личие обломков и галек чуждых по
род, принесенных плававшими айс
бергами, а также присутствие про
слоев кремнистых сланцев, рассма
триваемых, как органогенные крем
нистые осадки (диатомовые илы?). 
По мнению Ч у р а к о в а  вся свита 
представляет собой морские осадки, 
отложившиеся во время ледниковой 
эпохи. Относится по Чуракову к 
верхнему отделу протерозоя, а по 
мнению других исследователей 
(Эделыитейн, Б аж ен ов , Булы н- 
ников)  к кембрию и даже к силуру. 
Лит.: 1. А. Н. Ч у р а к о в, Тр. Геол. 
Ком. н. с. в. 145, 1916. 2. Он 
ж е, Изв. Гёол. Ком., т. 46, № 1, 
1927. 3. Он ж е, Кузнецкий Алатау, 
Геол. очерки Сибири, Изд. Акад. 
Наук, 1932. А. Чураков.

В 1932 в свите открыты обильные 
ископаемые: трилобиты; водоросли, 
горизонты археоциатовых известня
ков. О. П о л е т а е в а  (1) и А. 
В о л о г д и н  определяют возраст 
свиты как средне-кембрийский. Л ит.: 
О. * П о л е т а е в а ,  Пробл. Сов. 
Геол., № 6, 1934. А. Вологдин.

КучурганскиЙ ярус, Kuchurgan 
stage (Ng2, Украина). Установлен 
Л. Л у н г е р с г а у з е н  в 1933 
в бассейне реки Кучургана для 
песчаноглинистых отложений с 
характерным горизонтом кучурганс- 
кого песчаника, в состав которого 
входит обильная галька яшмы, квар
ца и других пород, известных под 
названием карпатской гальки. Эти 
отложения открыты В. К р о к о- 
с о м.  Распространены в бассейнах 
рек Кучургана (приток Днестра), 
в верхних частях долин Тилигула 
и Куяльников, впадающих в Черное 
море. Подстилается отложениями 
понтического яруса (нижний плиоцен) 
и покрывается красно-бурыми гли
нами. Возраст — средний плиоцен. 
Содержит остатки млекопитающих: 
Rhinoceros longirostris, Hipparion non- 
gracile, Gasella sp., Myolagus sp., 
Testudo, sp .; из моллюсков — \Jnio 
ex gr. flabellatus. Лит.: 1 В. К p o- 
к о c (cobm. c A . А л е к с е е в ы м  
и E. Г а п о н о в ы м ) ,  Ежегодн.



Куяльницкий 119 ЙЮЛЮЛЙНСОДИ

Геол. и Мин. Росс., т. 17, в. 6—7, 
1916; 2. Л. Л у н г е р с г а у з е н ,  
Очерки по геологии Молдавии, 1933.

А. Алексеев.
Куяльницкий ярус, Kuyalnik sta

ge (N2, Черноморье). Предложен Г. П. 
М и х а й л о в с к и м  в 1909 (1, стр.61) 
для отложений, открытых С и н ц о 
в ым в окр. Одессы, где они залегают 
в древней долине, выработанной в 
понтических известняках, и отло
жений р. Гализги в Абхазии, нале
гающих на киммерийские слои. М и- 
х а йл о в с к и й  выдели л слои р. Гализги 
в нижнее отделение, с близкими к 
киммерийским формами: Dreissensia 
aff. inequivalvis D e s h . ,  Didacna 
multistriata R о u s s. var. и др. 
Это отделение открыто также в , Гу
рии, на Таманском п-ове и в Кубан
ской обл. (5—6). Верхнее отделение 
развито в районе Одессы (Куяльниц
кий лиман); в нем значительна при
месь современных видов. Л а с  к а р е в
(2) разделил отложения района Одес
сы на два горизонта: нижний, с кар- 
дидами (Cardium vulgare S i n z., 
C. stoliczkai S i n z. non Font, и 
др.), Vivipai'a subconcinna S i n  z.,. 
Mastodon arvernensis и б. м. Hippa- 
rion, и верхний — без кардид, с 
Vivipara fasciata, Elephas meridio- 
nalis, E }asmotherium, Cervus, Equus 
stenonis. А н д р у с о в  (4, стр. 21) пред
ложил название куяльницкого яруса 
сохранить только" за нижним гори
зонтом. За послетретичный возраст 
части верхнего горизонта высказы
вается П а в л о в  (7). М а н г и к и а н  
(8) устанавливает, что часть верхнего 
горизонта д. б. отнесена к нижнему 
по присутствию кардид (Куяльниц
кий лиман), другая же часть (на 
Хаджибейском лимане у б. зав. Шгю- 
лянского) — к послетретичным от
ложениям. Руководящие формы яру
са: Prosodacna kujalnicensis A n d г., 
Pr. semisulcata R о u s s. var. cuces- 
tiensis S i n z. non F o n t . ,  Di- 
dacnomya vulgaris S i n z . ,  Vivi
para mandarinica S e n .  и др, Лит.: 
1. Г. П. M и x а й л о в с к и й, Лиманы 
дельты Дуная, Уч е н .  Зап. Юрьев, 
унив., 1909; 2. В. Д. Л а с к  а р е  в, 
Зап. Новор. Общ. Ест., т. 38, 1912;

3. Н.И. А н д р у с о в,Апшерон. ярус. 
Тр. Г. К., н. с., в. 110,1923, стр. 217— 
222; 4. Он ж е, Верхний плиоцен 
Черномор.басе. Геол. СССР, изд.Г.К.; 
1905; 5. В. Н. К р е с т о в н и к о в ,  
Бюл.Моск.Общ.Исп.Прир.,отд. геол., 
т. 6 (12), 1928; 6. С. И. И л ь и н ,  
Изв. ГГРУ, т. 49, № 4; 7. А. П. 
П а в л о в ,  Мем. Геол. Отд. Моек. 
Общ. Люб. Ест., в. 5, 1925; 8. Т. А. 
М а н г и к и а н ,  BicHiK Укр. Вид. 
Геол. К., в. 14. А. Эберзин.

Кыповский горизонт, Куп hori
zon (CJa,Урал).Выделен Г. Н. Фр е де- 
р и к с о м  (2, 3, 4) на Ср. Урале 
(р. Чусовая). Первоначально на
зывался автором и его учениками 
«кыновский известняк» (1, 5). В
районе р. Чусовой представлен чи
стыми и доломитизированными из
вестняками, иногда глинистыми би
туминозными, изредка кальцитизи- 
рованными доломитами и псевдо
брекчиями. Фауна немногочисленна, 
но характеризуется присутствием ти
пичных турнейских форм: Spirifer 
medius L е b., Sp. danaicus F г c k s, 
группы Chonetes laguesiana К о n.> 
Productus panderi A u e r b . ,  много
численных composita. По мнению 
автора возраст горизонта точно со
ответствует горизонту со Sp. medius 
в Донецком басе, и упинским слоям 
малевко-муравнинского яруса в Под
московном'' басе., а также нижней 
части подугленосной каменноуголь
ной толщи в Печорском Крае. Лит.: 1. 
Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Изв. Г. К. 
т. 47, № 7, 1928; 2. О н ж е, там же, 
т. 48, № 3, 1929. 3. Он ж е, Докл. 
Акад. Наук,№  19,1930. 4. Он ж е, 
Тр. ГГРУ, в. 106, 1932. 5. Н. А. 
Зенченко , 1Изв. ГГРУ, т. 49, № 9, 
1930. М. Толстихина.

Кыновский известняк, Куп li
mestone (Сх, Урал), см. кыновский 
горизонт.

Кюлюлинская свита, Kiuliuli se
ries (Сг2, Ю.-В. Кавказ). Выделена 
М. Ф. М и р ч и н к о м  (1) в С. Ка- 
бристане. Выражена в верхней части 
переслаиванием серых песчаников, 
сизоватых плотных мергелей, серых 
щебневатых глин и бурых листова
тых сланцев с охристыми выцве-
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тами; в нижней части преобладают 
песчаники, иногда приобретающие 
грубую конгломератовидную струк
туру. Мощность 180—200 м. Отне
сена к сеноману. Установлено не
согласное налегание ее на ханагин- 
ской свите и постепенный переход 
кверху в кемишдагскую (см.), вместе 
с которой она составляет нижнюю 
часть комплекса орбитоидовых пород 
Б о г д а н о в и ч а .  М и ш у н и- 
н о й (2), аналоги этой свиты в С.-В. 
Кабристане отнесены к альбу на 
основании находок Neohibolites sty- 
lioides R e n n g. Лит.: 1. M. Ф. 
M и p ч и н к, Отчет НГРИ за 1930 г . ;
2. 3. А. М и ш у н и н а ,  Tp. НГРИ., 
сер. Б, в. 14, 1932. 3. Мигиутина.

Лантан свита, Lantak series (Pt, 
Енисей), С. В. Обручев, 1929, Изв. 
Акад. Наук. Состоит из серых ровно
слоистых доломитов, в нижней части 
до 50 м черных кремнистых извест
няков и серых сланцев. Мощность 
от 300 до 500 м. б-я снизу свита 
средне-известнякового отдела про
терозоя Енисейского горста. Встре
чена на Ангаре в скале Лантак у 
рч. Хамадочи. Лит.: см. аладьинская
свита- С. Обручев.

Лапушинская (лапушенская) свита 
Lapushino series (С3, Дон). Выделена 
Г. К а м е н с к и м  (1) и названа
G. С е м и х а т о в о й (2) в толще 
каменноугольных отложений Доно- 
Медведицких поднятий по правую 
сторону Дона в Сталинградском крае. 
Налегает на пестрые глины шляхов- 
ской и покрывается, повидимому 
трансгрессивно, пестрыми глинами 
липовской свиты. Сложена известня
ками. Мощность до нескольких де
сятков метров. Фауна не изучена. 
Возраст не вполне выяснен. А н т о 
н о в  (3) отнес ее к нижней перми. 
К а м е н с к и й  (1) — к карбону.
С. С е м и х а т о в а (2) считает 
ее верхнекаменноугольной. Лит.:
1. Г. К а м е н с к и й ,  Бюлл. М. 
Общ. Исп. Прир. 1923—1924, н. с., 
т. 32,; 2. С. С е м и х а т о в а, Изв. 
Г. К., т. 48, № 12, 1929; 3. В. А н 
т о н о в ,  Геол. Вести., т. 4, 1921.

С. Семихатова.

Ластипская толща, Lasta form. 
(Nj, Нижняя Волга). Название дано
B . М . К а м е н с к и м в  1924 (1).Толща 
представлена светлыми глинами, ле
жащими в основании пород, которым 
Каменский придавал акчагыльский 
возраст. Лежит на размытой по
верхности олигоценовых (харьков
ских) глин и покрывается слоями с 
Corbula нижне-миоценового воз
раста (2 средиземноморский ярус — 
конкские или чокракские слои). Со
временное представление о возрасте 
толщи — 2 средиземноморский ярус 
без более близкого определения.

‘Развита на Ергенях в балке Сев. 
Ласта. Фауны нет. Лит.: 1. В. М. К а 
м е н с к и й ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 2 (4). 1923— 
1924; 2. Е. В. М и л а н о в с к и й, Гео
логия Волго-Донского водораздела; 
Волго-Донская водная магистраль, 
проект 1927—1928 г., в. 3, 1930.

А. Мазарович.
Лебедянские слои, Lebedian beds 

(D|, Воронеж, обл.). Выделены иод 
названием «данково-лебедянского 
горизонта» П. Н. В е н ю к о в ы м
(1), отнесшим к нему всю толщу 
девонских отложений между елец
кими и малевко - мураевнинскими 
слоями. Выходы по р. Дону были 
установлены в г.г. Данкове и Ле
бедяни, откуда название. В 1886 (2) 
название изменено на «лебедянский».
C. О б р у ч е в  (3) переименовал 
горизонт в ярус, восстановив пер-, 
воначалыюе название «данково-ле- 
бедянский». Д. Н а л и в к и н  (4) 
отнес ярус под именем данково- 
лебедянских слоев к фаменскому 
ярусу верхнего девона. К о з м е н- 
к о (3) данково-лебедянские слои 
в б. Тульской губ. расчленил на 
7 горизонтов (названных ярусами): 
лебедянский, мценский, киселевско- 
никольский, тургеневский, кудея- 
ровский, озерский, хованский. На
звание лебедянский сохранено за 
самым нижним ярусом этой схемы. 
Аналогичное деление (придавая «яру
сам» значение толщ или слоев) при
меняют Д а н ь ш и н для з. части 
ЦЧО (6) и С. О б р у ч е в  по р. 
Дону (7).
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Лебедянские слои (s. str.) пред
ставлены тонкоплитчатыми, иногда 
волнисто-слоистыми известняками с 
чередующимися слоями рухляков, 
конгломератов и ноздреватых с по
верхности, раскалывающихся на тон
кие плитки известняков. Характе
ризуются совместным нахождением 
Spirijer archiaci М и г с h. и ред
ких Area oreliana V еп . Довольно 
часты эубы и обломки рыб. Другие 
формы редки. Мощность в б. Туль
ской губ. ок. 25 м , в Орловском 
окр. 10—12 м, на Дону — 16—17 м. 
Выходы известны: по верхнему те
чению р. .Цона, по р. Красивой Мече 
и ее притокам по р. Зуше, по р.р. 
'Черпи, Неручу, Оптухе и р. Оке. 
Лит; : 1. П. Н. В е н ю к о в, *Тр.

* СПб. Общ. Ест. .т. 15, 1884; 2. О н ж е, 
там же, т. 17,1886; 3. С. О б р у ч е в, 
Зап. Геол. Отд. Моек. Общ. Люб. Ест. 
и т. д., т. 5, 1916; 4. Д. В. Н а л и в- 
к и н,3ап. Мин. Общ., ч. 54, в. 2, 1925;
5. А. С. К о 8 м е н к о, Предв.отч. об 
оцен.-гидр. иссл. Тульской губ.,. 
Тульск. губ. эемство, 1911; 6. Б. М. 
Д а н ь ш и н ,  Изв. Г. К .,т .4 8 ,№  8, 
1929; 7. С. О б р у ч е в ,  изв. ВГРО, 
т. 51, в. 72, 1932; 8. А. Д. А р х а н 
г е л ь с к и й ,  Обзор геол. строения 
Евр. России, т. 2, 1922.

Б. Марковский.
Лейасо-триасовые сланцы Крыма, 

Lias-Triassic shales of the Crimea—см. 
таврические сланцы.

Лемовжскпе слои (пачка), Lemovzha 
beds (D2, Ленинград, обл.). Названа 
Б. А с а т к и н ы м  и Л. Ч е р е й -  
с к и м  (Изв. Лен. Геол Треста, 
№ 3, 1934 и Бюлл. Моек. Общ. 
Исп. Прир., отд. геол., т. 12 (4),
1934), по р. Лемовже, притоку р. 
Луги, 3-я (снизу) пачка наровских 
слоев (см.) среднего девона. Лежит 
на руйских и под хотнежскими сло
ями и состоит из пестрых пятнистых 
(лилово-бурого и буровато-красного 
цвета) глинистых мергелей с прослоя
ми серого плотного мергеля и мелко
зернистых кварцевых песчаников 
серого и красноватобурого цвета. 
Для мергелей характерны крупные 
пустоты от растворившихся кристал
лов NaCl. Средняя мощность 5—7 м,

до 10 м. Из органических остатков 
обильны раковины Lingula bicari- 
nata Kut., довольно часты обломки 
Osteolepis, Glyptolepis, Pterichthys и 
редки раковины астерий и трохи- 
лиски. Обнажения по р. Луге (д. 
Кленна), р. Лемовже и в др. местах 
Ленинградской области. Р. Геккер.

Ленгебизские песчаники, Lenge- 
biz sandstones (N, В. Кавказ). 
Под таким названием Н. И. А н д р у- 
с о в  (Изв. Г. К., т. 21, № 3, 1902; 
т. 23, № 3, 1904) описал немую 
толщу более или менее крупнозер
нистых песчаников, слагающую в 
Шемахинском районе (Закавказье) 
ю. склон водораздельной гряды меж
ду р. Пирсагат и низменностью до
лины р. Куры, от р. Ax-су на 3 до 
высот у с. Ленгебиз на В. Относи
тельно их возраста А н д р у с о в  
мог сказать только, что они древнее 
акчагыльских пластов. В настоящее 
время (В. В. В е б е  р, 1931) свита 
ленгебизских песчаников приравни
вается продуктивной толще Апше- 
ронского п-ова. В. В. Вебер.

Ленинская серия, Leninsk series 
(Р, Кузбасс), В. А. X а х л о в 
1931 (10). Понимается автором как 
фация кольчугинской свиты, развитая 
в Ленинском районе; отличается 
от остальных серий (фаций) этой 
свиты степенью угленосности, что 
не подтверждается фактами. Лит.: 
см. балахонская свита. В. Фомичев.

Лепердициевый мергель, Leperditia 
Marb (St), Прибалтика). Название 
введено К. Г р е в и н г к о м  в 1858 
(1, геол. карта) для нижнего пови- 
димому чечевичного слоя (см.). Его 
употребляет также К у п ф е р (2). 
После того как Б о к  (3) и Л а г о- 
р и о (4) доказали оолитовое строе
ние чечевичек, термин больше не 
употреблялся. Лит.: 1. A. G r e 
y i n g  к, Arch. Naturkunde Liv-, Est- 
п. Kurlands, Bd. 2, 1861; 2. A. 
К u p f f e г, там же, Bd. 5, 1874;
3. И. Б о к , Мат. геол. России, 
т. 1., 1869; 4. A. L a g о г i о, Arch. 
Naturk. Liv-, Est- u. Kurlands, 
Bd. 8, 1879. А. Лесникова.

Лигнитовая свита, Lignite se
ries (Pg, Уссурийский край). Установ
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лена Б. М. Ш т е м п е л е м ,  1926, 
в Угловском буроугольном бассейне, 
расположенном севернее п-ова Му
равьева-Амурского. Отделяясь от 
угловской свиты песчано-гли
нистой и глинисто-сланцевой тол
щами, свита венчает палеогеновые 
слои, перекрываясь галечниковой не
огеновой толщей и достигает 323 м 
мощности. Состоит преимущественно 
из зеленовато-серых песков; в ниж
ней части ее располагаются линзы 
лигнита, в ассоциации с которыми 
обнаружена ископаемая флора, не
многим отличающаяся от углов
ской: Ginkgo adiantoides (Ung.) Hr . .  
Taxodium distichum miocoenum Hr . ,  
Populus cf. balsamoides Go e p p . ,  cf. 
Salix longa H r., Ulmus Braunii Hr., 
U. longifolia U n g ., Ficus tiliaefolia 
Hr. Cinnamomum polymorphum A. 
B r., Grewia crenata (U ng.) He e r ,  
Acer sp., Ilex sp., Vitiphyllum cf. 
Naumannii Na t h . ,  Cornus sp. и Dio- 
spyrus cf. anceps Heer .  Возраст свиты 
Ш т е м п е л ь  считает палеогено
вым. Лит.: Б. М. Ш т е м п е л ь ,  
Мат. геол. и пол. иск. Дальн. Воет., 
1926, № 45, стр. 35, 36.

А. Криштофович.
Лнповская евпта, Lipovo series 

(С3? Дон). Выделена Г. К а м е н- 
с к и м. Названа С. С е м и х а т о- 
в о й  (1). Развита в небольшом рай
оне в области донского поднятия. 
Состав: кирпично-красные и зелено
ватые глины. Фауны не найдено. 
Возраст неясен. Трансгрессивно на
легает на лапушенскую свиту верх
него карбона. Покрывается транс
грессивно залегающей юрой. Мощ
ность местами до 50 м. Лит.: 1.
С. С е м и х а т о в а, Тр. ГГРУ,
в. 62, 1931; 2. Г. К а м е н с к и й, 
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир.,1923— 
24, н. с., т. 32. С. Семихатова.

Лисичанская свита, Lisichansk se
ries (С2, Донбасс). Название упот- 
треблялось для обозначения группы 
угольных пластов, работавшихся у
г. Лисичанска. Получила распрос
траненное толкование как страти
графический термин для верхов вест
фальского яруса (свита С2® по обо
значению Дет. Геол. Карты Донец.

басе. Геол. Ком.). Л у т у г и н, 
С т е п а н о в  (1) и С н я т к о в  (2) 
как синонимы приводят: алмазную 
свиту (Алмазный район), семенов
скую (Юзовский), хрустальскую (Бо- 
ково-Хрустальский). (См. также смо- 
ляниновская свита). Литологически 
близка боковской свите. Мощ
ность 160—450 м. Ф. Ч е р н ы ш е в  
характеризует ее след, ископаемы
ми: Productus spinulosus, Pr. konincki, 
Rhipidomella michelina, Or this arach- 
noidea, Meekella eximia, Alorisma 
clava и др. и большим количеством 
кораллов Chaetetes, Syringopora и 
Lithostrotion. Свите отвечает часть 
зоны С |Ь  Л е б е д е в а  (4). По 
З а л е с с к о м у  (5) свита соот
ветствует верхним частям его толщи 
с флорой V, в которой появляется 
Mixoneura ovata и Mariopteris lati- 
folia; по Б. Ч е р н ы ш е в у  (6) — 
зоне Estheria cebenensis и верхам 
зоны Е. simoni. Лит.: 1. Л. И. Л у- 
т у г и н  и П. И. С т е п а н о в ,  
«Очерк местор. иск. углей России», 
1913, стр. 96; 2. А. А. С н я т к о в ,  
Дет. Геол. Карта Дон. басе. Опис. 
планш. VII—23,1915; 3. Ф. Н. Ч е р 
н ы ш е в ,  Guide d. exc. d. 7 Con- 
gres Geol. Intern. 1897; 4. H. И. Л e- 
б е д е в ,  Наук. Зап. Дшпропетр. 
наук-досл. катедры геологи, 1927;
5. М. Д. З а л е с с к и й ,  Изв. Г К., 
т. 48, № 1, 1928; 6. Б. И. Ч е р н ы 
ш е в ,  Тр. ГГРУ, в. 72, 1931.

Б. Чернышев.
Литвинцевский горизонт, Litvin- 

tseva horizon (Cm2, Ангара). Описан
В. М а с л о в ы м  (Изв. ВГРО, 
в. 80, 1932) по рч. Туртыга в басе. 
Илима и д. д. Литвинцевой и 
Оглоблиной. Состав — доломиты и 
доломитизированные известняки. Мо
щность 50 м. Возраст — средний 
кембрий. Горизонт параллелизуется 
со средне-кембрийскими доломитами 
и известняком р. р. Ангары, Иркута, 
Залари и т. д. А. Вологдин.

Литографская свита, Lithographic 
series (Сг2, Центр. Кавказ). Выделена 
В. П. Р е н г а р т е н о м ,  1924 в 
ю. части Военно-Грузинской доро
ги, в бассейне Арагвы (1). Плотные 
известняки, иногда литографского
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и цементного типа, с прослоями 
серого и зеленоватого мергеля и 
реже зернистого, несколько песча
нистого известняка; в нижней части 
свиты обычно розовая и красная 
окраска; фауны найдено не было. 
Более узкое понимание свиты в ра
боте В а с с о е в и ч а  (2). В на
стоящее время от литографской сви
ты отошла свита маргалитис-клде 
и, частично, джорчи и ананурский 
горизонты. Остальная, главная часть 
свиты, получила название свиты 
эшмакис-хеви (см. 3). Лит.: 1. В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Изв. Г. К., т. 43, № 7, 
1924; 2. Н. Б. В а с с о е в и  ч, Тр. 
Нефт. Геол.-Разв. Инст., сер. А, 
в. 2, 1931; 3. Он ж е, Азерб. Нефт. 
Хоз-во № 11 (107), 1930. Н.Вассоевич.

Ломовские конгломераты, Lomo- 
vaya conglomerates (S2, Минусин
ский край). Описаны А. А. В а с и л ь 
е в  ы м в районе Никульских марган
цевых месторождений в Курагин- 
ском районе, Зап. Сиб. края, у 
мельницы Ломовой (1). Галька со
стоит из окремненных известняков 
толщи кембрия и изредка из пла
стинчатых галек метаморфических 

„сланцев. Размеры галек от 0,5 до 
*20 см. Прорываются дейками пор- 
фиритов. Относятся автором к верх

ним горизонтам нижнепалеозойской 
метаморфической толщи. Исследо
ваниями В о л о г д и н а  в Ту- 

;бинско-Сисимском районе (2) уста
новлено значительное развитие раз
нообразных конгломератов, частью 
идентичных ломовским, чаще же 
более молодых, до нижнего девона 
включительно. Ломовские конгло
мераты можно предположительно от
носить к верхнему силуру. Лит.:
1. А. А. В а с и л ь е в, Изв. Зап.- 

Г.Сиб. Отд. Г. К., т. 9, в. 6, 1930, 
^Томск. 2. А. Г. В о л о г д и н ,  
Тр. ВГРО, в. 198, 1932. А. Вологдин.

: Лосшшгаские слои, Losikha beds 
■y(D2, Алтай), Н. Б у  б л и ч е н к о  
Centralbl.f.Min. etc.,1927,Abt.B, №8, 
стр. 3.06). Названы по имени с. Ло
сихи на Алтае. Состоят гл. обр. 
из эффузивов, туфов, метаморфизо- 
ванных глинистых сланцев. В ниж
ней части имеется известняк, играю

щий совершенно подчиненную роль 
с фауной нижней части среднего 
девона. Главнейшие ископаемые: 
Productella subaculeata M u r c h . ,  
Straphonella anaglypha Ka y s . ,  Spi- 
rifer frequens Bub. 1. Лит.: H. Л. 
Бубличенко, Изв. Г. К., т. 46, № 10, 
1927. Н. Бубличенко.

Луганская серия, Lugan series (С3, 
Донбасс) М. Д. З а л е с с к и й (1), 
по р. Лугань. Отвечает св. С32, 
С33 и PC (Дет. Геол. карта Донец, 
басе.) верхи, карбона Донецкого 
бассейна. Характеризуется флорами 
VII, VIII и IX З а л е с с к о г о  
и разделена на две подсерии — ниж
нюю, дебальцевскую (флора VII) и 
верхнюю, троицкую (флора VIII и 
IX). Первая параллелизуется с зо
ной Mixoneura ovata (Radstocki£n), 
вторая со Stephani п. Лит.: М. Д. 
З а л е с с к и й ,  Изв. Г. К., т. 48, 
№ 1, 1928. Б. Чернышев.

Лужские слои, Luga beds (D2, Ле- 
нингр.обл.(.Названиедано Д. О б р у 
ч е в ы м  в 1932 (1). Второй снизу го
ризонт прибалтийского среднего де
вона. Залегают на наровских и под 
оредежскими слоями. По схеме В. 
Г р о с с а  (2) соответствуютзоне Hete- 
rosteus (D. m. 3). Косослоистые красные 
или желтые кварцевые слюдистые пе
ски с прослоями и линзами пестрых 
глин. Фауна состоит из рыб \Pycnosteus 
palaeformis Р г е о b г., Homosteus, 
Heterosteus, Glyptolepis baltica G r o s s  
и др. Распространены широкой по
лосой от Рижского залива почти до 
Волхова. Вместе с оредежскими слоя
ми вероятно достигают 250 м мощ
ности. Лит.: 1. Д. О б р у ч е в ,  Зап. 
Мин. Общ., т. 63, №* 2, 1934; 2. 
W Gr o s s ,  Palaeontographica, Bd. 
79, Abt. A, 1933. Д. Обручев.

Лунская свита, Lun series (Nl5 
В. Сахалин). Намечается С. Ш и- 
м и д з у на р. Тыми на В. побережьи
о. Сахалина между ст. Тебни и Пуп- 
ни; представлена угленосной свитой 
сланцев и песчаников с остатками 
Mactra sp. и Yoldia sp. По мнению 
Ш и м и д з у эта же свита предста
влена песчаниками Даги, на юг от 
Лунского залива, и твердыми слан
цами Эхаби. Возраст — нижний нео
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ген, аналог, св. Ноями 3. берега. 
Лит.: С. Ш и м и д з у, Объясн. 
к геол. карте Русск. Сахалина. 1925.

А. Кригитофович.
Лучатканская свита, Luchatkan 

series (Сш2, Анбарский массив). Уста
новлена Г. М о о р о м ,  Б. Р о ж 
к о в ы м ,  Б. Т к а ч е н к о  (Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., т. 12, № 4, 
1934) и названа по р. Лучаткан. 
Красноцветные отложения среднего 
кембрия, слагающие водораздельные 
возвышенности рек Оленек — М. Ка- 
напка и частично бассейн последней. 
Представляет чередование вишнево- 
красных, фиолетовых мергелей и 
мергелистых известняков, с тонко
плитчатыми кирпично-красными и 
лилово-красными известняками. В 
низах разреза появляются прослои 
серых, массивно, иногда брекчие- 
видных известняков. Нередки узло
ватые и пятнисто-окрашенные раз
ности. Спорадически встречаются пла
сты пестроцветных пород. Мощность 
150 м. Относится к средней части 
среднего кембрия Сибирской плат
формы. Возраст определяется не
посредственным налеганием на фау- 
ннстически охарактеризованные го
ризонты аргасалинской свиты. Фау
на отсутствует. Г. Моор.

Лысогорская свита, Mount Lys- 
sava series (Nls Центр. Кавказ),
B. " П. Р е н г а р т е и, 1932. Тол
ща континентальных отложений, со
ответствующая мэотису, понту и 
продуктивной свите Апшеронского 
п-ова. Состоит из конгломератов с 
прослоями палевых суглинков, иног
да сильно песчанистых. Состав га
лек: осадочные породы, реже раз
рушенные граниты и диабазы. Мощ
ность до 700 м. Свита несогласно 
налегает на средний сармат и также 
несогласно перекрывается свитой 
Рухс-дзуар. Типичное развитие на 
горе Лысой в окр. Владикавказа на
C. Кавказе. Распространение — С. 
предгорья Кавказа от долины Ассы 
до горы Кыз-бурун на Баксане. 
Лит.: В. П. Р е н г а р т е н ,  ТВГРО, 
в. 148, стр. 17. 1932, В . Ренгартен.

Лянгарская свита, Liangar series 
(Pt, Памир). Названа Д. В. Н а л и в -

к и н ы м (Тр. Всесоюзн. Геол. Раэв. 
Объед., в. 182, 1932). Преобладают 
мраморы и разнообразные гнейсы 
Условно отнесена к докембрию. Эт£ 
свита играет большую рол^ в строе 
нии Шахдаринского хребта в верх  ̂
нем течении р. Пяндж. Я . Чуенка, 

Мазар-имирская свита, Mazar  ̂
imir series (Сг2, Таджикистан). Уста
новлена в 1932 для отложений верх 
него сенона Ю. Таджикистана. Tepj 
мин не получил широкого приме 
нения, так как позже верхний Mej 
стал расчленяться согласно общепри 
нятой скале. Л ит.: Б. 3 д о р и к 
Агрономия, руды СССР., т. 1, ч. 2 
1932. Б . Борнеман

Мазуровская толща, Mazurov* 
form. (С, Кузбасс), В. Ф о м и ч е в  
1931 (9). Установлена в Кемеровскш 
районе, в разрезе продуктивно: 
части балахонской свиты у д.д. Msi 
зуровой и Ишановой и имеет вначе 
ние подсвиты. Самая нижняя из { 
толщ продуктивных слоев. Выш 
лежит алыкаевская толща. ЛитолО 
гически обе толщи близки и отли] 
чаются от нижележащих непродук1 
тивных низов балахонской свиты 
3 вышележащих толщ по присутствий 
стально-серых известковых песча- 
ников и крепких плитчатых сланцев^ 
Мощность в Кемеровском районе’ 
около 575 м. Содержит 3 рабочих 
пласта угля. В 1931 Н е й б у р г (8) 
доказала, что флора мазуровска^ 
(с Psygmophyllum) отличается от фло« 
ры алыкаевской (с Ginkgophyllumк 
Лит.: см. балахонская свита. | 

В. Фомичей 
Майкопская свита, Maikop series 

(Pg, Кавказ). Названа Б о г д а н о̂  
в и ч е м ,  Г у б к и н ы м ,  Пр о к о ^  
п о в ы м  и Ч а р н о ц к и м  (Отч. Г. КЗ 
за 1911 г., Изв. Г К .,т . 31, 1912? 
стр. 59) — глинистая и песчано-гли| 
нистая толща пород, залегающая 
между фораминиферовыми слоями 
тарханским горизонтом Андрусов| 
(слои с Pecten denudatus). Относится 
предположительно к олигоцену. Ти| 
личное местонахождение—С.-3. Каш 
каз (Майкопский, Минераловодский| 
и Баталпашинский районы) и С.-3| 
Кавказ (Черные горы, Дагестан)?
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Распространена на С. Кавказе и в 
Закавказье (Апшерон, Кабристан, 
Грузия, Абхазия). Мощность очень 
изменчива, местами достигает 1500— 
|р00 м. (С. Дагестан). Эквивалентна 
Длинам нефтеносной свиты Майкоп
ского района (употребляя этот тер
мин в стратиграфическом значении) 

баталинской толще Минераловод- 
|Його района, а также нижним слан
цевым глинам Керченского п-ова 
{по Андру сову). А ндрусов в Су лак
ском районе (С. Дагестан) майкоп
ской толщей называл только верх
ний глинистый ее отдел (МО), а ниж
ний, песчано-глинистый, описал под 
именем муцидакальской (0 2) и миат- 
линской (О ). Более дробное деле
ние дает Ш а т с к и й  (С. Даге
стан), различающий всрхне-майкоп- 
ркие глинистые слои, которые де
лятся на весьма выдержанные гори
зонты эурамакентский (Мкр*2) и рики 
KMkpj1) и нижне-майкопские песчано- 
Рлинистые слои, в которые входят 
Ториэонты муцидинкальский (Мкрх4), 
Нижний глинистый (Мкр,8) миатлин- 
ркий (MkPj2) и хадумский (Мкр!1). 
Верхне- и нижне-майкопские слои 
характеризуются типичной ихтио
фауной. Верхне-майкопские слои с 
цодравделением на горизонты рики 
I  зурамакентский на С.-В. Кавказе 
йрюслеживаются в Черных Горах, в 
С; и отчасти Ю. Дагестане, также на 
Апшероне (амфизилиевые глины Д! В. 
Рр л у б и т н и к о в  a) s. 1. (и «май
копская свита» Г убкин а) ив Кабри- 
этане («глинистая фация» по Шатско- 
му). В центр. Кабристане (Чеил-даг и 
г>Д.) они представлены иной, песчано
глинистой фацией. Из нижне-майкоп- 
жих.слоев на всем С.-В. Кавказе про
слеживается хадумский горизонт- 
'Черные Горы, Дагестан, Минерало
щекий, Баталпашинский, Майкоп- 
>КиЙ и Варениковский районы). Экви
валентами муцидакальско-миатлин- 
вдй толщи в Черных горах является 
пркний песчано-глинистый отдел 
1айкопа (Датыхский р-н, р. Аргун, 
Веденский р-н). Эквивалентами ниж- 
Фмайкопских слоев на Апшероне и 

Кабристане являются «переход
ов рлои» Губкина и слои с Lamna

cuspidata Д. В. Голубятникова, а 
в центральном Кабристане — верхи 
коунской свиты Губкина (по Шат- 
скому). Главнейшие ископаемые: 
нижний Майкоп: Lepidopus leptospon- 
dilus H e c k . ,  L. brevispondylus 
H e c k . ,  Nemopterix crassa A g., Ha- 
rengula cf. crenata H e c k . ,  Aeoliscus 
(Amphisyle) heinrichi H e c k . ;  верх
ний Майкоп: Merluccius, Aeoliscus 
(Amphisyle) .dagestanicus L e d n . ,  A. 
apscheronicus L e d n .  Lepidopus albii 
( S a u v . )  L e d n . ,  Priacanlhus Ion- 
gispinus L e d n . ,  Syngnathus sp. 
Лит.: По Кубанской обл.: 1. И. М. 
Г у б к и н ,  Тр. Г. К., н. с., в. 78, 
1912; по Дагестану: 2. Н. С. Ш а т 
с к и й ,  Тр. Гос. Н. Иссл. Нефт. 
Инст., в. 4, 1929; 3. Н. Ю. У с 
п е н с к а я ,  Тр. Нефт. Геол.-Разв. 
Инст., сер. А, в. 9, 1932 и Тр. С.- 
Кавк. конф. гео л. нефт., в. 5, 1933; 
по Закавказью: 4. Н. С. Ш а т с к и й, 
Нефт. Хоз-во,№ §, 1928; сводные ра
боты: 5. И. М. Г у б к и н, Иэв. Г. К., 
т. 35,1916; 6. Д. В. Г о л у б я т н и -  
к о в .Т р . Г. К., в. 156,1926; 7. Н. С. 
Ш а т с  к и й и В. В. М е н нер , Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., т. 
5 (1), 1927. Н. Успенская.

Майрам-адагский горизонт, Mai- 
ram-adag horizon (Pg8, Центр. Кав
каз), В. П. Р е н г а р т е н, 1932. 
Вероятно нижний олигоцен. Тонкое 
чередование песков и глин, имеются 
более толстые прослои песка и один 
прослой светлого мергеля. Признаки 
нефтеносности. Мощность 20 м. Под
стилается кодахчцнекой свитой, по
крывается муцидакальско-миатлин- 
ской толщей нижнего Майкопа. Ти
пичное развитие по балке Кроефыт- 
нараг, притоку р. Майрам-адаг в 
бассейне Ги8ель-дона. Распростри-’ 
нение между Ардоном и Гизель- 
доном. Эквивалент нижних горизон
тов Майкопа и хадумского горизонта, 
от .которого отличается фациально. 
Лит.: В. П. Р е н г а р т е н. Геол. 
иссл. в Тагаурекой Осетии; Тр. Нефт. 
Геол.-Разв. Инст., сер. А, в. 25,1933.

В. Ренгартен.
Макаровский ярус, Makarovskaya 

stage (Si, В. Сибирь). Установлен 
В. А. О б р у ч е в ы м  в 1892 по
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верхнему течению р. Лены выше г. 
Киренска, подробнее описан В. Ю. 
Ч е р к е с о в ы м .  Состоит из ярко- 
красных глин и мергелей с ярко- 
зелеными прослойками и пятнами и 
прослойками зеленых, бурокрасных 
и розоватых песчаников и песчани
стых известняков. Мощность свыше 
100 м. В1 нижней трети грубозерни
стый песчаник, переходящий в кон
гломерат с галькой местных пород, 
содержит Orthoceras, Tentaculites. Раз
вит по р. Лене между Усть-кутом и 
Киренском. Возраст сначала счи
тался девонским, позже определен 
как нижнесилурийский. Залегает со
гласно на чертовской свите. Фау
на не описана. Лит. см. верхоленский 
ярус. В. Обручев.

Макбальская свита, Makbal se
ries (Pt, Туркестан), В. А. Н и к о 
л а е в  (Пут. Экс. 3-го Всес. Геол. 
Съезда 1928, Ташкент). Кварциты, 
кварцито-слюдяные сланцы, гранато
во-слюдяные сланцы, слюдистые мра
моры, амфиболиты. Предположитель
ный возраст — протерозой. Согласно 
подстилает нельдинскую свиту. Най
дена в районе перевала Макбаль в 
Александровском хребте. В.Николаев.

Малопатомская свита, Malyi Patom 
series (Pt, В. Сибирь). Название дано 
А. М е й с т е р о м  свите глини
стых сланцев, песчаников, кварци
тов и известняков, развитой по р. 
Мал. Патому в Ленском золотонос
ном районе. Автор считал ее условно 
докембрийской, одновременной с ме
таморфической свитой центральной 
части района, но очень слабо мета- 
морфизованной. Приведена подроб
ная петрографическая характеристи
ка пород свиты, но стратиграфии и 
полного разреза не дано (А. Ме й -  
с т е р ,  Геол. иссл. Зол. обл. Сибири, 
Ленский район, в. 10, 1914, стр. 
102—104, 34—45 и 120—163).

В. Обручев.
Мамакаевский горизонт, Mamakay 

horizon (N, Сев. Кавказ). К. П р о 
к о п о в  (Тр. С.-Кавк. Конфер. Ге
ол. -Нефт., т. 3, 1933, стр. 12). Сред- 
нееарматекпе темные глины с Syn- 
desmia reflexa и глинисто-мергели, 
тая фация слоев с Mactra eich-

waldi L a s k .  Ставропольской воз
вышенности, прикрытые средним сар
матом А. Алексеев.

Манакские слои, Manak beds (Dlt 
Фергана). Выделены Д. В. Н а л и в 
к и  н ы м в 1926(1). Древнейший гори
зонт девонских отложений централь
ных дуг Средней Азии, представлен
ный известняками. В 3. Фергане 
это черные, слоистые, зернистые, 
энкринитовые известняки, гораздо 
более похожие на подстилающие 
их черные верхне-силурийские слан-j 
цы, чем на покрывающие их белые 
герцинские известняки, но анализ] 
фауны показывает полное отсутст-] 
вие характерных верхнесилурийских] 
форм и наоборот,—присутствие ряда] 
герцинских: Stropheodonta stephani 
Ba r r . ,  Orthis palliata Ba r r . ,  Pentad 
merus cf. sieberi В u c h, Spirijer cf,j 
falco Ba r r ,  и др. На своеобразие этих] 
известняков впервые указал В е-| 
б е р (2), выделивший их под на
званием ак-кульских, катран-булак| 
ских и известняков с Orthonychia.} 
В В. Фергане они представлены свет-i 
лыми серыми известняками, плот| 
ными и зернистыми, с богатой бра! 
хиоподовой фауной, тесно связан! 
ными с герцинскими и по петрограф 
фическому составу тождественными 
с ними. Они всегда залегают в осно-] 
вании известнякового массива, ц 
непосредственной близости к слан
цевой толще. Среди фауны преобла- 
дают брахиоподы. Многочисленны 
гастроподы, более редки пелеци.- 
поды и трилобиты. Состав характери
зуется смесью девонских и силури& 
ских видов. Наиболее характерны^ 
Stropheodonta stephani, В а г г .; Pentad 
merus cf. lahuseni T s c h e m . ,  Rhynj 
chonella princeps В а г г., Atrypa affi 
marginalis D a 1 m., «Atrypa» me- 
gaera В a r r . , Spirifer togatus B a r  r.jj 
sp. cf. falco B a r r . ,  Strophostyty 
gregarius B a r r .  Последующими щ  
ботами доказано распространение не 
только в Алайском, но и в Турке
станском хребте. Вероятно развитш 
их в Центр. Тянь-шане и на Урале! 
Из европейских фаун весьма близкД 
фауна зоны «Atrypa» megaera Kapf 
нийских Альп. Лит.: 1. Д. В. Н щ
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л и в к и н, Очерк геол. Туркестана, 
Ташкент, 1926; 2. В. Н. В е б е р ,  
Изв. Г. К., т. 29,1910. Д  Наливкин.

Малевко-мураевнинские слои, Ма- 
levka-Mnraevna beds (Cl5 Подмоск. 
бас). Выделены в 1864 П. С е м е 
н о в ы м  и В. М ё л л е р о м  и 
названы по селам Малевке и Мураев- 
не (1). Известняки, кверху все бо
лее и более мергелистые. Руководя
щие формы: Rhynchonella panderi, 
Chonetes папа, Productus fallax, Pro- 
ductus panderi, Area oreliana, Astarte 
socialis% Spirifer inflatus, Spirigera 
puschiana, Retzia prominulay Spiri
gera pectinata, Cyathophyllum caespi- 
tosum. Отнесены авторами к самым 
верхним слоям девонской толщи. 
В 1864 Р о м а н о в с к и й  (2) ука
зал, что на 3 между мергелями и 
глинами с Pr. fallax и угленосной 
толщей лежат мощные, плотные из
вестняки с «переходной» фауной, 
что тонкослоистые известняки и мер
геля, переполненные Cytherina, 
должны сохранить название «цитери- 
новые слои», нижние же плотные 
известняки должны быть отнесены 
к горизонту со Spirifer archiaci. В 
1886 С т р у в е  (3) предложил верх
ним, плотным известнякам назва
ние известняков реки Упы и села 
Чернышина. Фауну чернышинских 
известняков он отнес к нижнему кар
бону и сравнил со слоями Kinderhook 
Сев. Америки. Упинские известняки 
он считает лежащими между черны- 
шинскими и малевко-мураевнин- 
скими известняками. В 1893 П е т ц
(4) оставляет старое название, под
разделяя слои на 2 горизонта: В. 
Горизонт глинистых известняков; 
фауна близкая к каменноугольной; 
а) известняки р. Упы, Ь) известня
ки с. Чернышина. А. Цитериновый 
горизонт: тонкослоистые известня- 

>ки и разноцветные глины; фауна 
"•близкая к девонской. Еще более 
4низко лежащие немые плотные из
вестняки П е т ц  отнес к лебедян- 

"ским слоям В е н ю к о в а .  В 1909 
Л и с и ц ы н  (5) описал фауну чер
нышинских известняков и отнес их 

“К ярусу Киндерхук — низам нижнего 
карбона Сев. Америки. В 1925 Н а

л и в к и н (6) путем анализа фау
ны цитериновых слоев пришел к 
выводу, что они относятся к нижнему 
карбону. В настоящее время можно 
считать цитериновые слои нижне- 
турнейскими, а чернышинские — 
верхнетурнейскими. Весь малевко- 
мураевнинский ярус является мест
ной фацией турнейских слоев, на
блюдавшейся пока только по ю. 
окраине подмосковного угленосного 
бассейна. Наиболее полно она пред
ставлена на 3, где развиты черны
шинские, упинские и цитериновые 
слои и мощность достигает 40—50 м. 
На В верхние слои замещаются 
угленосной толщей и сохраняются 
только цитериновые слои, мощностью 
около 10 м. Лит.: 1. П. С е м е н о в  
и В М ё л л е р ,  Горн. Журн. 
1864, 1, стр. 187; 2. Г. Д. Р о м а 
н о в с к и й ,  там же, II, стр. 338;
3. А. С т р у в е ,  Mem. Ac. Sci.
St. Petersbourg, т. 34, № 6, 1886;
4. Г. П е т ц ,  Тр. СПБ. Общ. Ест. 
Отд. Геол. и Мин., т. 22, в. 2, 1893;
5. К. И. Л и с и ц ы н ,  Ежег.
Геол. и Мин. России, т. 9, 1909;
6. Д. В. Н а л и в к и н ,  Зап. Мин.
Общ., ч. 54, в. 2, 1925; 7. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Геол. строе
ние СССР, Лгр. 1932. Д . Наливкин.

Мандрыкинская зона, Mandrykina 
zone (С1э Донбасс). Название предло
жено Н. И. Л е б е д е в ы м, 1923 (1) 
по имени д. Мандрыкиной для верх
ней части нижнего карбона Донец
кого бассейна с. Euphemus mutabi- 
lis. Параллелизуется с верхами сер
пуховского яруса Московского бас
сейна. Автор обозначает ее СД  
по классификации Дон. карты — 
СД  по Р о т а ю (2) СД . Послед
ний разделил зону на две, СД и 
С Д . Мощность первой около 170 м, 
второй около 500 м. Представляет 
перемежающуюся толщу сланцев, 
песчаников и известняков. Руково
дящими формами являются для С Д  
Spiriferina salemensis, Spirifer Ы- 
sulcatus. Для С Д  — последние пред
ставители Productus latissimus, Spi
rifer bisulcatus. За верхнюю границу 
оба автора принимают мандрыкин- 
екий известняк (F; по обоан. Геол.
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Ком.). Лит.: Н. И. Л е б е д е в ,  
Изв. Екатер. Горн. Инст., т. 11, 
№ 1,1923; 2. А. П. Р о т а й ,  Тр. 
ГГРУ, в. 73, 1931. В. Чернышев.

Манзквнская свита, Manzha series 
(Pt, Енисей). С. В. О б р у ч е в ,  1929. 
Изв. Акад. Наук. Состоит из белых и 
серых доломитов. Мощность 500 м.
4-я снизу свита верхне-известнякового 
отдела протерозоя Енисейского гор
ста. Встречена на р. Ангаре у Шантар- 
ской шиверы и против д. Манжи (ти
пичная). Лит. — см. аладьинская 
свита. С. Обручев.

Майская толща, Mana formantion 
(Cm!—С т 2, Минус, край). Выделена
А. Г. В ологдины м в 1927 (1) в басе, 
р. Маны, правого притока Енисея. 
Мощные массивные и слоистые се
рые вонючие мраморы с редкими про
слоями нормальных и аркозовых 
песчаников до 2—5 м мощностью. 
Перекрыта толщей урманских мета
морфических сланцев. Мощность по
рядка 2—3 км Б о г д а н о в и 
ч е м  отождествлялась с торгашин- 
ской свитой (3). Возраст — нижне- 
и средне-кембрийский. К у з н е 
ц о в  (4) выделил манские мраморы 
вместе с толщей метаморфических 
сланцев в нижне-кембрийский ком
плекс, отделив их неосновательно 
от торгашинских, отнесенных им 
к среднему кембрию. Лит.: 1. А. Г. 
В о л о г д и н ,  Геол. Вести., т. 6. 
1928, № 1—3; 2. Он ж е, Тр. ГГРУ, 
в. 55, 1931; 3. К. И. Б о г д а н о 
в и ч ,  Горн. Журн., 1893, кн. 9— 
10. 4. Ю. А. К у з н е ц о в ,  Изв. 
Зап. Сиб. Геол. Разв. Треста, т. 12, 
в. 2, 1932. А . Вологдин.

Маргалитис-клде свита, Margali- 
tis-klde series (Сга, Центр. Кавказ). 
Название предложено Н. Б. В а с- 
с о е в и ч е м ,  1930, для выделен
ного им раньше горизонта (свиты) 
красных известняков. Представлена 
обычно красными и розовыми из
вестняками и мергелями с прослоями 
светлосерых обломочных (иногда 
песчанистых) известняков, глин и 
песчаников. Налегающие слои — сви- 
ата эшмакис-хеви, подстилающие — 
внанурский горизонт. Наиболее 
ероятный возраст — турель Раз

вита в центр, части ю. склона Глав
ного Кавказского хребта (Кахетия, 
бассейн Арагвы, Юго-Осетия). Мощ
ность в разных зонах различна — 
от 20 до 100 м. Наиболее характер
ные ископаемые — Globotruncana, 
Fissurina, Lagena (?). Очень редко 
встречаются Inoceramus sp. и Acti- 
посатах sp. Лит.: 1. Н. Б. В а с с о е -  
в и ч, Азерб. Нефт. Хоз-во, №11 (107), 
1930; 2. Он же, там же № 11—12, 
1931; 3. Он ж е, Краткий геол. очерк 
Джавского района Юго-Осетии. 
Произв. силы Юго-Осетии, изд. 
Акад. Наук, 1932. Н. Вассоевич.

Марганцевая свита (толща, гори
зонт, слои), Manganese series (Pg3, 
Мангышлак). Н. А н д р у с о в ,  
1910 (1, стр. 105). Зеленовато-серые 
мергелистые пески, в которых ме
стами наблюдается до б слоев хоро
шей марганцевой руды. Развита толь
ко в ур. Сартаган, Чакурган и Кара- 
кыз на площади прибл. в 37 км2. 
Относится к среднему олигоцену и 
достигает 24 м мощности. Подсти
лается нижне-олигоценовыми гли
нами голубой свиты и прикрыта бу
ро-серыми глинами с плоскими кон
крециями лимонита и чешуями Me- 
letta sp. верхнеолигоценового воз
раста. Залегает линзообразно в син
клинальном понижении между Кара- 
тауской и Карасязь-таспасскоЙ анти
клиналями. Из ископаемых найдены 
только очень редкие зубы Carcharodon 
sp., многочисленные остатки крабов 
и длиннохвостых раков. Лит.:
1. Н. И. А н д р у с о в, Тр. СПб. Общ. 
Ест.,т. 35, в. 5,1910; 2. О н ж е, Тр. 
Ком. Моек. С.-Х. Инст. иссл. фосф., 
т. 3,1911; 3. Он ж е, Мангышлак, 
Тр. Ар.-Касп. эксп .,в .8 ,1915; 4. М.В. 
Б а я р у н а с ,  Зап., Мин. Общ. 2 сер. 
т. 49,1912; 5. Е. К р у г ,  Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 51, 1927.

М, Баярунас,;
Марии свита, Maria series (N,* 

Сахалин). Установлена Д. М а к и-i 
я м о й  на п - ове Шмидта. По
крывает мачигарскую угленосную 
толщу и состоит из голубовато-Ье-; 
рого песчанистого сланца более; 
песчанистыми и известковистыми про-’ 
олоями и фауной моллюсков;
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следняя указывает на соответствие 
этой свиты свите .Мачи з. берега Са
халина. По Ш и м и д з у возраст — 
неоген. Лит.: 1. Д. М а к и я м а,
2. С. Ш и м и д з у ,  Объясн. к 
геол. карте Русск. Сахалина, 1925 
(по-японски). А. Криштофович.

Марванская овита, Markan series 
'(Jj?, Памйр). Названа Д. В. Н а л и в -  
к и н ы м, 1929, Представлена пирити- 
вированными темными песчаниками, 
сланцами и известняками. Условно 
отнесена к нижней юре. Слагает 
долину р. Маркансу (южный склон 
Заалайского хребта). Лит.: 1. Отч. 
Г.* К. ^за 1926 — 1927 г., 1929;
2. Т р /  Всесоюзн. Геол. Разв. 
Объед., в. 182, 1932.

П . Чуенкок
Маркевича (Мыса Маркевича) свита, 

Cape Markevich series (Nt , Сахалин) 
была уже ранее выделена геологами, 
работавшими на 3. Сахалине. В лите
ратуру название введено А. К ришто- 
фо в иче м (1). Свита достигает 70— 
100 м мощности, сложена светлыми 
сланцами и песчаниками, частью 
туфогенного характера, притом мел
ководными, переходящими выше в 
угленосные слои, с углями резко 
бурого типа. Содержит остатки фау
ны, и флоры, притом последняя резко 
отличается от флоры. нижележащей 
.дуйЬкой свиты. Особенно характерно 
присутствие лагунного прослоя се
вернее мыса Маркевича с замечатель
но сохранившейся фауной гидрои
дов, мшанок, офиурид, червей, ра
кообразных и рыб, а также моллю
сков (изобилует Mytilus sp.). Воз
раст вероятно миоценовый, более 
точно не установлен. Северное про
должение тех же слоев названо 
было пестрой свитой и агневской 
свитой. Лит.: А. Н. К р и ш т о ф о -  
вич, Мат. геол. и пол. иск. Д. В., 
1920, в. 5, стр. 2—3.

А. Криштофович.
Мартьяновский ярус, Martyanova 

stage (С2, Урал) среднего карбона. 
Установлен в 1928 Г Н. Ф р е д е 
р и к с о м  (1), подробно описан им 
же в 1932 (2) в среднем Урале, где 
он залегает на известняке с Pro- 
ductus striatus F i s с h, и покры-

Стрятиграфический словарь,

вается мячковскими известняками. 
Представлен песчаниками, песчано
глинистыми сланцами и глинами. 
За пределами Чусовского района 
с достоверностью нигде не известен. 
Фауна бедна и редка, за исключе
нием горы Высокой, выше д. Мар
тьяновой, где найдена довольно бо
гатая фауна: Productus volgensis 
S t u c k . ,  Pr. cf. inca d ’O rb . ,  Pr. 
cf. boliviensis d ’ О г b., Pr. spinu- 
losus P h i 1 1., Bostonia scabricula 
Ma r t . ,  Spirifer trigonalis var. lata 
S c h e 1 1 w., Brachylhyrina ex gr. 
strangxuaisi V. и др. Соответствует, 
по ' Ф р е д е р и к с у ,  нижнему 
ярусу среднего карбона Донецкого 
бассейна. По мнению Д у т к е- 
в и ч а (3) описываемый Ф р е д е 
р и к с о м  мартьяновский ярус есть 
фация нижней части среднего кар
бона, представленного в разрезах 
Усьвы и Вишеры фораминиферовыми 
известняками со Staffella sphaeroi- 
dea M о е 1 1., St. struvei М о е 1 1., 
Fusulinella bocki М о е 11., в бассейне 
р. Колвы — доломитами и доломи- 
тизированными известняками с пу
стотами от Staf fella, Fusulinella и 
редкими Choristites из гр. Ch. mos- 
quensis F i s с h. Лит.: 1. Г. H. 
Ф р е д е р и к с ,  Докл. Акад.. Наук, 
№ 13, 1930; 2. Он ж е, Тр. ГГРУ, 
в. 106,1932; 3. Г. А. Д у т к е в и ч  
в Отчетах Нефт. Геол.-Разв. Инст. 
за 1930 и 1931 г. М. Толстихина.

Мачи свита, Machi group (Nt , 
Сахалин). Установлена в 1925 X. Я б е 
и С. Ш и м и д з у .  Делится снизу 
на 3 части 1) горизонт с большим 
количеством Муа crassa и малым 
Thyasira bisecta, 2) горизонт с боль
шим количеством Th. bisecta, Муа 
crassa и Spisula cf. voyi Ga b b . ,  
3)* горизонт с очень редкими Th. 
bisecta и большим количеством Ve
nus cf. parapodema и Corbicula sp. 
Свита состоит из мелкозернистого 
песчаника от голубого до серого 
цвета, частью из глинистого слан
ца, с мергелистыми конкрециями. 
Развита на С. от устьяр. Мачи. Ниж
ний неоген, аналог группы асагай 
угленосного района Токива в Япо
нии. Соответствует нижней части

9
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рыхлой свиты (см.). Лит.: С. Ш и м и- 
д з у, Объяен. к геол. карте Русск. 
Сахалина, 1925, Токио.

А. Кригитофович.
Маячная свита, Mayachnaya series 

(Pt'ij: Ю. Урал). Название (по име
ни горы Маячной у Верхне-Озерной 
на р. Урале) предложено Е. В. 
В о и н о в о й ,  Е.  Э. Р а з у м о в 
с к о й ,  Н. К. Р а з у м о в с к и м  
и А. В. X а б а к о в ы м (2) для 
нижней свиты нижней красноцветной 
толщи или так наз. уфимского яруса 
Оренбургской степи. Преобладают 
красноцветные песчаники и мергели, 
иногда с мелкогалечными конгломе
ратами, конкреционными извест
няками и гипсом. Встречаются от
печатки растений (Pursongia Amalitz- 
kyi Z а 1.), раковинки остракод и 
антракозид. Мощность в наиболее 
ю.-в. выходах до 700—900м, умень
шаясь на СЗ до 180 м. Типичные 
разрезы: р. Кураша (лев. приток 
р. Урала), правобережье Сакмары 
между устьями Б. Ика и Булга
ковой Чебеньки. Местами отсут
ствует, будучи размыта при отложе
нии галечников вышележащей ги- 
рьяльской свиты. Согласно залегает 
на гипсово-доломитовой толще кун- 
гурского яруса, представляя фа
циальный переход в кровлю кунгур- 
ских слоев (нижнепермский цикл). 
Лит.: 1. А. В. X а б а к о в, 
«Объяен. Зап. к геол. карте Урала», 
изд. ГГРУ 1931, стр. 65; 2. Е. В. 
В о и н о в а ,  Е. Э. Р а з у м о в 
с к а я ,  Н. К.  Р а з у м о в с к и й ,  
А. В. X а б а к о в, Зап. Росс. 
Мин. Общ., т. 62, в. 1, 1932.

А . Хабаков.
Мгпнские слои, Mga beds (Q, Ле- 

нингр обл.) или межледниковые от
ложения р. Мги. Открыты Н. П о- 
т у л о в о й в 35 км к ЮВ от Ленин
града (1). Залегают между двумя 
слоями морены (первой и второй 
моренами по С. Яковлеву). Предста
влены песками и черной морской гли
ной, содержащей морскую фауну ар
ктического типа и диатомовую фло
ру и достигают мощности 10 м. За
легают линзообразно в комплексе с

межморенными озерно-ледниковы
ми песками, ленточными глинами и 
флювиогляпиальными галечниками. 
Богаты органическими веществами, 
битуминозны и газоносны. Встречены 
буровыми скважинами в предглин- 
товой полосе и на Карельском пере
шейке в Ленинградской области, а 
также в Петрозаводске. На поверх
ность выходят в окрестностях Ле
нинграда на реках Мге и Войтолов- 
ке в районе с. Мга и д. Горы. 
В черной морской глине встречается 
в большом количестве Yoldia аг- 
ctica Cray, У. arctica aestuariorum 
M oss, Tellina calcarea Chemn., M y- 
tilus edulis L i n., Cardium *edule L.,
C. ciliatum F a b r . ,  Anomya ephip- 
pium  В o l t e n ,  Littorina littorealj., a 
также богатая диатомовая флора пре
имущественно из солоноводных мор
ских форм. П о т у л о в а  относит слои 
к миндель-рисской межледниковой 
эпохе. Я ков лев  и Я н и ш е в с к и й  
относят морену, покрывающую их, 
к донной морене последнего (вюрмско- 
го) оледенения, а следовательно мгин- 
ские слои к риссвюрмской межледни
ковой эпохе, что позволило синхро
низовать их с самыми верхними сло
ями отложений бореальной транс
грессии. В последнее время выска
заны предположения о еще более мо
лодом их возрасте, по мнению Яни- 
шевского и Краснова они моложе 
отложений бореальной трансгрессии 
и соответствуют интерстадиальным 
отложениям последнего оледенения, 
т. е. синхроничны межморенным сло
ям скьерумхеде в Дании. Лит.: 1. Н. 
П о т у л о в а ,  Геол. Вести., т. 4,* 
№—1—6, 1921; 2. О н а  ж е; Изв.* 
Г. К., т. 43, № 9, стр. 1211—1230, 
1924; 3. С. Я к о в л е в ,  Изв. На- 
учно-Мелиорац. Ин-та, в. 8 13,
1926; 4. М. Я н и ш е в с к и й ,  Тр. 
ГГРУ, в., 78, стр. 2224, 1931;
5. Н. П о т у л о  в а, Путеводит. 
экскурсий 2-й четверт. геол. конф. 
1932; 6. В. С к о р о х о д ,  Мат. по j 
четвертичн. геол. СССР, ч. I, Тр. 
ВГРО, в. 225, 1932.

И. КрасновJ  
Мегаласписовый или мегаласпи- ] 

довый известняк, Megalaspis limestone j



Медистых 731 Метаморфическая

(Sl5 Прибалтика).Установлен в 1901 В. 
Лам а нс к им (1, стр. 243) для ниж
него отдела ордовикских слоев При
балтики, наиболее богатых глауко
нитом (В ц). Характеризуется бо

гатым развитием (13 форм) Меда- 
laspis. Однако и в вышележащем 
азафовом известняке Megalaspis изо
бильны. Термин в русской литера
туре не укоренился, но принят в 
эстонской (4). См. глауконитовый 
известняк. Лит.: 1. В. Л а м а н- 
с к и й, Изв. Г. К., т. 20, 1901;
2. О н ж е  Тр. Г. К., в. 20, 1905;
3. F S c h m i d t ,  Зап. Акад. Наук,
8 сер., т. 19, N° 10, 1906;
4. А. 6  р ik , Acta etcomm. Univ. Tar. 
A. XII. 2, 1927; 5. H. S c u p i n .  
Die Kriegsschaupl&tze, H. 9, Ostbal- 
tikum (1 Teil), 1928. А. Лесникова.

Медистых песчаников толща, Cu
priferous sandstone formation (P, Дон
басс), H. H. Як о в лев, 1908. Вторая 
снизу толща перми с.-8. части Дон
басса, покрывающая араукаритовую 
и подстилающая доломитовую тол
щу. Комплекс сланцев и песчаников,
б. ч. красноватого цвета, иногда 
с остатками растений. Песчаники, 
реже сланцы, содержат окисленные, 
реже колчеданистые, медные руды. 
Лит.: см. араукаритовая толща.

В. Чернышев.
Межконгломератные слои, Intra- 

conglomerate beds (Pg1} Сахалин). 
Названа П. И. П о л е в ы м  и А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч е м  (1, 2 и 3) 
по положению между двумя пла
стами базального конгломерата, за
легающего в основании угленосной 
ду йеной толщи. Мощность дости
гает (3) до 24 м. Залегание и рас
пространение см. конгломератная 
свита; типичные выходы — на мор
ском побережьи между мысами 
Хойнджо и Спасенным. Возраст — 
палеоген, эоцен или палеоцен. Со
держит только отпечатки растений — 
Castane*z, Acer sp .; приближающиеся 
к дуйской флоре. Отнесение свиты 
японскими авторами к меловой си
стеме ошибочно. Лит.: 1. И. П. П о- 
л е в о й  и А. Н. К р и ш т о ф о- 
в и ч ,  Год. отчет за 1920 г. Мат. 
реол. и пол. иск. Д. В. N° 24, 1921;

2. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч, там 
же, № 18, 1923; 3. П. И. П о л е в о й  
и А. Н. К р и ш т о ф о в и ч, Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 112, 1927. 
Стр. 4, 5 и 32. А. Криштофович.

Меквацурскпй горизонт, Mekva- 
dur horizon (Сг2, Центр. Кавказ). 
Выделен в орбитоидной свите Чинч- 
вельтского покрова Н .Б . В а с с о е -  
в и ч е м (1). Покрывается босель- 
скими слоями и подстилается сабуин- 
скими, что определяет его возраст, 
как маастрихтский. Он выражен 
мощными пластами светлых обло
мочных известняков, иногда песча
нистых, с фораминиферами и мел
ким органическим детритусом {Li- 
thothamnium, мшанки и т. д.); пласты 
известняка разделены пачками или 
прослоями мергелей, глин и извест- 
ковистых песчаников. Мощность — 
70—150 м. Наиболее типично раз
вит по правым^ притокам р. Орвнли 
у сел. Ахметы (Кахетия). Лит. 
1. Н. Б. В а с с о е в и ч, Азерб. Нефт. 
Хоз-во, N° И (107), 1930; 2. Он же, 
Отчет Нефт. Геол.-Разв. Инст. за 
1930 г. Н. Вассоевич.

Мертвосольская свита, Mertvye So
li series (Рь Урал). Названа П. 
К л и м о в ы м  (1) по Мертвым со- 

.лям около г. Соль-Илецк. Залегает 
«на казанской красноцветной толще 
и постепенно в нее переходит». Ав
тор относит ее к низам татарского 
яруса верхней перми. Мощность от 
75 до 130 м. Сложена бурыми пес
чаниками с различными оттенками, 
с прослоями песчанистых глин, из
вестняков и мергелей. Фауна и 
распространение не указаны. Лит.: 
1. Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 
отд. геол., т. 12, N° 3, стр. 372, 
1934. Б. Лихарев.

Метаморфическая толща Саян, Ме- 
tamorphic Sayan formation (Cm-S, 
Минусинский край) И. К. Б а ж е 
н о в ,  1924, в Зап. Саяне (1). Делится 
на два отдела, из которых 1-й пред
став ле н изв естн яко во - э ффу з и в ной
толщей, а 2-й сложен серицитово- 
хлоритово-альбитовыми сланцами. 
Мощн. 1-го определяется прибл. в 
2,6 км , 2-го — повидимому более 
значительна. Толща эта, выше перв

ой
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крытая красиоцветной толщей Саян, 
первоначально считалась докем- 
брийской. Возрастное соотношение 
между отделами не было устано
влено. Позднее толща отнесена Б а- 
м е н о в ы м  к кембросилуру (2). 
Лит.: 1. И. К. Б а ж е н о в ,  Изв. 
Сиб. Отд. Г К. т. 4, в. 1. 1924;
2. Он же, Изв. Зап. Сиб. Отд. Г К., 
т. 10, в. 3, 1930. А. Вологдин.

Меуламскне песчаники и глини
стые сланцы, Meulam sandstones 
and shales (Ja, 3. Туркменистан). 
Названы в 1928 И. И. Н и к ш и ч е м 
и В. Н. О г н е в ы м по имени кяры- 
за Меулам в средней части Б.-Бал- 
ханской антиклинали (1). Песчаники 
плотные, серо-зеленые, то слоистые, 
то массивные, иногда глауконитовые, 
в верхней части нередко с диагональ
ной слоистостью. Сланцы, песчано- 
глинистые, темные, с редкими кон
крециями сидеритов. Мощность 930 м. 
Ископаемых не найдено, но свита от
несена к бату по своему стратиграфи
ческому положению ниже песчани
ков с фауной келловея. Прослежи
вается в пределах Б.-Балханской 
антиклинали. Лит.: И. И. Н и к- 
ш и ч и В. Н. О г н е в ,  Мат. общ. 
иприкл. геол., в. 78, 1928. О. Вялов.

Миатлинекий горизонт Майкопа, 
Mi'atli horizon (Pg3, С.-В. Кавказ). 
К. И. А н д р у с о в  (1) под названием 
миатлинской толщи (0 3) в 1915 вы
делил свиту плотных сланцев с про
слоями белых кварцевых песчани
ков, подстилающую муцидакальскую 
толщу в Сулакском разрезе. Ша т -  
с к и й (2) миатлинскому горизонту 
так же, как и муцидакальскому 
придавал местное значение и вы
делил по литологическим призна
кам под этим названием толщу зеле
новато-бурых глин с линзами и про
слоями плотных неравнослоистых 
песчаников, залегающую между ниж
ним глинистым и хадумским гори
зонтами нижнего Майкопа в Сулак
ском разрезе. Миатлинекий гори
зонт выделяется в С. Дагестане (Ды- 
лымский, Присулакский и Буй- 
накекпй р-ны). Мощность 120—300 м. 
Встречаются только остатки рыб. 
Лит.: 1. И. И. А н д р у с о в ,  Бюлл.

Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол.,5 
т .5  (1), 1927; 2. Н. С. Ш а т с к и й ,  
там же, т. 3 (3—4), 1925, см. также 
майкопская свита. Н . Успенская.

Минусинская свита, Minusinsk se
ries (С2, Минусинский край), Пред-> 
ложена Я. С. Э д е л ь ш т е  ft- 
но  м (1). Состоит главнейше из 
песчаников, сланцев и кремнистых* 
нечистых известняков. Содержит xa-j 
рактерную флору кноррий, цикло-; 
стигм и пр., указывающую на ее! 
нижнекаменноугольный возраст. 
Мощность достигает до 1000 м. 
Залегает согласно на верхнедевон
ских слоях и прикрыта согласно' 
лежащими (но с перерывом) продук
тивными угленосными толщами Ми
нусинского угленосного бассейна. 
Лит.: 1. Д. В. С о к о л о в ,  Мину
синский угленосный бассейн, Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 18, 1923; 
2. Я. С. Э д е л ы и т е й н ,  Геол. 
очерк Минус, котл., изд. Акад. 
Наук, 1£)32. Я. Эделыитейн.

Мипьярская свита (верхняя), Miny- 
аг series (D2, Ю. Урал)—по имени 
р. Миньяр. Установлена съездом 
геологов (1). Толща слоистых, скор- 
луповатых, кремнистых доломитов и 
известняков. Мощность от 60 м на 
СВ до 400 м на ЮЗ. Имеет значитель
ное распространение вдоль з. скло
на Ю. Урала. Наиболее полно пред
ставлена у Миньярского завода. Воз
раст предположительно — низы сред-- 
него девона. Верхняя граница — i 
ашинская, нижняя — инзерская сви
та. В последнее время свиту относят 
к кембрию. Лит.: О. П. Г о р я й 
н о в а  и др., Изв. ВГРО, т. 50, в. 
70, 1931. Б. Иаливкин.ч

Мирючунская свита, Miriuchun se- ; 
ries (Ст. Саяны). Установлена 
И. Мо л ч а н о в ы м  в басе. р. Бирюсыj 
в В. Саяне, по рекам трем Вахтам; 
и ключам, впадающим в Сухой Ми-  ̂
рючун слева ниже устья р. Богоя^
(1) . Также по долине р. Бирюсы| 
против впадения в нее р. В. ТурмыЗ
(2) . Представлена серыми, реже же л- ? 
товатыми мелкозернистыми и плот-1 
ными известняками, переслоенными | 
пелитовым (туфогенным) или извест-^ 
ково-кремнистым материалом; MoJiri
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чанов пара ллелизует эту свиту с тор
гаш шской и с известняками Вело- 
ярско-Телекского района. В о л о г 
д и н  (3) относит ее к .кембрию. 
Лит,: 1. И. М о л ч а н о в ,  Изв. 
Сиб. Огд. Г. К., т. 7, в. 4, 
Г928; 2. О н ж е, там же, т. 9, в. 5, 
1930; 3. А. В о л о г д и н ,  Изв.
Г. К., т. 44, в. 6, 1925. А. Вологдин.

Михайловская толща, Mikhailov 
formation (С̂ м, Подмоск. басе.). Под 
таким названием Комиссия по выра
ботке единой легенды каменноуголь
ных отложений Подмосковного бас
сейна в 1930 предложила выделить се
рию слоев, относившихся Ш в е ц о 
в ы м  к верхнеалексинским слоям. 
Название от г. Михайлова, где она 
наиболее характерно выражена. Мощ
ность около 13 м. Сложена желто
вато-серыми, средне- и мелко-зер
нистыми известняками с характер
ными пластами темного фарфоровид
ного тонкозернистого известняка с 
раковистым изломом, пронизанного 
ризоидами стигмарий. На 3. извест
няки местами замещаются глинами 
.и песками. Наиболее характерны: Gi- 
gqntella moderata S c h w., G. gigantea, 
var. crassa S a r . , G. varians S a r . ,  
Productus striatus F i s c h ., Spiriferina 
pectinoides, Cyrtina septosa P h i l l .  
идр. брахиоподы, фораминиферы, ко
раллы — Dibunophyllum, Strephodes 

JLonsdaleia идр., остракоды. В основа
нии местами встречаете на ряду с ти
пичной фауной Productus semiplanus. 
S chw.  Лит.: Тр. Науч.-Иссл. Инст. 
Геол. Моек. Г. Унив., в. 1, 1928.

М  Янигиевгкий.
Млетская свита, Mleti series (J2, 

Центр. Кавказ), В. П. Р е н г а р- 
т е н, 1932. Верхняя часть средней 
юры (условно). Черные глинистые 
сланцы, углистые и пиритизирован- 
ные, иногда мергелистые. Частые 
тонкие прослойки песчаников и ре
же плотных мергелей. Полосча
тость. Мощность 100—150 м. Зале
гает между бусарчильской свитой 
внизу и верхне-юрской свитой Ба- 
хани вверху. Типичное развитие в 
районе ст. Млеты .на Военно-Грузин
ской дороге, ю. склон Большого 
Кавказа. Породы млетской свиты

были описаны Б а т у р и н ы м  (под 
именем свиты Кераг-хеви) с отнесе
нием к низам верхней юры Распростри* 
нение—бассейн Белой Арагвы. Лит.: 1. 
В.П. Ре нг а р т е н , Тр .  ВГР О., в. 148, 
1932, стр. 21; 2. В.П. Б а т у р и н ,  Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 143, стр. 38,
1930. В. Ренгартен.

Моквинскне пласты, Mokva beds 
(К2,Черноморье). Наименование пред
ложено К. С е н и  н е к и м ,  1904 (1, 
стр. 39), для слоев по левому берегу 
Дуаба, притока р. Моквы, в районе 
Моквинского монастыря, близких к 
рудным слоям, но в более опреснен
ной фации. Фауна имеет наряду с 
рудными формами (Didacna crassa- 
tellata D e a n . )  элементы, сближаю
щие ее с фауной палюдиновых слоев 
Славонии (Vivipara dezmaniana 
B r u s . )  и содержит, кроме них, 
многие своеобразные формы (Ытпо- 
cardium maquicum S e n . ,  Congeria 
caucasica Sen., и др.). Пласты вы
ражены глинами с прослоями кон
гломератов. Впоследствии, по месту 
типичного развития, переименованы 
в пласты Дуаба (см.) А н д р у с о в ы м 
(2, стр. 216), давшим им подробную 
характеристику. Последнеа назва
ние и вошло в литературу. Лит.:
1. К. С е н и н с к и й, Тр. Общ. 
Ест. Юрьевск. Унив., т. 16, 1904;
2. Н. И. А н д р у с о в ,  Апшерои- 
ский ярус, Тр. Г. К., в. 110, 1923.

А. Эберзин..
Монгугайскпй ярус, Mongugai stage 

(Тг3— J b Уссурийский край). На
звание предложено А. Н. К р и шт о -  
ф о в и ч е м  (1) по имени р. Монгу- 
гай, впадающей в Амурский залив. 
Нижняя часть уссурийской угленос
ной юры, в противоположность верх
ней, для которой было предложено 
имя никанского яруса (см.). Даль
нейшие работы установили развитие 
в монгугайском ярусе горизонта с 
Pseudomonotis ochotica, что заставило 
разделить его на два отдела, относя 
нижний ив них к верхнему триасу. 
Ярус обнимает толщу континенталь
ных отложений — сланцев, песча
ников и конгломератов, которой под
чинены пласты угля. Развит по з. 
берегу Амурского залива, по р.р.
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Монгугай, Амба-бпра и полосой от 
Раздольного до долины р. Майхэ. 
Констатирован также в Корее (по 
Кавасаки), а аналоги его можно 
видеть в некоторых угленосных тол
щах Туркестана с такими элемен
тами флоры как Neocalamil.es и 
Annular iop sis. Характеризуется: 
Naocalamites carrerei (Z e i 1 1.)
H a 1 1 e, Clathrop ten's menisciо ides 
В r o n g n., Camp top teris spiralis 
N a f h., Haussmannia ussuriensis 
К г у s h t . , Cladophlebis nebbensis 
В г о n g n. Taeniopteris stenopliylla 
К г у s h t., T ensis О 1 d h., T 
spathulata M e G l e i  1. Phocnicop- 
sis nngustifolia H e e r ,  Pityophylum 
A ordenski oldii (H e e r )  N a t h . ,  Po- 
dozamites distans S c h e n k ,  Cyca- 
docarpidium Erdtmannii N a t h ,  (in 
lilt.). Лит.: 1. A. H. К р и ш т о -  
фо в и ч ,  Мат. геол. и пол. иск. 
Дальи. Воет. № 22, 1923; 2. М. К. 
Е л п а ш е в и ч. Возраст и качества 
уссур. иск. углей, Владивосток, 1922;
3. А. Н. К р п ш т о ф о в и ч, Геоло
гия, в сборн. Тихий океан. Изд. 
Акад. Наук, 1926. В. Принада.

Московский ярус пли ярус со Sp in 
fer mosquensis, Moskovian stage (C2). 
Термин, введенный С. H. H и к и- 
т и н ы м в 1890 (1) для среднего 
отдела карбона Подмосковного бас
сейна. Известняки, преимуществен
но чисто белого цвета, часто с 
желтоватой, реже с сероватой окра
ской, обычно мягкие, иногда мело- 
подобгые, реже плотные коралло
вые, фузулиновые, кринондные, иног
да оолитовые; зеленоватые или 
красноватые, реже желтоватые, гли
ны и мергели; доломиты и доломи- 
тизированные известняки. Мощность 
до 180 м. Фауна: Produclus сога 
(ГО г Ь., Рг. semireticulatus М a r t . ,  
Pr. longispinus Sow. ,  Chonetes 
pseudovariola la Ni k . ,  Strep torhyn- 
chus crenistria P h i 1 1., En
tentes lamarcki F i s c h . ,  Meekella 
eximia V e r n . ,  Spirijer mosquensis 
F i s c h . ,  Sp. strangwaysi V e г n., 
Sp. lineatus M a r t . ,  Spirigera am- 
bigua Sow. ,  Poteriocrinus multiplex 
T г d., Archaeocidaris rossica B u c k ,  
Fusulina cylindrica F i s c h .  и мн. др#

В позднейшее время ярус понимается 
как средний отдел карбона. И в а- 
н о в (2) разбил его на 4 горизонта: 
верейский (С|), каширский (С|), 
подольский (С|) и мячковский (С|). 
Распространение: в бывш. Москов
ской, Тверской, Калужской, Туль
ской, Рязанской губ., к С уходя в 
бывш. Новгородскую, Вологодскую 
и Архангельскую губ. Кроме Москов
ского бассейна широко развит в 
Донбассе, на Самарской Луке, на 
Урале и в Туркестане. Лит.: 1. С. Н. 
Н и к и т и н. Тр. Г К., т. 5. № 5, 
1890; 2. А. П. И в а н о в ,  Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол. 
т. 4(1—2), 1926; 3. А. Д. А р х а н- 
г е л ь с к и й, Обзор геол. строе
ния Евр. России, т. 2, 1922; 4.
Он ж е Геол. строение СССР, 1932;
5. М. Ц в е т а е в а ,  Тр. Г. К., 
т. 5, «ОД 3, 1888; 6. А. Ш т у к е н- 
б е р г, там же, «№ 4, 1888.

М  Янигиевский.
Мотский красный песчаник, М о ty

red sandstone (нижняя красноцвет- 
пая толща) (Cm1, Прибайкалье). Уста
новлен И. Д. Ч е р с к и м  в 1878 
(1) в ущелье р. Иркута у д. Моты, 
где залегает несогласно на кристалли
ческих сланцах докембрия. Позже 
констатирован и севернее, в хр. 
Онотском, в верховьях р. Манзурки, 
и признан вторым сверху ярусом 
силура (2). В настоящее время на
зывается мотской красной свитой (3), 
мотским ярусом (4) и красноцветной 
толщей нижнего кембрия (7, 8).
Начинается обычно базальным кон
гломератом (от 10 до 200 м мощности), 
представлена красноцветными кон
гломератами, песчаниками и доломи- 
тизированными известняками, с тре
щинами усыхания и волноприбой
ными знаками. Все осадки мелко
водные, изменчивы в горизонталь
ном направлении, так конгломераты 
р. Ия в районе р. Уды отсутствуют. 
Толща протягивается от д. Моты к 
СЗ вдоль В. Саяна до р. Уды (ок. 
400 км), хорошо выражена по р. р. 
Ия и Уда и их притокам, где видимая 
мощность более 500 м . Лит.: 1. И. Д. 
Ч е р с к и й ,  зв. В. Сиб. Отд. 
Р. Г. 0 .,т . 9, № н
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Зап. Р. Г. О. по общ. геогр., т. 15, 
№ 3, 1886; 3. Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Изв. Г. К., т. 34, N° 9, 1915; 4. В. А. 
О б р у ч е в ,  Геол. обзор Сибири 
1927 и Greol. v. Sibirien, 1926; 5. М. К. 
К о р о в и н ,  Вести. Г. К., 1927, 
N° 7; 6. М. М. Т е т я е в, там же, 
1928, N° 3; 7. Геол. карта Иркутск, 
угл. басе., 8. Л. Г. К о т е л ь н и 
к о в ,  Тр. ВГРО, в. 228, 1932.

Л. Котельников.
Моховая свита, Mokhovaya se

ries (Р 1—2t3 Ю. Урал). Название 
предложено Е. В. В о и н о в о й ,  
Е. Э. Р а з у м о в с к и й ,  Н. К. 
Р а з у м о в с к и м и  А. В. Х а 
ба  к о в ы м (2) для третьей свиты 
нижней красноцветной толщи или 
так наз. у ф и м с к о г о  я р у с а  
Оренбургской степи. Преобладают 
массивные или слоеватые рыхлые 
лилово-красные песчаники, конти
нентального дельтово-речного про
исхождения, с постепенным пере
ходом налегающие на конгломераты 
нижележащей г и р ь я л ь с к о й  
с в и т ы .  Типичный разрез: Мохо
вая Гора на водоразделе Сакмары и 
Урала. Мощность довольно постоян
ная — 90—150 м, к Ю от р. Урала 
возрастает до 300 м. Лит.: 1. А. В. 
X а б а к о в, «Объясн. Зап. к геол. 
карте Урала», Изд. ГГРУ 1931, 
стр. 65; 2. Е. В. В о и н о в  а, 
Е. Э. Р а з у м о в с к а я ,  Н. К. 
Р а з у м о в с к и й ,  А. В. X а б а- 
к о в, Зап. Росс. Мин. Общ., т. 62, 
в. I, 1932. А. Хабаков.

Мрасская серия, Mrassa series (G, 
Кузбасс), В. А. X а х л о в, 1932 
(И, 12). Понимается как фация ба- 
лахонской свиты, развитая в районе 
р. Мрассы. Отличается от других 
серий этой свиты (чульджанской, 
анжеро-судженской, кемеровской) 
иным составом и степенью угленос
ности, что не подтверждено факти
ческим материалом. Лит.: см. бала- 
хонская свита. В. Фомичев.

Мтавари свита, Mtavari series (Cr2, 
Кавказ). Установлена Б. М е ф ф е р- 
т о м, 1924. Слагается глинами, ту
фами и туфовыми песчаниками. По
ложение между палеонтологически

охарактеризованными отложениями 
ценомана и верхнего турона оставляет 
узкие пределы возраста: от верхнего 
ценомана до нижнего турона вклю
чительно. Типичное местонахожде
ние — г. Мтавари вдоль большой 
Квирильской дороги, а также в 
ущельях рр. Собанели и Чешура 
в Зап. Грузии. Распространение — 
Зап. Грузия. Указываются: Ы- 
thothamnium, губки, кораллы, пеле- 
циподы (Pectunculus, Inoceramus, Os- 
trea и др.). Лит.: 1. Б. М е ф ф е р т, 
Изв. Г. К., 1924, т. 43, N° 7; 2. Мат. 
Общ. и Прикл. Геол., в. 140, 1930;
3. Тр. ГГРУ, в. 64, 1931.

В. Ренгартен.
Музкольская свита, Muz-kol se

ries (Pzx_2) (Памир). Установлена 
К. П а ф ф е н г о  л ь ц е м  (Отчет 
Таджикско-Памирской Эксп. за 
1933 г.). Залегает под караартской 
свитой и принадлежит нижнему — 
среднему палеозою. В основании ле
жат метаморфические сланцы — 
кварцево-хлоритовые, серицитовые, 
эпидотовые и другие, типа зелено
каменных сланцев; выше преобла
дают темносерые сланцы, местами 
пиритизированные и переходящие 
в филлиты; преобладают кварцево
хлоритовые и кварцево-серицито- 
вые разности с шелковистым отливом. 
Редкие прослои и пачки темносерых 
известняков, слабо метаморфизова- 
ных, быстро выклинивающихся. Ви
димая мощность около 1 км*. Развита 
в ю. части бассейна оз. Кара-куль 
на Памире. К. Паффенголъц.

Мукасовская толща, Mufcasova for
mation (D2 D 3, Урал). Названа Л. 
Л и б р о в и ч е м (2) по д. Мукасо- 
вой в районе В. предгорий хребта 
Б. Ирендык на Ю,-В. Урале. Пер
воначально была названа (1) «верх
ней яшмовой толщей». Возраст — 
верхи среднего и низы верхнего де
вона : кремнистые фации верхних 
горизонтов улутауской и нижних го
ризонтов колтубанской свиты. Со
став: кремнистые сланцы и яшмы 
темно-серого, реже красного, зеле
ного и других цветов. Мощность не
постоянная, до 100 м\ обычно в той 
или иной части замещается туфи-
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тами, туфами, реже лавами кварце
вых альбитофиров и иорфиритов. 
Органические остатки: радиолярии 
и, реже, остатки растений. Распро
странение: в. склон Ю. Урала: по
добные отложения известны и в бо
лее северных частях в. склона Урала. 
Л ит.: 1. Л. Л и б р о в и ч, Палео
зой воет, склона Урала, Геол. Карта 
Урала 1 1 000 000, Объясн. зап.,
1931; 2. Он ж е, Тр. ВГРО,
в. 144, 1932; 3. О н ж е, Зап. Ми
нер. Общ., ч. 62, № 1, 1933.

Л. Либрович
Мунсвая краспоцветная серия, Ми- 

па red coloured series (Cm2, Анабар- 
ский массив). Установлена Г. М о -  
о р о м, Б. Р о ж к о в ы м ,  Б, Т к а 
ч е н  к о м названа по р. Муне (при
ток Лены) (Бюлл. Моек. Общ. Йен. 
Прир., огд. геол., т. 12, 4, 1934). 
Выражена перемежаемостью пестро
цветных известняков, мергелей и 
глинистых сланцев. В средних го
ризонтах широко развиты мергели 
и глинистые сланцы с обильной фау
ной трилобитов. Окраска красная, 
лиловая и вишневая. Принадлежат 
к наиболее высок гм горизонтам сред
него кембрия, соответствуя зоне Рага- 
doxides forchhammeri. Развита в бас
сейне среднего течения Муны и по 
ряду ее притоков (Мунакан, Терех- 
тах, Улягирь и др.). Мощность 350 м. 
Фауна гл. обр. трилобиты, реже бра- 
хиопоты и гастроподы. Из трилоби
тов: Agnostus glandiformis Ang . ,  
Agn. bituberculatus A ng ., Agn. nu- 
dxs hyperboreus W e s t e r g. subsp., 
A g n .' jallax (?) L i n r s, Centropleura 
loveni A ng ., Anomocare limbaium 
A ng ., A. aff. sibericum W  e s t e t g., 
A. excavatum An g., Solenopleura cf. 
brachymetopa Ang. ,  Corynexochus sp., 
Acrotreta sp. и др. Г. Moop.

Мургабская свита, Murghab se
ries (Памир). Названа Д. В. Налив- 
киным, 1929. В строении ее главную 
роль играют темные глинистые и 
кремнистые сланцы; встречаются так
же песчаники и кварциты. Нередки 
и изверженные породы, в контакте 
которых с осадочными толщами на
блюдается оруденение. Возраст не
известен. Слагает долину р. Мурга

в районе Памирского поста. Лит,: \
1. Отчет Г. К. за 1926-1927..; 
Лгр. 1929; 2. Тр. Всесоюзн. Геол.; 
Разв. Объединен., в. 182, 1932.'

П. Чуенко,]
Мухрованская свита, Mukhrovan : 

seriesfNj, Закавказье). Название дако^ 
Д. В. Го л у б я т н  и ко вым,  1931 (1),  ̂
для толщи песчаников, местами неф
теносных, и известковистых глин, 1 
развитых к СВ от Тифлиса, в правом ] 
берегу Иоры, и протягивающихся] 
вдоль ю. подножья хребта Ялно. ! 
Первоначально отнесена к нижней 
части среднего сармата, но впослед
ствии установлен ее нижне-сармат
ский возраст (2) по находкам Ervilia 
podolica Е i с h w., Cardium дга- 
cile P u s c h . ,  Donax dentiger 
E i c h w . ,  и т. д. Лит.: 1. Д. В. Г о 
л у б я т н и к о в ,  Азерб. Нефт. 
Хоз-во, 1931, № 5 (101); 2. Н. Б. В ас- 
с о е  в и ч, там же, № 12 (108),
1932. Н. Вассоевич.

Муцидакальский горизонт, Ми- 
tsidakal horison (Pg3, С.-В. Кавказ).
Н . И . А н д р у с о в ( 1 )  под названием 
муцидакальской толщи (02) в 1915 
выделил верхнюю часть песчано
глинистой свиты, подстилающей 
«Майкоп» в Сулакском районе, об
разованную светлосерыми песчани
ками и светлосерыми оскольчатыми 
глинистыми сланцами, мощностью 
до 200 м. Ш а т с к и й (2) под именем 
муцидакальского горизонта Майкопа 
на основании литологических при
знаков условно выделил в С. Даге
стане (р. Сулак) собственно верхнюю 
свиту нижнего песчаноглинистого 
Майкопа, залегающую под горизон
том рики и представленную чередо
ванием слоистых и оскольчатых се
рых глин и тонких прослоев мелко
зернистых песчаников (3). Мощность 
300—800 м. Муцидакальский гори
зонт можно выделить среди песчано- 
глинистой толщи Майкопа только 
в С. Дагестане (Дылымский, При- 
сулакский и Буйнакский районы). 
Вместе с миатлинским горизонтом 
прослеживается на С.-В. Кавказе в 
Черных Горах, от Владикавказа до 
Каспийского моря. Лит.: 1. Н. И. 
А н д р у с о в ,  Бюлл. Моек. Общ.
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Исп. Прир., отд. геол., т. 5 (1), 1927;
2. Н. С. Ш а т с к и й, там же, 
т. 3 (3—4), 1925; 3. Н. Ю. У с п е н- 
с к а я, Тр. Неф г. Геол.-Разв. Инст., 
сер. А, в. 9, 1932. Н. Успенская. 
-Щденские слои, Mtsensk beds 
(Р8, Воронеж, обл.). Выделены из 
данково-лебедянских слоев под на
званием мценского яруса А. С. 
К о з м е н  к о  в 1911 (1) в б. Туль
ской губ. В. А. Ж у к о в (6) парал- 
лелизовал с ними соответствующие 
толщи у Орла и Мценска. Для 
.остальных районов з. части ЦЧО 
ярус установлен Д а н ь ш и н ы м  (2) 
под названием мценской толщи или 
сдоев. По Дону они установлены С. 
О б'р у ч е в ы м (3). Представлены пе
реслаивающимися ноздреватыми 4и 
плот].ы.ии доломитами и доломитизи- 
рованными известняками. К Ю встре
чаются прослои глин, песков и песча
ников. Мощность в з. части ЦЧО 
7—9 м } на Дону 4—б м, подстилаются 
лебедянскими слоями, покрываются 
киселевско-никольскими. Относятся 
к фаменскому ярусу верхнего де
вона (4). Фауной вообще бедны, в 
некоторых горизонтах фауна встре
чается в довольно большом количе
стве. В г. Орле в нижней части 
найдены: Spiriier cf. archiaci М и г с h ., 
Rhynchonella livonica B u c h ,  Pro- 
ductus subaculeatus M u г c h ., Stropha- 
losia^productoidesMurch ., Streptorhyn- 
chus umbraculum S c h 1 о t h ., Pleuro- 
tomaria cf. matyrensis P a c h t, Avicula 
sp. Выходы известны по верхнему 
течению Дона у г. Лебедяни, но 
р, Красивой Мече и ее притокам; 
по нижнему течению р. Зуши и при
токам последней, по р. Оптухе, 
Неручу, Рыбнице. По Оке от устья 
рг Кромы до устья Зуши. Лит. см. 
кудеяровские слои, так-же: 6. А. С. 
К о з м е н к о ,  Кратк. предв. отч. о 
ходе оцен.-гидр. иссл. в 1909 г. Туль
ское губ. земство,1910. Б Марковский.

Мшанковый известняк, Bryozoan 
limestone (Сг2, Мангышлак). Н. А и 
р у  с о в, 1889 (1, стр. 46). Состоит 
из мшаиковего детритуса и беден 
окаменелостями. Иногда детритус 
становится очень тонким, известняк 
делается мело видным и изобилует

кремнями и окаменелостями. Мощ 
ность известняков 200 м } местами они 
очень богаты кремневыми желва
ками, обычно сероватого, или желто
ватосерого цвета. Представляют 
крупнослоистую толщу, залегающую 
на белом мелу сенона, иногда с яс
ным перерывом, но обычно без угло
вого несогласия. Верхняя граница 
очень резкая. Покрываются отло
жениями палеоцена. Толща при
надлежит датскому ярусу. Наиболее 
типичное обнажение наблюдается на 
Мангышлаке на горе У^гизе и в 
глубоком ущелье Чакпаката, Ка
пам и других окрестностей г. Ун- 
гози. Распространены известняки в 
обоих Актау и гл. обр. в ущельях, 
прорезающих оба Актау или спускаю
щихся с их внешних склонов; в уро
чище Кагзин-Бурлю на з. конце 
Карасязь-таспасской антиклинали; 
на Кошактау в С. антиклинали; 
во многих местах чинка 3. Устюрте 
от Катие на С до родн. Тамлы не 
Ю; в безотточной впадине Узень- 
кудук. На Ю в Туарьырсчой ан
тиклинали в Гезли-та развиты сла
бее и б. ч. заменяются литотамние- 
выми известняками.

Типичные ископаемые: Hercoglossa 
danica S c h l . ,  Echinocorys sulcatus 
G о 1 d f., Pyrina sp., Tristhomanthus 
n. sp., Cardiaser sp., Cyclastei 
aturicus S e u n . ,  Cyphosoma sp., 
Salenia sp., Cycraster heberti S e u n . ,  
Echinanthus cf. carinatus G о 11 e a u, 
Cassidulus cf. mortenserii L a m b . , .  
Linihia bajsarensis B a j a r .  и др. 
Лит.: 1. H. И. А н д p у с о в, Тр. Ар.- 
Касп. эксп., в. 6, 18S9; 2. В. С е м е 
нов,  Тр. СПб. Об. Ест., т. 28, в. 5. 
Отд. Геол. и Мин. 1899; 3. Н. И. 
А н д р у с о в ,  там же, т. 35, в. 5,1910;
4. М. В. Б а я  р у н  ас, Изв. Геогр. 
Общ., т. 47, в. 6, 1911; 5 Н.
И. А н д р у с о в ,  Тр. Ком. Моек.
С.-Х. Инст. иссл. фосф.. т. 3, 1911;
6. О н ж е, Мангышлак, Тр. Ар.-Касп 
эксп.. в. 8, 1915. М. Баярунас.

Мэотический ярус, Maeotic stag. 
(N 1э Черноморье). Предложен Н. И. 
А н д р у с о в ы м  в 1890 (2, стр. 316). 
Типом послужил керченский строи
тельный известняк, занимающий про-
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межуточное положение между сар
матским и гюнтическим ярусом и 
фаунистически отличающийся от по
следних. Изучение этих слоев на 
Керченском п-ове дало возможность 
А н д р у с о в у  еще в 1884 (1) подраз
делить их на три горизонта, — ниж
ний, средний и верхний, позднее 
вошедшие в состав мэотического яру
са, как его отделы. Нижний отдел 
чаще всего представлен на Керчен
ском п-ове ракушниками-известт*р- 
каVIM с Dosinia maeotica A n d r u  s., 
Venerupis abichi Andr us . ,  Modiola 
volhynica Ei chw.  var minor A n d г us. 
Средний отдел — c Congeria panli- 
capaea A n d r u s ,  и верхний отдел с 
Congeria novorossica A n d r u s ,  non 
S i n z. Осадки мэотического яруса, 
имея часто большую мощность, до 
400 м и более, широко распространены 
в ионтокаеппйском бассейне и встре
чены: в Румынии, Причерноморских 
частях УССР и РСФСР, Керченском 
и Таманском п-овах, С. Кавказе, 
на Мангышлаке, в В. и 3. Закав- 
казьи. Ярус отнесен Андрусовым 
к самому верхнему миоцену. Анало
гами в 3. Европе, по мнению Андру- 
сова, являются нижние горизонты 
конгериевых слоев Венского бассей
на и Средне-дунайской низменности
(3). Лит.: 1. Н. И. Ан д р у с о в ,  Зап. 
Новор. Общ. Ест., т. 9, в. 2, 1884. 
2. О и ж е, Зап. Минер. О-ва, т. 26, 
1890гЗ.Он ж е, Тр. СПБ О-ва Ест. т. 
25, стр. 490, 1897; 4. N. A n d r u s -  
sow,  Зап. Минер. О-ва, т. 42, 1906.

А. Эбераин.
МячковскиЙ горизонт, Miachkovo 

horizon (С*, Подмосковный бассейн). 
Назван А. П. И в а н о в ы м  (1926г.) 
по с. Мячково на р. Пахре, верх
ний горизонт среднего карбона Под
московного бассейна. Залегает здесь 
на подольском горизонте (см.) и 
сложен известняками, доломитами, 
частью мергелями и глинами; фауна 
характеризуется первым появлением 
Arckeocidaris rossicus В u с h, Те- 
guliferina mjatschkoviensis Iv., Pla- 
tycrinus, Rossocrinus nov. gen., Mar- 
ginifera carniolica S c h e l l w .  Мощ
ность около 25 м. Впоследствии 
указан и в других районах развития

среднего карбона. На среднем Урале 
на западном склоне — известняки с 
Choristites myatschkowensis F г с k s, 
Ch. mosquensis F r c k s  Ch. priscus 
F r c k s. Эги же отложения извест. 
ны и на южном Урале. Лит.: 1. А. П. 
И в а н о в ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп, 
Прир.. отд. геол.,т. 4, в. 1—2, 1926; 
2. Г. Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, 
в. 106, 1932, стр. 24; 3. Л. Л и б р о- 
в и ч, Изв. Г. К., т. 44, № 5, 1925;
4. Д.  Н а л и в к и  н, Изв. Г К ., т. 44, 
№ 9,1925; 5. Л. Л и б р о в и ч, Объя:н. 
зап. к геол. карте Урала 1 : 1 000 000,
1931.
М. Толстыхина и М. Янигиевский.

Надакчагыльские кош ломераты,
Supraakchagyl conglomerates (N. Кас
пий). Термин установлен И. Н и к -  
ши  ч е м (1926). Конгломераты из 
крупных и нередко слабоокатанных 
обломков меловых и третичных пород 
Копет-дага. Мощность от 20 до 140 
и более м. Предгорья Копет-дага, 
По возрасту соответствуют апшерон- 
ским и бакинским отложениям Кас
пийского бассейна. Ископаемых не 
содержат. Лит.: 1. И. Н и к ш и ч, 
Мат. по гидрогеол. У. В. X. Ср. Аз., 
Ташкент, 1926, № 3; 2. И. Ниц- 
ш и ч, Тр. ГГРУ, в. 25,1931. В. Огнев.

Надербазетскал свита (свита На- 
дербазет) Naderbazet series (N2, Гру
зия) С. И. Ильин, 1929 (1, стр. 76) 
Свита плиоценовых пород, развитых 
типично в районе сел. Надербазет 
(Саджваро), со своеобразной фау
ной новых видов Monodacna и Di- 
dacna, Dreissensia polymorpha P a l l ,  
и многочисленными Micromelania. 
Стратиграфическое положение дан
ной свиты первоначально выяснено 
не было. Будучи широко развита 
в с. части Гурии между р. Супсой 
и линией железной дороги, эта свита 
залегает трансгрессивно на кимме
рийских отложениях. Позднее она 
вместе со свитой Хварбети Ильина 
объединена им под именем гурий
ских слоев (2). См. также свиту 
Саджваро. Лит.: 1. С. И. И л ь  и н, 
Изв. Г. К .,т . 48, № 3, 1929; 2. О я 
ж е, Азерб. Нефт. Хоз-во, № 2 (98), *
1930.

А .  £Л < рв '
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Надкемеровская свита, Supra-Ke
merovo series (Н5) (Р, Кузбасс). Л. И. 
Л у ту  г и н, 1914. Описана в 1922 у 
П. И. Б у т о в а  и В. И. Я в о р- 

г-с к о г о (1,3). Установлена у Кемеров
ского рудника. Мощность ее достигает 
р!150 м. Залегает выше надкемеров- 
|*ского пласта, верхнего пласта ке
меровской свиты (Н4). Сложена жел
товато-серыми песчаниками, серыми 
песчаными и глинистыми сланцами; 
встречены редкие тонкие прослои 

■ угля. Много грубых растительных от- 
!печатков. В 1929 Фо ми ч е в  (5) до
казал, что .толща пород, выделенная 
под этим названием у Кемеровского 

^рудника, соответствует нижней поло
вине пустопорожней свиты (Н2) и 
^залегает на балахонской- свите («Н .̂ 
% В отдельных районах Кузбасса сюда 
I частично относили и стратиграфи
чески более высокие горизонты с 
; пластами угля. С 1929 название не 
^употребляется. Лит.: см. балахон- 
ская свита. В. Фомичев.

Надкирмакинская свита, Supra-Kir- 
maki series (N, В. Кавказ). Название 
предложено Н. И. У ш е й  к и н ы м  
(2, 1916) для верхней части нижнего 
отдела продуктивной толщи Бала- 
хано-Сабунчино-Раманинского райо- 

; на на Апшеронском п-ове. Сопостав
ляется автором со свитами С и D 
П. Е. В о л а р о в и ч а  (3, стр. 561). 
Подразделяется на верхнюю или гли
нисто-песчаную свиту мощностью 30 м 

е й нижнюю или песчаную, мощностью 
Г;58 м. Термин употребляется в на
стоящее время в своем первоначаль

ном объеме. Стратиграфическое по
ложение — см. продуктивная тол
ща. Параллелизуется со свитой 8 
Д. В. Г о л у б я т н и к о в а  для 
Атащкинского района. Выделяется 
в пределах промысловых площадей 
центр, части Апшеронского п-ова, 
где обычно является нефтеносной. 

/Лит.: 1. С. М. Апресов, Сабучинская 
j нефт. площадь. Изд. журн. «Аверб. 
>Нефт. Хоэ-во», Баку, 1927; 2. Н. И. 
У ш е й к и н, Мат. общ. прикл. 
,геол., в. 1, 1916; 3. П. Е. В о 
ла  р о в  и ч, Изв.. Г. К., т. 27, № 7, 
1909.

В. В. Вебер.

Надорбитоидные слои, Supra-Or- 
bitoides beds (Cr2—Pg, Закавказье). 
Установлены H. Б. В а с с о е в и ч е м  
в Горной Кахетии (1. Нефт. Хоз-во, 
№ 2, 1929, 2. Разв. работы иол. 
партий Геол.-Развед. Нефт. Инст. 
ГГРУ в 1928—29 г. Прил. к № 3 
«Нефт. Хоз-во.» 1930), впоследствии 
переименованы в шахветильские.

Н. Вассо вич.
Надпорожсная свита, Nadporozbsky 

series (CJ. Прионежье). Установлена 
В. Б а р х а т о в о й  по погосгу Нат,- 
порожскому (Изв. ЛГРТ, в. 4—5, 
1934). Возраст — верхний карбон. 
Подстилается акуловской и перекры
вается боросвидской свитой. Пред
ставлена перемежаемостью кристал
лически зернистых выщэлоченных из
вестняков с доломитами афанитог.ого 
сложения, светлой окраски. Мощ
ность 40 м. Фауна: Productus sub- 
punctatus Ni k . ,  Linoproductus cora 
d ’O rb ., Derbyia aff. grandis Wa a g .  
Распространена в басе. p. Онеги и 
Свири, соответствует омфалотрохо- 
вому горизонту Подмосковного края.

В. Бархатова.
Надрудные слои, Supra-ore beds 

(N2, Черноморье), Ан д р у  cob (1903, 
Матер, для Геол. России, т. 21, 
стр. 352). Толща песчаных и глини
стых отложений, лежащих на Кер
ченском и Таманском п-овах выше 
рудного горизонта. Возраст этой 
свиты, как непосредственно следую
щей за рудными пластами, плиоце
новый. «На Таманском п-ове эта 
свита достигает большой мощности 
и состоит из перемежаемости желтых 
и белых, иногда красных песков 
с глинистыми песками и серыми и 
полосатыми глинами».

Исследования В а с с о е в и ч а, 
Кр е с т о в ник о в а  и Эб е р з и н а  (1, 
2, 3) установили наличие фауны в 
надрудных слоях Керченского и Та
манского п-овов и Кубанской обл. 
Нижняя часть, надрудный (s. str.) 
горизонт по фауне, была отнесена к 
верхнему отделу Киммерийского яру
са; верхняя же часть, содержащая 
куяльницкие формы: Didacnomya vul
garis S i n z. var., Prosodacna se- 
misulcata ,R о u s s. var. cucestien-
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sis S i n z. non F o n t ,  и др.,— 
к низам Куяльницкого яруса (см. 
нагухаджский горизонт). Лит.:
1. В. Н. К р е с т о в н и к о в ,  Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир.,отд. геол., т. 6
(2), 1928;2. Н. Б. В а ссоев и ч и А. Г. 
Э б е р з и н, Тр. Леникгр. Нефт. Геол. 
Разв. И нет., серия А. в. 1, 1930;
3. А. Г Э б е р з и н, Изв. Геол Ком., 
т. 48, № 10, 1929. А. Эберзин.

Надрудный горизонт, Supra-ore ho
rizon (N2 Черноморье). Предложен 
В|а с с о е в и ч е м иЭбе ра иным в 1930 
(1) для песчано-глинистых образова
ний с Monodacna maxima A n d r u s . ,  
развитых на Керченском и Таман
ском п-овах и в Кубанской обл. 
и лежащих выше рудных слоев 
среднего отдела киммерийского яру
са. Надрудный горизонт, относясь 
к верхнему отделу киммерийского 
яруса, перекрывается слоями с ку- 
яльнпцкими видами (натухаджский 
горизонт). Фауна надруднего гори
зонта представлена типично кимме
рийскими формами: Dreissensia theo- 
dori A n d r u s . ,  Prosodacna macro- 
don D e s h . ,  Didacna crassatellata 
D e s h. и др., но по сравнению c 

фауной подстилающ1 го среднего от
дела (рудного горизонта) она имеет 
обедненный характер в родовом и 
видовом отношениях. Лит.: 1. Н. Б. 
В а с с о е в и ч и А. Г. Э б е р з и н ,  
Тр. Лнгр. Нефт. Геол. Разв. Инст., 
сер. А, в. 1; 1930; 2. В. Н. К р е 
с т о в н и к о в ,  Бюлл. Моек. Общ. 
Исп. Прир., отд. геол., т. 6 (2), 1928.

А . Эберзин.
Надсарматскис конгломераты, Su- 

prasarmatian conglomerates (N, Турк
мения). Термин установлен И. 
Н и к ш и ч е м (2). Переслаивание 
плотных конгломератов из хорошо 
окатанных галек неокомских пород 
с диагонально-слоистыми песчани
ками. Мощность до 1000 м. Развиты 
местами от Малого Балхана до Тед- 
жена. Соответствуют челекенской 
красноцветной свите или мэотису 
и понту Кавказа. Ископаемых не 
найдено, Лит.: 1. А. Н а ц к и й, 
Мат. общ. и прикл. геол., в. 4, 
1916; 2. И. Н и к ш и ч, Копет Даг, 
Изд. У. В. X. Ср. Аз., Ташкент,

1924; 3. О н ж е , Мат. по гид роге-1 
ол. У. В. X. Ср. А., Ташкент, № 3 
и 4, 1926; 4. В. А л е к с а н д р о в 
и И. Н и к ш и ч, Тр. ГГРУ, в. 14,' 
1930. В. Огнев.]

Наровские слои, Narova beds (D2,| 
Ленингр. обл.). Название дано Д. О б-| 
р у ч е в ы м в 1932 (1). Нижний гори-/ 
зонт Прибалтийского среднего де-’j 
вона. По схеме В. Г р о с с а (2) со-| 
ответствуют эоне Pterichthys (D.j 
т х—D. т 2). Сложены внизу серо-? 
ватыми доломитовыми мергелями и 
зеленоватыми глинами, вверху ne-j 
стрыми, красными и фиолетовыми; 
мергелями и зелеными и красными; 
косослоистыми песчаниками. Рас-| 
пространены узкой полосой вдоль * 
северной границы главного девон
ского поля от района Пернова в г 
Эстонии до р. Тосны. Скудная; 
фауна: эстерии (Estheria membra-к 
пасеа Р а с h t и др., Preleaia quadri-? 
carinata L u t к. и др.), остра- 
коды, Lingula bicarinata К u t., 
и рыбы: Pterichthys concatenatus 
E i c h w .  Osteolepis fischeri Eichw., 
Glyptolepis quadrata E i c h w .  Tpo- 
хилиски. Мощность 25—30 м: Выше 
п разрезе следуют лужские слои. 
Лит.: 1. Д. О б р у ч е в ,  Зап. Мин. 
Обш.,т. 63, № 2, 1934; 2. W Gr o s s ,  
Palaeontographica, Bd. 79, Abt. A, 
1933. Д. Обручев.

Нарынская соленосная свита, Na- 
ryn series (Cr2—Pg, Ср. Азия). Уста
новлена Д. Н а л  и в к  и н ы м  в 
1926 (9, стр. 153). Она является объ
единенным. названием терминов «на-? 
рынская формация» Д э в и с а  (1, 
стр. 92) и «соленосная свита» К. Ар-" 
г е н т о в а  (3, стр. 152). Название дано 
по р. Нарыну. Развита только в во
сточной части Ср. Азии, где мощные, 
толщи красных конгломератов по-/ 
степенно сменяются согласно лежа-/' 
щими на них желтыми и серыми рых
лыми песчано-глинистыми породами,/ 
нередко содержащими прослои и 1 
штоки поваренной, глауберовой со
лей и гипса. Вся толща обычно дис
лоцирована, конгломераты в ней иг-? 
рают подчиненную роль, глины не-!; 
редко известковисты и переходят в| 
мергеля. Возраст свиты Н а л и в к и и1.
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определяет как палеогеновый. В ли
тературе, посвященной Восточному 
Туркестану, эта свита часто носит 
название ханхайской и гобийской 
(см.). В последнее время Л е й х с (5) 
предложил называть ханхайокими 
только третичные континентальные 
отложения, а Ме р ц б а х е р ( б )  строго 
разграничивает в них две свиты: 
нижнюю — ханхайскую, являющую
ся образованием водных бассейнов, 
и верхнюю — гобийскую, являю
щуюся образованием пустынь. По Н а- 
л и в к и н у  ханхайская свита будет 
соответствовать нарынской соленос
ной, и гобийская — неогеновым пес
чано-глинистым отложениям. В. М у- 
х и н  (8) делит ее на три части: 
нижнюю, красноцветных конгломе- 4 
ратов, состоящую главным образом 
из валунов карбонового известняка 
и имеющую мощность около 1500— 
1800 м, среднюю, песчано-глинистую 
соленосную, 700—800 му и верхнюю, 
глинисто мергелисто - сланцевую, 
500—600 м. Свита залегает трансгрес
сивно и резко несогласно на нижне
мезозойской угленосной свите, а 
иногда и на палеозойских отложе
ниях. Конгломератовая ее часть, ве
роятно, относится еще к верхнему 
мелу, остальные к палеогену. Л е й 
к о м  (5) в окрестностях Каркары 
найдена фауна: Limnaeus merzbacberi 
Sc h i., Planerbis (Gyraulus) keideli 
S ch l., и Pl. karkarensisS c h 1., опи
санных Ш ло с сером.  В восточной 
части Киргизского (б. Александров
ского) хребта найдена Д . Н и к и т и 
ным (7) и описана В. Б о га ч е вы м 
наземная фауна: Bulimus sp., В. retro- 
dens Mart., Helix sp. (подрод Elone) 
и пресноводная: Planorbis sp., Sue- 
cinea aff. pfeifferi Rs s m.  Лит.:
1. D a у i s, Huntington, Pumpelly, 
Publ. by the Carnegie Inst. 26, 1905;
2. В. Б о г а ч е в ,  Изв. Г. К., т. 28, 
1909; 3. К. А р г е н т о в, Горн. 
Журн., т. 4, 1913; 4. Н. К а с с и н, 
М.' 3. Отд. Зем. Ул., 1915; 5. К. 
L e u c h s ,  Zentrabsien. Handb. Reg. 
Geol., 5, 7, 1916; 6. G. M e r z b a- 
c h e r ,  Abhandl. K. Bayer, Ale. 
Wiss., 27, 5, 1916; 7. Д / Н и к и -  
T ц н, Геол, Весты,, JNs 9, (1916;

8. В. М у х и н ,  ОтчетГ. К. 1925—1926;
9. Д. Н а л и в к и н, Очерк геол.
Туркестана, 1926. В. Мухин.

Натухаджский горизонт, Natu- 
khadj horizon (N2, С -3 .Кавказ). Пред
ложен Н. Б. В а с с о е в и ч е м  (2, 
стр. 19, 20) для песчано-глинистой 
свиты со своеобразной фауной нижне- 
куяльницкого возраста, открытой 
К р е с т о в н и к о в ы м  в 1926 и 
В а с с о е в и ч е м  в 1927 у сел. На- 
тухадж (б. Суворово-Черкесский 
аул). Прослежен в ряде пунктов Та
манского п-ова и Кубанской обл.: 
в Капустиной балке, на с. берегу 
Кизильташского лимана, на бере
гу Ахтанизовского лиман , у Неф
тяной горы, в урочище «Стрел
ка», на с. склоне возвышенности 
«Разнокол» и в районе ст. Крымской, 
и приурочена к верхам «надруд- 
ных слоев» Андру сова. Мощность 
не менее 15—25 м. Охарактеризован 
следующими формами: Dreissensia 
theodori A n d r u s ,  var. kubanica 
К г e s t . , Limnocardium limanicum 
К г e s t. (L. esperanzae A n d r u s ,  
var. minor W a s w . )  Prosodacna 
subkujalnicensis К r e s t . ,  Pr. se- 
misulcata R о u s s. var. cucestiensis 
S i n z. non F o n t ,  и др. Л ит.: 
1. В Н. К р е с то  в н и к о в, Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., 
т. 6 (2), 1928; 2. Н. Б. В а с с о е -  
в и ч, Азерб. Нефт. Хоз-во № 8—9 
(92—93), 1929. 3. А. Г Э б е р з и н ,  
Тр. Геол. Муз. Акад. Наук, т. 5,1929.

А. Эберзин.
Нафтис-хеви свита, Naftis-khevi 

series (Сг2, Центр. Кавказ). Назва
ние введено Н. Б. В а с с о е в и 
ч е м ,  1930, для верхней части ниж
немелового флиша кахетинской алло
хтонной зоны (1), а затем распро
странено на одновременную свиту 
Чиаурекой (северной) зоны (2). Сви
та выражена чередованием оливко
вых и черных аргиллитов и слан
цеватых глин, которым подчинены 
пласты светлых песчаников, обычно 
иввестковистых. Изредка встречают
ся прослои вулканического туфа 
(пепла). В верхних горизонтах най
дены Aucellina gryphaeoides S o w.  
и обломки аммонитов, Вероятный
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возраст — верхний альб. Свита про
слеживается от Кахетии до бассейна 
р. Большая Лпахва (Юго-Оеетил), 
залегая между свитой укугмарти и 
тетра-хеви. Мощность различна и 
в среднем равна нескольким десят
кам метров. Лит.: 1. Разв. раб. пол. 
партий Геол.-Разв. Нефт. Инст. 
ГГРУ в 1928—29 г. Прил. к № 3 
«Нефт. Хоз-во», 1930; 2. Н. Б. В а с- 
с о е в и ч, Азерб. Нефт. Хоз-во, 11 
(107), 1930; 3. Он ж е, Тр. Нефт.- 
Геол. Разв. Инст. Сер. А., в. 2, 1931.

Н . Вассоевич.
Нельдинская свита, Nelda series 

(Pt, Туркестан), В. А. Н и к о л а е в  
(Пут. Экс. 3-го Всесоюзн. Геол. 
Съезда 1928, Ташкент). Сланцы гра
натово-слюдяные, слюдистые мрамо
ры, кварциты, амфиболиты, пред
положительный возраст — протеро
зой. Согласно подстилает каин- 
динскую свиту. Распространена в 
бассейне р. Нельды в Александров- 
ском хребте. в  Николаее

Нерипеевый известняк, Nerinaea 
limestone (Сг^ Мангышлак), Н. И. 
А н д р у с о в .  (Тр. Ар.-Касп. Эксп., 
в. 6, 1889, стр. 33). Образует верх
нюю часть джармышского извест
няка. но А н д р у с о в ы м  употре
бляется иногда как синоним послед- 
днего, другими авторами не упо
требляется.

Несвптаевские слои, Nesvitay beds 
(N, Приазовье), В. К о л е с н и 
к о в  (Изв. Акад. Наук, 7, сер., Отд.- 
физ.-мат. наук, 1934, № 2—3). От
ложения литоральной и верхней ча
сти сублиторальной зоны первой по
ловины нижнесарматского века. 
Главным образом пески и ракушники, 
реже песчаники, известняки и гли
ны. Фауна: Ervilia trigonula S о k ., Er. 
dissita E i c h w. (преимущественно), 
реже встречается Mactra eichwaldi 
L a s  k. Cardium rulhenicum (Hi l b. )  
La s k . ,  и др., еще реже окатанные 
остатки конкской фауны: Corbula, 
Niotha, Turritella и Natica. Распро
странение: Новочеркасск и окрестно
сти Юдина, на Сухом Несвитае и 
сл. Александровна на р. Крынке.

В . Колесников.

Нефтеносная свита, Oil-bearing se
ries (D2_ 3, Тиман), содержащая нефть 
толща, относящаяся к верхнему и,; 
вероятно, среднему девону на р. Ух
те (Нефт. Хо8-во, Прилож. к 
№ 8—9, 1930), соответствует ярег-) 
ской толще и буровой толще Лиха
рева. Имеет 250 м мощности.

Б. Лихарев.
Нечаевская толща, Nechaevka for-: 

mation (Q, Нижняя Волга). Название5 
дано А. Н . М а з а р о в и ч е м в 1919- 
по имени с. Нечаевки на р. Терешке; 
впервые упоминается у А. П. П а  в-: 
л о в а  в 1925 (Мем. Геол. Отд. Люб., 
Ест., Антр. и Этн., в. 5). Описаны 
в 1927 (Изв. Акад. Наук). Тонко
слоистые глины и суглинки. Автором 
название не употребляется, так как 
эти породы считаются им хвалын- 
ского возраста. А. Мазарович.

Нижне-известняковый отдел, Lo
wer Limestone division (Pt, Енисей)
A. К. Ме й с т е р ,  1910 (Геол. иссл. 
в золоти, обл. Сибири. Енис. зол. 
район, в. 9) назвал этим именем 
нижний отдел протерозоя Енисей
ского горста, состоящий из метамор
фических, сильно дислоцированных 
по{юд, и разделил его на 4 свиты: 
Ахч Слюдяные сланцы и кристалли
ческие известняки. А2. Филлиты. 
А 3. Метаморфические глинистые 
сланцы (удерейская свита). А4. Квар
циты (свита Сухого хребта). С. В. 
О б р у ч е в ,  1929, между А3 и А4 
ввел свиту Хорьков. Мощность уде-, 
рейской свиты он оценивает в 
1500 м , Хорьков в 500 м и Сухого' 
хребта 500 м. Свиты широко развиты! 
в Енисейском горсте и хорошо изу-j 
чены в ю. его части. Лит. — см.! 
верхне-известняковый отдел.

С. Обручал
Нижне-камышбурупские слои, Lo-j 

wer-Kamyshburun beds (N2, В. Крым).] 
(Die Schnhfcn von Kamyschburun,; 
untere Abtrilung). Название при-" 
менено Н. И.  А н д р у с о в ы м  (1886, 
Jahrbm h der k. k. geol. RcLhsanst.-
B. 36, H. 1, p. 129) для ракушников,, 
песков и глин с Congeria subcarinataj 
D е s h ., Paradacna abichi R. H o r n , , 
Valenciennesiay лежащих в Камыш- 
буруне ниже рудных отдожений,
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Отнесены А н д р у с о в ы м  к понти- 
ческому ярусу (см.). А . Эберзин.

Нижне-мгачская свита, Lower 
Mgach series (Nlt Сахалин). Названа 
Н. Н. Т и х о н о в и ч е м  и П. И. 
П а в л о в ы м  по имени Мгачского 
рудника к С от г. Александровска. 
Авторы относили к ней толщу белых 
кварцевых песков, рыхлых песчани
ков, некрупных конгломератов и гли
нистых сланцев с небольшими про
слойками углей и отпечатками расте
ний, предположительно определяя 
возраст как нижний миоцен. Повиди- 
мому этим именем названа меловая 
толща гиляцкого яруса, развитая 
на побережьи у Мгача (2). Вслед- 

. ствие тектонических нарушений она 
могла быть принята за слоц, под
стилающие верхне-мгачскую свиту. 
Термин, как ошибочный, не употреб
ляется. Лит.: 1. Н. Н. Т и х о н о в и ч  
и П. И. П о л ев о й, Очерк мест. иск. 
углей России, 1913; 2. А. Н. Кр и -  
шт о ф о в и ч ,  Год. отчет за 1917г., 
Мат. геол. и пол. иск. Д. В. JV? ю, 
1920. А . Криштофович.

Нижне-меловой флиш, Lower Cre
taceous flysch (Сгх, Ц. Кавказ) см. 
флиш нижне-меловой.

Нижне-надрудные отложения, Lo
wer Supra-ore deposits (N2, Черно- 
морье) А. Г. Э б е р з и н  1929, Изв. 
Г. К., т. 48, № 10, стр. 50). 
Нижние горизонты надрудных от
ложений Керченского и Таманского 
п-овов, содержащие в себе кимме
рийскую фауну и соответствующие 
по возрасту верхнему отделу кимме
рийского яруса (см.). Название, как 
синоним последнего, мало употре
бительно. А. Эберзин.

Нижнепрокопьевская свита, Lo
wer Prokopievsk series (С3, Кузбасс), 
В. X а х л о в, 1932 (11, 12). Со
ответствует беэугольной свите (крас
ноярской) в с. части Кузбасса, 
свите Но У с о в а  или непродук
тивным слоям балахонской свиты 
в районе Прокопьевска и пустопо
рожней свите у улуса Корая, отно
симой теперь к средним горизон
там балахрнской свиты. X а х л о в 
выделяет тут серии (в смысле фа
ций) красноярскую» корайскую и

венковскую. Лит.: см. балахонская 
свита. В. Фомичев.

Нижне-устьинская толща, Lower- 
Ustia form. (Р2, Сев. край). Установ
лена Б. Л и х а р е в ы м  (1). На
звана им по нижнему течению р. 
Устьи. Составляет нижнюю часть 
верхнепермской пестроцветной тол
щи, залегающей на цехштейне (усть- 
важской толще) и подстилает верх- 
нетоймскую толщу. Сложена оран
жевыми песками и песчаниками, ко
сослоистыми, часто со своеобраз
ными шнурообразными стяжениями 
с подчиненными прослоями цветных 
рухляков и глин. В. А м а л и ц- 
к и м отнесена была к нижней пер
ми. Фауны и флоры не содержит. 
Развита по р. Сев. Двине между
с. Городок и устьем р. Ваги, а также 
по этой последней выше устья р. 
Устьи. Лит.: Б. К. Л и х а р е в ,  
Тр. ВГРО, в. 240, 1933. Б. Лихарев.

Нижний волжский ярус, Lower 
Volgian stage (J3> Русская плат
форма). Выделен С. Н и к и т и 
н ы м  в 1884 (1) как нижняя часть 
(горизонт с Ammonites virgatus) волж
ских отложений, совпадающая с 
II этажом Ру лье (2) и с виргатовы- 
ми слоями П а в л о в а .  Об изме
нениях в объеме термина см. волж
ские отложения. Представлен се
рыми глинами и прослоями мерге
лей, глауконитовых песков, фосфо
ритов и горючих сланцев. Работами 
Н и к и т и н а  (3,4),  П а в л о в а  
(5, б, 7) и Р о з а н о в а  (8, 9) 
установлено современное зональное 
подразделение, причем П а в л о в  
считает возможным точную паралле- 
лизацию отложений яруса с порт- 
ландом Англии и Франции, отрицая 
ввиду этого необходимость термина. 
Это мнение оспаривается Р о з а 
н о в ы м  (10, 9), указывающим на 
глубокое своеобразие фауны яруса, 
осадки которого отложились в бас
сейне, не имевшем тесной связи с 
англо-французским портландским 
морем, и не дают оснований для точ
ных сопоставлений с портландом.

Классические районы развития — 
Средняя Волга (Ульяновск) и окрест
ности Москвы. Нижняя (с Per. -pan-
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П о д р а з д е л е н и е  н и ж н е - в о л ж с к о г о  я р у с а
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deri) зона распространена по в. 
части русской платформы широкой 
меридиональной полосой, дающей от
ветвление в Польшу и уходящей в 
Арктику, с заливом по в. склону
С. Урала (Ляпинский край). Сред
няя (с Virg. virgatus) зона известна 
на значительно меньшей площади; 
ее нет в Польше и севернее Вятско- 
Сысольского района. Верхняя (с 
Per. nikitini) зона, кроме Московско- 
Ярославского и Ульяновско-Самар
ского районов, обнаружена в Вят
ском районе, Печорском крае (Ижма), 
на о. Колгуеве (в валунах) и на Шпиц
бергене (?). Описание фауны смотри: 
М и х а л ь с к и й (11), И л о в а й- 
с к и й (12) — аммониты, П а в л о в  
(13) и С о к о л о в  (14) — ауцеллы. 
Лит.: 1. С. Н и к и т и н, Тр. Г. К.,
т. 1, № 2, 1884; 2. R o u i l l i e r ,  
Bull. Soc. Nat. de Moscou 1845, 
№ 4; 3. С. Н и к и т и н ,  Tp. 
Г. К., t . 5, N° 2, 1881; 4. S. N i- 
k i t i n, Guide des excurs. du VII 
Congr. geol. intern. I, II, 1897;
5. A. P a v 1 о w, Bull. Soc. Nat. 
de Moscou, 1891, N° 3—4; 6. О н ж e, 
Conlpterendu du VIII Congr. geol. 
intern., 1901; 7. Он ж е, Геол. очерк 
окр. Москвы, 1914; 8. А. Р о з а 
н о в ,  Мат. к позн. геол. строен. 
Рос. Имп., т. 4. 1912; 9. Он же, 
Изв. Моек. Отд. Г. К., т. 1, 1919;
10. Он же, Изв. Г. К. т. 37, N? 2,

1918; 11. А. М и х а л ь с к и й,
Тр. Г. К .,т. 8, N° 2; 12. Д. И л о 
в а й с к и й ,  Работы Геол. Отд. 
Общ. Люб. Ест., Антр. и Этногр., 
Раб. 1, в. 1— 2 , 1917; 13. А. Р а у 1о w , 
Nouv. mem. Soc. Imp. Nat. Moscou, 
t . 17, 1907; 14. Д. С о к о л о в, Тр. 
Г. К., в. 36,1908. В. Бобылевский.

Нижний глинистый горизонт май- 
копа, Lower argillaceous Mai-' 
kop horizon (Pg, С. Кавказ), уста-»; 
новлен H. С. Ш а т с к и м  (Бюлл.; 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол.; 
т. 3 (3—4) 1925) в С. Дагестане по 
р. Сулак, где представлен свитой 
тонкослоистых серых глин с ничтож
ными прослойками песчаника и ме
стами мелкими конкрециями мерге*. 
ля и сидерита. Мощность 250 
Выделяется условно на оснований 
литологических признаков. Залегает 
между муцидикальским и миатлинЦ 
ским горизонтами Майкопа. Вклю| 
чался А н д р у с о в ы м  в муцидикаль| 
ско-миатлинскую толщу сулакског(| 
разреза. Может быть выделен только] 
в присулакском районе С. Даге| 
стана. Встречаются только рыбньщ 
остатки. Лит.: см. майкопская свита| 

Н. Успенскащ
Нижний (меловой) флиш, Lowej| 

(Cretaceous) Flysch (Crlt Ц. Кавказ)! 
см. флиш нижний (меловой).

Нижний чечевичный слой (Slt Прд| 
балтика)—см, Чевичныйслой, нижнийй
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Нижний ярус среднего карбона,
.Lower stage of the Middle Carboni
ferous (CJ, Урал) см. мартьяновский 
.ярус.

Нижняя зеленая свита, Lower green 
..series (Da, Урал) — см. улутаусская 

свита.
Нижняя врасноцветная толща, Lo

wer Red-coloured series (Cm^ В. Си
бирь) см. мотский красный песчаник.

Нижняя врасноцветная толща, Lo
wer Red-coloured form. (Р[_2 При- 
уралье, Тиман). Старый синоним 
уфимского яруса, употреблявшийся 
в 1880—1910 П. К р о т о в ы м ,  
Ф. Ч е р н ы ш е в ы м  и др., в на
стоящее время вновь получивший 
распространение в русской геологи
ческой литературе. А. Хабаков.

Нижняя продуктивная свита, Lo
wer Productive series (Plf Минусин
ский басе.)—см. черногорская свита.

Нижняя свита, Lower series (J, Ир
кутский басе.), или собственно угле
носная, иркутской континентальной 
юры. Установлена Ю. Ж е м ч у ж 
н и к о в ы м  в 1924 (1) по р. Ан
гаре. В нее же укладываются и 
все горизонты, развитые в цен
тральной части бассейна. Мощность 
свыше 200 м. По р. Ангаре охва
тывает (снизу) олонкскую и бар- 
хатовскую фации черемховской сви
ты и иданскую свиту Коровина. 
Состоит преимущественно из песча
ников, аркозовых в средней части и 
кварцевых в верхней и ниж
ней части, с редкими глинисто- 
углистыми горизонтами. В относя
щемся сюда Усть-Балейском место
нахождении встречается богатая 
флора (Ginkgo, Baiera, Czekanowskia, 
Phyllotheca и т. п.), насекомые (£а- 
тагига и др.) и рыбы (Palaeonisci- 
notus, Lepidotus и др.). В централь
ной части бассейна по От т е  ну со
стоит иэ следующих горизонтов сни
зу: заларинский —- из конгломера
тов и крупнозернистых белесых пес
чаников с охристыми пятнами; 
кверху сменяется угольно-глини
стым. бажирским горизонтом, еще 
выше безугольным аркозовым хот- 
хорским и, наконец, снова угольным

Стратиграфический словарь.

владимирским. Над ним довольно 
мощный безугольный горизонт арко
зовых песчаников, так наз. занин- 
ский. Самый верхний угольный гори
зонт головинский с тонкими пла
стами угля. Лит.: 1. Ю. А. Ж е м 
ч у ж н и к о в ,  Изв. Г. К., 1925,
т. 44, № 6; 2. М. К. К о р о в и н ,  
Изв. Сиб. Отд. Г. К., т. 2, в. 4, 
1922; 3. От те  н,Разведка недр, № 17, 
1933. Ю. Жемчужников.

Нижняя сидеритовая свита, Lower 
siderite series (Crlt3. Кавказ).Установ
лена К. И. Б о г д а н о в и чем в 1909 
(1, стр. 107); первоначально — ниж
няя сферосидеритовая свита (3). Од
нообразные темные (зеленоватые, се
рые и черные) сланцеватые глины, 
иногда известковистые, с конкре
циями и прослоями сидерита, с 
прослоями тутенштейнов и тонко
слоистых известковистых песчани
ков. Лито логически не отличима от 
верхней сидеритовой (апт) и неко
торых частей свиты Гойтх (лейас и 
доггер?). Мощность до 150 м (7). 
Скудная фауна почти не обработана: 
Holcostephanus astieri d rOrb. и др. 
свидетельствуют скорее о готерив- 
ском возрасте, хотя правильность 
определений под сомнением. Покры
вается фонарской свитой, подсти
лается «глыбовыми конгломератами» 
и «зоогенными известняками». Пред
ставляет собой глинистую фацию 
готерива и распространена в 3. части 
Кубанской обл. Лит. см. фонарская 
свита. О. Вялов.

Нижняя яшмовая толща, Lower 
Jasper formation (D^ Урал), см 
бугулыгырская толща.

Ниванский ярус, Nikanian stage 
(J8— СГ|, Уссурийский край) установ
лен А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м ,  
1923 (1) по имени Никанского го
сударства, бывшего на территории 
Ю.-Уссурийского края. Верхняя 
часть мезозойской угленосной тол
щи, распространенной по берегам 
залива Петра Великого. Она сло
жена существенно песчаниками, гли
нистыми и песчано-глинистыми слан
цами, конгломератами и подчинен
ными этой толще углями. Среди 
песчаников выделяется характерный

10
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горизонт туфитовых пород, нося
щих название «узорчатые песчани
ки». По характеру флоры, редкой 
фауны, и лито логически ярус де
лится на 2 горизонта: нижний, на
званный некоторыми геологами «под- 
городненской толщей», имеет распро
странение по обоим берегам Амур
ского и Уссурийского заливов, и 
верхний или сучанский горизонт с 
прослоями морских отложений, ха
рактеризующихся фауной Trigonia, 
Spondylus и др. Этот горизонт кроме 
Сучана распространен и в з. части 
края по верхнему Суйфуну, в Ли- 
повцах и др. В целом ярус паралле- 
лиз.уется с серией Тетори-Риосеки 
в Японии и Нактонг в Корее, при
чем нижний горизонт его может соот
ветствовать именно серии Тетори. 
Для нижнего отдела характерны сле
дующие растения: Onychiopsis elon- 
gata (Geeyl.) Y o k Taeniopteris jim- 
boana Krysht., Dioonites Kotoi Yok . ,  
Nissonia orientalis H r., Ginkgo si- 
birica H r . , Elatocladus manchurica 
Yok .  (Yabe), Cyparissidium cf. gracile 
H r. Pagiophyllum oriental'e Kr y s h t .  
et P r y n .  Для верхнего: Marchantites 
Gabei К г у s h t . , Ruffordia Goeppe- 
rti Du n k . ,  Sphenopteris sujjunensis 
K r y s h t .  et P r y n . ,  Laccopteris 
Dunkeri S c h e n k . ,  Zamites Ivanovii 
K r y s h t .  et P r y n . ,  Ctenis Yoko- 
yamai K r y s h t .  et P r y n . ,  Ct. 
latiloba K r y s h t .  et Pr yn . ,  Ceplia- 
lotaxopsis brevijolia F o n t . ,  Arthro- 
taxopsis grandis F o n t .  Лит.: 1. A. H. 
К р и ш т о ф о в и ч ,  Мат. гео л. и пол. 
иск. Дальн. Воет. № 22, 1923; 2. М. К. 
Е л и а ш е в и ч ,  Возр. и кач. Ю.-ус- 
сур. ископ. углей. Владивосток 1922;
3. А. Н. К р  и ш т о ф о в и ч, Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 81, 1928;
4. А. И. К о з л о в, Мат. геол. и пол. 
иск. Дальн. Воет., № 35,1924;5. Б. М. 
Ш т е м п е л ь ,  Ibid., № 45, 1926.

В . Принада.
Новороссийский подъярус, Novo

rossiysk substage (N2, Понто-Каспий
ский бассейн). Прел ложен Н. И. А н
д р у  с о в ы м (1923, «Апшероиский 
ярус», Тр. Геол. Ком., нов. сер., 
в. 110, стр. 178) для обозначения

нижних горизонтов понтических сло
ев у Камыш-буруна и соответствую
щего им одесского известняка. В Ка- 
мыш-бурунском профиле новороссий
ский подъярус обнимает сверху вниз 
следующие горизонты (гор. 1—4 Ка
мыш-буруна см. босфорский подъ
ярус): гор. 5 — рыхлый известняк с 
Congeria subrhomboidea A n d r u s . ,  
Dreissensia simplex B a r b . ,  Mo- 
nodacna pseudocatillus В a г b. и др.; 
гор. 6 — сланцевые глины с мелки
ми Paradacna abichi R. H o r n ;  
гор. 7 — битая ракуша с Dreis
sensia tenuissima S i n z . ,  Didacna 
novorossica B a r b ,  и др. На Тамани 
и у Яныш-такыла (Керч. п-ов) в 
нижних валенсиеннезиевых глинах 
под слоем с Congeria subrhomboi
dea присутствует прослоек с раз
давленными Didacna cf. novorossica. 
Отложения новороссийского подъ
яруса имеют широкое распростра
нение в Черноморском и Каспийском 
бассейнах. По своей фауне и по зале
ганию непосредственно на мэоти- 
ческом ярусе, горизонты 5—7 и 
одесский известняк относятся к од
ному геологическому времени. По-' 
следний, являясь прибрежной фа
цией, характеризуется мелкорослой' 
фауной: Prosodacna littoralis Е i с h w, 
Monodacna pseudocatillus B a r b . ,  
Dreissensia simplex B a r b . ,  Dr. te
nuissima S i n z .  и др., имеющей^ 
большой ареал распространения.^; 
Отложения типа одесского извест
няка, кроме Новороссии и Бес
сарабии, распространены на С. Кав
казе, Мангышлаке, в Шемахинском 
уезде, Гурии и Абхазии. А. Эберзин.% 

Новый красный песчаник, New Red 
Sandstone (Р, СВ Европа). Г. Г е л ь-s 
м е р с е н (Горн. Журн. 1841/;
ч. 2, кн. 4, стр. 51 и след.; «Гене-' 
ральная карта горн, формаций Евр. 
Росс.»). Название заимствовано (ан
глийское «New Red») в применении' 
«к весьма распространенной группе^ 
пород», «между северными полосами ‘ 
горного известняка и Уралом», ко
торую можно причислить «к мертво- 
му лежню, цехштейну и пестрому 
песчанику». Е е 1 место «между кзР? 
менноугольною и юрскою форма-
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циями». Синоним пермской системы 
в Европейской части Союза.

А. Хабаков.
Нодигеровые слои, Nodiger beds 

(J з, Русская платформа). Название 
.дается А. Р о з а н о в ы м  в 1909 
i( l) ' для отложений зоны Craspedites 
nodiger верхнего волжского яруса. 

ГВ окрестностях Москвы нодигеро
вые слои подразделяются на 2 «от
дела»: нйжний — слои с Crasp. no
diger Е i с h w. и верхний — слои 
с Crasp. milkovensis S t г e ш. (и м. б. 
Crasp. kaschpuricus Тг.). Лит.: А. Н. 
Р о з а н о в ,  Ежегодник Гео л. и 
Мин. России, т. 11, в. 1—3, 1909.

В . Бобылевский.
Ноями свита, Noyami group (Nlf 

3. Сахалин). Установлена X. Я б е 
и С. Ш и м и д 8 у в 1925. Состоит 
из темносерых сланцев, светлых и 
глинистых песчаников, достигая 
8.57 м мощности. Развита к Ю от 
устья р. Ноями. Содержит зону 
мергелистых стяжений с многочис
ленными окаменелостями, по фауне 
мало разнится от свиты мачи. За
легая выше последней, может счи
таться аналогом свиты токива в 
Японии и свиты туми на В. Сахалине. 
Возраст — миоцен. Вместо типич
ной Thyasira bisecta содержит Т. Ы- 
s$cta var. japonica Y a b e & N o m . ,  
местами встречается Муа crassa. Со
ответствует верхнему отделу рых
лой свиты. Лит.: С. Ш и м и д з у, 
Обт>ясн. к гео л. карте Русск. Саха
лина, Токио, 1925 (по-японски).

А . Кригишофович. 
^Нубекуляриевые слои, Nubecu- 
Йг1а beds (Nlt Черное море), И. 
ф гн ц  о в, 1896, см. сармат средний, 
v Йуммулитово-орбитолитовая сви- 
T ^ Nummulite-orbitolite series (Pg2, 
Мангышлак), Н. И. А н д р у с о в ,  
1910 (1, стр. 105). Представляет 
д |ег толщи глауконитовых рухля
ков с, окаменелостями, разделенных 
пластом нуммулитового известняка, 
над которым иногда выделяется бан
ка песка с Ostrea rarilamella. Обычно 
употребляется название нуммулито- 
вые известняки и поднуммулитовые 
и наднуммулитовые пески, но термин 
пока сохраняет права гражданства.

В нижней части свита состоит из 
эеленых глауконитовых песков с 
богатой фауной, постепенно перехо
дящих в нуммулитовые известняки, 
в нижней части сильно песчанистые 
и глауконитовые, сверху последние 
прикрыты зеленоватосерыми глау
конитовыми песками с богатой фау
ной. Мощность 25—30 м. Наиболее 
типичные разрезы в Суллу-капах 
и Чакургане на ю. склоне Ю. 
Актау на Мангышлаке. По корне
ножкам, определенным Дувилье, 
свита относится к лютетскому ярусу. 
Распространена на Мангышлаке в 
горе Унгозе, по всему Ю. Актау на 
его ю. склоне, в Байаарах около 
Камыштов, в Южномаигышлакской 
антиклинали в урочище Кагеин- 
Бурлю, в Арт-каундах к С от Беке, 
на Аральском море, в Туаркырской 
антиклинали. Фауна: Pecten solea, 
Serpula spirulaea L a m . ,  Nummu- 
lites irregularis D e s h . ,  N. subirre- 
gularis H a r p e, N. distans D e s h . ,  
N. guerrardi A r c h . ,  Operculina sp., 
Orthophragmina pratti Mi c h . ,  O. 
stellata A r c h . ,  Echinanthus cf. 
issyaviensis K l e i n ,  Ostrea rari
lamella Me l . ,  Nummulites sup- 
racretaceus E i c h. и др. Лит.:
1. H. И. Ан д р у с о в ,  Тр. СПб. Общ. 
Ест., т. 35. в. 5, Отд. Геол. и Мин., 
1910; 2. Он ж е, Тр. Ар.-Касп. эксп. 
в. 6, 1889; в. 8, 1915; 3. А. С а в 
ч е н к о ,  Зап. Киев. Общ. Ест. т. 22, 
1912. М. Баярунас.

Нутовская свита, Nutovo series 
(N2, Сахалин). Второй сверху член 
верхнетретичных отложений сред
ней части побережья Советского Са
халина, выделена как свита песков 
и песчаников Э. А н е р т о м  (1907) 
и П. П о л е в ы м  (1908—1910), 
но наименование свое получила лишь 
в 1925 ( С о к о л о в  и Т и х о н о 
в и ч )  по имени речки Нутово, 
впадающей в Чайский залив Охот
ского моря. В современном объеме 
мощность ее 1000—1500 м. Слагается 
кварцевыми, чаще мелкозернистыми 
песками, нередко косослоистыми. 
Прослои и линзы крупнозернистых 
песков, песчаников и конгломератов 
и серых, иногда темных глин, к
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которым, в верхах нижнего отдела 
свиты, приурочено несколько неф
теносных и газоносных горизонтов 
(С. Миронов ,  1925— 1926). Палеон
тологическая характеристика дана 
И. Х о м е н к о  (2), а раньше 
М. Y о к о у a m а и N a g а о, 
установившими верхнеплиоценовый 
возраст, параллелизуя свиту с Upper 
Musashino Центр. Японии. Лит.:
1. Д.  С о к о л о в  и Н .  Т и х о 
н о в и ч ,  Сахалин, Москва 1925;
2. И. П. Х о м е н к о ,  Тр. ГГРУ,
в. 79, 1931. Д. Дамперов.

Нюйс-кий ярус, Niuya stage (S, 
Лена). Установлен по р. Нюе В. О б- 
р у ч е в ы м (2). Ранее описывался
A. Р ж о н с II и ц к и м (1). Состоит из 
чередования красных и зеленых слан
цеватых слюдистых глин и слюдисто
глинистых тонко-слоистых песчани
ков; в нижних горизонтах тонкие про
пластки гипсов. Фауны нет. Пред
полагаемый возраст — силур. Мощ
ность более 200 м. Залегает непос
редственно на песчаниках с ортоце- 
ратитами и наутилидами нижнего 
силура. Верхняя граница неизвестна. 
Распространен на водораздельном 
пространстве между средним и ниж
ним течением Нюи и Лены и в доли
не Вилюя ниже устья Мал. Батобии 
до Кола-малаха и Кара-Аппа. В 1935
B. О б р у ч е в  отказался от приме
нения этого термина по соображениям 
меняющихся фаций силура (3, 
стр. 291—292). Лит.: 1. А . Р ж о н -  
с н и ц к и й, Изв. Г. К., № 1,
стр. 480, 1917; 2. В. О б р у ч е в ,  
Геол. обзор Сибири, стр. 96, 1927;
3. О н ж е , Геология Сибири, т. I,
1935. В. Зверев.

Овручский песчаник, Ovruch sand
stone (Pt, Украина), см. посаксаган- 
ский комплекс.

Одесский ярус, Odessa stage (N2 
Черноморье). Предложен Г. П. М и- 
х а й л о в с к и м  («Лиманы дельты р. 
Дуная». Учен. зап. Юрьевен. Ун-та, 
1909, № 8, стр. 54) для осадков 
на юге России типа одесского из
вестняка. Синонимами автор считал 
понтпческий ярус Б а р б о т а  де 
Ма р и и ,  2-й понтический — А я д 
ру с о в а и конгериевые слои Син

ц о в а .  В литературе не удержался.
А. Эберзин.

Озерские слои, Ozerki beds (D8a, 
Воронеж, обл.). Выделены из дан- 
ково-лебедянских слоев под назва
нием озерского яруса А. С. К о  8- 
м е н к о 1911 (1) в б. Тульской
губ. Характерные обнажения бл.
д. Большие Озерки б. Новосильского
у. В з. части ЦЧО в Орловском 
районе ярус установлен Д а н ь -  
ши  н ы м (2), выделяющим его под 
названием озерской толщи или слоев. 
К о н с т а н т и н о в и ч  устано
вила (2) озерские слои в Волховском 
районе ЦЧО, С. О б р у ч е в (3) — 
в верхнем течении Дона. Представ
лены светложелтыми доломитизи- 
рованными известняками и мерге
лями в б. Тульской губ. и по пре
имуществу мергелями в Орловском 
и Волховском районах. В нижней 
части здесь наблюдаются прослои 
галек и источенные ходами червей 
слои известняка. Остатки фауны 
редки, чаще встречается Area ore- 
liana V е г п. Мощность 10—20 м. 
Подстилаются кудеяровскими, по
крываются хованскими слоями, от
носятся к фаменскому ярусу верх
него девона (4). Выходы известны 
по верхнему течению р. Дона, по 
его притокам Красивой Мече, Вя- 
зовне, Непрядве, в бассейне Оки по 
р. Плаве, Зуше. По Оке у с. Пескова- 
того, в бассейнах рек Неполоди и 
Нугрь. Лит. см. кудеяровские слои.

Б . Марковский.
Окинский ярус, Oka stage (Cm8— 

Sb Прибайкалье) установлен К. И. 
Б о г д а н о в и ч е м  в 1894 и от
несен им к среднему девону; по р. Ан
гаре у порогов состоит из краснова
тых несколько известковых кварце
вых песчаников с зеленоватыми про
слоями и ядрами мелких гастропод, 
из серых сланцеватых глинистых 
песчаников и светлосерых известко
во-глинистых, переходящих в крас
новатые и фиолетовые и из желтых 
глинистых с гастроподами. На р. 
Оке вверху перемежаются грубые 
известковые плитковатые и жерно
вые песчаники (с диагональным на- 
лсоением в толстых пластах) с мер-
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гелями, внизу тонкослоистые песча
ники, мергели и глины, цвета крас
новатые, зеленоватые, серые; здесь 
мощность яруса 60—70 м, на Ан
гаре — меньше; Б о г д а н о в и ч  
отнес к нему также вышележащие 
желтоватые и светлосерые глинистые 
толстослоистые песчаники и песча
нистые сланцеватые глины с остат
ками водорослей. Б о г д а н о в и ч  
полагал, что его окинский ярус соот
ветствует верхнему горизонту усть- 
кутского яруса р. Лены, с чем 
согласился и О б р у ч е в .  К о р о 
в и н  включил верхнюю половину 
окинского яруса в свой окский ярус 
и считал, что фауна, главным обра
зом бевзамковых брахиопод и га- 
стропод, позволяет отнести его к 
верхнему кембрию. По новым дан
ным Ш о р о х о в а  на р. Оке 
и Ие окинскому ярусу Б о г д а 
н о в и ч а  повидимому соответ
ствует барлунекая свита, которую 
первый по фауне брахиопод, гастро- 
под и трилобитов относит к нижнему 
силуру. Лит.: 1. К. И. Б о г д а 
н о в и ч ,  Геол. иссл. и разв. раб. 
по лин. Сиб. ж. д., в. 2, 1895;
2. М. К. К о р о в и н ,  Вести. 
Г. К., в. 3, 1928, № 1; 3. Л. М. Ш о- 
р о х о в, Изв. Зап. Сиб. Г. Р. У., 
т. 11, в. 1, 1931. В. Обручев.

Окский ярус, Oka stage (Cm3, 
Прибайкалье). Предложен М. К. 
К о р о в и н ы м  (1928), полагав
шим, что он обнимает окинский и 
удинский ярусы Б о г д а н о в  и- 
ч а. Состоит из известняков и песча
ников, представляя два характер
ных горизонта — внизу из мерге
листых, оолитовых, стило литовых 
и строматопоровых известняков, вы
ше — из известково-слюдистых или 
глинисто-слюдистых, иногда глау
конитовых песчаников; последние 
также то чистые кварцевые сахаро
видные, белые и светлосерые, то 
аркозовые. Мощность более 250 м. 
В указанных двух горизонтах часто 
встречается фауна — главным обра
зом беззамковых брахиопод (Ы п- 
gulella% Acrothele, Aero thy га, Eoor- 
this) и гастропод (Helcionella, Mathe- 
rella), реже трилобитов.. Лит. г

М. К. К о р о в и н ,  Вести. Г. К., 
1928, № 1 . В. Обручев.

Окский ярус, Oka stage (CJ, Под- 
моск. басе.) М. С. Ш в е ц о в ,  см. 
продуктусовый ярус.

Оленекская свита, Olenek series 
(Сш2, Анабарский массив). Название 
предложено Г. М о о р о м, Б. Р о ж- 
н о в ы м  и Б. Т к а ч е н к о  (2). 
Развита по р. Оленеку на обшир
ных пространствах Лена-Анабарского 
междуречья. Краткая характеристи
ка без выделения в особую свиту была 
дана в дневнике А. Ч е к а н о в с к о- 
го  (1). Представлена перемежае
мостью толстослоистых зеленовато
серых известняков с тонкоплитчаты
ми известково-мергелистыми поро
дами, с редкими прослоями серовато- 
зеленых глин и известняков с глини
стыми конкрециями. Нередки про
пластки конгломератовидных и брек
чиевидных известняков. Фаунисти- 
ческие остатки не найдены Мощность 
до 3000 м. Слагает верхнюю поло
вину разреза среднего кембрия Си
бирской платформы, подстилая мун- 
скую свиту. Занимает бассейн сред
него и нижнего течения р. Оленек и 
распространяется на В. до р. Лены. 
Лит : 1. А. Ч е к а н о в с к и й,
Изв. Русск. Геогр. Общ., т. 20, 
1896; 2. Г. М о о р, Б. Р о ж к о в ,  
Б.  Т к а ч е н к о ,  Бюлл. Моек. Общ. 
Испыт. Прир., отд. геол., т. 12, 
JV? 4, 1934. Г. Moon.

Оленья серия, Olenya series (Cm— 
Sb Новая Земля). С. О б р у ч е в ,
1930. Чередование свит серых слан
цев и песчаников со свитами пе
стрыми, состоящими из светлых квар
цитов и зеленоватых сланцев; в по
следних иногда пакеты зеленых и 
лиловых сланцев. По исследованиям 
1927 отнесена к силуру или кем
брию. В дальнейшем в ее з. части 
обнаружены силурийские окамене
лости, но возраст всей толщи окон
чательно не установлен. Развита на 
юге Н. Земли, где слагает з. полови
ну главной антиклинали. Повиди
мому, древнее кусовской серии. Лит. 
М. К л е н о в а  и С. О б р у ч е в ,  
Тр. Морск. Научн. Инст., т. 4, в. 4, 
1930. С. Обручев.
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Омфалотроховый горизонт, Ompha- 
lotrochus horizon (CJ, Урал, Сев. край, 
Bo.ira). Назван Ф. Н. Ч е р н ы ш е- 
в ы м (1) по присутствию Omphalotro- 
chus whitneyi M e e k .  Представлен 
слоистыми, розовато-серыми извест
няками с большим количеством бра- 
хиопод и кораллов: Petalaxis timanicus 
S t u c k . ,  Р. porllocki Е. Н. ,  Colum- 
naria solida L u d w . ,  Syringopora pa- 
rallela E i c h w . ,  Spirifer marcoui 
W a a g . ,  Productus gruenewaldii 
К г о t. var. Pr. inflalus M c. 
C h e s n e у. Первоначально Чер
нышевым выделялось 2 подгоризонта 
С3ха и С ^Ъ , несколько различ
ные по фауне. Залегает (по Черны
шеву) на средне-каменноугольных 
известняках, покрывается известня
ками корового горизонта. Мощность 
до 60 м. Наиболее типично развит 
в нижнем течении р. Юрезани, где 
был выделен, имеет широкое рас
пространение по з. склону Урала, 
а также на Тимане (2), в бассейне 
р. Пинеги, в Окско-Клязьминском 
бассейне (3), на Самарской Луке (4). 
По новым данным, мощность на з. 
склоне Урала не менее 150—200 м. 
Слагающие горизонт толщи некото
рыми относятся к юрезанскому го
ризонту (5, 6, 7). Грабау (8) относит 
верхнюю часть горизонта уже к 
нижней перми. Лит.: 1. Ф. Н. 
Ч е р н ы ш е в ,  Тр. Г. К., т. 16, 
№ 2, 1902; 2. Он ж е, Изв. Г К., 
т. 9, 10; 3. С и б и р ц е в, Тр. Г К., 
т. 15, «N? 2, 1896; 4. Н о и н с к и й, 
Тр. Общ. Ест. Каз. Упив., т. 45, 
в. 4 — 6, 1913; 5. Г. Н. Ф р е д е -  
р и к с, Тр. ГГРУ, в. 106, 1932;
6. Он же, Докл. Акад. Наук,№  13, 
1930; 7. М. М. Т о л с т и х и и а, 
О некот. рифов, образ, в верхнека- 
менноуг. отл. Уфимск. плато (печ.);
8. A. G r a b a u ,  The Permian of 
Mongolia, 1931.

Онежские песчаппки, Onega sand
stones (Pt, Карелия)—см. шояшин- 
ский кварцит.

М . Голстихина.
Онежский отдел, Onega forma

tion (14, Прнонежье). Выделена В. 
Р а м с е е  м для верхнего отдела 
ятулия района Онежского озера,

сложенного филлитами и шунгитами
(1). Позже заменяется Метцгером тер
мином неоятулий — собственно мор
ской ятулий (2,3). Стратиграфическое 
положение онежского отдела или 
морского ятулия определяется поло
жением между фацией кайнуу яту
лия и калевием (4). Типичные место
нахождения: район Онежского озера. 
Лит.: 1. W. R a m s a y ,  Geol. For. 
i Stockh. Forh., Bd. 24, 1902; 2. 
Он ж е, Fennia, 22, 1904; 3. A. M e t- 
z g e r, Bull. Com. Geol. d. Finl., 
N? 64, 1924; 4. H. V а у г у n e n, 
там же, Лр? 101, 1933. А. Полканов.

Ошсофоровые слои, Onkophora 
beds, см. коцахурские слои.

Орбитопдные слои s. str., Orbi- 
toides beds (Cr2)—см. квитерские 
слои (чиаурская эона Кахетии и 
Юго-Осетии) и босельские слои 
(чинчвельтский покров* в Кахетин
ском хребте).

Орбитоидовая свита (слои), ОгЫ- 
toides series (beds) (Сг2, Кавказ). 
Выделена К. И. Б о г д а н о в и 
ч е м  (1) в 1906 в Ю.-В. Кавказе. 
Ранее входила в состав сумгаитской' 
серии. Наиболее типично развита в 
г. Дибрар. Выраженная в флишевой 
фации, свита состоит из белых мер
гелей и мергелистых песчаников с | 
прослоями брекчиевидного извест-| 
няка и песчаника, местами пере-,: 
ходящего в мелкий известняковый’! 
конгломерат; постоянны Краснова-^ 
тые и эеленоватые глины, в основа-1 
нии пачка темносерых глин с про-?| 
слоями галечника и брекчиевидного | 
известняка. Подстилается актино-1 
камаксовым горизонтом, выше ее| 
располагается сумгаитская серия.1 
Богданович устанавливает верхне-| 
сенонский возраст свиты. В 1916x3 
Г у б к и н  (2) в з. части Апшерон| 
ского п-ова в толще пород, залегаю-* 
щей ниже сумгаитской свиты, выЙ 
деляет (сверху вниз) ильхидагскук>| 
и юнусдагскую свиты и орбитоидо-| 
вые слои, параллелизуя последний 
с орбитоидовой свитой Б о г д а?| 
н о в и ч а. Однако, по данным Ш а т*| 
с к о г о  (3) в орбигоидовую свиту| 
Богдановича должны ’ входить все! 
три свиты Г у б к и н а .  М и p-J
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ч и н к  (4) параллелизует свиту 
кемчи в С. Кабриетане, залегающую 
ниже юнусдагской свиты, с верхней 

^частью орбитоидовой свиты Б о г* 
<д а;н о в и ч а. Нижняя часть по

следней разделена им на кемишдаг- 
гЬкую и кюлюлинскую свиты.

Орбитоидовые слои, описанные 
' ■ Г у б к и н ы м  в с.-з. части Апше- 

ронского п-ва, выражены чередо
ванием зеленовато-серых мергель
ных сланцеватых глин, светлосерых 
плотных фукоидных мергелей и се
ро-бурых плотных глауконитовых 
песчаников с иероглифами. В верх
ней части свиты имеются прослои 
брекчиевидного известняка с ОгЫ- 
4oides, мшанками, обломками ино- 
церамов и пр. Благодаря присут
ствию Orbitoides apiculata L е у m., О. 
isocialis L е у m ., О. minor S с h 1 u m b ., 
Cricopora (Spiropora) verticillata 
G o l d f . , Crisma (Idmonea) dorsata 
H ag., свита отнесена к маастрихтско
му ярусу сенона. Наиболее типично 
развита в районе г. Юнус-даг. 
В 1931 установлено В а с с о е в и ч е м  

“■(б), что орбитоидовые слои Г у б к и 
н а  моложе юнусдагской свиты и 

'должны входить в комплекс ильхи- 
Дагской свиты, составляя нижнюю 
ее часть. Исследователями (Ш а т- 
с к  им, М и р ч и н к о м ,  М и ш у -  

: я и ной) ,  работавшими в Ю.-В. Кав
казе, значительно западнее г. Юнус- 
- Даг, под именем орбитоидовых слоев 
понималась толща пород, залегаю
щая именно под юнусдагской свитой.

В районе г. Гяды С. Кабристана вы
делена М и ш у н и н о й  (6) орбито- 
идовая свита, представленная внизу 
толщей белых мергелей и мергели
стых известняков с прослоями плот
ных иввестковистых песчаников, пе
реходящих в микроконгломераты, 
и сероватых мергелистых глин, ввер
ху частым чередованием известко- 
вистых плотных песчаников и зелено
вато-серых мергелистых глин и мер
гелей. Залегает трансгрессивно на 
нижележащих породах, выше ее сле
дует юнусдагская свита. Свита со
ответствует части (средней) орбито
идовой свиты Б о г д а н о в и ч а  
и является полным аналогом свиты

кемчи. Последнее наименование пре
имущественно и употребляется. Лит.:
1. К. И. Б о г д а н о в и ч ,  Тр. 
Г. К., н. с., в. 26, 1906; 2. И. М. 
Г у б к и н ,  Изв. Г. К., т. 35, № 2, 
1916; 3. Н. С. Ш а т с к и й ,  Отч. 
Нефт. Геол.-Разв. Инст. ва 1930 г .;-
4. М. Ф. М и р ч и н к, там же;
5. Н. Б. В а с с о е в и ч, Изв. 
Азерб. Научно-Иссл. Инст., 1932;
6. 3. А. М и ш у н и н а ,  Тр. Нефт.
Геол.-Разв. Инст., сер. Б., в. 14, 
1932. 3. Мишунина.

Орбитоидовые слои Кахетии и 
бассейна Арагвы. А. Н. Р я б и н и н 
в 1908 (1) отметил свиту песчаников 
с прослоями глин и конгломерато
видными скоплениями остатков мша
нок и орбитоидов и условно отнес 
ее к верхнему эоцену, указав на 
сходство с орбитоидовыми слоями 
Дибрара Богдановича. В 1911 «о р- 
б и т о и д о в ы е  полосчатые слои» 
Р я б и н и н (2) на основании фауны 
орбитоидов отнес провизорно к эоце
ну. В бассейне Арагвы соответствую
щая свита выделена И.М. Н а р к о м
(3) и отнесена также к эоцену. Повиди- 
мому и Р я б и н и н  и П а р к  к орби- 
тоидовым слоям отнесли кроме соб
ственно орбитоидных (верхне-сенон^ 
ских) и ряд других горизонтов, в том 
числе и палеогеновые слои с нумму
литами. В 1924 в несколько ином 
объеме те же слои, в бассейне Арагвы, 
в шарриированных сериях описаны 
как «орбитоидные» В. П. Р е н -  
г а р т е н о м  (4): свита зеленоватых 
мергелей и известковых очень мел
ких конгломератов с Lithothamnium, 
Orbitella apiculata Sc h i., Lepidorbi- 
toides socialis L e у m. и т. д. Воэраст 
свиты установлен гл. обр. по ор- 
битоидам, как маастрихтский. В 
1928—1930 те же слои выделены в 
Кахетинском хребте и Юго-Осетии 
и доказано широкое их распростра
нение в центр, части ю. склона Глав
ного Кавказского хребта. Назва
ние сохранилось за свитой, развитой 
в ю. подзонах аллохтонных серий, 
где эта свита представлена песча
нистыми и обломочными известня
ками с Lithothamnium, верхнесенон- 
скими орбитоидами и т. д. Мощность
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свиты — несколько сот метров. В 
основании ее иногда залегает ба
зальный конгломерат. Свита лежит 
трансгрессивно (без явного несо
гласия) на более древних отложе
ниях, вплоть до верхов нижнего мела 
(5, 6). В Кахетии в орбитоидных 
слоях (кахетинская аллохтонная се
рия) известны горизонты глыбовых 
брекчий (Вассоевич) в с. подзонах, 
в так называемой чиаурской аллох
тонной серии и в чинчвельтском 
покрове, орбитоидные (sensu lato) 
слои были расчленены на ряд свит 
(В а с с о е в и ч)—квитерскую, босель- 
скую, меквадурскую, сабуинскую и, 
частично, джорчи. Наиболее типич
ное развитие свита имеет в районе 
Ананур-Жинвани и в бассейне р. 
Иоры (Тионетский район). В ю. зоне 
(Кахетинской) главнейшие ископае
мые: Orbitella apiculata S c h l u mb . ,  
Simplorbites gensacicus Le y m. ,  Le- 
pidorbitoides socialis Le y m. ,  Ompha- 
locyclusmacropora La m.  Лит.: 1. A. H . 
P я б и н и н, Отчет Г. К. за 1908 г., 
Изв. Г. К., т. 28, № 4, 1909; 2. 
О н ж е , Тр. Г. К., н. с., в. 69, 1911;
3. И. М. К а р к, Сб. «Геол. иссл. 
в обл. Перев. ж. д. через Гл. Кавк. 
Хр.», 1914; 4. В. П. Р е н г а р т е н ,  
Изв. Г. К., т. 43, № 7, 1924; 5. Н. Б. 
Ва с с о е в и ч ,  Азерб. Нефт. Хоз-во, 
№ 11 (107), 1930; 6. О н - ж е, Тр. 
Нефт.-Геол.- Разв. Инст., сер. Б, 
в. 2, 1931; 7. В. П. Р е н г а р т е н ,  
Тр. ГГРУ, в. 24, 1931; 8. О н ж е, 
Тр. ВГРО, в. 148, 1932. Н . Вассоевич.

Оредежские слои Oredezh beds (D2, 
Ленингр. обл.). Название дано 
Д. О б р у ч е в ы м  в 1932 (1). Тре
тий горизонт прибалтийского сред
него девона. Залегают на лужских 
и под подснетогорскими слоями. По 
схеме В. Г р о с с а  (2) соответ
ствуют зоне Asterolepis (D. m. 4). 
Косослоистые красные или белые 
пески с Nematopnycus и рыбами: 
Psammolepis paradoxa A g., Aste
rolepis ornata E i c h w . ,  Coccosteus 
livonicus E a s t m . ,  Dendrodus и др. 
Распространены полосой от р. Аа 
Ллфляндской до р. Оредежа. Вместе 
с лужскими слоями вероятно дости
гают 250 м мощности. Лит.: 1. Д.

О б р у ч е в ,  Зап. Мин. Общ., т. 63, 
№ 2, 1934; 2. W. G r o s s ,  Palaeon- 
tographica, Bd. 79, Abt. A, 1933.

Д . Обручев
Орлецкий горизонт, Orletsy horizon] 

(C2, Северный край). Установлен Я* 
Б о г а ч е в ы м  и назван по д. Ор* 
лецы на р. Сев. Двине. Принадлежит 
к верхам среднего карбона, парал- 
лелизуется с мячковским гори
зонтом, залегает на усть-пинеж- 
ском горизонте и подстилает холм- 
ский горизонт. Делится на три свиты, 
начиная снизу: Свита «а» предста
влена брекчиевидными известняками 
с малым количеством и плохой со
хранности фауны пелеципод, гастро- 
под и редких брахиопод. Свита «Ь» 
представлена переслаивающимися до-, 
ломитами и известняками с большим 
количеством гипсов и кремнистых 
конкреций в середине свиты. Фауна: 
Choristites mosquensis F isch ., Ch. pris
m s F i s c h ., Ch. sowerbyi F is c h .,  СЩ 
trautscholdi S t a c k . ,  Ch. pavlovi 
St uc k . ,  Productus cora d ’O rb ., Pr\ 
(Ecfynoconchus) punctatus Mar t . ,  
Enteletes lamarcki Ti s c h .  Свита «С» 
представлена листовыми мергелями,\ 
переслаивающимися с известняками. 
Фауна: Spirifer (Choristites) jigubensis. 
S t uc k . ,  Brachythyrina strangwais{ 
Ve r n . ,  Br. rectangula I v a n . ,  Ente{ 
letes lamacki F i s c h . ,  Productus com 
d ’O rb ., Pr. (Echinoconchus) puncta-j 
tus M-C о у. Мощность горизонта д$ 
90 м. Распространен во всем бассейн! 
Сев. Двины., Л ит.: Я. Б о г а ч е в , ;  
Изв. Лен. Геол. Треста № 4—5, 1934;j 

Я. Богачев!\
Орловско-сабуровские слои, Orel-* 

Saburovo beds (D§, Воронеж, обл.) вы-| 
делены из данково-лебедянских слоев] 
Б. М. Д а н ы ы и н ы м  в 1929 (1)| 
Типично выражены в окрестностях! 
г. Орла и д. Сабурово на р. Цон; 
откуда название. Представлены 8е*1 
леноватыми и желтоватыми песками] 
и известковистыми песчаниками |  
характерной мелкобородавочной по! 
верхностью. Содержат довольно мно| 
гочисленные остатки панцырных рыб| 
в мергелистых пропластках редкие; 
Area oreliana. Мощность 3,5—6 м, 
П о дети лаются к исе л евско - нико ль|



Орочонский т Отокшидьска*

сними слоями, покрываются турге
невскими. Относятся к фаменскому 
ярусу верхнего девона. Установлены 
только для Орловского района. Вы
воды известны в окрестностях г. Орла 
по р. Оке и ее притокам. Лит.: 1. 
;Б. М. Д а н ь ши н ,  Изв. Г. К., т. 48,

8, 1929; 2. Он же, Геол. строение 
вап. части ЦЧО. Обл. бюро краев. 
Воронеж, 1931. Б. Марковский.

Орочонский ярус, Orokkian stage 
(Сга, Сахалин). Установлен А. Н. 
К р и ш т о ф о в и ч е м ,  1918 (1) по 
имени народа, населяющего С. Саха
лин. Представлен светлосерыми и 
светлозелеными песчаниками с про
слоями темных сланцев с фауной. 
Большей частью это континентальные 
отложения и только вверху—морские. 
К самой верхней части приурочены 
угли, вероятно также к низам. От
вечает сенону и части турона и 
параллелиэуется со слоями с Pachy- 
discus на Хоккайдо, слоями Патут 
в Гренландии, Fox-Hills и частью 
Лярами Сев. Америки. Типичное 
местонахождение у мыса Жонкиер 
на Сахалине. Распространен на обоих 
склонах Прибрежного хребта на 
С. Сахалине, а также на склоне 
Западного хребта по другую сторону 
Александровского грабена. Фауна: 
Inoceramus schmidti M i c h a e l ,  
Gaudryceras s trie turn J i m b o ,  Pu- 
zosia cf. japonica J i m b o ,  Pachy- 
discus cf. jimboi Y ok. ,  Helcion 
giganteum S c h m i d t .  Флора: 
Asplenium dicksonianum H r., Se
quoia schmidtiana H r., Populus 
arctica H r., Credneria sp., Hedera 
Macclurii H r., Viburnum schmidtia- 
пит К г у s h t. Лит. 1. A. N. К г y- 
s h t  о f о v i c h, Journ. Coll. Sci. 
Univ. Tokyo, t. 40, № 8, 1918; 
,2. О н ж e, Изв. Г. К., т. 39, 1924.

В. Принада.
Ортоцератнтовый известняк (Ortho- 

ceratiten-Kalkstein), Orthoceratites 
limestone (Si, Прибалтика). Название 
впервые применено Па нде ром в 1830 
(1, стр. 28). и обнимало мегаласписо- 
вый, азафовый и эхиносферитовый из
вестняк (то же у Мурчисона, 1845). 
Б о к  выделил из него нижний чече
вичный слой (2) и сузил несколько

объем термина. Ш м и д т  приравни
вает его вагинатовому изв-ку (3), вво
дит обозначение В 3 (4). В понимании 
Л а м а н с к о г о  (6) термин равен 
мегаласписовому (Вп) плюс азафо- 
вому (Вщ) известняку. В новых рабо
тах он равен азафовому (7—9). Ввиду 
различного понимания термина и 
ошибок, допущенных при определе
нии его объема Ш м и д т о м ,  луч
ше отказаться от него и употреблять 
«азафовый известняк» Л а м а н с к о 
го.  Лит.: 1. С h. P a n d e r ,  Beitr. 
z. Geogn. d. Russ Reiches, 1830;
2. И. Б о к ,  Мат. геол. России, т. 1, 
1869; 3. Ф. Шмидт ,  Тр. СПб. Общ. 
Ест., т. 8, 1877; 4. Он же, Мёт. 
Acad. Sci. St. Petersb., 7. ser., t. 30, 
№ 1,1881; 5. Он ж e, там же, 8 сер., 
т. 6, № 11, 1898; 6. В. Л а м а н- 
с к и й, Тр. Г. К., н. с., в. 20, 1905;
7. М. Я н и ш е в с к и й, Тр. ВГРО, 
в. 126, 1932; 8. Он ж е ,Т р . ГГРУ, 
в. 78, 1931; 9. Б. А с а т к и н  и С. 
В и шн я к о в ,  Карбонатн. поды Лен. 
обл., в. 2, 1933. А. Лесникова.

Острогская свита, Ostrog series 
(С, Кузбасс), М. Д. 3 а л е с с к и й, 
1932, (13, 14). Синоним непродук
тивных слоев балахонской свиты 
(см.). Лит.: см. там же.

Отовшильская формация, Otokshil 
formation (С, Танну-Тува) И. П. 
Р а ч к о в с к и й .  (Отчет Сиб. Отд. 
Г. К. за 1920 г., т. 2 в. 6, стр. 
51—54), в Центрально-Урянхайской 
котловине в верховьях р. Енисей. 
Нижняя из 6 формаций бей-кем- 
ского комплекса. Представлена грубо
зернистыми осадками — песчаники, 
конгломераты, небольшие прослои 
известняков, обилие туфов и ту
фовых конгломератов и эффузив
ных потоков, в низах мощные из
лияния более основных пород, типа 
лабрадорпорфирита, в верхних ча
стях — кислые экструзии кварцево
го порфира. Плохие растительные 
остатки (водоросли) неопределен
ного возраста. Изучена по нижнему 
течению р. Бей-кем (прав. прит. 
р. Енисей в пределах Танну-Ту- 
винской Н. Р.). Лит.: 3. А. Л е б е 
д е в а ,  Докл. Р. А. Н. 1922, стр. 
21—23. М .Нейбург.



Павлеури

Павлеури свита, Pavleuri series. (CrJf 
Центр. Кавказ), В. П. Р е н г а р- 
т е н, 1932. Верхняя часть альбского 
яруса нижнего мела. Пестроокра- 
шенная свита аргиллитов: чередо
вание красных, оливковых и серых 
слоев. Тонкие прослои песчаников. 
Характерны марганцовые дендригы. 
Мощность 150 м. Залегает между 
свитой дгнали внизу и свитой поли- 
миктовых песчаников вверху. Ти
пичное развитие в окрестностях сел 
Павлеури в ю. части Военно-Гру
зинской дороги. Распространение — 
бассейн Арагвы и Ксана в Мтиулет- 
ской зоне. Свита соответствует ниж
ней части свиты нафтис-хеви в Ка
хетинской зоне. Лит.: В. П. Рен- 
гартен, Тр. ВГРО, в 148, 1932,
стр. 25. В. Рснгартен.

Памирский известняк, Pamir li
mestone (J, Памир). Название пред
ложено Н. H . H a y d e n ’oM для мас
сивной толщи мезозойских известня
ков Ю.-В. Памира, с типичными 
разрезами в бассейне Хунзы, около 
перевала Найза-таш в Аличурском 
Памире и особенно в хребте Зоу- 
таш на Мургабе. Точный возраст 
и мощность Г е й д н не опреде
лил, указав лишь, что в долине 
Кекшаки, на перевале Айджулы 
и на р. Карасу в верхней части толщи 
была найдена фауна аммонитов кел- 
ловейского типа (Perisphinctes aff. 
frequens Opp.,ePaff. lothari Opp., Rei- 
neckia ex gr. brancoi Stiinm. Г е й д н  
упоминает и о находке фауны триа
совых пластинчатожаберных в извест
няках перевала Найза-таш, сде
ланной Ф. С т о л и ч н о й  (1872). 
Из других сопоставлений). Г е й д н а 
очевидно, что возраст известняка 
оценивался весьма широко — от три
аса до нижнего мела. Однако по 
Н а л и в к и  н у  (4) «памирский из
вестняк по возрасту соответствует 
только нижним горизонтам мела, 
верхней юре и верхам средней юры. 
Т. о. он тождествен с аналогич
ными известняками Узбекистана (Бай- 
су нтау), Кавказа и Крыма». Фа
уна разных горизонтов определя
лась и частично описана П ч е - 
л и н ц е в ы м  (5) и Х у д я е в ы м
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(6), напр. из Куртеке-сая и Карасу* 
Posidonia buchi R o l m . ,  Р. щ  
ghestanica U h l . ,  Venericardia? arioif 
d ’O rb ., Pholadomya murchison\ 
S o w. ,  Goniomya aff. baysunensij 
B o r i s s . ,  Perisphinctes cf. 1ер1щ 
G e m m. P. obliqueradiatus L iiss.| 
Oppelia fusca Quenst., Op. notabPt 
lis Roem. и мн. др., вероятно бат* 
ского возраста; из хребта Зоутащ 
и с Карасу — Perisphinctes sp. sp. н  
келловейского типа (см. выше), йр 
Кокуй - бельсу — Pseudonerinea die 
d ’O г b., Nerinella planiuscula L о r.̂  
Nerinea cf. ursicinensis T h u r  m.; 
Ptygmatis cf. bruntuntana T h u  гпц 
Diceras cf. ursicinensis T h u г m; 
и др. лузитанского возраста, и, 
наконец, из Кумач-дары указаны 
пластинчатожаберные и гастроподы 
верхнелузитанского облика (секвав 
и возможно даже киммеридж). Та 
большая часть известняка пред? 
ставляет осадки верхов средней юры 
и нижних ярусов верхней юры; 
Мощность достигает многих соте| 
метров (в хребте Зоуташ на Мур- 
габе до 900 — 1000 м). Лит.:;
1. Н. Н. H a y d e n ,  R e c o r d s  
Geol. Surv. India, т. 45, ч. 2, 1915|
2. Д. H а л и в к и н, Очерк геол|
Туркестана 1926; 3. Г. Юд и н ]  
Тр. Памирск. эксп. А. Н. 1930] 
т. 2(12); 4. Д. Н а л и в к и й
Тр. ВГРО., в. 182, 1932; 5. В. Щ 
П ч е л и н ц е в ,  Тр.ГГРУ, в. 60Ц 
1931; 6. И. Е. Х у д  я е в , Изй 
ГГРУ, т. 50, 1931. А . Хабакоё

Паникская свита, Panika sevii 
(Сз, Дон) выделена С. Семихатово!
(3) в толще каменноугольных отло| 
жений на южном конце линии Доно| 
Медведицких поднятий*. Налегает н | 
селезневскую свиту, отделяясь о | 
нее внутри-формационными конглО| 
мератами, и покрывается шляхов! 
ской. В настоящее время может быты 
разделена на две части (С. Семиха! 
това, 4) нижнюю — толщу белых тон! 
ко-слоистых известняков, заключаю! 
щих большое количество Chonetes сам 
bonifera K ey s., Productus cancrinifori 
mis Ts c h  ern.  var., Marginijera sp. n | 
и верхнюю — светлые мягкие И8вест| 
ня^и с прослойками зеленовато-се*|
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рого мергеля, фауна богата и раз
нообразна: Omphalotrochus canali- 
culatus TrdL,  Productus boliviensis 

, xt’O rb ., Pr. pseudoartiensis S t u c k . ,  
iSpirijer\Cheristites) trautscholdi S tuck .

. -^lAfihoristites) trautscholdi S t u c k . ,  
(Choristites) cinctiformis S t u c k .  

'UplTHOCHTCH к верхнему карбону, соот
ветствует тегулиферовому и омфа- 
■ лотроховому горизонтам подмосков
н о г о  разреза. Распространена на 
?: Дону, как по правую, так и по левую 

его сторону в Сталинградском крае. 
Прекрасные обнажения с массой 
фауны описываются из балки Пани
ки. Лит.: 1. С. С е м и х а т о в а ,  
Бюлл. М. Общ. Исп. Прир., нов. сер., 
т. 34, отд. геол., т.-4 (1—2), 1926; 
2vОн а  же, там же, т. 46, № 4, 1927; 

43, О н а  ж е , Изв. Г. К., т. 48, 
Щ 2, стр. 99—113 и 113—135, 1929; 

Ж  О н а  ж е ,  Тр. ГГРУ, в. 62, 
н1931; 5. О на же, Тр. ВГРО, в. 260, 

4934. С. Семихатова.
Шарагоплитовые слои, Parahop- 

lites beds (зона) (Сг1э Мангышлак). 
Выделены М. М. В а с и л ь е в 
с к и м  (1). Составляют часть «септа- 
риевых глин» Мангышлака, отнесе
ны к клансейскому горизонту. По 
А р х а н г е л ь с к о м у  (4) пред

оставляют верхнюю зону верхнего 
цодъяруса апта. Представлены на 

^Мангышлаке фосфоритовым горизон
тов? Главнейшая фауна: Paraho- 
plites melchioris An t h . ,  P. multico- 
stcitus Si  n z., P. sub-campinei S i n z., 
P schmidti J a c ob . ,  Neohibolites wol- 
lemqnni S t o l l . ,  Aucellina aptiensis 
Orb., A. caucasica B u c h  и др. Кроме 

"Мангышлака известны также и на 
.юге Уральской обл. Лит.: 1. М. М. 
р а с  и л ь е в с к и й, Мат. геол. 

.России, т. 24; 1908; 2. А. Д. Н а  ц- 
к>и й, там же, т. 26. 1915; 3. Н. И. 

ЧА. нд р у  с о  в, Мангышлак. Тр. Ара- 
ло-Капс. Эксп., в. 8. 1915; 4. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Обзор ге
ол. строения Евр. России, т. 1, 
в. 2, 1926. Н. Луппов.

Парейазавровый горизонт, Parei- 
asaurus beds (Р2, Сев. край)—назва
ние, предложенное Н. Н. Я к о в 
л е в ы м ,  1916, для линз песчани
ков в отложениях татарского яруса

(Р2 +  Тх) Сев. Двины и Сухоны, 
известных по раскопкам скелетов 
Pareiasaurus, Inostrancevia, Dicyno- 
don, Permocynodon и др. В настоя
щее время это название употребля
ется редко и приводится лишь как 
синоним антракозидовойтолщи. Лит.: 
Н. Н. Я к о в л е в, Зап. Мин. Общ., 
2 сер., т. 51, в. I, 1916—17; Геол. 
Вести., т. 2, № 4, 1916. А. Xабаков.

Паромайская свита, Paromai group 
(N2, В. Сахалин) намечена на В. 
Сахалине С. Шимидзу. Согласно 
покрывает свиту катангли и состоит 
в нижней части преимущественно 
из песчаников, частью известкови- 
стых, с конгломератом и песчанисты
ми сланцами, а в верхней части 
из чередующихся слоев твердого и 
мягкого песчаника. Возраст — плио
цен. Развита на В. побережьи Са
халина. Фауна: Yoldia sp., Tel- 
lina sp., Echinarachnius sp. Лит.: 
С. Ш и м и д з у, Объясн. к геол. карте 
Русск. Сахалина, 1925 (по-японски).

А. Криштофович.
Пасанаурская свита, Passanaur se

ries (Crl5 Центр. Кавказ). В. П. Р е н 
т а  р т е н, 1932. Нижний мел (го- 
терив, баррем, часть апта). Сланце
во-песчаниковая свита. Характер
ны мощные (до 15 м) пачки слоев 
пойкилобластических известнякови- 
стых песчаников. Мощность 500 м. 
Залегает между свитой ципори внизу 
и свитой дгнали вверху. Типичное 
развитие в окрестностях ст. Паса- 
нуар в ю. части Военно-Грузинской 
дороги. Петрографическое описание 
пород см. у Батурина. Распростране
ние — бассейны Белой Арагвы и 
Большой Лиахвы. Фауна: Hiboli- 
tes, Еходу га tuberculifera K o c h  
e t  D u n k . ,  Neithea sp. ex gr. 
N. atava R о e m. и остатки Hel- 
mintoida appendiculata H e e r, Cylin- 
drites zickzack Н еег. Лит.: 1. В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО, в. 148, 
1932, стр. 24; 2. В. П. Б а т у р и н ,  
Мат. общ. и прикл. геол., в. 143, 
1930, стр. 24. В. Ренгарт н.

Патровская свита Patrov series 
(Clf Сев. край) В. Бархатова, 1933 
(Карбонатные породы Лен. Обл. Сев- 
края и Карельской АССР, в. 4, Лгр. ).
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ЮЗ четверть 54 листа 10 в. геол. кар
ты СССР рр. Вытегра, Тагажема, Ан- 
дома, Лена. Комплекс песчано-гли
нистых пород окской толщи нижнего 
карбона, залегающий на верхне
девонских отложениях. Мощности 
до 40 м. Нижние 25 м сложены квар
цевыми песками с подчиненными 
прослоями огнеупорных и красоч
ных глин. Из органических остатков 
редкие Stigmaria jicoides. Верхние 
15 лг представлены перемежаемостью 
тонкозернистых песков и песчаных 
глин. Из органических остатков 
Productus ex. gr. scabriculus. Окраска 
свиты пестрая. См. также: В. Б а р 
х а т о в а ,  Изв. Лен. Геол. Разв. 
Тр., в. 4—5, 1934. В. Бархатова.

Пекла слои с Maara *ubcas(>ia 
Cape Pekla beds mith М. subcaspia 
(N, С. Кавказ). См. таманские слои.

Пелециподовые слои, Pelecypoda 
beds (Р2, Восток. Русск платф.) — 
наименование верхней части казан
ского яруса по преобладающему 
составу фауны, позже ставшее 
стратиграфическим термином. Си
ноним конхиферового горизонта.

А. Хабаков.
Первая свита (1), First series 

(Сз, Кузбасс), М. Ф. Н е й б у р г, 
1931 (8). Синоним балахонской сви
ты Л у т у г и н а  с поправками 
и в расширенном толковании Ф о
м и ч е в а .  Делится на 2 части, 
или яруса: нижний, соответствую
щий непродуктивному горизонту 
этой свиты, и верхний, соответству
ющий продуктивному ярусу ее. Среди 
растений продуктивного яруса Н е й- 
б у р г отмечает Noeggerathiopsis sp. 
nov., Phyllotheca deliquescens, Neu- 
rogangamopteris car diop ter о ides, Peco- 
pteris oreopteridia> Neuropteridium sibi- 
ricum и др., что позволяет отнести 
и эти отложения к верхнему карбону. 
З а л е с с к и й  считает их нижне- 
пермскими. Лит.: см. балахонская 
свита. В. Фомичев.

Перерыва свита, Break series (N, 
В. Кавказ). Условное название, при
менявшееся в полевой практике ап- 
шеронских геологов, а затем вошед
шее в литературу (1). Первоначаль
но этим термином обозначалась пачка

грубых песков с галькой, мощиость| 
до 210 м, залегающая на Апшеро| 
ском п-ове в средней части разреа| 
продуктивной толщи и являюща| 
ся промежуточной свитой меж| 
верхним и нижним ее отделом (3 
Впрочем Г о л у б я т н и к  о| 
(3, 4) понимал в Аташкинск|
районе средний отдел значительй 
шире и свиту перерыва относи] 
к его самой нижней части или 
иначе говоря, к низам 7-й свит] 
Аташки. Одновременно были най 
дены сходные пачки в более низки 
горизонтах продуктивной толщи, КС 
торые стали именоваться вторым | 
третьим перерывом в отличие q 
верхнего или первого или главног 
перерыва. В настоящее время ре 
комендуется (2) такого рода наев? 
ний избегать,, тем более, что отв| 
чающие им породы вряд ли указв 
вают на наличие действительно? 
перерыва в отложении. Заменяющим 
терминами могут служить для верз 
него перерыва — основание средне? 
отдела в центр, части Апшеронског 
п-ова и низы 7-й свиты в Аташкщ 
ском районе; для второго перерыва - 
надкирмакинская песчаная свита 
первом случае и низы 8-й свит] 
во втором и т. д. Лит.: 1. Н. И 
У ш е й к и н, Мат. общ. и привд 
геол. в. I, 1916; 2. М. В. А б pj 
м о в и ч, в сб. «Вопр. разраб. i  
охраны залежей нефти», изд. М 
нефти, Баку 1927, стр. 31; 3. Д. В 
Г о л у б я т н и к о в ,  Аэерб. Нефт 
Хоз-во, № 8—9 1925; 4. Он же 
Тр. Г. К. н. с., в. 130, 1927. , 

В. В. ВебеI
Переходный ярус, Passage sta| 

(N, Черноморье), ярус переходы* 
отложений.-. Этим названием И. ф 
С и н ц о в ы м  (1883, Мат. Геол 
России, т. 11, стр. 133—135) обозн| 
чены слои, залегающие между са| 
матскими и понтическими ярусам 
и характеризуемые Ervilia ттЦ 
S i n z ., Syndesmya tellionoides S i ni 
и др. А н д р у с о в  ым отнесены ‘i 
установленному им мэотическом' 
ярусу (см.). А. Эберэщ

Перечные песчаники, Pepper sand 
stone (Рх, Приуралье) см.артин.яру|
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Пермогорская толща, Permogorye 
series (Р2> Сев. край). Установлена 
Б. Л и х а р е в ы м  но с. Пермо- 
горье на р. Сев. Двине (1). Принадле
жит' верхам пестроцветной верхне
пермской толщи Сев. Двины и м. б. 
синхронична парейазавровым линзо
носным слоям р. М„ Сев. Двины. 
Сложена главнейше бурыми косо
слоистыми песками, конгломерата
ми с галькой мергелей (величиной до 
детской головы) и роговика, цветными 
глинами и мергелями. Развита на р. 
Сев. Двине между устьем р. Вычегды 
и Толокняными- горами. Подстилает
ся верхнетоймской толщей. Фауны 
й флоры не содержит. Лит.: Б. К. 
Л и х а р е в ,  Тр. ВГРО, в. 240, 
1933. В . Лихарев\

Пестеревские слои, Pestereva beds 
(D,, Алтай). Введены Г П е т ц е м, 
1901, от д. Пестеревой (1). Относятся 
;нижнему отделу девонской си- 
.стемы и представлены разнообразны
ми вулканическими туфами и ту
фогенными породами, которым ме

стами подчинены кристаллически- 
вернистые известняки. Главнейшие 

^ископаемые: Schizophoria striatula 
;S с h 1 о t h., iSpinfer approximas. 
УВ a i r . ,  Merista minuscula B a r r .  
Лит.: 1. Г. Пе т ц .  Тр. геол. части 
Каб. Е. В., т. 4, 1901; 2. В. И. 
Я в о р с к и й  и П. И. Б у т о в ,  
Тр. Г. К., н. с., в. 177, 1927.

Н. Бубличенко, 
Пестрая свита, Variegated series 

<(Nlr 3. Сахалин). Установлена А. Н. 
К р й ш т о ф о в и ч е м 1927 вдоль 

“берега Сахалина к Ю от района 
;мыса Рогатого до устья р. Агнево 
Ж  южнее. Состоит из чередующихся 
|слоев песчаника, туфогенных обра
зований, сланцев, содержащих про
слои с фауной и флорой и пропласт
ики • угля. Севернее и южнее мыса 
Шаркевича в ней залегает конгломе
рат с железистым цементом, южнее 
|же мыса Маркевича в нее включены 
лагунные образования с фауной рыб, 

i5ракообразных, морских эвезд, чер
ней, гидроидов и пр. Мощность не 
установлена, но возможна от 500 

[до 750 м. Возраст вероятно миоце
новый. Иначе названа тем же авто

ром зеленой туфогенной свитой. Фа- 
унистический прослой у мыса Мар
кевича носит самостоятельное назва
ние свиты Маркевича (см.). Лит.:
1. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч. Мат. 
общ. и прикл. геол., в. 112, 1927;
2. О н ж е , Мат. геол. и пол. иск. 
Д. В., в. 5, 1920. А . Криштофович.

Пестроцвет, Pestrotsvet (РТ?—J x?, 
Урало-Эмбинский район). Название, 
употребляющееся в геол. отчетах 
по Урало-Эмбинскому нефтеносному 
району для красноцветной, пестро- 
окрашенной толщи мергелей, глин 
и песчаников, встречающейся в раз
резах соляных куполов под мезозой
ской серией. Мощность варьирует 
от 700—400 м. (в Доссоре и в Те- 
мирском районе) до нескольких м 
(Джюса). Ввиду отсутствия ископае
мых и наблюдавшегося углового 
несогласия с подлежащими породами 
уфимского яруса (на Джюсе), во
прос о возрасте невыяснен; большин
ство исследователей относит толщу 
к пермотриасу, параллелизуя ее с 
татарским ярусом. А . Хабаков.

Пестроцветная свита Мангышлака, 
Variegated series (J J , Н. И. А н д 
р у с о в ,  1910 (1). Предложена вме
сто термина «яркоцветная свита» 
ввиду того, что Б а р б о т-д е-М а р- 
н и и др. авторы (2, 3) применяли 
его ко всем ярко и пестроокрашен- 
ным отложениям Мангышлака. Ме
жду тем, как выяснил А н д р у- 
с о в, пестро окрашены не только 
юрские отложения, но и подстилаю
щая их верхняя часть выветрив
шихся каратауских отложений. Сви
та перемежающихся пластов глин 
белого, пепельносерого, желтого, кир
пичнокрасного и внизу мясокрасного 
цвета с выделениями угольного ве
щества. Залегает непосредственно на 
кристаллических сланцах Каратау 
и кверху переходит в угленосную 
группу. Относится большинством ав
торов к нижней юре, так как лежит 
несогласно на сильно дислоцирован
ных и размытых слоях триаса 
прикрывается несомненно среднеюр
ской свитой. Типичное обнажение в 
В. Каратау около Барыса и Кокалы. 
Наблюдается гл. обр. на е. склоне
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3. и В. Каратау, в окрестностях 
гор Тюесу и Джан-аулье, около 
Тумгаши-Камыштов и у самого Ус
тюрта около Карамаи и Ногу сема. 
Содержит многочисленные раститель
ные остатки плохой сохранности, 
среди которых определены: Equise- 
tites cf. ferganensis Sew., Cladophle- 
bis nebbensis (Brong.).— Лит.: 1. 
H. И. А н д р у с о в ,  Tp. СПб. Общ. 
Ест., т. 35, в. 5, 1910, стр. 108;
2. М. М. В а с и л ь е в с к и й ,  Мат. 
геол. России, т. 24, 1909; 3. Н. И. 
А н д р у с о в ,  Тр. Ком. Моек. С.-Х. 
И нет. по иссл. фосф., т. 3, 1911; 4. 
Он ж е, Тр. Ар.-Касп.*Эксп.. в. 8, 
1915. М. Баярунас.

Пестрых глин ярус, Variegated clay 
stage (N2 — Qx, Украина и Бело
руссия). Термин предложен К М. 
Ф е о ф и л а к т о в ы м  в 1872 (2) 
для «пестро окрашенных глин 
с мергельными сростками», вен
чающих отложения третичной си
стемы. С о к о л о в  (4) относит 
их условно к палеогену (полтавско
му ярусу). Т у т к о в с к и й  (6) 
описывает их в Западном крае. 
Сравнительно незначительные по мощ
ности пестрые глины Белоруссии 
(1—14 м) переходят к 3. в поз- 
нанские пестрые глины, мощность 
которых доходит до 150 м. Л е в и  н- 
с к и й считает их континентальным 
образованием и, сопоставляя с соот
ветствующими отложениями Герма
нии, относит к миоцену, а С о б о 
л е в  (7) считает возможным также 
отнести их к плиоцену. Ж и р м у н 
с к и й  (8, 9)  сопоставляет пестрые 
глины Западного края с бурыми 
и красно-бурыми нижне-четвертич
ными глинами Украины и относит 
их к постплиоцену, считая отложе
нием больших застойных озер гюнц- 
ской ледниковой и может-быть гюнц- 
миндельской межледниковых впох, 
возвращаясь к взгляду Н. Б о р и- 
с я к а (1), считавшего пестрые 
глины первым членом четвертичных 
осадков. Лит.: 1. Н. Б о р и с я к, 
Сборник мат . относ, до геол. Юж
ной России, 18G7, стр. 151; 2. К. М. 
Ф е о ф II л а к т о в, Геол. карта 
Киевской губ., 1872; 3. А. В. Г у-

Петинскщ

о
р о в ,  Геол. опис. Полтавской гу($ 
1888; 4. Н. С о к о л о в ,  Тр. Г. Щ 
т. 9, № 2, 1893; 5. И . Л е в и н с к  и |  
Изв. Г. К., т. 21, 1902; 6. П. J  
Т у т к о в с к и й ,  Геол. очерк Мищ 
ской губ. Киев, 1915; 7. Д. Н. сЯ  
б о л е  в, Изв. Варш. Политехи. Ин&1 
1913; 8. А. М. Ж и р м у н с к ига 
Геол. Вестник,*т. 6, № 1—3, 192Й
9. Он ж е , Тр. Г. К., в. 166, 192|

А . ЖирмунскиЩ

Песчаниковая группа, Sandston| 
group ( P i^ 1, Приуралье). Старый 
редкий синоним артинского яру
са. Предварительное наименование! 
употребленное А. П. К а р п и 
с к и м (1) для «гониатитовых пес| 
чаников, налегающих на горны| 
известняк» раньше, чем им былй 
предложено название артинский 
ярус, вошедшее в литературу. Лит;1
1. А. П. К а р п и н с к и й ,  Горн 
Журн. 1880, ч. I.; Зап. Мин. Общ 
ч. 9, 1873. А . Хабакок

ПетпнсЕие слои, Petino beds (D\i 
Подмоск. басе.). Названы Д. BI 
Н а л и в к и н ы м  в 1930 (1) пс 
имени села Петино, у которой 
расположены главные выходы. С<| 
стоят из своеобразной толщи песч«( 
ников и песков, белых, серых и б | 
роватых, мощностью около 5 м 
с остатками наземной флоры. Ран| 
выделялись как нижние горизонт] 
воронежских слоев. Выделение 
вызывается тем, что он и предста 
ляют континентальные отложени| 
резко отличающиеся от подстилав 
щих морских семилукских слоев  ̂
покрывающих также морских вор| 
нежских. Относятся к средним ц 
ризонтам франского яруса — р| 
Распространение точно не установлю 
но, так как все выходы- приурочен) 
к долине р. Дона, у сел ЦетинЙ 
Семилуки и к соседней долине 
Девицы у села Девица и станции Лй 
ной. Иногда встречается своеобрз| 
ная, м. б. псилофнтовая флора. К р || 
с т о^ и и к о в  (2) указывает крупны! 
Ostraccda. Лит.: 1. Д. В. Н а л  и | 
к й-п, Изв. ГГРУ, т. 49, № |  
1930; 2. В. Н. К р е с т о в н и к  о;|
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Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд. 
гео л., т. 3, 1925. Д . Иаливкин.

Печенга-кучин свита, (Pechenga 
Kuchin formation (P t,Кольский п-ов). 
Термин предложен А. П о л к а н о- 
ВлЫ, .̂-ддя свиты веленокаменных эф
фузивных и осадочных пород, рас
полагающихся на Кольском п-ове 
на границе с Финляндией (Кучин) 
и переходящих в Финляндию" (Пе
ленга). Относится к образованиям 
рарелид (протерозоя) (1,2). Перво
начально причислялась к палеозою 
(Пау.вен, 3), ватем к образованиям 
между каре лидами и.иотнием (Се
де р ,голь м) и наконец к карелидам 
(Эскола, 5и П олканов , 1, 2). Вег- 
ман называл свиту формацией-тунту- 
рит (6). Ниже располагаются постбот-» 
нийские граниты..Мощность 10—16 км 
(для Финляндии). Местонахождение 
Кучин на. Кольском п-ове. Л ит.:
1. А;.П о л к а н о в, Проблема Коль
ского п-ва, изд. ЦНИГРИ. 1933;
2. Он ж е , Геол.-петрол. очерк с.-з. 
части Кольского п-ова, изд. А. Н. 
СССР, 1935; 3. Н. H a u s e n ,  Bull. 
Com. Geol. d. Finl., N° 76, 1926;
4. J. S e d e r h o l m ,  там же N° 98, 
1932; 5, P. E s ' k o l a ,  Fortsch. 
Mip., Bd. 2, 1927; 6. C. W e g m a n n, 
Zeitschr. f. Prakt. Geol., 1929.

А. Полканов.
Цечорский ярус, Petchora stage 

(СГ|, Русская платформа) в 1892 (1) 
установлен. А. П. П а в л о в ы м  

^ДЛЯ4горизонта с Olcostephanus kei- 
fsprUngiокрестностей Сызрани (Каш- 

пур), представленного фосфоритовым 
конгломератом с фауной, впервые 
открытой на Печоре К е й з е р- 
л и н г о, м. Позднее П а в л о в (2) 
в состав яруса включил и нижележа
щий вновь открытый горизонт с ау- 
.црллами  ̂ и с аммонитами группы 
М Ы  steiiofiiphalu* и определил его 

неоком бореалщюго
работах того- 

:/Ж&/ав$ора, опубликованных после 
посещения им в 1902 Печорского 
края, название не употребляется и 
эквиваленты его относятся в По- 

хволжьи к нижнему и среднему 
валанжину, в Печорском крае пови- 
димому кроме того и к верхнему

валанжину. Лит.: 1. А. Р P a v l o w ,  
Argiles de Speeton. Bull. Soc. Nat. de 
Moscou, 1892; 2. Он ж е, О мезозой
ских отл. Рязанск. губ. Учен., зап. 
Моек. У нив. 1894. В. Бобылевский.

Пилевсвая угленосная свита, Pilvo 
coal-bearing series (Сг, Сахалин) наз
вана Н. Т и х о н о в и ч е м  и П. 
П о л е в ы м  по имени реки Пильво 
близ границы. Не охарактеризована 
авторами ни палеонтологически, ни 
литологически. Авторы считали ее 
меловой; дальнейшие исследования 
К р и ш т о ф о в и ч а  и П р е о б 
р а ж е н с к о г о  (2, 3) показали, 
что прибрежные выходы подчинены 
нижним слоям третичной системы 
(дуйская свита) и конгломератной 
свите, меловыми же являются слои, 
указываемые авторами в 4 км 
выше устья р. Пильво. Как не имею
щий конкретного содержания, тер
мин не употребляется. Лит.: 1. Н. 
Т и х о н о в и ч  иП.  П о л е в о й ,  
Опис., угленосн. отлож. Русск. Са
халина. Очерк мест. иск. углей 
России, 1913; 2. А. Н. К р и ш т о 
ф о в  и ч, Год. отч. за 1919 г. Мат. 
геол. и пол. иск. Д. В., N° 6, 1920;
3. И. А. П р е о б р а ж е н с к и й ,  
Отчет эа 1920—1921 гг., там-же. N° 25, 
1923. А , Криштофэвич.

Пиритов свита, Piritok series (N2, 
Сахалин). Установлена Дж. М а- 
к и я м о й для п-ова Шмидта на 
Сахалине и по Ш и м и д з у  соот
ветствует свите Уркт (плиоцен). Л ит.:
1. M a k i y a m a  (по-японски);
2. С. Ш и м и д з у ,  Объясн. к геол. 
карте Сахалина (по-японски), 1925.

А. Кригитофович.
Погорюйская свита, Pogoriuy series 

(Pt, Енисей), С. В. О б р у ч е в ,  1929, 
Изв. Акад. Наук. Состоит из гли
нистых и кварцево^глинистых слан
цев с редкими прослоями кварци
тов, чМощность А00 м. Нижняя сви
та средне-известнякового отдела про
терозоя Енисейского горста. Встре
чена по р. Ангаре против д. Ко- 
куй, у д. Погорюй, выше д. По
тоскуй (наиболее типична), и на 
р. Иркинеевой (пр. приток Ангары) 
ниже скалы Карточка. Лит см 
аладьинская свита, С. Обручев.
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Подакчагыльская свита, Subakcha- 
gvl series (N, Каспий) A. H а ц к и й, 
1916 (Мат. общ. и прикл. гео л., 4, 
1916). Переименована И. Н и к ш и- 
ч е м в «надсарматские конгломера
ты» (см.). В. Огнев.

Подгородненская толща, Podgo- 
rodnenskiye formation (J3, Уссурий
ский край) см. никанский ярус.

Подкемеровская свита, Subkeme- 
rovo series (Н3) (С—Р, Кузбасс). 
Л. И. Л у т у г п н ы м, 1914, уста
новлена в обнажении по р. Томи у
д. Кемеровой. Описана в 1922 у 
Б у т о в а  и Я в о р с к о г о  (1, 
3). Начало свиты намечается появле
нием угольных прослойков и преоб
ладающим развитием сланцевой тол
щи (глинистых сланцев) с прослоями 
и гнездами сферосидеритов и мерге
лей. В верхней части преобладают 
песчаники с подчиненными слоями 
песчаных и глинистых сланцев с ра
бочими пластами каменного угля (не 
меньше 16). Богатая флора и фауна 
(пелециподы, чешуи ганоидных рыб). 
В изобилии встречаются стволы 
Mesopitys tchihatcheffi. Мощность— 
2,350 м. В 1929 Ф о м и ч е в  (5) 
доказал, что толща пород, выделен
ная под этим названием у Кемеров
ского рудника, отвечает верхней части 
балахонской свиты (Нх). Южнее, на
чиная с бассейна р. Уньги, под 
этим названием ошибочно указыва
лись отложения стратиграфически 
более высокие (лежащие над без- 
угольной свитой (Н2), которые Ф о 
м и ч е в  предложил называть коль- 
чугинской или верхней свитой. На- 
ввание с 1929 не употребляется. 
Л ит.: см. балахонская свита.

В . Фомичев.
Подкирмакинская свита, Sub- 

Kirmaki series (N, Кавказ). Под та
ким названием С. Р. З у б е р  (Геол. 
Иссл. в Бинагадинском районе, Изд. 
Журн. Азерб. Нефт. Хоз-во, Баку, 
1924) выделил самые нижние гори
зонты кирмакинской свиты Бинага- 
динского района на Апшеронском 
п-ове, тем самым сузив стратиграфи
ческое значение последней (см. кир- 
макинская свита),

В. В> Вебер.

Подкупгурская серия, Subkun- 
gurian series (Рх, 3. Урал). Назвав 
ние, перешедшее в литературу из\: 
полевых геологических карт работ-/’ 
ников Нефтяного Института (Г. Р... 
Е г е р  и др.) за 1929—30 г. г. Краткая,^ 
характеристика дана Д. В. Н а л и в-$ 
к и н ы м  (1). Синоним чусовского^ 
яруса, гипсоносных песчано-глини-,| 
стых и известняково-песчаных фаций! 
верхней части артинского и низов! 
кунгурского яруса. Лит.: 1. Геол.1 
карта Урала. Масшт. 1: lOOQOOOj 
и Объясн. записка к ней, стр. 46,1 
Изд. ГГРУ. 1931; 2. Г. Фр е д е - 1  
р и к с, Тр. ГГРУ, в. 106, 1932/) 
стр. 53. А . X  абаков Ж

Подольский горизонт, Podolsk beds! 
(С|, Центр. Россия). Назван по| 
имени г. Подольска А. П. И в а н  о / 
в ы м, 1926. Второй сверху гори-1 
зонт среднего карбона Подмосков-1 
ного бассейна. Подстилается кашир| 
ским горизонтом, покрывается мяч-| 
ковским. Мощность около 40 мЩ 
Отличается присутствием сплошных 
литотамниевых известняков (внизу 
в Ъ м мощности и вверху в 1 м);: 
Сложен преимущественно из белых 
известняков, б. ч. с ровным мелко| 
зернистым изломом. В основании! 
наблюдается туфовидный известняк! 
Фауна богата: Marginifera timanica} 
Т s с h ., Spirifer fasciger K e y  s.| 
Choristites aff. trautscholdi, Ch. р<Щ 
vlovi, Ch. jigulensis, Ch. mosquen^ 
sis F i s c h ., Proboscidella genuineif 
K u t .  Productus undiferus D e f r/ 
Распространен полосой шириной 25--. 
30 км в ю.-з. части б. Московской 
губ. с ССЗ на ЮЮВ на протяжений’ 
около 100 км. Верхнее течение $§ 
Москвы и р. Нары, р. Л опасная/ 
р. Каширка, р. Ока от устья Ка$ 
ширки до Коломны, бассейн р. Пахры/ 
р. Северки. Лит.: А. П. И в ан о  Щ  
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отД/ 
геол., т. 4 (1—2), 1926.il/. Яиигиевский?: 

Подорбитоидовая свита, Sub-oiy 
bitoides series (Сгх, В. Кавказ). 3. А/
М и ш у н и н о й  (Тр. НГРИ, сер. Б, в/ 
14, 1932) в С. Кабристане из мощной 
серии орбитоидовых пород Богдано
вича выделена под этим названием са̂  
мая нижняя пачка, представленная
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вверху толщей серых глин с прослоя
ми песчаников и местами черных би
туминозных, сланцев, ниже перехо
дящая в чередование зеленоватых 
и серых мергелей, песчаников и 
глин и подстилающаяся горизонтом 
песчаника, мощностью от 0,5 до 
100. м. Установлено трансгрессивное 
налегание на нее свиты кемчн («ор- 
битоидовой»); ниже ее располагает
ся свита красных глин аггга. Предпо
ложительно отнесена к альбскому 
ярусу, аналог кемишдагской и кю- 
люлинской свит. 3. Мишунина.

Подсарматская свита красных глин 
песчаников и конгломератов, Subsars 

.matian series of red clays, sandstones 
.and conglomerates (N, Каспий). Уста
новлена И. H и к ш и ч e м (192G). 
Свита состоит из переслаивания кир- 
пично-красных глин и песчаников 
с конгломератами, мощностью от 300 
до 465 м. Является континентальным 
эквивалентом миоцена. Ископаемых 
не содержит. Развита в предгорьях 
Копет-дага от Арчмана до Чаачи. 

?Лит.: 1. И. Н и к ш и ч, Мат. гид- 
рогёол., в. 4, 1926, УВХ Ср. Аз., 
Ташкент; 2. В. А л е к с а н д р о в ,  
Мат. ЦНИГРИ, в. 2, 1933. В. Огнев.

Подснетогорские слоя, Subsnetnaya 
gorabeds(D3,JleHnHrp. обл.). Название 
дано Д. О б р у ч е в ы  м в 1932 
.(1). Верхний член средне-девонской 

гКрасноцветной толщи Прибалтики. 
Зд'легают между оредежскими и 
рнетогорскими слоями. По схеме 
В‘. F р о с с а (2) соответствуют 
зоне Asterolepis (D. m. 5). Белые 
косослоистые пески с примесью зе
леноватых глин и прослоями пест
рых глин. Содержат смешанную 
средне- и верхне-девонскую их
тиофауну (Asterolepis radiata R о- 
h o n, Psamniplepis undulata A g., 
Botfiriolepis cellulosa P a n d . )  и дол- 
.жны быть отнесены уже к верхнему 
девону. Распространены вдоль гра
ницы так наз. известнякового яруса 
с ЮЗ на СВ от Курляндии до р. 
Сяси. Мощность 6 м. Лит.: 1. Д. 
О б р у ч е в ,  Зап. Мин. Общ., т. 
63, № 2, 1934. 2. W Gr o s s ,  Pale- 
ontographica, Bd. 79, Abt. A. 1933.

x Д. Обручев.
Стратиграфический словарь.

Подстриатусовый или нижний подъ
ярус, Siib-striatus or Lower substago 
(Cj, Подмоск. басе) Термин, пред
ложенный К. Л и с  и ц и н ы м 
(1910) вместо названия «стигмарие- 
вый подъярус» для нижнего гори
зонта продуктусового яруса Под
московного бассейна, так как стиг- 
марии встречаются часто и в выше
лежащем «стриатовом подъярусе». 
Термин не получил распростране
ния. Лит.: К. Л и с и ц ы н ,  Ежег. 
Геол. и Мин. России, т. 13, в. 1—2, 
1910. М . Янишевский.

Поливснский известняк, Polivna 
limestone ( J 3, Волга) — название да
но П. Я з ы к о в ы м  в полевых 
дневниках для «известняка с костя
ми ящеричных животных» Симбир
ской юры (1), лежащего на битуми
нозном («смолистом») сланце и пере
крываемого железистым песчани
ком. Впервые опубликовано Лагу- 
зеном в 1874 (2). Позднейшими авто
рами поливенский известняк и желе
зистый песчаник описывались под 
общим названием ауцеллового пес
чаника, что соответствует верхней 
части нижнего волжского яруса (зо
ны: Virgatites virgatus и Perisphinctes 
nikitini), верхнему волжскому ярусу 
и, возможно, нижней части валан- 
жииа. Типичное местонахождение 
у д. Поливна, правый берег Волги 
к С от Ульяновска (Симбирска). 
Лит. .1 .П . Я з ы к о в ,  Таблица почв 
Симбирской губ., Изд. СПб. Минер. 
Общ., 1843? (год изд. не указан);
2. И. Л а г у з е н, Об окаменелостях 
Симбирской глины, 1874; 3. А. П а в- 
л о в, Зап. Мпнер. Общ., т. 19, 1883;
4. А. Р о з а н о в , фосфориты СССР, 
1927. В. Бодылевский.

Полизакская свита, Polizak series 
(N, Таджикистан). Описана А. Б у 
р а ч к о м  в Ю.-З. Таджикистане и 
названа по имени перевала Полизан 
(Таджикская комплексная эксп. 
1932 г., изд. Акад. Наук СССР- 
1933, стр. 354). Сложена пепельно- 
серыми и зеленовато-серыми конгло4 
Маратами с хорошо окатанной галь
кой речного типа, часто заметно сло
истыми с редко разбросанными ко
сыми линзами крупнозернистого пес-

1 1
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чаника. Мощность до 700 м. Местами 
залегает несогласно на карананской 
свите и представляет предгорный 
шлейф, сложенный слившимися друг 
с другом субъаэральными дельтами 
крупных рек. Распространена вдоль 
западного подножья Дарваза в бас
сейнах рек Хингоу, Ях-су и Мазар- 
су. Органических остатков не най
дено. Так как свита покрывается 
кулябской свитой, возраст которой 
относится, видимо, к границе между 
третичным и четвертичным периода
ми, то она должна относиться еще 
к серии неогеновых осадков.

А. Бурачек,
Полосатая группа, Striped group 

(Р,, Северный край). Название, упо
треблявшееся Н. Б а р б о т  д е  
М а р и и  для пестроцветной толщи, 
лежащей над цехштейновым извест
няком в Северном крае Европей
ской части Союза. Синоним «яруса 
пестрых мергелей», «татарского яру
са» и др. Лит.: Н. Б а р б о т де Марии.  
Зан. Минер. Общ., 2 . сер.,ч. 3, 1868.

А. Хабаков.
Полтавский ярус, Poltavian stage 

(Pg8, Украина). Введен Н. А. С о к о- 
л о в ы м  в 1893 (I, стр. 169) для 
обозначения отложений, залегающих 
на глауконитовых глинисто-песчаных 
породах харьковского яруса и пред
ставляющих «мощную толщу белых, 
желтых и сероватых кварцевых пес
ков, содержащих иногда глыбы и 
прослои песчаников жерновых, крем
нистых и железистых. В верхних 
горизонтах их часто встречаются 
нетолстыми прослоями пластичные 
глины, в нижних же местами зале
гают прослои бурого угля». Перво
начальное отсутствие находок ока
менелостей вызвало разнообразие мне
ний о возрасте слоев (от эоцена 
до плиоцена) и даже в настоящее 
время К р и ш т о ф о в и ч по фло
ре определяет возраст как нижне- 
олигоценовый (2). Находка в основа
нии песков слоев с фауной (см. 
цыбулевская зона) и изучение орга
нических остатков из отложений 
марганцевой руды позволяет от
нести ярус к промежутку от среднего 
до. верхнего олигоцена включитель

но. Верхняя часть относится м. бд 
даже к миоцену. Песчаные отложе
ния яруса пользуются значительным! 
распространением на юге СССР щ
з. границы до Поволжья (ст. Мо-| 
гильная, г. Тим, д. Аджамка| 
и др.). Они развиты сплошным! 
покровом и содержат стволы деревьев! 
и отпечатки листьев Quercus )цгё 
cinervis R o s s  m. , Sabal исгаЩ 
nica S c h m a l h . ,  Sequoia Sternbergii 
и др. Лит.: 1 . H. А. С о к о л о в ^  
Тр. Г. К., т. 9, № 2 , 1893; 2 . А. Щ  
К р и ш т о ф о в и ч, Изв. Г. К. j  
т. 46, № 3, 1927; 3. И. Ш м а л ь- 
г а у з е н ,  Зап. Киевск. Общ. Еот.,| 
т. 7, в. 2 , 1884. В. СлодкевичЦ

Понтическая третичная формаций 
(N, Черноморье) (formation tertiaire? 
pontique ou formation tertiaire dej 
la steppe pontique) — название, при-? 
мененное Л e п л э для обозначений 
верхне-третичных известняков Одес| 
сы, Новочеркасска и Таганрога»! 
(Voyage dans la Russie mSridionalel 
et la Crimee etc. execute en 18371 
sous la direction de M. Anatol Del 
midoff, t. 4, p. 150, Paris, 1842Щ 
Как обнимающее отложения ,раз| 
личных возрастов (известняки Одес-j 
сы и Новочеркасска — понтические;| 
известняки Таганрога — сарматские)! 
не удержалось в литературе.

А. ЭберзинЩ 
Понтические ярусы, Pontian stages^ 

(1—5) были предложены Н. И. Ан|* 
д р у с о в ы м  (Зап. Ак. Наук, 8 серия| 
т. 1, № 4, стр. 15, 1894) для обозна^ 
чения различных горизонтов кон-] 
гериевых пластов Австро-Венгрии; 
Румынии и России ввиду того, ЧТО; 
термин «понтический» понимается в
3. Европе весьма широко и нг 
соответствует понятию понтического: 
яруса Барбота де Марии. «Первый; 
будет обнимать нижнюю половину 
конгериевых пластов Австро-ВенГ 
грии—Praepontische Schichten Крам* 
бергера, т. е. белые мергели Сла^ 
вонии, пласты Радманеста, Купа,, 
Тигани, пласты Брунна, Маркушев- 
ца (Cyrcaeaschichten), валенсиеннезие^ 
вые мергели Сирмии и Баната. В, 
России ему будет соответствовать;.; 
мэотический ярус. Второй понтиче|
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ский ярус (поэтический ярус!собствен- 
но) будет заключать: пласты с Соп- 
geria rliomboidea Венгрии и Славо
нии, быть может пласты с Саг- 
dium slavonieum Neum., валенциен- 
незиевые пласты Румынии, Керчи 
и' Тамани, фалёны Камышбуруна 
и одесский известняк. Третий пон- 
тический ярус будет обнимать пси- 
лодонтовые пласты Румынии и ве
роятно рудные пласты Керчи и 
Тамани. Сюда же с большой вероят
ностью можно отнести пласты с 
Cardium intermedium Апшерона (Гир- 
канский ярус), значительную часть 
греческих конгериевых пластов и 
пласты Болленя. Пласты этого яруса 
с одной стороны соответствуют ниж
ней части палюдиновых пластов Сла
вонии и Архипелага, с другой ниж
нему морскому плиоцену Средизем
ного моря. Четвертый поэтический 
ярус будет образован древними (плио
ценовыми) арало-каспийскими отло
жениями Апшерона, пластами Чауды 
и пластами Куяльника с Psilodon 
cf. semisulcatum, etc. Он будет соот
ветствовать верхнему морскому пли
оцену. Наконец, пятый и последний 
понтический ярус' будет представлен 
послетретичными арало-каспийскими 
осадками, слоями с Dreissensia ros- 
triformis глубин Черного моря и 
современными осадками Каспия и 
южно-русских лиманов». Подобное 
деление в литературе не привилось, 
и сам Андрусов позднее отмечает: 
«Такое деление имеет свои неудоб
ства и лучше было бы обозначать 
каждый из этих ярусов своим име
нем, оставивши имя поэтического 
яруса за одесским известняком и 
его эквивалентами». («Понтический 
ярус», Геология России. Изд. Геол. 
Ком. стр. 2, 1917). А . Эберзин.

Поэтический ярус, Pontian stage 
(N2, Черноморье). Установлен Н. П. 
Бар ботом де М арии в 1869 (1 , стр. 
119—122). Типом послужили лрвест- 
няки, развитые в районе Одессы 
и др. местностей. Представлен из
вестняками, глинами, песками с Pro- 
sodacna littoralis Е i с h w ., Monodacna 
pseudocatillus В a rb . ,  Didacna novoro- 
ssica B arb,, Dreissensia simp lex B arb .,

Congeria subcarinata De s h .  и др. 
А и д p у с о в ы м понятие понтического 
яруса расширено. В понимании А н- 
д р у  сова ,  он распадается на два от
дела. Нижний—новороссийский подъ
ярус (собственно понтический ярус 
Б а р б о т а  де М арни )—развит в фа
ции одесского известняка или вален- 
сиеннезиевых глин Керченского и 
Таманского п-овов (местами в глинах 
есть прослои известняков, с фауной, 
тождественной одесской); верхней 
границей подъярусов является гори
зонт с Congeria subrhomboidea A ndrus. 
Верхний отдел — босфорский подъ- 
ярус — установлен А н д р у с о в ы м  
для ряда пунктов Черноморского 
бассейна (Керченский п-ов, Кубан
ская обл. и др.); он настолько тесно 
связан палеонтологически с ново
российским подъярусом, что отде
ление его от последнего в особый 
ярус нецелесообразно. Типом бос
форского подъяруса являются фа
лёны (ракушники) Камышбуруна и 
замещающие их фациально верхние 
веленеиеннезиевые глины Яныш-Та- 
кыла и Таманского п-ова. Руководя
щие формы Новороссийского подъ
яруса: Dreissensia simplex B a r b . ,  
Dr. tenuissima S i n  z., Monodacna 
pseudocatillus B a r b . ,  Prosodacna 
littoralis E i c h w . ,  Congeria sub
rhomboidea A n d r u s ,  и др. Для 
босфорского подъяруса типичны: Di
dacna sulcatina D e s h . ,  D. paucico- 
stata D e s h . ,  D. subcarinata D e s h . , 
Limnvcardium emarginatum D e s h .  
и др. Отложения новороссийского 
Ъодъяруса широко распространены 
в Черноморском и Каспийском бас
сейнах; помимо СССР, известны в 
Румынии и Турции. По мнению А н- 
д рус о  в а, ему соответствуют слои 
с Congeria rliomboidea М. H o r n  
Австро - Венгрии- и Балканского 
п-ова. Босфорский подъярус выражен 
лишь в причерноморской части СССР, 
в Каспийском бассейне ему соответ
ствует отчасти бабаджанский гори
зонт. Лит: 1 . Н. П. Б а р б о т  де 
Ма р и и ,  Геол. очерк Херсонской 
губ., СПб, 1869; 2 . Н. И. А н д р у 
сов,  Понтический ярус, Геология 
России, И8Д. Г. К., 1917; 3.

П*
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О н-ж е, Апшеронскнй ярус. Тр. 
Г К., н. с., в. 110, 923.

А , Эбпрзин.
Поратскнй ярус, Poratian stage (Ро- 

ratien) (N2). Предложен А. П. П а в 
л о в ы м  в 1925 (1 ) по древнему 
названию р. Прута — Пората — Для 
отложении верхних левантинских 
слоев Бессарабии, исследованных ав
тором в 19 J 2 г. слоев у г. Ренн на Пру
те с Mastodon arvernensis и М. Ьог- 
soni\ в пределах СССР для верхних 
слоев Чауды и верхних слоев апше- 
ропского яруса с Apscheronia pro- 
pinqua. Эти отложения синхроничны 
Норвичскому крагу в Англии. К 
ним же автор относит также во Фран
ции пески Треву, пески и суглинки 
Перпиньян с Mastodon, arvernensis 
и Hipparion crassum, начало поли
сного оледенения в Альпах, ко
нец нижних и начало верхних ле
вантинских слоев Славонии, верх
ние палюдиповые слои о. Кос. П а в 
л о в  относит поратский ярус к сред
нему плиоцену, считая ' гюнцское 
оледенение Альп плиоценовым. Жир
мунский в 1928 перемещает его 
в верхний плиоцен, считая четвер
тичными толщу крагов в Англии 
и гюнцское оледенение в Альпах. 
Лит.: 1 . А. Г1. П а в л о в ,  Мем.
Геол. Отд. Общ. Люб. Ест., Антр., 
и Этн., в. 5, 1925; 2 . А. М. Жир*  
м у н с к и й, Геол. Вестник, т. G, 
№ 1—3, 1928. А. Жирмунский.

Поржинская свита, Porzbinka series 
(Clt Прпонежье). Установлена В. Б а р- 
х а т о в о й (Изв. ЛГРТ, в. 
4—5, 1935) и названа по р. Пор- 
жинке. Принадлежит нижнему кар
бону. Нижняя граница неясна; по
крывается Девятинской свитой. Пред
ставлена перемежаемостью песков и 
глин пестрой окраски. Органические 
остатки не найдены. Видимая мощ
ность И м. Обнажается на р. Пор
жи нке и в районе оз. Кенозеро. Соот
ветствует повидимому ндзам серпу
ховской толщи Подмосковного кар
бона. В. Бархатова.

Посаксаганский комплекс, Post-Sak- 
sahan complex (Pt, Украина). Назва
ние дано Д. С о б о л е в ым  1928. (i) 
Группе горных пород (описанных гл.

обр.В. Л у ч и ц к и м и П. Т у т- 
к о в с к и м), как осадочного, так 
и интрузивного происхождения. К 
первым относится овручский пес- ,; 
чавик (кварцит), с подчиненными^ 
серицитовыми и пирофиллитовыми^ 
(Лучицкий) и тальковыми (Тутков- у 
ский) сланцами; породы эти не склад-3  
чаты, несогласно налегают на под-j  
лежащие породы, каковыми явля-Jj 
ются местами порфировидные гра-| 
питы, местами тальковые сланцы. '! 
Соболев и Л у ч и ц к и и считают этот; • 
комплекс моложе саксаганской груп-у 
пы, хотя налегания "его на поро-у 
ды, несомненно относящиеся к j 
последней, нигде не наблюдалось. 
Интрузивными породами являются^ 
габбро- но рнтовые породы Волыни и % 
района Черкассы-Новомпргородского| 
массива, также раппакиви, гранит-J 
порфиры и др. Все они отличаются^ 
почти полным отсутствием процес-| 
сов динамометаморфизма. Лит.: 1 .| 
Д. С о б о л е в .  Труды Харьк. Общ.| 
испыт. природы, 1928; 2 . В. Л y-J 
ч и ц к и й, Бюлл. Моек. Общ. Испыт.*< 
Прнр. 193CL П. Пятницкий.\

Послеартипская толща, Post-Artin-3 
skian series (Р, Урал) см. чусов*| 
ской ярус. \

Посьетская свита, Possiet se-| 
ries (Pg, Приморье). Название по; 
имени залива близ границы Корей 
и устья р. Тумень-ула было зафик| 
сировано Э. Э. А н е р т о м в| 
1925 (1 ) для третичных угленосны^ 
отложений этого района. Состоит из] 
сланцев, частью беловатых или се-̂  
ровато-кремовых, местами о к рем не-j 
лых, с многочисленными остатками* 
флоры (Osmunda Heeri, Sequoia Lanfc 
sdorfii, Ginkgo adiantoides, Quercusl 
lonchitis, Fagus Antipovii и Др.), Щ 
насекомых. Мощность неизвестна! 
Содержит пласты угля, разрабатыва| 
ющиеся близ пос. Новокиевског! 
и Фаташей и в самом Посьете. Вероятй 
но щвивалентна слоям, развитым* 
севернее на побережье по р. Awaif 
и имеет палеогеновый возраст, па-; 
раллелизуясь (2 , 3) со свитами;
Кенай и Грин-рив. Лит.: 1 . 3;
Э. А н е р т, Мат. геол. и пой 
иск. Д. В., 1925, № 38, 2. А,.Н|
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К р иш  то  фо в и ч, там  ж е, 1921 
№ 1 1 ; 3. Он ж е,Геол. обзор стран 
Дальн. Востока. 1932.

А. Кригитофович.
Потоскуйскоя свита, Potoskuy se

ries (Pt, Енисей), С. В. О б р у ч е в ,  
1929, Изв. Акад. Наук. Состоит из 
чередования доломитов п темносе- 

срых глинистых сланцев. Мощность 
350—400 м. 4-я снизу свита средне- 
известнякового отдела протерозоя 
Енисейского горста. Встречена на 
р. Ангаре против р. Талец, возле
д. Потоскуй (типичная), ниже 
Аладьинско'й шиверы, возле Выдум- 
ского быка. Лит.—см. аладьинекая 
свита. С. Обручев.

Продуктивная свита, верхняя (Р1} 
Минусинский басе.) см. верхняя про
дуктивная свита.
. Продуктивная свита, нижняя (Рх, 
Минусинский басе.) см. черногор
ская свита.

Продуктивная свита, средняя (Рг, 
Минусинский басе.) см. средняя про
дуктивная свита.

Продуктивная толща, Productive 
„formation (N,'B. Кавказ). Название 
предложено впервые М. В. А б р а 
м о в и ч е м  (Изв. Г К., т 32, 
№ 6, стр. 531, 1913) для комплекса 
пресноводных и континентальных об
разований Апшеронского п-ова, за
легающих между акчагыльским яру
сом и надспириалисовыми глинами. 
Почти одновременно Д. В. Г о л у 
б я т н и к о в  (Тр. Г. К., в. 
106, 1914) заменил общим понятием 
«продуктивная толща» те свиты Ап- 
шеронского п-ова, которые рань
ше им были выделены под наз
ванием «пресноводной» и «немой» 
(Тр. Г К., в. 28, 1908). В том же 
■1914 Г о  л у б я т н и н о в ы м  и 
Г у б к и.н ы м (4) было уточнено 
стратиграфическое положение толщи, 
определяемое ее залеганием под ак
чагыльским и выше понтического 
яруса. Это определение ее границ 
сохраняется и по настоящее время. 
Представлена песчано-глинистыми, 
иногда грубообломочпыми образова
ниями исключительно континенталь

ного происхождения. Развита в пре
делах ю.-в. окончания Главного Кав

казского хребта. Типичное место
нахождение — Апшеронский п-ов, 
где ее мощность достигает 1. 400 м 
и где она подразделяется по лито
логическим признакам на три отдела 
и ряд свит местного значения. Суще
ствуют три основных варианта дроб
ного разделения толщи: Ушёйкина 
и Абрамовича для Балахано-Сабун- 
чино-Раманинского района, на свиты 
сураханскую, еабунчинскую, бала- 
ханскую, средний отдел (или свиту 
«перерыва»), надкирмакинскую икнр- 
макинскую, Г о л у б я т н и к о в а  
для Апшеронского и Хурдалано-Би- 
нагадинского районов, на свиты 1—9; 
Г у б к и н а  для Сумгаитского рай
она, на свиты 1—5. В пределах про
мысловых площадей Апшеронского 
ft-ова и в центр, части смежного с 
ним района Кабристана является 
основной нефтесодержащей свитой. 
В частности почти вся добыча нефти 
на Апшеронском п-ове связана с неф
тяными песками продуктивной тол
щи. Лит. : 1 . В. П Б а т у р и н ,  Тр. 
Азерб. Нефт. Иссл., Инст в. 1 ,Баку 
1931; 2 . Д. В. Го л у б я т н и к о в, Тр. 
Г К., в. 130, 1926; 3. Он ж е, Хур- 
далано-Бинагадинский район, Геол. 
Изд. М.—Лгр., 1931; 4. И. М. Г у  б- 
к и н, Изв. Г. К., т. 33, № 4, стр. 399, 
1914; 5. К. П. К а л и ц к и й, Нефт. 
и Сланц. Хоз-во, т. 13, N? 1—4, стр. 
26. Москва, 1922; 6. С. Р. 3 у-
б е р, Азерб. Нефт. Хоз-во № 1 , 
стр. 118, Баку, 1923; 7. Он ж е , 
там же, № 6—7, стр. 20, 1926; 8.
С. Н. К о в а л е в с к и й, Нефт. Хоз-во 
т. 12, № 6, стр. 789, 1927; 9. М. Ф. 
М и р ч и н к, Азерб. Нефт. Хоз-во 
№ 1, стр. 39, 1926; 10. Он ж е , 
там же, № 10, стр. 15, 1926; 1 1 . 
Н. И. У ш е й к и н ,  Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 1, 1916.

В. В. Вебер.
Продуктусовый ярус, Productus 

stage (С|, Подмоск. басе.)- Под этим 
названием С. Н. Н и к и т и н  (1 ) 
соединял толщу известняков, преи
мущественно плотных, серого цвета, 
только частью белых или желтова 
тых, мягких, с незначительными 
прослойками угля и угленосных глин 
в нижних горизонтах, вверху пере
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ходящих в более или менее мощные 
отложения серых, темных и ржавых 
глин и мергелей. Руководящая фор
ма: Productus giganteus М а г t. и ряд 
родов и видов фораминпфер. Распро
странен в б. губ. Рязанской, Туль
ской, Калужской, Тверской, Ленин
градской и Новгородской. С т р у 
в е  (2) разделил ярус на 3 подъяру
са: а) нижний — со Sligmaria ficoi- 
des (стигмариевый), b) средний — 
с Productus striatus (стрнагусовый), 
и с) верхний со Spirifer kleini (трп- 
гоналисовый). Мощность 74 м. К 
окраинам бассейна известняк выте
сняется глинистыми отложениями. 
Термин в настоящее время не употре
бителен. X и м е н к о в (3) предла
гает термин «гнгаптеусовый», Ш в е 
ц о в  называет его окским ярусом,’ 
подразделяя (для ю. части бассейна) 
па толщи: угленосную, тульскую, 
алексинскую, михайловскую и ве- 
невскую. Лит.: 1 . С. Н. Н и к и- 
т и н, Тр. Г. К., т. 5, № 5, 1890;
2 . A. S t r u v e ,  Mem. Acad. Sci. 
St. P 6tersb., ser. 7, t. 34, № 6, 1886;
3. В. Г. X и м e н к о в, Мат. 
общ. и прпкл. геол., в. 72, 1927;
4. М. С. Ш в е ц о в ,  Бюлл. Моек.
Общ..Исп. Прир.,отд. геол., т. 5. (1 ). 
1927. М . Янишевский.

Прокопьевская свита, Prokopievsk 
series (С3, Кузбасс), В. А. Х а х -  
л о в, 1932 (11 и 1 2 ). По X а х л о- 
в у свита эта отделяется конгло
мератами от нижележащей нижне- 
прокопьевской свиты и вышеле
жащей верхнепрокопьевской. Это 
недоразумение: в Прокопьевском
районе таких конгломератов нет. 
Соответствует продуктивным слоям 
балахонской свиты в районах Про
копьевском, Араличевском и Си- 
бергинском. Севернее выклинивает
ся. Выделена из балахонской сви
ты на том основании, что флора про
дуктивных слоев в Прокопьевском 
районе более поздняя, чем флора 
продуктивных слоев у Кемерова (по
следняя однако собрана из ниж
ней половины разреза продуктив
ной балахонской свиты, а первая 
из верхней). X а х л о в выделяет 
серин этой свиты (в смысле фаций)—

прокопьевскую, араличевскую, си- 
бергинскую. Возраст свиты он счи
тает нижнепермским (1 1 ) и верхне
каменноугольным (12 ). .Свиту сле% 
дует рассматривать как фацию верх
ней части балахонской свиты, т.
е. она целиком соответствует абин* , 
ской свите Лит.: см. балахонская; 
свита. В. Фомичев.

Прокопьевская серия, Prokopievsk 
series (Р, Кузбас), В. А, X ах- 
л о в, 1931 (10). Понимается авто
ром как фация кольчугинской свиты, 
развитая в Прокопьевском районе. 
Отличается от остальных серий этой 
свиты степенью угленосности, что не 
подтверждается фактами. В 1932 
X а х л о в отнес эту серию к своей 
прокопьевской свите и считал ее сна-, 
чала за нижнепермскую (1 1 ), а затем 
за верхнекаменноугольную (1 2 ). Лит. 
см. балахонская свита. в  фомичее_

Промежуточная свита, Transition 
series (Pg, Сахалин). Установлена! 
П. И. П о л е в ы м ,  1917 (1 ) иД 
названа по положению между более! 
древней дуйской и более молодой |  
мгачинской свитой. Однако тот же |  
автор именует свиту и верхне-дуй- 
ской. Термин более не употребляет- -1 
ся. Возраст свиты автор считал |  
близким к олигоцену, в действитель- |  
ности же в нее были включены обра  ̂|  
эования от мела до верхов палеогена. |  
Лит.: 1 . П. И. П о л е в о й ,  Изв. 1 
Г. К., 1917, т. 37, стр. 272—278 
2 . Он ж е, Угли С. или Русск. Caxa-J 
лнна. Ископаемые угли. Изд. КЕПС |  
Акад. Наук. т. 4, 1919, стр. 270—275.1

А . Кригитофосич. 1
Промежуточная тошца, Transition! 

beds (С, Кузбасс), В. Д. Фо м и - Ц 
ч е в 1931 (9). Установлена в Ке-1 
меровском районе, в разрезе про- § 
дуктивной части балахонской свиты |  
у д. Ишановой и имеет значение |  
подсвиты. 3-я снизу из 5 толщ про-:| 
дуктивных слоев. Ниже лежит алы-1 
каевская толща, выше — ишанов- J  
ская. Отличается от них присутствием !  
сланцев со скорлуповатой и мелко- 1  
скорлуповатой отдельностью.' • Фло-1 
ра изучена плохо. Мощность не ме- 
нее 600 м; не меньше 6—7 рабочих
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пластов каменного угля. Лит.: см. 
балахоиская* свита. В. Фомичев. 

* Протвинский горизонт, Protva ho- 
; rizon (Gf, Подмоск. басе.) см. сер- 

пуховский ярус.
Псковские слой, Pskov beds (DJ, 

уЛенингр. обл.). Название дано Д. 
'iO б р у ч е в ы м (1 ) по разрезам на р. 

великой у Пскова. Описаны в отче
тах партии Геккера (2). 2-й снизу 
горизонт франского яруса ленин
градского девона, соответствует боль
шей части 1 -го горизонта (известня
кового яруса) Венюкова (3). Подсти
лаются снетогорскими и покрыва
ются чудовскими слоями. В преде
лах СССР распространены от р. 

/ Великой до р. Ояти. На 3 сложены 
доломитизированными. известняка
ми с редкими прослоями глйны 
(мощность 13 м ), к СВ переходят п 
глины с прослоями известняка (Сясь, 
мощн. 27 м) и почти нацело заме
щаются песчано-глинистыми отложе- 
ниямц (верхней пестроцветной тол
щей) (Оять). Важнейшие ископае
мые: Spirifer muralis V e r n , ,  Sp. 
fimbriatus C o n r . ,  Camarotoechia 
pskovensis N a 1., Cam. aldoga N a 1., 
Ladogia meyendorfi \  e r n. ,  Schizop- 
horia tulliensis Va n . ,  Anatrypa 
micans В u c h, Productus ilmeni- 
cus N ’a l . ,  Pr. (Irboskites) fixa- 
tus B e k k . ,  Pleurotomaria (?) we- 
njukovi N a 1., Tropidodiscus volchovi 
Na l .  , Coccosteus mironovi 0  b r. 
Фауна описана Д. В. Н а л и в к и -  
HJbi м и В. Н. Р я б и н  и н ы м  (печ.). 
Лит.: 1 . Д. О б р у ч е в, Изв. ГГРУ, 
г̂. 49, № 9, 1930; 2 . Р. Ф. Г е к к е р и 
др. Отл. главн. девонского поля. Тр. 
ЛРГРТр., в. 2 , 1932 и след.; 3. П. Н. 
Ве н ю ко в, Тр. СПб. Общ. Ест., т. 
15,• 1884, т. 17, 1886. Р Геккер.

Птериевые слои, Pteria beds (Cr2, 
„Европ. ч. СССР). Название упот

реблено А. А р х а н г е л ь с к и м  
д в 1922 для слоев с Pteria tenuicos- 

tata Roem., распространенных в В. 
и СВ части русской платформы и 
рассматриваемых как верхняя зона 
сантонского яруса. Л ит.: А. А р х а н 
г е л ь с к и й ,  Обзор геол. строе
ния Европ. России, т. 2 , 1922.

R . Бодылевский.

Пуйск&я свита, Puy series (JjЦентр. 
Кавказ), В. П. Р е н г а р г е н ,  1932 
(1 ). Нижняя юра, верхний лейас, 
вероятно тоарский ярус. Свита пес
чаников с прослоями глинистых слан
цев и линзами конгломератов. Мощ
ность 35 м. Выше следует джерах- 
ская свита. Ниже должна залегать 
циклаурская свита. Типичное раз
витие близ сел. Пуй в долине Ассы 
на С. Кавказе. Распространение — 
Центр. Кавказ, Асса, Армхи, при
ток Терека. Органических остатков 
не найдено. Лит.: 1 . В. П. Р е н 
т а  р т е н, Тр. ВГРО, 1932, в. 148, 
стр. 10 ; 2. О н  ж е , Тр. ГГРУ, 
1931, 2 . 63 ,стр .20. В. Ретартен.

Пустопорожняя свита, Pustopo- 
rozhniaya (Barren) series (P, Кузбасс) 
Л у т у г и н ,  1914. Синоним безуголь- 
ной свиты (Н2), см. В. Фомичев.

Пшартская свита, Pshart series (Па
мир). Названа Д. В. Н а л и в к и- 
н ы м 1932 (Тр. ВГРО., в. 182). 
Мощная толща разнообразных глини
стых сланцев, песчаников и мрамори- 
зованных известняков, принимающих 
участие в строении долин В. и 3. 
Пшарта. Стратиграфия свиты не вы
яснена. П . Чуенко.

Рабочая тошца, Workable formation 
(С, Кузбасс). В. Д. Ф о м и ч е  в,
1931. Синоним ягуновской толщи 
(см.).

Раманино-сабунчинская свита, Ra-
manino-Sabunchi series (N, В. Кавказ). 
Название предложено Н. И. У ш е й 
к и  н ы м (Мат. общ. и прикл. геол. 
в. I, 1916), для верхней части 
верхнего отдела продуктивной тол
щи Балахано-Сабунчино-Раманинско- 
го района на Апшеронском п-ове. 
Представлена чередованием песков 
и глин, мощностью около 425 м. 
Позднее тем же автором («Сурахан- 
ская нефтяная площадь», Баку, 1928) 
и несколько ранее М. В.  А б р а м о 
в и ч е м  (Народи. Хоз-во Азербайд
жана, № 4—5. стр. 40, Баку, 1921), 
эта свита была разделена на две: 
верхнюю или сураханскую (или ра- 
манинскую, последний термин не 
употребляется) и нижнюю или са
бу нчинскую, каковые названия и 
применяются в настоящее время.
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Первоначальный же термин вышел 
из употребления. В. В. Веб р.

Ромапинская свита, Ramany se
ries (N, В. Кавказ)—см. раманино- 
сабунчинская свита.

Рики, горизонт, Riki horizon (Pg3,
В. Кавказ). Установлен в С. Дагеста
не (по р. Су лак) Н. С. Ш а т с к и м 
(Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 
отд. геол., т. 3, № 3—4, 1925). 
Представлен шоколадно-серыми и бу
рыми плотными тонко-слоистыми гли
нами. Характерны крупные септа- 
риевые конкреции мергеля и сидери
та. Редкие тонкие прослои песча
ников. Мощность 250—450 м. Вы
делен по характерным литологиче
ским признакам и является одним из 
наиболее постоянных свит майкоп
ской толщи. Относится к низам верх
него Майкопа. Залегает между ;зу- 
рамакентским горизонтом и ниж
не-майкопскими слоями. Выделяет
ся по всему СВ Кавказу (С. и от
части 10. Дагестан, Черные горы), 
в Закавказье, на Апшеронском п- 
ове и в смежных частях Кабрпстана, 
где соответствует низам «майкоп
ской свиты» Губкина и «амфпзнлне- 
вым слоям» (s'! str.) Д. В. Голубят
никова (по Шатс-кому). Важнейшие 
ископаемые общие с зурамакеитекпм 
горизонтом (см.). Лит. см. майкоп
ская свита. Н. Успенская.

Ревельская толща, Reval for
mation (Sl5 Прибалтика). Установлена 
П. Р а й м о н д о м в 1916 (1 , стр. 197) 
для верхней части эхиносфернтового 
известняка, приравниваемой нм к го
ризонту Сч b Шмидта, хотя нижняя 

•часть последнего отнесена Раймон
дом к дубовикекпм слоям. Плотные,
б. ч. доломптпзированные известня
ки, лежащие на дубовиковских слоях, 
а к 3 от Ревеля — на верхнем че
чевичном слое. Руководящаягформа— 
Christiania oblonga. Мощность 7,5— 
10,5 м. Верхней границей повидп- 
мому служит основание кукерекпх 
слоев. Для Ленинградской" области 
не применяется, в Эстонии под име
нем Tallina-Stufe получил точное оп
ределение границ и литологическую 
характеристику (2). Лит.: 1 . Р R а у- 
ш о n d, Bull. Mus. Comp. Zool.

Harvard Coll., v. 56, N° 3, 1916p 
2 . K. J О r v i k u, Acta et comm. 
Univ Tartu, A. XI. b. А. Лесникова.

Рсвельский слой (RevalscheSchicht), 
Reval bed (Slt Прибалтика). Назва
ние дано Э. Э й х в а л ь д о м  (1853) , 
для «хлоритового плотного граупак-* 
нового известняка», образующего^ 
«самую иижшою террасу» силура от j 
Ревеля до Павловска. Отвечает веро-у 
ятпо горизонтам Вц — В щ  — С2 
(мегаласписовый, азафовый и эхи-| 
носферитовый известняк). Название 
больше не применялось. Лит.: Е. 
E i c h w a l d ,  Bull. Soc. Natur. 
Moscou, 1854, N° 1 .

А. Лесникова. ;;
Ритлиб свита, Ritlib series (? ’ 

Кавказ). Выделена Д. Д р о б ы ш е-у 
и ы м (1 ) в центральной области слан-у 
цевого Дагестана в качестве местной 
свиты аспидных сланцев, неопред! 
ленной мощности и возраста (не м> 
ложе среднего лейаса). Лит.: Мат. 
ЦНИГРИ, сб. 2, сер. палеонт 
страт., 1933. Д. Дробышев.

Рогатинская свита, Rogatyi se 
ries (Pg3, Сахалин). Названа А. И. 
К о з л о в ы м  (1 ), по имени мыса -. 
Рогатого. По П. И. П о л е в о - * 
м у (2) свита имеет около 250 мУ\ 
мощности, заключает 9 пластов угля. У 
По* характерным остаткам trapai'} 
borealis свита является типичным вы 
раженнем верхие-дуйской свиты (см. 
почему употребление термина не-1 
целесообразно. Лит.: 1 . А. И. К о в- 
л о в ,  Год. отч. за 1920 г., Мат, 
гео л. и пол. иск. Д. В. N° 25, 1923 
2 . П. И. П о л е в о й ,  Мат. общ.

геол., в. 112, 1927, стр.п?
А. Криштофович. j 

свита, Pink series (Р2Г|  
и Приуралье), G. Н. •' 

Н и к и т и н 1886 (1 ). Залегает в |  
основании яруса пестрых мергелей^ 
«на пермском известняке», характе
ризуется обилием прослоек белого 
глинистого известняка и преобла
данием розового мергеля. Наблю
дается в быв. Казанской, Нижего 
родской, Самарской, Уфимской и 
др. губ., по р. Волге, Каме, Вятке 
и ее притокам. Синоним цитерино- 
вого горизонта. Лит.: 1. С. Н. Н и-

п прпкл. 
4—5. 

Розовая
Поволжье
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к ’и т 'и н , Изв. Г. К., т. 5, № 6, 
1886; 2 . Он ж е , там же, т. 6, 1887, 
стр. 229. А. Лопатина.

Розовая свита, Pink series (Pg2 
Мангышлак), М. Б. Б а я р у н а с, 
1912 (Зап. Мин. Общ., 2 сер., т. 49, 
стр. 29). Представляет отложения 
одновременные белой свите, но 
более грубозернистые. Как и бе
лая, представляет скопление кок- 
колитов, коккосфер и корненожек. 
Ввиду одновременности белой и ро
зовой свиты иногда употребляется 
термин «бело-розовая свита». Обыч
но заменяет белую свиту в прибреж
ных M ecfax верхне-эоценового моря, 
поэтому наблюдается только вблизи 
Актау. Наиболее типичное обнаже
ние в Кызыл-нте на с. склоне С. 
Актау и в Чакургане на ю. склоне 
К). Актау. Лит. и фауну см. белая 
свита. " ” М . Баярунас.

Ругжинская свита, Rugzha series 
(Jlt Кавказ). Установлена Д. Д р о- 
б ы ш е в ы м в 1929 к 10. от Гуннба 
и описана в 1933 (^1ат. ЦНИГРИ, 
сб. 2 , сер. пал. и страт., 1933). Пред
ставлена чередованием пачек слои
стого песчаника и темных глинистых 
сланцев, с многочисленными конкре
циями сидеритов, особенно в нижней 
части, позже выделявшейся в Ю. 
Дагестане под названием сидернто- 
вой или глинпсто-спдеритовой свиты. 
Последние названия в литературу не 
вошли. Мощность до 750 м. Свита 
отвечает ааленскому ярусу лейаса, 
содержит фауну Harpoceras s. lato 
pi. sp. в нижних горизонтах Nucula 
hammeri De f r . ,  N acuminata v. 
Buch, широко распространена в цен
тральной области сланцевого Даге
стана. Эквивалентные отложения по- 

! видимому широко распространены 
jb лейасе северного Кавказа.

Д. Дробытёв.
Рудные пласты, Ore beds (N2, 

Чбрноморье), Н. И. А н д р у с о в  (1 , 
стр. 152). Отложения, богатые же
лезистыми образованиями с* харак
терной фауной: Arcicarclium acardo 
D е s h., Pieradacna edentula D e s h ., 
Diaacna crassatellala D e s h. и 
др Рудные пласты, являясь посто
янным горизонтом широко развиты

на Керченском и Таманском п-овах, 
и выделены позднее А н д р у с о в  ым 
под названием киммерийского яруса. 
Исследованиями Э бе рз и н а и В ас- 
сое в и ч а (2 , стр. 36)установлено,что 
рудные пласты являются средним 
отделом киммерийского яруса и вы
делены этими авторами в рудный 
(s. str.) горизонт (см.). Лит.: 1 . 
Н. И. А н д р у с о в, Зап. Новор. 
Общ. Ест., т. 9, в. 2 , 1884; 2 . А. Г 
Э б е р з и н и Н. Б. В а с с о е в и ч, 
Тр. Лнгр. Нефт. Геол.-Разв. Инст., 
сер. А, вып. 1, 1930. А. Эб^рзин.

Рудный горизонт (s. str.), Ore 
horizon (N2, Черноморье) А. Г. 
Э б e p з и н и Н . Б . В а с с о е в и ч 
(1930, Тр. Лнгр. Нефт. Геол. Разв. 
Инст., сер. А, в. 1 , стр. 36) 
рудные пласты Керченского и Та
манского п-овов п Кубанской обл., 
по возрасту соответствующие сред
нему отделу киммерийского яруса, 
Характеризуется исчезновением пон- 
тических элементов, свойственных 
азовскому горизонту (нижний отдел 
киммерийского яруса) и дальнейшим 
развитием и дифференциацией ким
мерийских ,под родов, иапр. Arcicar- 
dium (acardo, kubanicum, pseudacardo).

А . Эберзин.
Руйские слои (пачка), Ruya beds 

(D2, Ленингр. обл.). Названы Б. Ас а- 
т к и н ы м  и Л. Ч е р е й с к и м 
(Изв. Ленингр. Геол. Треста, JV? 3, 
1934 и Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прнр., 
отд. геол., т. 12 (4), 1934). По р. Рус, 
притоку Плюссы (Ленингр. обл.), 
2-я снизу пачка наровских слоев 
(см.) среднего девона. Лежит на саб- 
ских и под лемовжекнмн слоями. 
Состоит из перемежающихся серых 
плотных доломитовых и зеленовато
серых глинистых мергелей с отдель
ными прослойками коричнево-серого 
сливного доломита. Мощность от 
10—14 м до 17 м. Органические остат
ки : несколько видов Е Siberia (Е . тет- 
branacea Pacht и др.) и Praeleaia, 
Leperditia, другие мелкие остра г: оды, 
Lingula, остатки рыб и большое ко
личество трохнлисков. Распростра
нена полосой от рр. Ру и и В руды 

* до рр. Славинки и Тосно, Ленипград- 
* ской области. Р. Геккер.
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Рухс-дзуар спита, Rukhs-dzuar se
ries (N2, Центр. Кавказ), В. П. Рен- 
гартен, 1932. Толща континенталь- 
ных отложений, эквивалентная ак- 
чагылу и апшерону,^ состоит из 
конгломератов с преобладанием га
лек и валунов андезитов, дацитов 
и вулканических туфов, из слоев 
грубых туфогенных песков и суг
линков. Есть пласты марено-подоб
ного материала. Мощность 350— 
370 м. Подстилается лысогорской 
континентальной толщей и покры
вается недислоцированнымн кон
тинентальными отложениями. Типич
ное развитие на г. Рухс-дзуар близ
г. Владикавказа на С. Кавказе. 
Распространение — с. предгорья Кав
каза от Терека до Уруха. Лит.
B. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО., 
1932, в. 148, стр. 17. В. Ренгартен.

Рыбного озера отложения (слои) 
ледникового, Fish lake glacial 
deposits (beds) (Q, Ленннгр. обл.),
C. Я к о в л е в  (Из. Научио-ме- 
лиорат. ин-та, в. 13, 1925—1926). 
Надморенные ленточные глины, раз
виты в окрестностях Ленинграда. 
Остатки рыб: Ceregenus bergi J а- 
k о v 1., Silurus glanis L., а также ис
копаемой полярной флоры: Dryas octo- 
pe tala, Salix reticulata, Be tula папа.

С. Яковлев.
Рыбный горизонт, Fish horizon 

(Pg2, Мангышлак), M. В. Б а я -  
p у н a c, 1911 (1 , стр. 25, 30).
Глинистые сильно известковые по
роды от светло-коричневого до тем
но-коричневого (шоколадного) цве
та с гипсом и железистыми прослой
ками, с обильными остатками рыб. 
Мощность до 25 м. Иногда называет
ся шоколадной свитой. Обычно от
ложения рыхлые, но иногда в них 
проходят довольно плотные более 
светлые прослойки слегка кремни
стых мергелей. Залегают обычно 
совершенно горизонтально между ни
жней и верхней белой свитой. На 
основании определений рыб возраст 
верхне-бартонский. С выше- и ни
жележащими слоями белой свиты 
связаны обычно постепенными пере
ходами. Типично представлены в 
Кызыл-ите и Алатурпе на с. склоне

С. Актау. Обнажены на всем с,:; 
склоне С. Актау до самого Устюрта,, 
где очень хорошие обнажения име
ются в Каратие, во многих местах 
ю. склона 10. Актау, в Узень- 
кудукской безотточной впадине И; 
в Карагия. Фауна: Myliobatis owe-, 
nii Ag., Notidanus primigenius Ag.| 
Galeocerdo minor A g., Carcharodort 
auriculatus Bl., Otodus macropus Ag.,] 
Lamna elegans Ag., L.vincenti Winkl.i
L. verticalis Ag., L. crassidens Ag.,| 
Odontaspis winkleri L e r . , ОхугКтщ 
desorii Ag., 0 . biflexa Rog.> АЩ
pecias exigua P г о b s t, A. latidengj 
L e г. Лит.: 1 . M. В. Б а я p у н а сЭ 
Изв. Геогр. Общ., т. 47, 1911; 2 . А| 
С а в ч е н к о ,  Зап. Киев. Общ. Ест| 
т. 22 , 1912; 3. Н. И. Ан д р у с о в , !  
Мангышлак, Тр. Ар.-Касп. эксп.,
8, 1915; 4. М. В. Б а я р у н а с ,  Зап| 
Мин. Общ., 2 сер., т. 49, 1912; Ц  
В. В. М е и н е р, Бюлл. Моек. Общ.| 
Исп. Прир., отд. гео л., т. 6 , 1928J

М . Баярунас А 
Рыбный ярус, Fish series (Pg,| 

Кавказ). Введен С. С и м о н о в  и-З 
ч е м,  Л.  Б а ц е в и ч е м  и А. С о-| 
р о к и н ы м, 1875, для желтовато^ 
серых песчанистых мергелей б. Ky-J 
таисской губ. с чешуями Platax ? 
colchicus n. sp. (1 ); залегает над иэЧ 
вестняками с Ananchites ovatus (в.| 
мел); подстилает орбитолитовые из-* 
вестняки и мергели нижнего эоцена.; 
В первоначальном понимании ярус; 
являлся горизонтом «промежуточными 
между эоценом и мелом». С. Симо-i 
н о в и ч и А. С о р о к и н относили его| 
к среднему эоцену (2), а затем к верх-J 
нему эоцену. В настоящее время§ 
название «рыбный ярус» или «рыбные| 
слои» не употребляется. Лит. 1 . С и | 
м о н о в и ч ,  Б а ц е в и ч ,  Со  р о|  
к и н ,  Мат. геол. Кавказа, кн. 5J 
1875; 2 . О н и ж е , там же, кн. 12,| 
1885; 3. О н и ж е , там же, кн. 13,1 
1886. А. Рябинин.1

Рымникско-набильскоя свита, Rym| 
nik-nabil series (N3, Сахалин) при| 
водится Н. Н. Т и х о н о в и ч е м ^  
(1 ) для В. Сахалина. Названа no;i 
имени мыса Рымник и р. Набиль^ 
образована туфогенными сланцами^ 
песками и глинами. По автору воз-;
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раст ее средний миоцен. Фауна: 
MytiluS middendorfi, Pecten peckha- 
jniy Thracia condoni. Лит.: Д. В. 
С о к о л о в  и H. Н. Т и х о н о 
вич ,  Сахалин, Научн. Асе. Восто
ковед., Москва, 1925. стр. 86.

* А . Криштофович.
Рыхлая свита, Loose series (N2, 

Сахалин). Установлена П. И. По* 
л евы .м , названа по характеру 
составляющих ее песчаников, от
части глинистых, и сланцев от 700 
до 900 м (?) мощности. Развита 
на в. побережье Сахалина, преиму
щественно. в понижениях рельефа. 
Возраст рвиты Т и х о н о в и ч оп
ределил *(2 ) как среднемиоценовый. 
Щи м и д з у (3) подразделил сви
ту, на. верхний — ноями и ниж
ний — мачи ярусы. В и т г е ф т (4) 
навывает нижнюю часть ноямской 
толщей. Фауна: Pecten propatulus 
Conrad, Cardium decoration Gr e w. ,
C. coosense Da l i . ,  C. calvartensium 
G leh n ., C. meekianum, Thracia con- 
doni'D a l l . ,  Thyasira bisecla Conr . ,  
Mya crassa, M. arenaria, Pecten sp., 

^Tellina sp., Venus sp., Desmostylus 
v-sp. Лит.: 1 . П. И. П о л е в о й , Й з в .  

Т. *С., 1918, т. 37, № з, стр. 273; 
v2. Н. Н. Т и х о н о в  и ч и П. И. 
П о л е в о й ,  Тр. Г. К., н. с., 
в. 120, 1915; 3. С. Ш и м и д з у, 

.Объясн. к геол. карте Русск. Са
халина, 1925; 4. Б. В. В и т г е ф т, 

<Мат. геол. и пол. иск. Д. В., № 53, 
р928, № 55, 1929, № 57, 1930; 5. 
gJ.- К Ь о m е n к о, Зап. Мин. Общ. 
.Д928,*ч. 57, в. 1 . А . Криштофович. 

>;и Рязанский горизонт, Riazan beds 
(Gr*, Русск. платб.). Термин вве- 
Ден; Н. А. Б о г о с л о в с к и м  

с, В 4893 (1) для верхнего горизонта 
песчано-глауконитовой толщи Рязан
ской губ., который содержит фауну 
Hoplites rjasanensis и залегает на 

.-верхней воне волжских отложений 
с plcoQtephanus kaschpuricus и под 

^кварцевыми песками с Ole. hopli- 
tdides. Первоначально был отнесен 
Н и к и т и н ы м  (3) к нижнему 
волжскому ярусу, но К р и ш т о 
ф о в и ч  (4) доказал его залегание 
на верхне-волжских отложениях. По 
Б о г о с л о в с к о м у  (2 ) горизонт

представлен песчано-глауконито-фос
форитовыми породами мощностью 
0,5—2 м, иногда принимающими ха
рактер конгломерата. Залегает в
с. части Рязанской губ. без призна
ков перерыва на верхне-волжских 
отложениях, южнее — трансгрессив
но на более древних слоях, вплоть 
до келловея. Покрывается песками 
с Ole. hoplitoides, причем здесь 
возможны перерывы. Фауна имеет 
смешанный характер. Горизонт не 
может быть древнее самых верхних 
частей титона и моложе основания 
неокома, весьма вероятна. синхро
низация с зап.-европейской эоной 
Hoplites boissieri, лежащей в самом 
основании неокома, на границе с 
титоном. П а в л о в  (5) разбил 
горизонт на 2 зоны; нижнюю с 
Hoplites rjasanensis он относит к 
юре (верхняя зона аквилонского 
яруса), а верхнюю считает нижней 
зоной нижнего неокома (валаижина), 
параллелизуя ее первоначально с 
горизонтом с Ole. stenomphalus и 
Oxynoticeras geruilli Алатырско-Кур- 
мышского района, а позднее (6) 
выделив в самостоятельную зону 
Craspedites spasskensis, лежащую ни
же зоны Ole. stenomphalus. О г
(7) также считает весь горизонт ле
жащим ниже зоны Ole. stenompha
lus, по относит его целиком к юре. 
Р о з а н о в  (8), относя весь го
ризонт к мелу, считает, что он соот
ветствует части берриаса, всему ниж
нему валанжину и части среднего 
валаижина, что едва-ли правильно. 
В настоящее время нижнемеловой 
возраст горизонта можно считать 
общепринятым: весь он, или по край
ней мере его нижняя часть, соответ
ствует зоне Hoplites boissieri среди
земноморской обл. Деление на две 
зоны еще не прослежено достаточ
но полно. Также недостаточно вы
яснено отношение к зоне Ole. (То1- 
lia) stenomphalus, являющейся по- 
видимому более высокой зоной ва- 
ланжина. Известен в Центр. России 
к Ю от параллели Москвы между 
Волгой на В и районом Калуги 
на 3 На Ю представители его 
фауны известны на Мангышлане (9)
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н на С. Кавказе (10 ), где они ассо
циируются с фауной южного тина. 
К северу от параллели Москвы Hopli- 
tes ex gr. rjasanensis не встречены, 
по отложения горизонта с фауной 
Craspedites и Aucella указываются 
па Печоре (11) и на Шпицбергене 
(12 , 13). Важнейшие ископаемые:
Bcvviasella rjasanensis Lahus., В. sub- 
rjasanensis N i k i t., Acanthodiscus 
Iransfigurabilis В о g 0 s 1. Cras
pedites spasskensis N i k i t . , C. sup- 
rasubditus B o g o s l . ,  C. pressu- 
lus В о g о s 1., C. subprcssulus В o- 
g о s 1., Belemnites lateralis P h i 1 1., 
Aucella volgensis L a li u s. A. oken- 
sis P a v 1., A. lahuseni P а У 1. 
Л ит.: 1 . H. А. Б о г о с л о в с к и й ,  
Мат. геол. России, т. 17, 1893;
2 . О п ж е, там же, т. 18, 1897; 3. 
С. Н. Н и к и т и н ,  Тр. Г К.,
т. 5, JV? 2 , 1888; 4. Н. II. К р и ш т о- 
ф о в п ч, Зап. Мин. Общ., 2 сер.,
ч. 29, 1892; 5. А. Р. Р a v 1 о w, 
Quart. Journ. Geol. Soc., v. 52, 
1896 и Ежег. Геол. и Мин. России, 
т. 3, в. 1 , 1898; 6. Он ж е, Nouv. 
Mem. Soc. Nat. Moscou, t. 17. 1. 
I, 1907; 7 E. H a n g ,  Bull. Soc. 
Goul. France, 3 s;r., t. 26, 1898; 
8. A. H. Р о з а н о в ,  Фосфориты 
России, Изд. Г К., 1927; 9. Н. П. 
Л у п п о в, Изв. ВГРО, т. 51, в. 
40,1 1932; 10 . В. П. Р е н  г а р т е  н, 
Тр. ГГРУ, в. 63, 1932; 1 1 . А. Д. 
А р х а н г е л ь с  к и й, Введ. в изуч. 
геол. Евр. России, ч. 1 , 1923 и Об- 
гпр геол. строения Евр. России, 
т. 2 . 1922; 1 2 . Н. F г е b о 1 d,
Skrifter о т  Svalbard, JV? 2 1 , 1929;
13. D. S o k o l o v  und W B o 
d y  1 e v s k у, там же, № 35, 1931.

H. Луппов.
Саамские граниты, Saamian Gra

nite (А,, Северный край). Термин 
предложен А. П о л к а н о в ы м  
для интрузии олигоклазовых гнейсо- 
гранптов (1 гранит Седерхольма) 
древнейшей саамской (Saamian) эпо
хи дпастрофпзма Кольского п-ова, 
заключавшего эпоху свпонпйской сс- 
димептацип (1). Стратиграфически 
выше лежат отложения бонийсГого 
цикла седиментации (по Седерхоль- 
му). Кольский п-ов, с.-з. часть (1 , 2).

Лит.: 1 , А. П о л к а н о в ,  Проб* 
лема Кольского п-ва, изд. ЦНИГРИ, 
1933; 2 . О н ж е , Геол.-петрол.
очерк с.-з. части Кольского п-ова, изд. 
Аад. Наук СССР, 1935. А. Полканов:

Сабскис слон (пачка), Saba beds 
(D 2, Ленингр. обл). Названа Б.\; 
А с а т к и н ы м и Л. М е р е  йр 
с к и м (Изв. Ленигр. Геол. Треста*. 
№ 3, 1934 и Бюлл. Моек. Общ. Исп/ 
Прир., отд. геол., т. 12 (4), 1934)  ̂
по р. Сабе, притоку р. Луги, Ленингрй 
области. 1 -я (снизу) пачка наров<| 
екпх слоев (см.) среднего девонаг 
Лежит на размытой поверхности раз/ 
личных горизонтов нижнесилурий*; 
ских известняков; покрывается руй*. 
сними слоями и состоит из: 1 ) базаль/ 
ного конгломерата, 2) доломитового'5 
мергеля палевого цвета, 3) светло-̂ ; 
серого доломитового мергеля с тем/ 
ными точечными включениями, 4}:; 
желтовато-серого плотного брекчией 
видного мергеля и 5) зелсповато-се/ 
рого глинистого мергеля. Мощность 
до 3 м. Органические остатки редки: 
трохилиекп, обломки костей рыб и 
остатки водорослей Aulacophycus. От,; 
р. Луги (Сабек*) на В полосою чере$- 
рр. В руду и Плюссу, район г. СЛуц- 
ка до р. Тосны* Ленинградской обл.'

Р. Геккер.
Саб у ин скал свита, Sabuin series': 

(Сг2 Центр. Кавказ). Выделена Н. Б/ 
В а с с о е в и ч е м ,  1930, в Горной] 
Кахетии (2 ) в результате расчленения- 
орбитоидных слоев на (сверху вниз)!'; 
квитерекпе, сабуинские и джорчи; 
(уже переход к свите эшмакис-хеви£ 
Представлены светлыми топкозерни-; 
с-тыми известняками, мергелями и. 
зернистыми песчанистыми известия/ 
нами. Благодаря частому череде/ 
ванию пород, бедности остатков ма/ 
крофауны, обилию Chondrites, свита;-; 
носит флпшевый характер. В верх̂ . 
ней части встречаются Orbitella apir. 
culata S ch lu m b ., Lepidorbitoides so-: 
cialis Le y m. ,  а в самых нижних; 
горизонтах найдены в большом коли
честве L. minor S c h l u m b .  и 01 
tissoti S ch lum b. Наиболее вероятный 
возраст по этим фораминиферам 
низы маастрихтского, верхи кампан/ 
ского яруса. Свита сопоставляетсХ
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с нижне-ильхидагсними слоями Каб- 
ристана и Апшеронсного п-ова (4) 
и «светлым флишем» Туапсинского 
района. Можно различить две зоны 
распространения сабуинских слоев, 
фациально отличных (гл. обр. по 
мощности). В Чиаурской зоне мощ
ность от 40 до 80 м (С. Кахетия, 
Юго-Осетия). В чинчвельтском по
крове (Кахетия) мощность • .около 
300 м. Лит.: 1 . Н. Б. В а с с о е -  

;вич, Разв. раб. пол. парт. Геол.- 
Разв. .Нефт. Инст. ГГРУ в 1928—29 г. 
При л. к N° 3 «Нефт. Хоз-во» 1930; 
2. Он ж е, Азерб. Нефт. Хоз-во, № 11 
(107), 1930; 3. Он ж е, Изв. ГГРУ 
т. 50, в. 20, 1931; 4. Он ж е, Азерб. 
Нефт. Хоз-во, № И —1 2 , 1931.

Н . Вассоевич.
Сабунчинская свита, Sabunchi se

ries (N, В. Кавказ). Название пред
ложено М. В. А б р а м о в и ч е м ,  
(1 , 1921) и Н. И. У ш е й к и н ы м  
(3, 1928) для нижней части рама- 
нино-сабунчинбкой свиты. Ее верх
няя граница — подошва 1 горизон
та; нижняя граница —* кровля 5 
горизонта. Представлена чередова
нием песков и глин довольно постоян
ной мощности (около 275 м). Страти
графическое положение — см. про
дуктивная толща. Отчетливо выде
ляется с сохранением своих лито
логия. особенностей в пределах про
мысловых площадей центр, части 
Апшеронского п-ова (Балаханы, Са- 
бунчи, Раманы, Сураханы), где яв
ляется нефтесодержащей и заклю
чает 8 нефтеносных горизонтов (II, 
III, IV, IV-a, IV-в, IV-c, IV-d, 
IV-e). Лит.: 1 . М. В. А б р а м о в и ч ,  
Народи. Хоз-во Азербайджана, № 4— 
5, стр. 40, Баку, 1921; 2 . С. М. 
А п р е с Q.B, Сабунчинская нефт. пло
щадь, Изд. журн. Азерб. Нефт. Хоз-во, 
Баку,' 1927; 3. Н. И. У ш е й к н н ,  
Сураханская нефт. площадь, Баку,
1928. В. В. Вебер.

Садакский комплекс, Sadak comp
lex (Р2, Заволжье). Выделен А. Н. 
М а з а р о в и ч е м  в составе ка
занского яруса пермской системы 
по имени р. Садака, притока р. 
Демы (бассейн р. Белой в Башки
рии). (Бюлл, Моек. Общ. Исп. Прир.

отд. геол. т. 7(4), 1929). Представлен 
белыми и серыми известняками с 
прослоями малиновых и пурпурных 
глин и розовых мергелей, мощностью 
от 20 до 40 м. Связан в горизон
тальном направлении с конхиферо- 
вым горизонтом цехштейна, состав
ляя его лагунную фацию. Налегает 
на сарбайский комплекс, частью же 
заклинивается в него или его подсти
лает. Кроется татарским ярусом. 
Соответствует лагунно-морской фа
ции казанского яруса Татарии и 
Башкирии. Распространен в бассей
не р. Сока и Кинеля в Заволжье. 
Типичные разрезы — по р. Садану 
в Башкирии, у с. Черновки на р. 
Соке, у с. Сидоровки на р. Сургуте 
и в других местах. Заключает прес
новодную фауну: Naj'idi'es sp ., Ра- 
laeomutella umbonata F i s с h.

A. Назарович.
Саджваро свита, Sadjvaro series (N2, 

Грузия). Исправленное С. И. И л ь и 
н ым [1930, Азерб. Нефт. * Хоз-во, 
№ 2 (98)] название для свиты пород, 
установленной ранее этим автором 
в 1929 под именем надербазетской.

А Эперзин.
Сакараульские слои, Sakaraul beds 

(Pg3, Закавказье). Выделены Л. Ш. 
Д а в и т а ш в и л и  в 1930. Толща 
песчаников с конкрециями, залегаю
щая в районе станций Каспи и 
Метехи, Закавказской ж. д., под 
коцахурскими слоями. Подстилают
ся глинистой толщей, которую не
которые геологи принимают за май- 
коп. Фауна определенно морская, 
недостаточно изучена и содержит 
такие формы как Peclunculus sp. 
Peclen sp., Tellina sp., Ostrea sp., 
Venus sp., Aporrhais sp., Turrilella 
sp. и мн. др. Комплекс окаменело
стей говорит за то, что эта тодща 
не может быть моложе олигоцена. 
Лит.: Л. Д а в и т а ш в и л и, Об
зор моллюсков третичных и после- 
третичных отл. Крымско-Кавказской 
нефтей, провинции. Л. Давиташвили.

Сакмарская или кувандийская сви
та, Sakmara or Kuvandyk series (S2, 
Урал). Установлена H. Р а з у м о в 
с к и м (1 ) и названа по р. Сакмаре. Воз
раст верхне-силурийский. Согласно
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налегает на глинисто-туфовые сланцы 
караганской свиты и перекрывается 
нижне-девонскими кремнистыми слан
цами, иногда эффузивами ирен- 
дыкской свиты. Сложена черными 
битуминозными сланцами с грап- 
толитами, чередующимися со свет
лыми кремнистыми сланцами. Содер
жит фауну граптолитов: Моподгар- 
tus nilssoni В а г., М. leintwardiensis 
Н о р., М. nudus L a pw M Rastrites, 
Climacegraptus. Широк'о распростра
нена в среднем течении р. Сакмары, 
также на правобережья р. Урала в ок
рестностях нос. Губерлинского. 
Л ит.: 1 . Е. Л е р м о н т о в а  и 
Н. Р а з у м о в с к и й, Зап. Минер. 
Общ., т. 62, № 1 , 1933; 2 . А. X а б а- 
к о в, там же т. 64, № 1 , 1935.

Е. Разумовская.
Сакмарский горизонт, Sakmara hori

zon (Plf 10. Урал). Название дано 
Г Н. Ф р е д е р и к с о м  (1 ) для 
той части артннских отложений, 
фауна гониатитов коей была описана 
К а р п  и н с к и м (известняк Кунд- 
ровкп-Кондуровки на р. Сакмаре с 
Sageceras sakmarae К., Pronorites post- 
carbonarius var. tetragona K a r p ,  н 
др.). Название не принято другими 
исследователями и забыто самим 
автором (2 , 3). Лит.: 1 . Г. Н. Ф р е- 
д е р и к с, Изв. Г. К., т. 37, № 7—8, 
1918; 2 . Он ж е, Ann. Soc. Geol. 
du Nord, т. 53, 1928; 3. О н ж e, 
Tp. ГГРУ, в. 106, 1932. А. Хабаков.

Саксаганская группа, Saksagan group 
(Pt, Украина). П. П я т н и ц к и й  
1898 (3). Мощная свита осадочных 
метаморфических пород, типично раз
витых по р. Саксагаии и далее 
па Ю. по р. Ингульцу (бассейн 
Днепра), общим протяжением ок. 
100 км, мощностью ок. 1500 м. 
Лежит на катархейских гнейсах, 
аналогичных финским, без замет
ного несогласия. Делится на два 
отдела: нижний состоит гл. обр. 
из аркозов, с местными переходами 
в кварцево-слюдяные сланцы и кон
гломераты; верхний — из глинистых 
сланцев, частью хлоритовых и таль
ковых, железистых роговиков и дже
спилитов, богатых железными ру
дами (криворожские руды). К этой

же группе Пятницкий относит груп
пу аналогичных горных пород об
ласти Курской магнитной аномалии. 
На основании гл. обр. сходства 
железистых роговиков и джеспили
тов с таковыми Верхнего озера 
Америки он приравнивает их к верх? 
нему Keewatin’y. Осадки этой*группы 
собраны в складки, настолько эро-, 
дированные, что от них сохрани
лись только нижние части синклина
лей, зажатых в гнейсах. Желези-* 
стые роговики и джеспилиты он счи
тает глубоководными- химическими 
осадками. Лит.: 1 . Р. Р i a t  n i t z к уг; 
Mitt, der Naturwiss. . Ver. zu Neu- 
Vorpommern und Rugen, 1896; 2.c 
A. Ma c c o ,  Zeitschr. f. prakt. Geol, 
1898; 3. П. П я т н и ц к и й ,  Tp.
Харьк. Общ. Исп. Прир., 1898;: 
4. Он же, Тр. Инст. Прикл. Минер?; 
и Петр.. I, в. 9, 1924; II,в . 17, 1925;?

77. Пятницкий'.
Самарские слои, Samara beds, Sa

mara series (P, Волга), Г p а б а у. 
(A. G rabau , The Permian of Mongolia, 
1931, p. 386, 387—390, 392). Этим* 
названием автор обозначает толщу 
осадков, заключающих цехштейновую 
фауну, залегающую между татар
ским ярусом и уфимским ярусом 
Нечаева. Таким образом название; 
самарская серия совпадает вполне' 
с казанским ярусом. Причину за-г 
мены одного названия другим Гра* 
бау не указывает. Б. Лихарев.

Самарский горизонт, Samara ho
rizon (С2, Поволжье). Выделен в 
1928 Г. Ф р е д е р и к с о м  для слоев, 
залегающих над мячковским гори
зонтом и относящихся, по его мне
нию, еще к среднему карбону. Пред£ 
ставлен карбонатными породами, со-, 
держащими крупные Choristites «ca;v 
марского типа» — Ch. jigulinoides 
S t u c k . ,  Ch. trautscholdi S tu ck ., Ch; 
pavlovi S t u c k . ,  тут же Ch. priscusT 
E i c h w. , Ch. fischeri F r c k s ,  и др.' 
Этот горизонт типично развит на Са
марской Луке; в Донецком бассейне.*; 
к нему, по Ф редери ксу , относятся;, 
известняки от А13 до Nj включи- : 
тельно. В Подмосковном бассейне ■ 
ему возможно соответствует тегу ли-’ 
ферииовый горизонт А. Иванова. Од
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указан также для Урала, Тимана, 
Средней Азии. Фредерикс паралле- 
лизует его с Taiyuan series Китая. 
Многие авторы относят, однако, боль
шинство этих отложений уже к 

^верхнему карбону. Лит.: 1 . Г. Ф р е- 
д ер  и к с ,  Геол. Вести., т. 5, 1926, 
,№ 1—3; Ивв. Г. К., т. 47, № 3, 
1928; Тр. ГГРУ, в. 106, 1932; 2 . 
С е м и х а т о в а, Бюлл. Моек. Общ. 
Йсп.Прир., отд. геол., т. 7 (3), 1929.

В .  Лихарев.
Санглавская свита, Sanglak series 

(Сг2, „Таджикистан) установлена Б. 
Здориком для самых верхних слоев 
верхнего мела южного Таджикиста
на, предположительно параллелизу- 
ется с датским ярусом. Термин не 
получил широкого применения. Л ит.:
1 . Б. 3 д о р и к, Агрономии, руды, 
т. I, ч. 2 , 1932. В . Барнем ан.

Сараллыкская свита, Sarallyk se
ries (Dj?, Минус, край). Описана
А. Г. В о л о г д и н ы м  (1 ) в рай
оне горы Сараллык и Скулиной соп
ки близ с. Белоярского в Абаканском 
районе. Первоначально была отне
сена к докембрию, позднее (2) — 
признана за низы абаканской свиты 
(нижне-красноцветная толща) услов
но нижнедевонского возраста. За
легает на покровных вулканиче
ских породах. Состав ее: краснова
тые и серые нормальные песчаники 
и конгломераты с обильным песча
нистым цементом и с галькой эффу
зивных пород, кремней, известня
ков и красного гранита (аляскита). 

"Мощность 500—600 м. Лит.: 1 , А. Г. 
В о л о г д и н ,  Изв. Г. К., т. 44, 

6, 1925; 2 . О н ж е, Тр. ВГРО, 
в. 198, 1932. А. Вологдин.
: Саратовский ярус, Saratovian stage 

(Pgj, Волга). Установлен в 1896 А. 
П. П а в л о в ы м  (1 ) в толще пале
огеновых отложений среднего и ниж
него Поволжья. Он подстилается 
еывранским и покрывается царицын
ским ярусом, принадлежащим эоцену. 
Толща песков и песчаников с мор
ской фауной, перекрытая в б. Сара
товской губ. толщей «черных глин 
и песков с прослойками кварцевого 

"песчаника, богатого зубами акул». 
«Ближайший стратиграфический эк

вивалент— тенетские пески Англии». 
В 1897 П а в л о в  (2 ) подразделил 
ярус на 2 подъяруса: нижнесаратов
ский и верхнесаратовский. Фауна 
нижнего описана Н е ч а е в ы м  (3) 
и А р х а н г е л ь с к и м  (4). Для 
верхнесаратовских слоев описана фло
ра А. К р а с н о в ы м  (Тр. Харьк. 
Общ. Исп. Прир., т. 44, 1911).

Для нижнесаратовских слоев 10. 
Поволжья, представленных зелено
ватосерыми кварцевоглауконитовыми 
песками с известковыми конкреция
ми — «короваями» — характерны: Es• 
chara volgensis N e t s c h . ,  Ostrea 
sinzowi N e tsch ., O. reussi N e t s c h ., 
Cucullaea volgensis. N e t s c h .,  C. dor- 
sorotundata N e t s c h . ,  Nucula kamy- 

4 schinensis N e t s c h . ,  Cardita volgensis 
В a r b . , Crassatella volgensis N e tsch ., 
Cr. unioniformis N e t s c h . ,  Lucina 
volginicaNe ts c h .,L.socolovi N e tsch ., 
Cardium ovatulum N e t s c h . ,  Nemo- 
cardium edwardsi N e t s c h . ,  Cylhe- 
rea tokodensis O p p e n h . ,  C. niti- 
dula L a m . ,  Turritella kamuschi- 
nensis N e t s c h . ,  T. circumdgta 
D e s h. Calypiraea suessoniensis 
d ’O r b . ,  Natica deshaeyesi N у s t., 
N. detrita K o e n . ,  и др. Общий 
характер фауны (близкой к сызран- 
ской) не позволяет пока детально 
сопоставлять эти слои с западно
европейскими; их следует рассмат
ривать как хронологический эквива
лент гл. обр. верхнего палеоцена, 
а местами почти всего палео
цена.

Верхнесаратовские слои отделя
ются от нижних перерывом. Из верх
несаратовских песчаников г.. Уши 
около г: Камышина описаны К р а с 
н о в ы м :  Osmundites kamyschinen- 
sis Кг . ,  Fagus Deucalionis U n g . , 
Dryophyllum Dewalquei S a p .  et 
M a r., Quercus diplodon S a p . ,  Cin- 
namomum ellipsoideum S a p .  et 
Ма г . ,  C. lanceolatum Un g . ,  Ilex- 
stenophylla Un g . ,  Populus zadda- 
chi H e e г и др. Эга флора, как 
указано П а в л о в ы м ,  ближе все
го стоит к флоре бельгийского Неег- 
sien, т. е. эквивалента н. лапдеп- 
ских слоев или тенетского яр. По 
своему же положению над н.-сара-
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товскпмн слоями она должна соло* 
ставляться с самыми верхами спар- 
часских (эпернейских) слоев, т. е. 
с наиболее высокими горизонтами 
палеоцена. Эгп данные показывают, 
что точного хронологического сопо
ставления в.-саратовских слоев с 
зап. европейскими горизонтами па
леоцена делать пока нельзя. М и- 
л а и о в с к и й указывал на целе
сообразность группировки слоев с 
отделением верхнесаратовских слоев 
от нижнесаратовских, которые удоб
нее объединять с сызранскимп. Лит. 
см. сызранскпй ярус.

Е. Мнланов'ки-й.
Сарбайский комплекс, Sarbai comp

lex (Р2, Заволжье). Выделен А. И. 
М а з а р о в и ч е м в составе ка
занского яруса пермской системы 
по имени р. Сарбая, притока р. Б. 
Кпнеля в Заволжье. Состоит из 
красно-коричневых глин, заключаю- 
ющнх прослои розовых и серых 
мергелей, серых известняков и лин
зы розовых и бурых песков и песча
ников. Мощность от 70 до 120 м. 
В горизонтальном направлении пере
ходит в конхиферовый горизонт цех- 
штейна и переслаивается на разных 
уровнях с известняками садакского 
комплекса. Залегает на цехштейне 
конхиферового пли спи рифе рового 
горизонта. Покрывается в нормаль
ном разрезе садакским комплексом 
или татарским ярусом. Составляет 
континентальную фацшо казанского 
яруса в глинисто-мергелисто-песча
ном выражении. Соответствует кон
тинентальной формации казанского 
пруса Башкирии. По своему страти
графическому положению не выхо
дит из пределов казанского яруса. 
Распространен в Заволжье от Са
мары до Башкирии. Главнейшие 
разрезы: г. Бугуруслан и с. Аманак. 
Фауны не содержит. Лит.: Бюлл. 
Моек. Общ. Иен. Прнр., отд. геол. 
т. 7 (4), 1929.

А. Мазарович.
Саргинскнй горизонт, Sarga ho

rizon (С 6>3 Урал) (ашинский гори
зонт). Установлен Г. Н. Фр е д е  рик-  
'■ом, 1925 (1, 2, 3, 4) и назван по р.

Сарге в Красноуфимском районе. На
легает на известняки иргииокого го
ризонта. Слагается массивными, плот
ными, иногда дырчатыми известня
ками, белыми, темными, иногда сло-| 
истыми. Мощность 60—100 м. Фа-;; 
у на: головоногие: Melacoceras pis-~, 
covi K r u g l . ,  Agathiceras uralicum* 
K a r p . ,  Stachacoceras uralicum F r-'i 
c k s; из брахиопод обычны Keyser- 
liagina uralica T s c h e r n . ,  Pro- 
ductus porrectus К u t., Pr. trans- 
versalis T s c h e r n . ,  Pr. irginae 
S t u c k  ., Pr. fasciatus К u t., Pr. 
tuberculatus M о e l l . ,  различ
ные Martiniopsis, довольно обычны 
пелециподы, Aviculopecten uralicus) 
F г c k s. Pecten krasnoufimskensist 
F r c k s , ,  Pecten Hindi F r c k s , ’ 
Развит на з. склоне Урала, в бассейн 
не р. Уфы, гл. ‘обр. в окр. Красно- 
уфимска, по р. Чусовой. По мнению 
автора не имеет аналогов среди 
каменноугольных отложений Евро
пейской части Союза. По мнению 
Д у т к е в и ч а  (5) является особой фа-j 
цией иргинского горизонта. Лит.!; 
1 . Г. Н] Ф р е д е р и к с ,  Изв. Геол.:1 
Ком. т. 44, № 4, 1925; 2. Он же, 
Ann. Soc. Geol. du Nord, т. 53, 
стр. 138; 3. Он ж е, Труды ГГРУ, 
в. G9, 1931. 4. Он ж е, там-же, в, 
106, 1932.

М. Толстихина\.
Саринские осадки, Sara deposits (Q;| 

Н. Волга). Название заимствовано'.
II. П р а в о с л а в л е в ы м, 1926, от 
одного из средневековых наименовав 
иий Каспийского моря для осадков; 
позднейшей оецнляции северной бе*- ; 
реговой линии Каспия. Они высту- : 
пают главным образом в южно|: 1 
части Нижнего Поволжья, представши 
лены песками с остатками ныне жй-; ■ 
вущих в Каспии моллюсков, но бед I 
Cardium edule L. Повидимому блй&С \ 
к и к дамскому времени холоценгС; 
Лит.: П. Г1 р а в о с л а в л е | |  \
Изв. Ц Гидрометеор. Бюро, 1926,. { 
в. 6 ; 1929, в. 8. & \

П . Православие^ 
Сариолийская фация, Sariclian Щ 

cies (Pt, Карелия). Термин предло-;' 
жен П. Э с к о л я для низов ятулиД \
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сложенных полимиктовыми конгло- 
мератами с гранитами и аркозамн, 
может быть, представляющих фацию 
ледниковых отложений (1 ). Ниже 
валегают образования архея (интру
зивные), выше — фация кайнуу квар
цитов (2). Типичное местонахожде
ни е^ Ю.-З. Карелия, район Чобино 
и Койкары. Л ит.: 1 . Р. Е s к о 1 а, 
Teknikeru, 29, 1919, Helsingfors; 2 . Н. 
V a y r v n e n ,  Bull. Com. G6ol. d. 
Fin!., № 101. 1933.

А. Полканов.
Сармат верхний, Upper Sarmatian 

(Nb Понтокасп. обл.), H. И. А н д 
р у с о в ,  1899 (1 ). В большинстве 
местностей легко расчленяется на 
две части: нижнюю — слои с Мас- 
tra naviculata (3) и верхнюю — елри 
cMactra cospia (2). S i m i o n e s c u
(4) предлагал для него название 
херсонский водъярус. Распростра
нение: Болгария, Европейская Тур
ция, Украина, Крым, Кавказ и 
Мангышлак. Лит.: 1 . Н. И. А н д 
р у с о в ,  Зап. Мин* Общ., ч. 36, 
Д899; 2 . О н ж е, Зап. Новор. Общ. 
Ест., т. 1 1 , 1887; 3. А. Д а н о в  
и В. К о л е с н и к о в ,  Изв. Г. 
К., т. 45, № 9, 1926; 4. J. Simio
nescu, Verb. К. К. Geol. Reichsanst , 
Wien, 1903. В. Колесников.

Сармат нижний, Lower Sarmatian 
(Nb Понто-Каспийск. обл.), Н. И. 
А н д р у с  о в, 1899 (1 ). Представ
лен песчано-известковой, толтровой 
и глинистой фациями. Песчано-изве
стковая фация, характеризуемая при
сутствием большого количества Ег- 
vilia, наиболее распространена. Она 
известна под названием эрвилиевых 
пластов .(2) и волынского подъяруса
(3). Толтровая фация (4) представ
лена серпулево-мшанковым извест
няком и глинисто-мергельной сви
той, прослеживается довольно широ
кой полосою (Броды — Каменец- 
Подольск — Стефанешты) параллель
но Карпатам (5). Глинистая фация 
встречается только на Керченском 
п-ове, С. Кавказе и отчасти в За
кавказье. В большинстве пунктов 
она подразделяется на две части: 
верхнюю — слои с Mac tra eichwal- 
di (fragilis) La s k .  и нижнюю—слои

Стратиграфический словарь,

с Syndesmya rejlexa. Последняя часть 
возможно является эквивалентом 
конкского горизонта (6, 7). Лит.: 1 . 
Н. И. А н д р у с о в ,  Зап. Мин. 
Общ., ч. 36, 1899; 2 . И. Ф. С и н 
ц о в ,  Зап. Новор. Общ. Ест., т. 
2 1 , в. 2 , 1896; 3. J. S i mi o n e s c u ,  
Verh. k. k. Geol. Reichsanst. 
1903; 4. В. Д. Л а с к  а р е в ,  Tp. 
Г. К., в. 77, 1914; 5. A. M и x а л ь- 
c к и й, Изв. Г К., т. 14, № 4, 1895;
6. Н. И. А н д р у с о в ,  Тр. Геол. 
и Мин. Муз. Акад. Наук, т. 2. 1917;
7. В. К о л е с н и к о в ,  Зап. Мин. 
Общ., ч. 57, 1928. В. Колесников.

Сарматский ярус, Sarmatian stage 
(Nx, Понто-Касп. обл.), Н. П. Б а р- 
б о т - д е - М а р н и, 1869 (1 ). На
звание было опубликовано, на осно
вании писем Б а р б о т а-д е-М а р- 
н и, 3 ю с с о м 1866 (2 ). Распола
гается между конкским горизон
том и мэотическим ярусом; просле
живается начиная от Австрии (Сред
не-дунайский и Фракийский бассей
ны) " до Аральского моря (Понто- 
Каспийский или главный бассейн). 
А н д р у с о в  ы м  (3) сармат рас
членен на три отделения: верхнее, 
среднее и нижнее. Им же были наме
чены глинистые фации сармата кры- 
мо-кавказской области. Лит.: 1 . Н. 
П. Б а р б о т-д е-М а р н и, Геол. 
очерк Херсонск. губ., 1869; 2. Е- 
Suess, Unters. iib. d. Charakter d. 
osterr. Tertiarablag., 1866; 3. H. И. 
А н д р у с о в ,  Зап. Мин. Общ.,
ч. 36, 1899. В. Колесников.

Сармат средний, Middle Sarmatian 
(Nlt Понто-Каспийск. обл.) Н. И. 
А н д р у с о в ,  1899 (1 ). Представ
лен песчано-известковой, мщанковой 
и нубекуляриевой фациями. Для 
последних двух С и н ц о в  ^ 'п р е д 
лагал название Кубекуляриевые слои. 
S i m i o n e s c u  (3) называл сред
ний сармат бессарабским подъяру
сом. Мшанковая фация, характерная 
большим количеством гастропод (Вис- 
cinum duplicatum - verneuili S in  z, , 
Trochus blainvillei d ’O rb ., Tr.papiU  
'la E ic h w ., Tr. angulatiformis S in z . 
и мн. др.) и сравнительно неболь
шим числом пелеципод (Cardium beau- 
monti d ’O rb ., C. loweni S i nz . ,  О.

IS
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laevigato-loweni Koles., Mactra tape* 
soides S in z ., Modiola denisjana d’Orb. 
и др.), встречается в виде нешироких 
полос известняков рифового типа. 
Наиболее крупная полоса прослежи
вается между Летичевым и Киши
невом (4). Такие же полосы наблю
даются на Керченском п-ове и С. 
Кавказе. Песчано-известковая фа
ция характеризуется большим коли
чеством раковин (Mactra fabreana 
d'O г b ., М . pallasi В a i 1 у , Cardium 
fittoni d'Orh., Tapes gregarius O oldi. 
Barbotella grossocostata R ad. et P a u l., 
Buccinum ignobile Ko l e s .  и др.). 
Она пользуется громадным распро
странением и является основным ти
пом средне-сарматских отложений. 
Лит.: 1 . Н. И. А н д р у с о в ,
Загг. Мин. Общ.,т. 36, 1899; 2 . И. 
Ф. С и н ц о в, Зап. Новор. Общ. 
Ест., т. 21, в. 2 , 1896.; 3. I. S i m i 
o n e s c u ,  Verb. d. К. K. Geol. 
Reichsanst., 1903; 4. P. В ы р ж и -  
к о в  с к и й, BicH. Укр. Вщд. Геол. 
Ком., в. 1 1 , 1928. В. Колесников.

Сарминскяя толща, Sarma series 
(Р2, Заволжье). Выделена А. И. М а- 
з а р о в и ч е м (1 ) из состава татар
ского яруса пермской системы по 
имени с. Каменная Сарма близ г. 
Бузулука. Описана по разрезам р. 
Тока в Заволжье. Представляет мощ
ное накопление (70—300 м) красных 
глин с зеленоватыми пятнами и по
лосами, с прослоями сероголубова
тых песчаников и конкреционных 
быстро выклинивающихся известня
ков (0,25-—0,50 м). Заключает крайне 
многочисленные мелкие и крупные 
линзы косослоистых грубых песков 
бурого цвета с конкреционными пес
чаниками и конгломератами иэ крас
ных глин; кремневая галька редка, 
встречается ближе к Уралу. Зале
гает либо на толкайской толще, 
либо на континентальных породах 
казанского возраста. Покрывается 
либо бузулукской толщей, либо юрой. 
Составляет верхнюю часть татар
ского яруса, считая последний в со
ставе только пермской системы. Со
ответствует «красной группе» Ни
китина. Распространение доказано 
в Самарском Заволжье от устья

Камы до Оренбурга. Заключает Antra- 
cosia sp., Najadites sp., Pareiasaurus 
sp. Лит.: 1 . A. H. М а з а р о в и ч ,  
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд., 
геол., т. 5 (2), 1927; 2. О н же, 
там же, т. 6 (1), 1928, т. 7(4), 1928.

А . Мазарович. 
Сарот-тагская свита, Sarot-tag se

ries (Dj, Минусинск, басе.). Названа 
Я. С. Э д е  л ь ш т е й н о м  по 
имени горы Сарот-таг на берегу 
озера Шира в Хакассии (б. Минусин
ском уезде). Состоит иэ толщи до 
100 м мощности сланцеватых немых 
кремнистых известняков, иногда мел- 
коолитового сложения. Возраст не 
моложе нижнего девона. Развита 
почти повсюду в Минусинском крае 
в основании морского девона, выдер
живая на больших расстояниях свой 
фациальный характер. Лит.: Я. С. 
4 А е л ь ш т е й н > Изв. Геол. Ком., 
1925, т. 44, № 6. Я. Эделыитейн 

Сарсинский горизонт, Sars hori
zon (Р^, Урал), кз'нгурского яруса.. 
Назван Г. Н. Ф р е д е р и к с о  м*. 
по р. Саре (2 , 3), впервые был выде
лен Ч е р н о в ы м  (1 ) на Уфим
ском плато под названием известко
во-доломитовый горизонт. Слагает- ' 
ся доломитизированными известня
ками, доломитами, доломитовыми 
оолитами, то плотными, то -дырчаты
ми; широко распространен на водом,. 
разделах Камы — Чусовой—Сылвы.У 
Содержит фауну пелеципод, гас-- 
тропод, реже брахиопод: Bahewellitf 
antiqua М u n s t ., Modiola consobrim 
E ic h w ., Modiolopsis pallasi V e гщУ 
S t , globosus Netsch. Schizodus rossicus 
V e rn ., S. obscurus G e in itz . Лит.: 1 .
А. А. Ч e p н о в и M. С. Ш в е ц о в,- 
Геол. опис. местн. вдоль, линии Ка- 
зань-Екатеринбург. М. 1913; 2 . Г. Н! 
Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в. 69," 
1931; 3. О н ж е, там-же, в. 106,.
1932. М . Толстихина,

Сартаганский конгломерат, Sarta- 
gan conglomerate (N^ Мангышлак),! 
H. И. А н д р у с о в  1915 (1 , стр' 
308, 312). До 20 м мощностью;-?-" 
сложен, начиная снизу, 1 ) конгло
мератом с гальками каратаускихь 
пород, белого твердого мела, желтого-
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песчаника, 2 ) слоями желтого и 
серого песка, 3) детритусовым ко
сослоистым известняком с отдель
ными гальками, 4) слоями углова
того гравия каратауского песчаника, 
глауконитового известняка с огром
ными глыбами мелового глауконито
вого известняка и 5) косослоистым 
мелкодетритусовым известняком с 
прослоями гальки и гравия. Одно
временен с конкским горизонтом. 
Залегает несогласно на размы
той поверхности меловых, палеоге
новых и олигоценовых отложений 
й прикрывается нижнесарматскими 
слоями. Встречен только в обнаже
ниях правого берега Сартаганского 
ущелья на ю. скДоне Ю. Актау 
на Мангышлаке. Типичные формы: 

^Pecten sartaganicus A n d г ., Ostrea 
sp., Ervilia sp., Cardium sp., 7Yo- 

, chus s p Psammechinus sp., Serpula 
sp., Spirorbis sp. Лит.: 1 . H. И. 
А н д р у с о в .  Мангышлак. Tp. Ap.- 
Касп. эксп., в. 8, 1915; 2. Он ж е. 
Конкский горизонт. Тр. Геол. и 
Мин. Муз. Акад. Наук., т. 2 , в. 6, 
1917; 3. Е. К р у г, Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 51, 1927.

М. Баярунас.
Сарыкольские сланцы ,*S aryk ol sha

les (J, Памир). Название дано Г э й д- 
н о м для мощной свиты сланцев, 
подстилающих памирские известня
ки и развитых в ю.-в. части Памира. 
Их возраст понимается широко 
(триас и верхний палеозой). Лит.: 1 . 
Н. Н. H a y d e n ,  Rec. Geol. Surv. 
India. 45, 4, 1916; 2 . Д. В. H a- 
й’и в к и н ,  Tp. ГГРУ, в. 182, 1932.

0 П. Чуенко.
Саткинскпе доломиты, Satka dolo

mites: (Sa? Ю. Урал) (от Саткинского 
завода).' Установлены съездом гео
логов. представлены преимуществен
но-'мощной толщей доломитов, часто 
скорлуповатых, с подчиненными чер
ными глинистыми сланцами в ниж
них. горизонтах. В районе Кусин- 
ского завода слаццам подчинены кон
гломераты с гранитной галькой. Мощ
ность от 400 до 1200 м. Наиболее 
полно представлены в районе Сат
кинского и Кусинского заводов. Воз* 
раст. предположительно — верхний

силур (свита немая). В ‘последнее 
время свиту относят к кембрию и 
даже к докембрию (для северного 
района). Верхняя граница — зиль- 
мердакская, нижняя — бакальская 
свита (вопрос о более древнем воз
расте последней не выяснен окон
чательно). Свите подчинено место
рождение саткинских магнетитов, 
имеющих всесоюзное значение, и 
ряд месторождений бурого желез
няка. Лит.: О. П. Г о р я й н о в а  
и др., Изв. ВГРО, т. 50, в. 70, 
1931. Б. Наливкин.

Саэндытский ярус, Saendyt stage 
(S2 — D, Кузнецк. Алатау). Уста
новлен А. Н ..Ч у  р а к о в ы м  в 1931. 
Назван по имени ключа Саэндыт, 
впадающего в р. Иней (бассейн 
Белого Юса) в Кузнецком Алатау 
в 3. Сибири. Состоит из плотных 
известняков белого, желтого, розо
вого и красного цвета, переходящих 
внизу в красные глинистые песча
ники, сменяемые местами базальным 
конгломератом. В известняках встре
чаются своеобразные неопределимые 
трубчатые образования (водоросли?). 
Сильно размытые останцы этого яруса 
обнаружены по в. окраине Кузнец
кого Алатау. Стратиграфически за
нимает прибл. среднюю часть мощ
ного эффузивно-осадочного ком
плекса, опоясывающего подножие 
Кузнецкого Алатау, и носящего наз
вание «оторочка Кузнецкого Алатау», 
«ажинская свита» и «тельбесская 
формация». Этот комплекс Чураков 
относит к верхнему силуру, дру
гие исследователи — к нижнему де
вону. Лит.: А. Н. Ч у р а к о в ,  Куз
нецкий Алатау, Геол. очерки Си
бири, Изд. Акад. Наук, 1932.

А . Чураков.
Свинордские слои, Svinord beds 

(DJ, Ленингр. обл.). Название дано 
Р. Ф. Г е к к е р о м (1 ) в 1930 по 
селу Свинорд на р. Шелоны. 5-й 
снизу горизонт франского яруса Ле
нинградского девона выделен из 
3-го горизонта Венюкова (2 ). Подсти
лаются шелонскими и покрываются 
ильменскими слоями. Сложены че
редованием известняков, глин и мер
гелей, мощностью ок. 12 м\ проело
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жены от р. Великой до р. Сяси, где 
встречены последние прослойки с 
морской фауной. Дальше на СВ все
цело замещаются верхней глинисто- 
песчаной толщей. Важнейшая фауна: 
Spirijer schelonicus Nal., Sp. svinor- 
densis N al., Cyrtina demarlii B o u c h ., 
Anathyris svinordi N a 1., Atrypa kolosh- 
ka N a l., A. bifidaefonnis T s c h e г n .; 
Productus schelonicus Na l . ,  Pugnax 
voroni Na l . ,  Tentaculites glaber T ra 
il tsh ., Gomphoceras cyclops Wen. Фа
уна описана H а л и в к п н ы м 
(печ.). Лит.: 1 . Р. Ф. Г е к к е р  и 
др. Отл. главк, девонек, поля. 
Тр. Лен. Р. Г. Р. Тр., в. 2 , 1932 и 
след., 2 . П. И. В е н ю к о в ,  Тр. 
СПб. Общ. Ест., т. 15, 1884; т. 17, 
1886. Р. Геккер.

Свита Н0, Н0 series (С, Кузбасс), 
М. У с о в ,  1924 (в сборнике «Куз
нецкий бассейн», Бнбл. Горн. Журн. 
2). Синоним непродуктивного гори
зонта балахонской свиты. Установ
лена на разрезе в ю. части Куз
басса у д. Зенковой. Лит.: см. ба- 
лахонская свита. В. Фомичев.

Святозерская свита, Lake Sviatoye 
series (Р2, Ср. Волга). Название дано 
М. С. Ш в е ц о в ы м ,  1931, для 
части слоев казанского яруса быв. 
Нижегородской губ. Сложена тол
щей желтоватых или чисто белых 
доломитов, с бедной фауной пеле- 
ципод, мшанок, реже брахпопод (So- 
lemya biarmica Ve r n . ,  Pleurophoms 
costatus B r o w n ,  Bakewellia sp. sp., 
Athyris pectinifera Sow ., Spirifer ru- 
gulatus Ku t .  и др.). Мощность до 
12—13 м. Типичное местонахожде
ние — окрестности Святого озера на 
реке Сереже (к СЗ от гор. Арза
маса). Лит.: М. С. Ш в е ц о в ,  
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд. 
геол., т. 9 (1—2), 1931. А. Хабаков.

Северский остеолит, Seversk Os- 
teolite (Сг2, Курск). Название уста
новлено В. Киприяновым в 50-х гг. 
XIX в. (3) и относится к железистому 
глауконитовому слою фосфоритного 
курского песчаника, содержащему 
остатки рептилий и рыб, а также бес
позвоночных, и ископаемые древе
сины. К нему применяются различ
ные названия; местные — самород,

рогач, рогульки; в литературе — 
фосфорит, "фосфоритные слои, се-г 
верский песчаник, железистый аггло- 
мерат (Ironstone shelly agglomerate 
Мурчпсона и др.). По возрасту от
носится к ценоману и распространен; 
главным образом в Курском районе 
и в окрестностях гор. Курска. Важ
нейшие ископаемые: Myopterygius ca
mpy lodon C a r t e r ,  Polyptychodon in- 
terruptus O w en, Elasmosaurus kurs- 
kens is B o g o l. ,  PtycJiodus latissimus 
A gass., Otodus crassus A gass., Sipho- 
niapunctata M iinst., Terebratulasqua
mosa M a n t.,  Rhynchontlla latissima 
Sow., Spondylus slrialus Gol df . ,  Ve
nus rhotomagensis d ‘O rb. и др. Лит.:
1 . W. К i p r i j a n о f f, Bull. Soc. 
Nat. Moscou, Lief. 1—8, 1852—60;
2. Э. Г о ф м а н, Мат. геол. России,.,, 
т. 1 , 1869; 3. W. К i р г i j а п о f f, 
Мёш. Acad. Sc. St.-Psb., 1881—1883; ;
4. В. К и п p и я н о в, Зап. Минер, i 
Общ.; т. 20, 1885 и 22 , 1886; 5. А.
С е м и х а т о в, Тр. Ком. Моек. 
Сел.-хоз. Ин-та по иссл. фосфоритов, 
сер. 1, т. .6, 1914. А. Рябинин.

Седановский горизонт, Sedanova 
horizon (S1} Ангара) Описан В. М а с- 
л о в ы м (Изв. ВГРО, в. 80, 1932), , 
по р. Ангаре у д. Седановой. Воз-й 
раст — верхи нижнего силура. СоЦ 
став — светлые кремовые и б£лы£| 
песчаники разной зернистости, часто;:; 
содержат гальку и фауну — Lingula. : 
Мощность от 40 до 150 м. А. Вологдин. '

Селезневская свита, Seleznevo se*; 
ries (С2, Волга, Дон). Установлена СУ 
Се миха т овой (1) в толще ^каменно- 
угольных отложений на южном кон-к 
це линии Доно-Медведицких подня
тий. Налегает на суховскую Ъвиту,: 
отделяясь от нее толщей внутрифор- 
мационных конгломератов и брекчий;, 
до 8—10 м мощности. Покрывается^ 
паникской свитой. Мощность 25-*: 
30 м. В типичном виде представлена г 
а) тонко-зернистыми плотными желЙ 
товато-белыми известняками и б) пой 
ристыми белыми известняками. Иву 
фауны обработаны брахиоподы, бед*; 
ные видами и богатые особями. Хо*| 
риститов не найдено. Наиболее рацЙ 
пространены: Productus (Linoprodufrf; 
tus) pscudoprattenianus Semicn. mutv;
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b.y Meekella olivierianaV ern. ,  М. exi- 
mia E i c h w .  Относится к среднему 
карбону, являясь более молодой, 
чем мячковский горизонт под Моск
вою, так как не содержит характер
ных для него хористит, исчезающих 
на1 верхней границе суховской свиты.
В. Б а р х а т о в а  сопоставляет его с 
чурьегской свитой. Присутствие до
казано по правую и левую сторону 
Дона Лит.: 1 . С. С е м и х а т о в а, 
Изв. Г. К., т. 48, 1929; 2 . О н а  же, 
Изв. ВГРО, т. 49, № 8, 1930; 3. О н а 
же, там же, т. 50, в. 96, 1931;
4. О н а  ж е , Пробл. Сов. Геол., 
№ 8,1934; 5. О н а  ж е , Тр. ВГРО, 
в. 200, f934. С. Семихатова.

Селиндинский горизонт, Selinda ho
rizon (J?, Забайкалье). Назван К. Е. 
В о й н о в с к и м К р и г е р о м 
в 1927 из района пос. Селинда 
(В. Забайкалье). Представляет по
лосу грубообломочных. отложений 
между метаморфическими толщами 
и алгачинской юрой. При довольно 
сильных отличиях в разных местах, 
в них всегда встречаются неокатан- 
цые куски филлитов и др. палео

зойских (метаморфических) пород, 
развитых по соседству. В о й н о в -  
х к,и й-К р и г е р  относил его пред
положительно к юрскому возрасту, 
но возможно, что это «базальный кон
гломерат» пермских отложений, ли
тологически схожих с юрскими и 
констатированных позднее в В. 
Забайкалье. По литературным ука- 

.'ЗсШиям в области развития гори
зонта имеется палеозойская фауна 
(Spirifer из Мулинской Горы). Лит.: 
К1; Г. В о й н о в с к и й - К р и г е р, 
Тр. ГГРУ, в. 37, 1931, стр. 106.

С. Музылев,
Семигорская свпта, Semigorskaya 

series (Сга, С. Кавказ). Название 
для комплекса осадочных образова
ний, выделенных К. А. П р о к о п о 
вым в 1914 (1) в семигорской и су- 
майской складках (3. часть Кубан
ской нефтеносной обл.) применил 
И. М. Губкин (2 ), сопоставив с ним 

>одну'И8 «эоценовых» свит, развитых в 
окрестностях г. Анапы (береговой 
профиль). Более точная характери
стика семигорской свиты и указание

ее стратиграфического положения да
но Прокоповым (3): «мощная свита 
темносерых, почти черных песчани
стых и слюдистых сланцев с прослоя
ми кремнистых песчаников и плот
ных мергелей» с углистыми остатка
ми, фораминиферами и зубами рыб. 
Предполагалось, что свита залегает 
между горизонтом Горячего ключа 
и анапской свитой и по возрасту 
относится к эоцену. Однако впо
следствии Прокопову удалось найти 
в ней альбские Aucellina gryphae- 
о ides S o w.  и выяснить, что она 
является нижне-меловым образова
нием в ядрах антиклиналей (4, 5). 
Так как в разрезе нижне-меловой 
серии уже давно выделен ряд мест
ных толщ с определенными назва
ниями, то применение термина «се- 
мнгорская» для одной из них не
целесообразно. Лит.: 1 . К. А. П р о 
к о п о в ,  Тр. Г. К., н. с., в. 92, 
1914; 2. И. М. Г у б к и н ,  Тр. Г. К., 
и. с., в. 115, 1915; 3. К. А. П р о к  о- 
п о в, Тр. Г. К., н. с., в. 1 1 2 , 1922;
4. О н ж е, Нефт. Хоз-во, № 2 , 1929;
5. О н ж е, Огч. Нефт. Геол.-Разв. 
Инст. за 1930 г., М. — Лгр., 1931.

Н . Вассоевич, 
Семилукские слои, Semiluki beds 

(Dj1, Воронеж, обл.). Предложены 
А. Д. А р х а н г е л ь с к и м  (1 ) 
в замену названия дизъюнктовый 
горизонт в целях однообразия тер
минологии; предложенная С. О б 
р у ч е в ы м  транскрипция «семи- 
луцкие» не привилась. Второй снизу 
горизонт морских отложений франс- 
кого яруса—ПЭд1— воронежского де
вона. Подстилаются щигровскими 
слоями и покрываются петинскими. 
Граница с первыми неясная, посте
пенная, со вторыми — резкая и вы
ражается сменой морских глин на
земными песчаниками. Слои сло
жены зеленоватыми и сероватыми 
глинами и мергелистыми известня
ками, ясно слоистыми, иногда плит
няковыми; мощность точно неиз
вестна, но не меньше 15 м. Фауна 
богатая и разнообразная. Обнажены 
на очень небольшой площади в до
линах рек Дона (между селами 
Семилуки и Рудкино) и Девицы
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(от окр. с. Девица до устья). Фауна 
описана В е н ю к о в ы м  (3) и 
Н а л и в к и н ы м (4,5). Преобла
дают брахиоподы и среди них — 
Spirifer disjunctus Sow. ,  Stropheo- 
donta asella V e r n . ,  Str. dutertrii 
M u r c h . ,  Productus petini N a 1., 
Anatliyris helmerseni В u c h. Мно
гочисленны и разнообразны пеле- 
циподы, гастроподы и наутплоидеи. 
Найдены гониатит Geplvyroceras де- 
rolsteinensis S t e i n ,  и трилобит 
Otarion (Cyphaspis) ibergia R i с h t. 
Много остатков рыб — Ptychodus, 
Coccosteus, Holonema, Holoptychius, 
Osteolepis. Лит.: 1 . А. Д. А р х а н 
г е л ь с к и й .  Обзор геол. строения 
Евр. России, т ., 2 . Петр., 1922;
2 . С. О б р у ч е в, Зап. Геол. 
Отд. Общ. Люб. Ест., Антр. и Этн., 
т. 5, 1915; 3. П. Н. В е н  ю к о в, 
Тр. СПб. Общ. Ест., т. 17. 1886;
4. Д. В. Н а л и в к и н, Зап. 
Мин. Общ., сер. 2 , ч. 54, в. 2 . 1925;
5. Он ж е , Изв. ГГРУ, т. 49, № 1 , 
1930; 6. В. Н. К р е с т о в н и к о в, 
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., отд. 
геол., т. 3, 1925. Д. Наливник.

Септариевые глины, Septarian clays 
(Сгц Мангышлак), Н. И. А н д 
р у с о в ,  1911 (1, стр. 600—602). 
Перемежаемость слоев темных глин, 
то сланцеватых, то песчанистых с 
многочисленными прослойками сеп- 
тариевых конкреций, иногда сли
вающихся в сплошные слон. На
блюдаются и фосфоритовые конкре
ции, иногда образующие слои до 
20 см толщиною. Включения кри
сталлов гипса, пирита и иногда це
лестина. Богатая фауна позволяет 
разделить глины на ряд горизонтов: 
Мощность до 260—300 м. Подстила
ются нижнеаптскими слоями с Des- 
kayesites deshayesi L е у m ., чем опре
деляется возраст от нижнего апта 
до нижнего альба. Лучше всего раз
виты в районе кл. Дощан и Чага- 
булака на с. склоне В. Каратау. 
Имеют значительное распростране
ние. Выходы наблюдаются вокруг 
главной каратауской складки на 
Мангышлаке в обеих прикаратаус- 
кпх долинах. На В. от> Каратау вы
ходы тянутся почти непрерывной

полосой до чинка Устюрта в Когу,- 
семе; в Карасязь-таспасской анти
клинали; в Урало-Эмбинском рай
оне; около Саратова и т. д. Важней
шие ископаемые: Douvilleiceras sub:- 
nodosocostatum S i n z . ,  Parahoplites 
multicostatus S i n z . ,  Plicatula ra
dio la d ’O rb . ,  Neohibolites cf. ewaldi1 
S t r o  mb. ,  N. tchairicus N a t z. 
N. wollemani S t o l l . ,  N. andruso- 
vi N a t z ., N. minor L i s t . ,  Acan- 
thoplites multispinatus A n t h . ,  A. 
nolani S e u n . ,  Leymeriella tarde- 
furcala L e y m . ,  Sonneratia cf. du- 
templeana d ’ O r b .  и мн. др. Лит.;'
1 . Н. И. А н д р у с о в .  Тр. Ком.;' 
Моек. G.-X. Инст. иссл. фосф., т. 3, 
1911; 2 . О н ж е, Мангышлак, Тр.' 
Ар.-Касп. эксп., в. 8, 1915; 3. М. МЛ 
В а с и л ь е в с к и й ,  Мат. геол. Рос-* 
сии, т. 24, 1908; 4. А. Н а ц к и й, 
там же, т.. 26, 1915: 5. А. Д. А р 
х а н г е л ь с к и й ,  Обзор геол. стр*. 
Евр. России, т. 1 , в. 2 ., 1926; 6. 
А. Н ац к  ий, Изв. Акад. Наук, 1912;Л
7. Он ж е , Тр. Геол. и Мин. Муз.;> 
Акад. Наук,т. 2 , в. 2,1916; 8. Он же, 
там же,т. 2 , в. 1,1916. М . Баярунас

Серебряпская серия, Serebrianka^ 
series (S?, Урал). Установлена ГЛ 
Ф р е д е р и к с о м ,  Н. 3 е н ч е 
к о м и Г. Е м е л ь я н ц е в ы м  в„5; 
1932 (1 ). Представлена глинистыми н$ 
песчаниковыми сланцами и песча* 
никами, иногда с примесью туфогеш* 
ного материала. Первоначально отнй| 
сена к палеозою ближе неопределеи-у. 
ного возраста; позднейшие работы^ 
(2,3) не определили точнее возрастал" 
В настоящее время термин не имеет, 
определенного содержания, и поло
жение в разрезе и границы неясны. 
Повидимому она является нижнеси-., 
лурийской; фаунистически не оха
рактеризована. Распространена на
з. склоне Урала от Серебрянского за-. v 
вода на север. Неясно соотношение’ 
с толщей петрографически сходных,' 
пород, относимых к нижнему девону.., 
Лит.: 1 . Г. Ф р е д е р и к с, НЛ
З е н ч е н к о ,  Т. Е м е л ь я н и е  в;с 
Тр. ВГРО, т. 51, в. 86, 1932;-
2 . Г. Ф р е д е р и к с ,  Н . З е н ч е  ну 
ко,  В. Л и т к и н ,  Н. К я к ш  т.од 
и П. Ш е и н ,  Тр. ВГРО, в. 220,^



Серий Ш Серых

1933; 3. Г. Ф р е д е р и к с ,  М. 
К р у г л о в ,  Е. К у з н е ц о в а ,  
Тр. ВГРО, в. 208, 1933.

И. Горский.
Серки свита, Serki series (Cm2—Gm3, 

Анабарский массив). Установлена Г. 
•М о о р о м, Б. Р о ж к о в ы м  и 
1$. Т к а ч е н к о м  по р. Серки (при
ток р. Лены) (Бюлл. Моек. Общ. Исп., 
Прир., т. 12 , № 4, 1934). Сложена 
'рерыйи, голубоватыми, зеленоваты
ми известняками с подчиненными мер
гелистыми и песчанистыми разностя
ми. Преобладают толсто-слоистые по
роды, -переслаивающиеся с тонко 
плитчатыми со следами волнопри
бойных внаков. В низах широко 
развиты мергелистые известняки. 
Верхний горизонт кембрийских об
ложений, развитых на территории 
Лено-Анабарского междуречья. По
крывается толщей песчаников и пес
ков верхнего мезозоя. В литологиче
ском отношении близка к верхним 
частям разреза древне-палеозойских 

Н, отложений по р. Лене, Алдану, Боль- 
^  тому и Малому Патому, в основании 

которых наблюдаются пестроцвет
ные мергели с фауной среднего кем
брия. В цилу этого свиту можно от- 

g: нести к верхам среднего кембрия или 
р к слоям переходным к верхнему кем- 
-?'■ брию. Фаунистические остатки от- 
£•, сутствуют. Развита в верхнем и сред- 
| ^ :нем течении р. Серки. Г. Моор.

, Серпуховский горизонт, Serpukhov 
horizon (Сх2, Подмосков. басе.) см. 
серпуховский ярус.

Серпуховский ярус или подъярус со 
Spirifer kleini, Serpukhovian stage 
(G'x*c, ’ ПоДмоск. басе.). Название 
дано С. Н. Н и к и т и н ы м  в 
1890 (1 ) для верхней части ниж- 
йе-каменноугольных отложений Мос
ковского бассейна, наиболее ти- 

-пиДно выраженной в окр. г. Серпу
хова. Серые, более или менее доло- 
мцтивированные известняки, серые 

"и ржавые глины, местами сланцева
тые, реже известняки и мергели, 
мягкие, белого и желтоватого цвета. 
Верхний горизонт продуктусового 
комплекса слоев в схеме С т р у 
ве. Характерные формы: Produc- 
tus lobatus S o w.  Pr. latissimus

So w. ,  Athyris ambigua S ow ., Spi
rifer kleini F i s c h. (Sp . trigona- 
lis Ma r t . ) ,  Schizophoria resupina- 
ta M a r  t. Ранее был выделен 
С т р у в е  в 1886 (2) под именем 
тригоналисовых слоев. В настоящее 
время серпуховский ярус рассматри
вается чаще как свита. Распростра
нение: ю. крыло бассейна, район 
Серпухова, с.-з. крыло (б. Ржевский, 
Осташковский уезды и др., Боро- 
вичский, Тихвинский и Вытегорский 
районы Ленингр. обл.). Мощность 
35—40 м. Х и м е н к о в  разде
ляет ярус на 2 горизонта: нижний 
со Sp. trigonalis и верхний с Рг. 
latissimus, первый подразделяется 
еще на 2 толщи — нижнюю изве
стняковую или бенскую (Cjij) и верх
нюю — мергелистую или стешовскую 
(C |i2). Ш в е ц о в (5) разделяет ярус 
на: 1 ) нижний серпуховский или 
тарусский горизонт (CjSrpl) с руково
дящими формами: Productus (Gigan- 
tella) latissimus So w. ,  v. ezpansa 
S a r . , v. giganteiformis L i s s . ,  
v. prisca S a r . ,  Spirifer trigona
lis M a r t . ,  v. typica (редко), Sp. 
multicostatus S c h w .  Мощн. 7— 
10 м\ 2 ) горизонт криноидных из
вестняков и лобатусовых глин (CjSrp2) 
со Spirifer groberi S c h w .  и Pro
ductus lobatus So w. ,  Мощн. 3— 
8 м, 3) горизонт сланцеватых глин 
(CjSrp3) со Spirifer russiensis S c h w .  
Мощн. до 10 м , 4) горизонт сахаро- 
видных известняков или протвинс- 
кий (С-^Р4), с Prod. (Gig.) superbus 
S a r. и Pr. (Gig.) edelburgensis P h i l l .  
Лит.: 1 . С. H. H и к и т и н ,  Тр. 
Г. К., т. 5, № 5, 1890; 2. A. S t г и- 
v е, Mem. Acad. Sci. St.-Petersb., 
7 ser., t. 34, 1886; 3. M. С. Ш в е  
ц о в, Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 3. (1—2), 1925;
4. Т. Г. С а р ы ч е в а ,  Тр. Геол. 
Научно-Исслед. Инет. 1 МГУ, 1928;
5. М. С. Ш в е ц о в ,  Тр. ВГРО,
в. 83, 1932. М . Янигиевский,

Серых нижних глин свита, Lower 
grey clay series (Сгх, В. Кавказ),
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установлена 3. Л. М иш  у и п п о ii 
в С. Кабристане (Тр. Нефт. Геол. 
Разв. Ин-та, сер. В, 1932, в. 3). 
Представлена толщей зеленовато-се
рых и серых, иногда известкови- 
стых, глин с прослоями зеленовато
серых песчаников и известковпотых 
плотных мелких конгломератов с 
фауной. В нижней части — окатан
ные крупные глыбы известняков 
верхне-юрского и возможно ннжне- 
неокомского возраста. Свита объе
диняет теребратулиновые слои и 
горизонт с Р> yiloceras jorbesimiuni 
Богдановича и является аналогом 
халчайской свиты и фпллоцератито- 
вого горизонта. Фауна носит смешан
ный характер, имеются формы верх- 
не-неокомские п аптские: Litoceras 
anisoplichum Uhl., Phyllocercis injun- 
dibum cTO rb., Nephyboliles uhligi 
S c h w e t z . ,  Terebratulina martini- 
ana d* Or b . ,  Lima carle/oniana 
d ’O r b., Exogyraminos С о q u a n d 
E. lombecki d* О r b., Alectryonia rec
tangular is R oem ,, Orbitolina lenti
cular is и др. Выше согласно зале
гает свита красных глин апта.

3. Мишунина.
Сибергинская серия, Siberga series 

(Р, Кузбасс) В. X а х л о в, 1931 (10). 
Понимается автором как фация коль- 
чугинской свиты, развитая в Снбер- 
гннском районе (по р. Мрассе); 
отличается от остальных серий этой 
свиты (прокопьевской н аралпчев- 
ской) степенью углесносностп, что не 
подтверждено фактическим материа
лом. В 1932 он отнес эту серию 
к своей прокопьевской свите и счи
тал ее сначала за нпжнепермскую (1 1 ), 
а затем за верхне-каменноугольную 
(12,). Лит.: см. балахонская свита.

В . Фомичев.
Сидсритовая свита, верхняя (Grlf

3. Кавказ)—см. верхняя сидернтовая 
свита.

Сидернтовая свита, нижняя (С\\\
3. Кавказ)—см. нижняя сидернтовая 
свита.

Симбирская глина, Simbirsk clay 
(Сгь Поволжье). Название употреб
лено Я з ы к о в  ы м в 1843 (1) 
для верхней части глинистой толщи, 
слагающей правый берег Волги у

Симбирска (Ульяновска), описанной 
П а л л а с о м (1771). Нижнюю 
часть ее Я з ы к о в  выделяет под 
именем бессоновской глины. После-.,! 
дующие авторы (Т р а у т ш о л ь д, J  
1864, С и н ц о в, 1872, Л а г  
з е н, 1874) применяют термин ко |  
всей глинистой толще, залегающей 
под Симбирском выше ауцеллового.А 
песчаника (верхний волжский ярус), у : 
Первоначально нижняя часть отно- •: 
пилась к юре. С и н ц о в  (2) и * 
Л а г у з е и (3) доказали нижне- |  
меловой возраст всей толщи. Может !  
быть подразделена на 3 части., * 
Верхняя, представленная темносе  ̂ j  
рой слюдистой глиной, содержит 
фауну Deshayesites deshayesi L е у m.-, 
Oppelia trautscholdi S i n z o w  и боль- 
шпх Ancyloceras, и всеми авторами, 
начиная с Т р а у т ш о л ь д а  (4) $ 
относится к апту. Средняя, пред- 1  
ставленная песчано-глинистыми ело-'с 
ями до 40 м мощности, содержит ;: 
редкую фауну белелйштов и круги! 
ных пелеципод. Она выделена П а в-4  
л о в ы м под именем белемнито-! 
вой толщи. Нижняя, представленная 
черной гипсоносной глиной с пири-«|  
том, до 70 м мощности, с фауной,;! 
Inoceramus aucella, Astarte porrecta и |  
симбпрскнтами Т р а у т ш о л ь д  ом.’ г|  
названа пноцерамовой глиной, а’; 1  
П а в л о в ы м  симбирскитовой гли-уТ 
ной, называется также некоторыми!! 
авторами (Н и к и т и н и др.) тем-!| 
ной (или черной) неокомовой ГЛИт ;[ 
ной. Лит.: 1 . Я з ы к о в ,  Arch. !
f. wiss. Kunde v. Russland, 1843p c 
2 . И. Ф. С и н ц о в ,  Мат. геол,. | 
России, т. 4, 1872; 3. И. Л а г у?.- | 
з е н, Зап. Мин. Общ., сер. 2 , ч.
9, 1874; 4. Н. Т г a u t s с h о 1 d, 
Ztschr. deutsch. geol. Ges., I860 

H. Jlynnoe'.p 
Симбирский ярус, Simbirskian* 

(stage). Термин употреблен A. lit 
П а в л о в ы м  (Quart. Journ. G6ol»;!! 
Soc., v. 52, 1896), cm . симбирски-'J
товые слои. H. Луппов.Л

Симбнрскптовая глина, Simbirs£}| 
kites clay (Сгь Поволжье) см. иноу| 
церамовая глина. Д

Симбирскитовые слои, Simbirs£| 
kites beds (Сгх, Русская платформа);!?
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Термин употребляется К и л и а н о м
(1 ) и А. Д. А р х а н г е л ь с  к н м
(2) вместо предложенного П а в л о 
в ым  термина «Simbirskian», для 
иноцерамовой или снмбирскитовой 
глины Симбирска и одновременных 
eit образований других частей Рус- 

<сКой платформы, содержащих фау- 
sty Simbirskites. Типичное местона
хождение — окрестности Ульянов
ска и Сызрани, где они представ
лены темными гипсоносными гли
нами с септариами, до 70 м мощ
ности. Здесь они могут быть подраз
делены на две.зоны: нижнюю с S. 
versicolor T r a u t .  и S. inversus М. 
P av l. и верхнюю с «S. decheni R oem . 
и S. ex gr. discofalcatus L ah . В подоб
ной же глинистой фации известно 
севернее в бассейне рек Костромы 
и. Унжи и в верховьях рек Камы 
и Вятки и к 3 от Волги до Орлов
ского округа. В районе Москвы они 
представлены железистыми песчани
ками с той же фауной. Признаки их 
имеются также в бассейне Сысолы 
и Печоры. На русской платформе 
ори залегают трансгрессивно на раз
личных горизонтах юры и низов 
мела. Верхнёй границей в Поволжье 
является т. наз. белемнитовая толща 
(верхний баррем по Архангельс
кому), в Подмосковной котловине 
они покрываются непосредственно 
отложениями апта или альба. В по
следнее время относятся большин
ством русских геологов к баррему, 
гл. обр. на основании присутствия 
.представителей рода Simbirskites в 
барремских отложениях Крыма и 
Сев. Кавказа. Однако в виду того, 
что в Англии и Сев. Германии пред
ставители этого рода приводятся 
ив верхнего готерива, возраст слоев 
еще не может считаться точно уста
новленным. Важнейшие ископаемые: 
Inoceramus aucella T r a u t . ,  As- 
tarte porrecta B u c h . ,  Belemnites 
brunsvicensis S t r o m b . ,  B. jasy- 
kowi L a li u s., B. absolutiformis 
S i n  z., многочисленные еимбпрски- 
ты. Лит.: 1 . К i 1 i a n, Lethaea geog- 
nostica, Unt. Kreide, 1907; 2 . А. Д, 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Обзор ге- 
ол. строения Евр. России, т. 1,

в. 2 , 1926, т. 2 , 1922 и Геол. строе
ние СССР, 1932. Описание фауны; 
3. Н. T r a u t s c h o l d ,  Bull. 
Soc. Nat. Moscou, 1865, № 1 ; 4. И. 
Л а г у з e н, Зап. Мин. Общ., сер. 
2 , ч. 9, 1874; 5. М. Р а у 1 о w, 
Bull. Soc. Nat. Moscou, 1886; 6.
A. P a v 1 о w, Мёш. Soc. Nat. 
Moscou, v. 16, 1901. H. Луппов.

Сингильская свита, Singhil series 
(Q, H. Волга). Название заимствова
но П. П равое лав левым (3, стр. 50) 
от древнего наименования р. Ахтубы 
для осадков болотно-речного и прн- 
дельтово-каспийского типа, покры
вающих в Нижнем Поволжье осад
ки бакинского яруса. Они представ
лены иловато-песчаными и илистыми 
образованиями, несут остатки прес
новодных и ильменно-каспийских ра
ковин Unio, Valvata, Paludina, 
Sphaerium у Pisidiuniy Lilhogtyphus, 
Dreissensia, Adacnay Monodaena и 
т. д ., местами изобилуют пропластка
ми лугового торфа и скоплениями ос
татков из приречной древесной ра
стительности, а также костями Ые~ 
phas типа antiquusy Bhinoceros, Elas- 
motheriuniy Bos у Cervus и др. По 
возрасту условно относятся к до- 
рисскому, но послеминдельскому вре
мени плейстоцена. Лит.: 1 . П. П р а- 
в о с л а в л е в ,  Изв. Варшавск. 
Унив., 1905—1908; 2 . Он ж е, Изв. 
Акад. Наук, 1918; 3. Он же, Отчет 
Нефт. Геол.-Базв. Инст., 1930; 4. 
О н ж е, Бюлл. Ком. Изуч. Чет- 
верт. пер. при Акад. Наук, 1932.

П . Православлев.
Синтасскал серия, Sintas series. 

(Pj Приуралье). Описана Е. В о н- 
н о в о й ,  Е. Р а з у м о в с к о й ,  Н. 
Р а з у м о в с к и м и А. X а б а к о- 
в ы м  в Оренбургской степи к 10. 
от р. Урала и названа по имени р. 
Синтас (1 ). Состоит из трех свит — 
нижней, сложенной желто-бурыми 
известковистымн песчаниками, сред
ней, состоящей гл. обр. из серых глин 
с PopanoceraSy Medlicottia, Nauti
lus и верхней, образованной снова 
песчаниками с Rhynchopora niki- 
tini T s c h .  Мощность серии на В. 
доходит до 900 м. К С от долины р. 
Урал отсутствует. По всей вероятно-
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от» ее следует считать синхроничной 
кунгурским гипсам. Типичные место
рождения в бассейне рек Синтас 
и Абдала (притоки р. Киала-бурти). 
Среди органических остатков нет за
метной разницы с артинекими слоя
ми за исключением относительной 
редкости аммоней; среди растений 
обычен Paracalamites dccoratus Вг., 
среди редких аммоней—Paragastrio- 
ceras fedorowi Ka r p .  Лит.: E В о и 
н о в а ,  E. Р а з у м о в с к а я ,  H. 
Р а з у м о в с к и й  и А. X а б а* 
к о в, Зап. Минер. Общ., ч. 62, № 2 , 
1933. А. Xабаков.

Синяя (голубая) глина, Blauer Топ, 
Blue clay (Cm!, Ленингр. обл.). 
Название введено С т р а н г в э й- 
с о м в 1821 (1 ) для толщи, тянущей
ся узкой полосой вдоль основания 
глипта по ю. берегу Финского за
лива. Нижне-кембрийский возраст 
установлен Ш м и д т о м  (2 , 3),
описавшим оттуда: Olenellus (Schmid- 
tiellus) mickwitzi, Platysolenites, Vol- 
borthella tenuis, Laminarites anliqu- 
issimus E i c h w. ,  Chondrites antiquus 
E i c h w. и ядра Polythalamia. Вместе 
с вышележащими унгулитовыми пес
чаником и диктионемовым сланцем, 
под буквой А, относилась к кемб
рию; в настоящее время (4,5) послед
ние относят к нижнему силуру. 
В Эстонии залегает под эофитоно- 
вым и фукоидным песчаником, от
сутствующими в пределах СССР. 
С к у п к и  (6) относит синюю глину 
к докембрию, что опровергается фау
ной и принадлежностью вместе с 
выше и ниже лежащими песчаника
ми к одному циклу отложения. 
Лит.: 1 . Н. F. S t r a n g w a y  s, 
Trans. Geol. Soc., у. 5, 1821; 2 . Fr. 
S c h m i d t ,  Revision d. Ost- 
baltischen Trilobiten. Мёш. Acad. 
Sci. St. Petersb., 1881—1907; 3.
Он ж е, Mem. Ac. Sci. S t.-Рёк, 1888;
4. К. О p i k, Sitz.-Ber. Naturf. 
Ges. Univ. Tartu, Bd. 33, 1 . 1926;
5. Он ж е, Acta et Comm. Univ.
Tartuensis, A. XV. 2 .; 6. H. S e n -  
p i n ,  Ostbaltikum, I Teil, Berlin, 
1928. M . Янигиевский.

Сирачой-бельгобская свита, Sira- 
choy-Belgob series (D3, Тиман). Наз
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вана Ухтинской гео л. экспедицией, 
по имени гор Сирачой и Бельгое I 
(Нефтяное Хозяйство, При лож. Щ 
№ 8—9, 1930). Имеет 126 м мощности^ 
сложена сверху вниз: а) светло- 
темносерыми стром,атопоровыми ко|£ 
ралловыми известняками с просло^Ц 
ми синих и зеленых глин с РепЩр| 
merus galeatus, Atrypa reticularisfi 
Schizophoria striatula, Spirifer агскЩ 
aci\ b) плотными и рыхлыми слоис|§| 
тыми и песчаными глинами с БгоЩ 
ductus subaculeatus. Развита в нинЫй 
нем течении р,. Ухты ниже горц|$ 
Ветласян. Подстилается ветласянс-|л 
кой свитой и уходит под ухтинскую,^ 

Возраст — верхний девон. Отвечает-у 
нижней и средней части сирачой- ’-;1 
ской толщи Лихарева. Б . Лихарев. ̂  

Спрачойская толща, Sirachoy for- i 
mation (D3, Тиман). Установлена Б.-'; 
Л и х а р е в ы м .  Названа по г. 
Сирачой на р. Ухте (1 ). Относится#* I 
к верхнему девону. В разрезах р.*.' 
Ухты распадается на три части:у 
верхнюю — плитняковую, — среднюю * * 
известняковую и нижнюю — извест-, * - 
ново - глинистую. Залегает на ыд  ̂’ :. 
жидской толще и подстилает усть-’ 
ухтинскую. Содержит многочислен
ные кораллы (Cyathophyllum, Phil- 
lipsastraea), брахиоподы — Spirifer,, 
katavensis N a l. var. ischmaensis N a l./ 
и var. uchtaensis N a l., Cyrtina hetero: 
clyta D efr., Athyris concentrica Buell,, 
Reticularia urei, Leperditia norden- 
skjoldi S c h m i d t  и строматопоры;:^
В более южных районах представлена' .1 
мощными известняками с Hypothy}^ 
ris cuboides S ow ., Amphipora гатогф j 
P h i 11. и Leperditia. Ч е р н ы ш е  в/ [ 
относил ее на р. Ухте к среднему • \ 
девону. Лит.: Б. К. Л и х а р е вЦ 'i 
Тр. ВГРО, в. 150, 1931. Б . ЛихареЩ 

Сиякинский горизонт, Siyaki beds|| 
(N, В. Кавказ). Название предло^ I 
жено Н. С. Ш а т с к и м и В. ВГ 
В е б е р о м  (Бюлл. Моек. Общ/ 
Исп. Прир., отд. геол., т. 9 (3—4), 
стр. 233, 1931) по имени горы Си- 
яки в Кабристане для нижней 
свиты миоценовых отложений Ю.-В. 
Кавказа, именовавшейся ранее под 
общим термином «спириалисовых.; 
слоев». Залегает между чикильчай-
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ским горизонтом (вверху) и май
копской свитой (внизу). Представ
лен в Двух фациях: 1) глинистой, 
развитой на Апшеронском п-ове и 
в* С. Кабристане и выраженной се
рыми' и бурыми глинами с прослоя- 
.мй: доломитов, иногда брекчиевид
ных, и многочисленными Spirialis sp.; 
вЬсюдовании местами залегает ха
рактерный мергель со Spirialis, Рое- 
cilqsma miocaenica R е u s s. (?), 
Negera sp. и остатками крабов; 
мощность от 25 до 100 м, 2) песчано
глинистой. развитой в центр. Кабри- 
стдне; фауна здесь более разнообраз
ная (Spirialis, Ervilia , Leda, Tro- 
chus и др.); мощность до 500 м. 
Стратиграфически сопоставляется с 
чокракским и тарханским горизон
тами миоцена. Иногда залегает транс
грессивно. Песчано-глинистая фа
ция является часто нефтьсодержа- 
щёй, напр., в месторождении Чеил 
центр.' Кабристана. в  в  Вебер_

Слои с Mactra* caspia, Maclra-cas- 
pia' Beds (Nx, Черное море), H. И. 
А н д р у с о в ,  1887, см. сармат верх
ний.

Слои с Muctra naviculata, М . 
naviculata Beds (Nx, Черное море), В. 
К о л е с н и к q в, 1926, см. сармат 
верхний.

Слои с Pecten cenudatus, Р. denu- 
datus beds (Nx, С. Кавказ), H. И. 
А н д р у с о в ,  1885, см. тарханский 
горизонт.

Смоляниновская свита, Smoliani- 
novski series (С2, Донбасс). Перво
начально свита пластов угля, близ
ких Смоляниновскому пласту (1г{ по 
обозначению Детальн. карты До
нецк, .бассейна Геол. Комит.) Юзов- 
ского (Сталинского) района. Позже 
часть толщи вестфальского яруса 
(С28, Л у т у г и н  и С т е п а н о в
(1 ); синонимы: бабаковская (С н я т- 
к q в, 2 ) — чистяковская (Чистяков- 
:кий район) и максимовская (Алмаз- 
яый район) свиты. Отвечает части 
зоны Саг Л е б е д е в а  (4, 5) и 
толностью зоне С2Х b (6). Перемежа
ющаяся толща песчаников, сланцев, 
известняков и углей, мощностью 
)00—1140 м. Характеризуется по Ф.

Ч е р н*ы ш е в у (3, см. также 1 ): 
Productus semireticulatus, Pr. scabricu- 
lus, Pr. corrugatus, Spirifer mosquen- 
sis, Sp. kleini, Reticularia lineata, 
Chonetes carbonifera, Orthotetes ere- 
nistria. По З а л е с с к о м у  (7) 
характеризуется флорой III: Dip- 
lothmema geniculata, Mariopteris 
nervosa, Pecopteris M iltoni, Mixo- 
neura obliqua, Neuropteris gigantea 
и t. д. По Б. Ч е р н ы ш е в у  (8) 
отвечает верхам зоны Carbonicola 
acuta =  верх подзоны С. robusta,
С. janischewskii и подзона С. tur- 
gida, С. ovalis. Лит.: 1 . Л. И. Л у 
т у г и н  и И. И. С т е п а н о в ,  
«Очерк мест. иск. углей России», 
1913; 2 . А. А. С н я т к о в, Дет. 
Геол. карта Дон. басе. Опис. планш. 
VII — 23,1915; 3. Ф. Н. Ч е р н ы 
ше в ,  Guide des excurs, du VII 
Congres G6ol. Intern., 1897; 4. H. И. 
Л е б е д е в ,  Изв. Екатер. Горн. 
Инст., 1924; 5. S. v. В u b п о f, 
Geologie v. Europa, т. 1 , 1926;
6. И. И. Л е б е д е в ,  Наук. Зап. 
Дншропетр. Наук.-доел, кафедры 
геол. 1927; 7 М. Д. З а л е с с к и й .  
Изв. Г. К., т. 48, № i ; 1928; 8. Б. И. 
Ч е р н ы ш е в ,  Тр. ГГРУ, в. 72,
1931. В. Чернышев.

Снетогорские слои, Snetnaya beds 
(D31 Ленингр. обл.). Название дано 
Д. О б р у ч е в ы м  в 1930 (1 )
по имени Снетной горы на р. Вели
кой бл. Пскова. Описана в отчетах 
партии Г е к к е р а (2 , 3). Ниж
ний горизонт франского яруса Ле
нинградского девона выделен из
1 -го горизонта (известнякового яру
са) Венюкова (4); Подстилаются ниж
ней песчаниковой толщей (средний 
девон), покрываются псковскими сло
ями. Н аЗ. (р. Великая) состоят из до
ломитовых мергелей. Мощность 7 м , 
на СВ (р. Сясь) — из пестроцветных 
глинисто-песчаных осадков. Остатки 
редки: Camarotoechia livonica Bu c b .  
Caulerpites pennatus Eichw., рыбы: 
Bothriolepis cellulosa P a n d . ,  Chely- 
ophorus, Coccosteus. Лит.: 1 . Д.
О б р у ч е в ,  Изв. ГГРУ, т. 49, 
№ 9, 1930; 2. Р. Ф. Г е к  к ер  и 
др. Отл. главн. девонек, поля, Тр. 
Лен. Р. Г. Р. Т ., в. 2 1932, и след.; 3.
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П. Н. В е и ю н о в, Тр. СПб. Общ. 
Ест. -г. 15, 1884; т 17, 1886.

Р. Геккер.
Соленосная толща, Saliferous se

ries (Р Донбасс), И. Н. Я к о в 
л е в ,  1908. Верхняя толща перми' 
Донбасса, залегающая на доломи
товой толще. Комплекс слоев с за
лежами ангидрита, гипса и камен
ной соли — Славянок*, Артемовен, 
(Бахмут) Брянцевские копи и др. 
В соли найдена древесина Dado- 
xylon solifadina Za l .  Лит.: H. Н. 
Я к о в л е в ,  Тр. Г К., н. с., в. 
42, 1908. См. также зраукарптовая 
толща., ' Б. Чернышев.

Соленосный ярус, Saliferous stage 
(Cmlt Прибайкалье). Предложен М. 
К. К о р о в  п и ы м (1928) по дан
ным буровых скважин с. Усолье 
на р. Ангаре; представляет переме
жаемость слоев каменной соли с 
прослойками темной глины, смолис
того и чистого доломита и гипса, 
глинистого сланца с кремнистыми 
конкрециями, мергеля, доломита и 
известняка. Мощность не менее 80 м. 
Н о р о в и  н предполагал, что ярус 
представляет фацию мотского яруса 
по крайней мере верхних гори
зонтов последнего, появляющуюся 
с удалением от предгорий Воет. 
Саяна на С. Лит.: 1 . М. К. К о р о* 
в и н, Изв. Спб. Техн. Инст., т. 
48, в. 3, 1927; 2 . О н ж е, Вести. 
Г К., 1928, № 1. В. Обручев.

Соликамский горизонт, Solikamsk 
horizon (Р, Урал). Назван Г. Ф р е- 
д е р и к с о м  в 1932 (2) по г. Со
ликамску на Урале. Залегает на 
и ренской свите куигура (в широком 
понимании ее Н. Г е р а с и м о в а  
и Е. Т и х в и н е к о й  (6)) и пок
рывается верхне-пермскими песча
никами. Ф р е д е р и к с считает, что 
залегание его на сылвпнской толще 
отмечено размывом и некоторым уг
ловым несогласием, и что Соликам
ский горизонт подвергся размыву 
до отложения медистых песчаников, 
соответственна) чему его мощность, 
максимальная 100 м , средняя 25— 
50 м, может спускаться до 0. Г е- 
р а с и мо в и Т и х в и н е  к а я 
напротив, считают сылвинский го

ризонт лишь песчаной фацией, син
хроничной Соликамским плитнякам. 
Соответственно этому эти авторы счи
тают Соликамский горизонт верхним/’ 
членом кунгурского яруса. К р у  г - , 
л о в  (4) относит его к верхней пер^ 
ми. Мнение Фредерикса неустойтЙ 
чиво даже в одной и той же рабовд 
(то верхний кунгур, то особый гой| 
ризонт (ярус?)" верхней перми). Не-| 
которые параллелизуют горизонт щ  
брахиоподовыми слоями казанского^ 
яруса. Сложен известковыми гшит^ 
ияками, листоватыми мергелями, до^| 
ломитовыми плитняками и, по Геу$ 
расимову, также песчаниками, гли*| 
нами, мергелями со штоками гипсов*! 
Фауна состоит из остракод, филло-| 
карид, Dielasma elongatum, Stroparol-ъ 
lus permianus K i n g ,  Acrolepis mac-') 
roderma E i c h w .; флора—Cordaitesfi 
Walchia, Odontopteris. Горизонт раз-| 
вит в пределах склона Пермского/ 
Урала. Лит.: 1 . А. И в а н о в  и Г. Г- 
Е г е р, Мат. общ. прикл. геол. 
в. 124, 1929; 2 . Г .'Ф  р е д е р и к с, 
Тр. ГГРУ, в. 106, 1932; 3. О н ж 
Зап. Мин. Общ., ч. 62, в. 1 , 1933;'
4 . М. К р у г л о в, Тр. ВГРО, в. 279; 
1933; 5. G. F r e d e r i k s ,  Built* 
Geol. Soc. China, v. 13, № 4, 1934;-
б.  H. Г е р а с и м о в  иЕ.  Т и х в и н 
с к а я ,  Зап. Мин. Общ., ч. 63,f
в. 2 , 1934. Б. Лихарев?

Сондольская свита, Sondola serie0
(С2, Прионежье). Установлена 
Б а р х а т о в о й  по реке Сондолй 
(Изв. ЛГРТ, в. 4 — 5, 1934). ПриЦ 
надлежит среднему карбону. Предг 
ставлена доломитизированпыми иЗ-'i 
вестняками и доломитами афанито^с 
вого сложения. Из фауны найденЩ 
редкие Choristites mosquensis F i vsfo  
u Ch. myatchkovensis F г e k s. только' 
в виде ядер. Мощность 15 м. Обг 
нажена по Онеге у д. Быковской^, 
по Чурьеге и Соидоле. Соответствуете 
подольскому горизонту Подмосковья.,', 
Подстилается карельской свитой, пеу; 
рекрывается зиновской.

В. Бархатова. *
Софиевский ярус, Sofievka stage/ 

С2—С3, Донбасс). Под этим навва:' 
нием А. В. Г у р о в (1,2)  выделяла1 
нижнюю часть верхнего (принимая':
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двойное деление) карбона с углями, 
п&раллелизуя его с московским яру
сом.' Ему отвечают верхи свиты 
СД полностью С2 и С3 за исключе
нием верхней части С33, т. е. весь 
средний карбон и частью верхний 
карбон в понимании Дет. карты 
Донец, бас. Геол. Ком. По р. Каль- 
миус Г у р о в различает в ярусе 
4 свиты: • рутченковскую, смоляни- 
новскую, алексеевскую и александ
ровскую. См. также друншовский 
ярус. Лит.: 1. А. В. Г у р о в ,  Тр. 
Общ. Исп. Прир., Харьковск. Уни
вер., т. 16. 1882; О н ж е , Геол. 
иссл. Павлогр. и Бахм. уездов Ека- 
териносл. губ., Харьков. 1893.

Б. Чернышев.
Спаниодонтовые пласты, Spapio- 

dontella beds (Nj, Понто-Каспийская 
Ч' обл.) Н. И. А н д р у с о в ,  1885 

(1 ). Залегают между чокракским 
и конкским горизонтами и охарак
теризованы весьма бедной фауной, 
состоящей гл. обр. из представите
лей рода Spaniodontella (S. pulchel- 
la В a i 1 у, S . gentilis E i c h w . ,  
S. opisthodon A n d r u s  и др.). 
Область распространения почти сов
падает с сгбласью распространения 

•• чокракского горизонта, только лишь 
на С (Ю.-В. Украина) и на В (Устюрт 
и Копет-даг) спаниодонтовое море 
занимало большие площади, чем 
чоЦракское. В 1917 А н д р у с о в  
предложил название заменить но
вым—караганский .горизонт (2 ), так 
как Spaniodontella встречаются не 
только в спаниодонтовых пластах, 
но и в чокракском и конкском го
ризонтах. Лит.: 1. Н. И. А н д р у 
сов,  Verh. к. к. Geol. Reichsanst. 
Wien, N° 8, 1885:; 2 . О н ж е , Тр. 
Геол. и Мин. Муз. Акад. Наук.

В. Колесников.
Спириферовый подъярус, горизонт, 

отдел, suirifer substage (Р£). Назва
ние предложено А. Н е ч а е в ы м  

V в 1913 (Тр. Г. К, в. 84, стр. 98) для 
нижн#й части казанского яруса в 
в. полосе Европ. части Союза. Сино- 
нимом является брахиоподовый подъ- 

'J „ярус, горизонт, отдел. Подстилает 
конхиферовый подъярус того же яру
са, Название получил по присут*

ствию многочисленных Spirifer из 
группы rugulatus, наряду с дру
гими брахиоподами. Особенно ха
рактерны Sp. rugulatus, Sp. soken- 
sw, Sp. stuckenbergi, Producius hemis- 
phaerium , массовое присутствие Stro- 
phalosia (Str. horrescens, Sir. fra gi
lls), Athyris semiconcava, Alh. Stuc
kenbergi, Oxytoma laticostata, Plcuro- 
tomaria saraneana, Euomphahis ? pa- 
vlowi, Polycoe ia profunda. Представ
лен карбонатными (известняки, 
доломиты) и пластическими порода
ми (песчаники). Мощность не пре
восходит 50 м, местами снижается 
до 7—8, вероятно, вследствие выпа
дения (замещения) некоторых го
ризонтов (Самарская Лука). При
сутствие подъяруса установлено для 
бывш. Самарской и Казанской губ., 
частью для Вятской губ. В с. и з. 
районах развития казанского яруса 
последний не поддается аналогич
ному делению. Г! Ф р е д е р и к с 
предложилвместо«спнриферовый»наз- 
вание «камский», распространяя его 
не только на морские, но и на конти
нентальные аналоги спириферового 
подъяруса. Б . Лихарев.

Спитоно-русская серия, Speeton- 
Russian series (J3, Англия и Русская 
платформа). Название дано А. П а в 
л о в ы м  в 1892 (1) как предва
рительное для серии отложений в 
Спитоне (Йоркшир) и в России, ле
жащих на киммериджских слоях с 
Hoplites pseudomutabilis и заканчи
вающихся зоной с Polyptychites key- 
serlingi. В России соответствует волж
скому ярусу и нижнему неокому. 
Лит.: 1. А. Р. Р a v 1 о w, В и 11. 
Soc. Nat. de Moscou, 1891 N° 3—4.

В. Бодылевский.
Спондилусовый ярус, Spondylus 

stage (Pg2, Украина). Предложен 
Б а р б о т о м-д е-М а р н и (Геол. 
очерк Херсонской губ. 1869) для 
отложений белого мергеля Калинов- 
ки, приравненных им по возрасту 
к синей глине Киева. См. киевский 
ярус. В. Слодкевиу.

Средне-известняковый отдел, Mid
dle-Limestone division (Pt, Енисей).
С. В. О б р у ч е в ,  1929 (Изв. Акад. 
Наук) выделил из верхне-известия-



Средняя 1 9 0 Стебельчатый

нового отдела (см.) средний отдел 
протерозоя Енисейского горста. Со
стоит из свит: погорюйской,*карточ
ки, аладьинской, потоскуйеной, ха- 
мадочи, лантак (см.). Общая мощ
ность 1850—2100 м. Отдел хорошо 
изучен по р. Ангаре от Иркинеевой 
до Гребенского быка. Свиты его идут 
на север по в. окраине Енисейского 
горста. На з. окраине не изучены. 
Лит. — см. Верхне-известняковый от
дел. С. Обручев.

Средняя продуктивная свита (Н3) 
Middle Productive series (Р, Мину
синский басе.). Выделена Г. А. И в а 
н о в  ы м в 1926 (1) в угленосной 
толще Минусинского каменноуголь
ного бассейна. Залегает на без- 
угольной свите (Н2). Наиболее 
изучена нижняя часть (250 ж), об
наженная в Абаканском разрезе При- 
енисейско-Абаканской мульды: вни
зу, ок. 110  м, преимущественно песча
ная, с подчиненными прослоями гли
нистых сланцев и 5 пластами угля; 
в середине, ок. 90 м, преимуществен
но глинистая или песчаноглинистая 
с б пластами угля; вверху, ок. 
12 м, преимущественно тонкослоис
тая слюдисто-песчаная с 4 сближен
ными пластами угля. Всего 15 пластов 
угля, из них *8 рабочих. Верхняя 
часть свиты, ок. 400 м, также яв
ляется угленосной, судя по нахож
дению «горелых пород». Общая мощ
ность свиты ок. 700 м. Полно раз
вита в ю.-з. части Приенисейско- 
Абаканской мульды по р. Абакану 
и далее на В. до г. Белоярской. В с.-з. 
части, в районе Черногорских копей, 
обнаружена бурением. .В нижних 
горизонтах растительные остатки, 
определенные. М.. Д. З а л е с с к и м :  
Angaropteridium grandifoliolatum Z.a 1. 
Noeggerathiopsis Theodori T c h i r c 0- 
v a et Z a L, Phyllotheca .deliquescent. 
Go  e p p. sp., Paracalamites .sibiricus 
Z a 1. Они заставляют относить сви
ту к перми, ближе не определимой. 
Лит.: 1 . Г А. И в а но в, Изв. Г К., 
т .-48, 3, 1929. Г. Иванов.

Сростковые песчаники (образова
ния, группа), Nodural sandstones 
(J—Сг, Мангышлак), ‘Б ар б о т-д е- 
М а р п и, 1889, Тр. Ар.-Касп, эксл.,

в. 6, стр. 36. Обильная сростка* 
ми (известково-песчаные конкреции)! 
группа пластов, залегающая между; 
сланцами Кара-тау и белым мелом? 
обоих Актау. Автор широко пони** 
мает термин, относя к песчаникаш 
как юрские, так и меловые слои сш 
сростками. Позднее А н д р у с о в  6ij§ 
раничил термин альбекими отложеЦ 
ниягси с конкрециями. В настоящещ 
время он почти не употребляется!

М. БаярунйЩ
Старобалахонкинская подсвита (СЩ 

Р ь  Кузбасс), М.Д. З ал  веский, 1932| 
(13, 14). Синоним мазуровской толщи? 
(см.). Лит.: см. балахонская свита?

JB. Фомичев?
Ставропольский горизонт (для Ку*| 

бани бакинский горизонт Stavropol! 
horizon (N, Сев. Кавказ). Установлен^ 
К. А. Прокоповым (Тр. С.-Кавк. КонфЙ 
Геол.-Нефт., т. 3, 1932, стр. 12),̂  
для слоев с типичной средне-сар-* 
матской фауной в раковинно-извест| 
няковой фации. Ему соответствует! 
грозненская свита сланцевых глин,? 
залегающая непосредственно на кри  ̂
птомактровБ1х слоях Терской нефтей 
носной области. А Алексее^

Стебельчатый известняк, Caulifep? 
limestone (Nb Мангышлак), Н. Анд$ 
р у с о в, 1915 (1 , стр. 296). Состоит  ̂
из сросшихся между собою довольно*! 
неправильно расположенных непрд§( 
вильной формы стебельков с массой:? 
полостей между ними. Залегает в видй| 
двух слоев в суглинках Континентал^ 
ного типа под несомненно спаниодо^ 
товыйи слоями караганского гори|| 
зонта. Обычно серия этих континенте 
тальных слоев лежит несогласно, 
размытой поверхности олигоценЩ? 
вых .толщ. Таким образом возра$£| 
ее средне миоценовый, точнее чонШ 
ракский. Стебельчатые известняцщ. 
встречены только в обнажениях. 
ракызского' ущелья на Мангышлдн^! 
и у кол. Айт. Фауны не обнаружено® 
а самые известняки еще не изучены^; 
микроскопически. Лит.: 1. Н. ЩЦ 
А н д р у с о в ,  Мангышлак. Тр Ар;:Г 
Касп. эксп., в. 8, 1915; 2. Е. К руг?;? 
Мат, общ. и прикл. геол., в. 51, 1927?’?

М . БаярунасЛ :
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Степная формация te rra in s  des 
steppes), Steppe formation (N, Чер- 
номорье). Название употреблено Э. 
Ве р н е й  л ем, 1838 (Е. Verneuil. 
Mem. soc. geol. France, t. 3, pt. .1 , 
p, 1 2 ) для отложений верхне-тре
тичного возраста, развитых в Крыму 
исда юге России. Степная формация 
в :понимании Вернейля обнимает не 
только образования, отнесенные поз
днее «.--Б а р б о т о м-де-М а р н и к пон- 
тйческому ярусу, но и рудные пласты 
Керчи (киммерийский- ярус), т. е. 
отложения различного возраста. Наз
вание не привилось. А. Эберзин.

Стешовская толща, Steshov series 
(С{®, Подмоск. басе.) см. серпухов- 
ский ярус.

Стигмариевый горизонт (подъярус)„ 
‘Stigmarian substage (СД Подмоск. 
басе... Предложен А. С т р у в е  в 
1886 (1 ) для нижней части продук- 
тусового яруса нижнего карбона 
Московского бассейна. Серые и пест
ро окрашенные известняки со Stig- 
maria, местами переходящие в песок 
и глину и содержащие незначитель
ные прослои угля. Фауна: Nautilus 
fahrenkolii, Orthoceras acuminatum, и 
др, виды, Gomphoceras lagena, Spi- 
rifer duplicostatus, Sp. ovalisi Pro- 
ductus granulosus, Lithostrotion inter
medium и др. Л и с и ц ы н (2) пред
ложил заменить термин названием 
«подстриатусовый горизонт», так как 
стигмарии встречаются и в выше
лежащих слоях. Термин в настоя
щее время не употребляется. Лит.: 
1*. A. . S t r u v e ,  Mem. Acad. Sci. 
St. Petersb. 7 ser., t. 34, № 6, .1886;
2. К. Л и с и ц ы н ,  Ежег. Геол. 
Мин. России, 1909., 9 и 1911, 13.

М . Янигиевский.
Стильская зона (Stila zone (Cj 

^Донбасс) Н. И. Л е б е д е в ,  1923 
ч[1). Названа по имени с. Стила на р. 
Мокрая Волноваха. Нижняя часть 
нижнего карбона. Мощность 21 м. 
Параллелизуется с угленосной тол
щей Московского бассейна. Обоз
начения! автор—Cj2 а. Геол. Ком. — 
С 11, и зона Сх8 Р о т а я. Руководя
щие ископаемые: Productus (Pustula) 
coringtoniana, Pr. undatus, Pr. torti- 
U$t Camarotoechia sp., Orbiculoidea

nitida и масса остракод. Лит. см. 
мандрикинская зона. В. Чернышев.

Сузакский горизонт, Suzak beds 
(Pglf Таджикистан, Узбекистан), 
Назван А. Д. А р х а н г е л ь 
с к и м  (1, стр. 66—67) по имени 
сел. Сузак в Фергане. Мощно
стью до 50 м. Представлен у 
сел. Сузак глинами и желтоваты
ми известняками с прослоями гип
сов (2 , 1 ), а в Майлисае (Фергана) 
(3; 1 ) — красными песками и извест
няками. Точный возраст не был 
установлен (на границе верхнего 
мела и палеогена). Б е з о б р а з о 
в о й  определяется как нижне-эоце- 
новый. Широкое распространение в 
пределах' Средней Азии— бассейны 
р. Чирчик, р. Заамин-су, долина 
р, Зеравшан, р. Вахш, Цент. 
Бухара, Фергана (4). Фауна: Ostrea 
hemiglobosa R о m., O.aff. stricti- 
plicata R a u l  et D e l b o s ,  Gry- 
phaea aff. corrugata H i l l .  и 
Exogyra sp. n. (1 ), Ostrea multicos- 
tata D e s h. ,  0. strictiplicata R a u l  
et D e l b o s ,  0 . cf. turkestanensis 
R o m .  (4). Лит. 1. А. Д. А р х а н 
г е л ь с к и й ,  Tp. Г. К., в. 151, 
1916; 2. Ф. Ч е р н ы ш е в ,  В. В е 
б е р ,  M. Б р о н н и к о в  и А. 
Ф а а с, Тр. Г. К., в. 54, 1910; 3. К. 
К а л и ц к и й, Изв. Г. К. 1913, 
т. 32, «N? 3; 4. Н. Ф. Б е з о б р  а- 
з о в а, Бюлл. Ср.-Аз. Район. Геол.- 
Разв. Управл. N° 3, 1930. Ташкент.

О. Вялов.
Султан - санджарская свита, Sul

tan—Sand jar series (Сг2, Аму-Дарья) 
Название предложено А. Д а н о в ы м ,  
опубликовано А. С м о л к о (Нефт.. 
Хов-во, N° 6, 1934). Свита беспорядоч
но переслаивающихся глин, песков и. 
песчаников с прослоями конгломера
та из мелких глинисто-мергелистых, 
галек; отложения прибрежно-мор
ского типа; видимая мощность от 
100 м. Нижний, отдел ценоманских 
отложений в Питняковском районе 
(с.-в. Кара-кумы) и обнажается 
лишь в своде Султан-Санджарской 
антиклинали. А. Смолко.

Сумгаитская серия, Sumgait se
ries (Pg, В. Кавказ). Название пред- 
до.жил Ц , S j б g г е n (1) для наиболее
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древних отложений Апшеронс.кого 
п-ова, развитых в крайней з. его 
части (вдоль р. Сумгаит и у кишлака 
Моганна), а также в районе горы 
Беш-бармак, на СЗ от Апшеронского 
п-ова. Представлена тонкослоисты
ми сланцами с прослойками пес
чаника, темнокорнчневыми сильно 
железистыми мергелями, серовато- 
зелеными сланцами с желтыми сер
нистыми стяжениями и гипсом:, 
часто встречаются окремнелые ство
лы деревьев и рыбные остатки, в том 
числе зубы акул. На Беш-бармаке 
Ш ёг р е н относил к серии возвышаю
щиеся там утесы известняков. Серия 
относилась к эоцену. Позднее тем же 
автором (2) и Андру совым (3) серия 
была прослежена на 3 в Шемахнн- 
ский район, а затем Бог да нов ич  (4) 
обнаружил ее эквиваленты на ю. 
склоне системы Дибрара. В перво
начальном объеме серия охватывала 
весьма обширную толщу осадков, 
во всяком случае весь палеоген в 
современном понимании; Губкин (5) 
значительно сузил понятие сум- 
гаитской серии или свиты, сохра
нив этот термин (1916) лишь за 
сравнительно маломощной (150—200 
м) пачкой, представленной красно- 
бурыми глинами вверху и переслаи
ванием красно-бурых глин, белых 
мергелей и серых косослоистых пес
чаников внизу. Сумгаитская свита 
Губкина, как залегающая между 
установленными им коунской и 
ильхидагской свитами, сопостав
лялась с верхами эоценового фли- 
ша. В настоящее время (6) ее отно
сят к самому основанию эоцен-пале- 
оценового комплекса. Полезных ис
копаемых, кроме ничтожных приз
наков нефтеносности, не содержит. 
Лит.: 1. Н. S j o g r e n ,  Geol. Foren. i 
Stockholm Forhandl-, Bd. 13, № 2—3, 
1891; 2. Он ж е, Mitt. К. К. Geogr. 
Ges. in Wien, Bd. 33, № 7, 1890;
3. H. И. Ан д р у с о в ,  Tp. СПб. Общ. 
Ест., т.24, 1896; 4. К. И. Б о г д а н  о- 
в и ч, Тр. Г. К., в. 26, 1906; 5. И. М. 
Г у б к и н ,  Изв. Г. К., т. 33, jY° 4, 
1914; т.34, № 2, 1915; т. 35, № 2, 
1916; 6. М. Ф. М и р ч и н к ,  Азерб. 
Нефт. Хоз-во,№ 2—3,1931. В.В.Вебер,

Суракский ярус, Surakian stage 
(J3, Сев. Сибирь). Установлен А. Л. 
Ч е к а н о в с к и м в 1875 (1 стр, 
268 и др.). Дневник Ч е к а н  ом
с к о г о  был напечатан лишь в 1896, 
и первые сведения о ярусе опублй  ̂
кованы И. Л а г у з е н о м  (2 ). Ярус 
сложен глинистыми сланцами с про-, 
пластками и желваками рухляков, 
и известняка, с колчеданом, окаме
нелым деревом и щетками зеленого 
кальцита. Распространен по Олене- 
ку, по обе стороны его притока Су-' 
рака, широко обнажаясь в тундре 
по верховьям рек. Залегая выше, 
цератитового яруса, покрывается ино- 
церамовым, достигая вместе с пос
ледним более 33 м мощности. Ч ег 
к а н о в с к и й считал ярус юр
ским ; Л а г у з е н считал его нижне? 
волжским, после работ П а в л о в а  
он должен считаться принадлежа
щим или берриасу, или самым верх
ним волжским слоям. В нем уста-, 
нов лены: Inoceramus retrorsus Keys.,
I. retrorsus var. arnbiguus E i c h w.,
I. labiatus S c h 1 о t h., Pecten lindst: 
romi T u 1 1 b., Modiol-a czekanowsk% 
L a h u s . ,  Leda nuda K e y s . ,  Tan• 
credia subtilis L a h u s .  T. ovifor-r 
mis L a h u s . ,  Cyprina inconspicua 
L i n d s t r . , Solemya striata L a h u si, 
Panopara oleneki L a h u s . ,  Neriiina 
adducta K e y s . ,  Turbo cf. rhom 
boides K e y s . ,  T. cf. sulcostg- 
mus К e у s ., T. cf. wisinganus К e у s, 
Rhynchonella cf.v grossecostata E i c h;wv 
Pseudomonotis (Hinnites) lenaensis L a- 
h u s. var. Лит.: 1. А. Л. Че ка -  
н о в с к и й, Дневник. Заф 
Русск. Геогр. Общ. по Общ. Геогр., 
т. 20, № 1 , 1896; 2 . J. L a h u-s e n, 
Mem. АсасГ Sci. St. - Petersbourg,
7 cep., 't. 33, № 7. 1886; 3. А. П. 
П а в л о в ,  там же, сер. 8, т. 21, 
JNs 4, 1914; 4. D. N. S o k o l  о w, 
там же, N° 3, 1908, 5. О. Н е ё г, 
там же, сер. 7, т. 25, N° 7, 1878; 6. 
В. А. О б р у ч е в .  Гео л. обзор, 
Сибири. 1927. А . Криштофощ,".

Сураханская сййта, Surakhany ’se
ries (N, В. Кавказ). Название пред
ложено М. В. А б р а м о в ы  4 0  
(1 , 1921) и Н. И. У ш е й к и  н ьр 
(3, 1928) для верхней части рамщ*



Суртунайская 793 Су кого

но-сабунчинекой свиты У ш е й к и- 
ц а. Ее.верхняя граница—кровля про
дуктивной толщи; нижняя—подош
ва 1 горизонта. Представлена чере
дованием глин и песков непостоян
но мощности, от 100 до 380 м. 

Стратиграфическое положение—см.
" продуктивная толща. Отчетливо вы
деляется с сохранением своих лито
логических особенностей в пределах 
йромысловых площадей центр, части 
Апшеронского п-ова, где является 

. нефтесодержащей и заключает 8 неф
теносных горизонтов. Типичное ме
сторождение— Сураханы. Лит.: 1 . 
М.- В. Аб р а м о в и ч ,  Народи. Хов-во 
Азербайджана, № 4—5, стр. 40, Б а
ку, 1921; 2 . С. М. Ап р е с о в ,  Сабун- 
чинская нефт. площадь, Изд. журн. 
Азёрб. Нефт. Хоз-во, Баку, 1927; 3. 
Н. И. У ш ейкин, Сураханская нефт. 
площадь, Баку, 1928. В. В. Вебер.

Суртунайская свита, Surtunai se
ries (Pg, Сахалин)—см. верхне-мгач- 
ская свита.

Суховская свита, Sukhoy series 
(С2, Дон). Выделена С. С е м и х а- 
то в о й  (1929). Наиболее древние 
слои карбона, выходящие в ядре 
Донского поднятия. Нижняя гра
ница не определена. Покрывается 
селезневской свитой. Мощность 40— 
45 м. По литологическому составу 
•распадается на три части: 1 ) ниж
няя —- сложена светлосерыми из
вестняками с прослоями глин внизу; 
2) средняя — известняками и доло
митами, и 3) верхняя — кремнисты
ми известняками с густо рассеянными 
мелкими конкрециями кремня. Ниж
няя часть содержит богатую и раз
нообразную фауну брахиопод, оди
ночных кораллов, фораминифер, мша
нок. Средняя и верхняя части — 
скудную и бедную фауну, представ
ленную немногими видами брахиопод 
и немногочисленными гастроподами. 
Обработаны только брахиоподы. При
надлежит к московскому ярусу сред
него карбона, заключая Spirifer (Cho- 
ristites) priscus E i c h w . ,  Sp. (Chori- 
stites) myatschkovensis F r e k s ,  Sp. 
(Choristites) oi.weberi F r e k s .  Кроме 
того Productus (Linoproductus) pseu- 
doprattenianus S e m i c h. mut. a ., Pr.

Стратиграфический словарь.

(Echinoconchus) punctatus Ma r t .  var. 
elongata S e m ic h ., Marginifera tima- 
nica T sc h ., m. typica W aag ., Chaete- 
tes sp. и др. Точная параллелизация 
с подразделениями московского яру
са не проведена. Распространена по 
правую сторону Дона (окр. хут. 
Саушенского, Сталинградский край) 
и по левую сторону (окр. ст. Арчада 
Ю-В. ж. д.), также по среднему 
течению Медведицы (окр. с. Жирного, 
Саратовский кр-ай). Карту распро
странения свиты на правом берегу 
Дона см. Семихатова (2). Лит.: I. 
С. С е м и х а т о в а ,  Изв. Г К., т. 
48, № 2 , 1929; 2 . О н а ж е , Труды 
ГГРУ, в. 62, 1931; 3. О н а ж е , 
Изв. ВГРО, т. 49, N° 8  ̂ 1930; 4. О н а 
ж е, там же, т. 50, в. 96, 1931; 5. О н а 
ж е, Проблемы Сов. Геол., № S, 1934.

С. Семихатова..
Суховская формация (свита), Su- 

khovskaya formation (J, Прибай
калье) . Названа М. К . К о р о в и н ы м 
(1919). Развита в окр. г. Иркутска 
и обнажена по р. Ангаре от Иркут
ска до Иданс-кой пади (50 км). Со
стоит гл. обр. из мощных слюдисто
полевошпатовых аркозовых песча
ников с прослоями аргиллитов, в 
нижней части ее плотные глины и 
аргиллиты преобладают. Редкие тон
кие прослои углей и углистых слан
цев. Мощность не менее 110—150 м. 
Найдены ископаемые растения и 
остатки насекомых. Флора не отли
чается от флоры нижележащих от
ложений. К). Ж е м ч у ж н и к о в  
(1925) относит ее к верхней безуголь- 
ной свите иркутской юры. Лит.: 1 . 
М. К. К о р о в и н ,  Изв. Сиб. Отд. 
Г. К., т. 2 , в. 4, 1922; 2 . 10. А. Ж е м- 
ч у ж н и к о в, Изв. Г. К., т. 44, № 6, 
1925. Ю. Жемчужников.

Сухого хребта свита, Sukhoy Range 
series (Pt, Енисей). Название дано
А. К. М е й с т е р о м ,  1910. Верхний 
горизонт нижнеизвестнякового от
дела Енисейского протерозоя, за
легает согласно на удерейской свите. 
На ней покоится несогласно 
верхне-известняковый отдел. Со
стоит главнейше из сливных квар
цитов, переслаивающихся в верхних 
горизонтах с углистокварцитовыми

13



Сухумский 194 Сызранския

и глинисто-кварцитовыми сланца
ми, нередко с примесью характер
ного для этой свиты минерала ив 
группы клинтонита. Развита кроме 
Сухого хребта также по среднему 
течению р. Удерея и по р. Талой, 
правому притоку р. Рыбной. По
всюду сильно дислоцирована. Лит.:
А. К. Ме й с т е р ,  Геол. иссл. золот. 
обл. Сибири, Енис. район, в. 9, 
1910. А. Мейстер.

По схеме, предложенной С. О б р у 
ч е в ы м  в 1929, верхне-известняко
вый отдел разделяется на два: средне
известняковый и верхне-известня
ковый отделы. Под свитой Су
хого хребта выше удерейской им 
введена свита Хорьков. Мощ
ность свиты Сухого хр. определена 
в 500 м\ свита найдена также на р. 
Иркинеевой (приток Ангары) вблизи 
оси большой антиклинали. Лит.: 
С. О б р у ч е в ,  Изв. Акад. Наук, 
1929, стр. 417—433. С. Обручев.

Сухумский ярус, Sukhum stage (N2, 
Черноморье). Название предложено 
Г. П. Ми х а й л о в с к и м .  (Учен. зап. 
Юрьевск. Унив., 1909, № 8, стр. 60) 
для рудных слоев Керченского, Та
манского п-овов, Кубанской области 
и Абхазии, а также для левантин
ских слоев Бессарабии (с Unio slani- 
censis и U. saratae), залегающих над 
пластами одесского яруса этого же 
автора. Название, как синоним ким
мерийского яруса, не принято.

А. Эберзин. 
Сучанскпй отдел. Suchanian divi

sion (J3—Crl5 Уссурийский край). 
Предложен М. К. Е л и а ш е в и -  
ч е м в сообщении В. А. О б р у 
ч е в у  и опубликован последним (1) 
в 1927. Название дано взамен на
звания никанский ярус и соответ
ствует верхней части последнего. 
Сложен песчаниками и сланцами, 
местами несогласно залегающими на 
палеозойских известняках: содержит 
в нижней части конгломерат; под
чинены пласты угля. Развит в Южно-^- 
Уссурийском крае, соответствует ве
льду—мальму, характеризуется фло
рой, сходной с флорой амурского 
отдела Елиашевича, но более бедной. 
Более полно не описан. Лит.: 1.

В. А. О б р у ч е в ,  Геол. обзор Си
бири, 1927, стр. 207.
% А. К'ригитдфович,

Сызранский ярус, Syzranian stage 
(Pglt Волга). Установлен А. П. П а в- 
л о вы м, 1896 (1), отнесшим к 
нижние горизонты палеогена По
волжья, местами непосредственно ле; 
жащие на Маастрихте, а близ с. 
Воскресенского и Белоградна (Воль
ский район) на горизонте с Nautilus 
danicus. Был подразделен на два 
подъяруса, нижнесызранский и верх* 
несызранский. К первому автор от
нес толщу «кремнистых глин» (опок) 
«желтоватого и синеватого цвета, 
которые местами переслаиваются или 
замещаются рыхлой трепелоподоб
ной массой» с Nodosaria raphanistrum, 
Т rochocyathus calcitrapa К о е n., TVu* 
cula densistria K o e n . ,  N. proava 
W o o d ,  и т. д. «указывающими на 
палеоцен Копенгагена, как на бли
жайший эквивалент этой толщи». 
Верхнесызранский подъярус пред̂  
ставлен толщей «сходной по петро
графическому составу, но более пес
чанистой и содержащей слюду и 
глауконит», характеризуемой Nucu- 
la bowerbanki W o p  d., Cyprinatl 
morrisi, Cardium semidecussatum E6- 
e n., Pholadomya cuneata So w. ,  Vf 
luta nodifera К о е п ч и др. и пред
ставляющей «горизонт довольно блиа-, 
кий к Landenien inferieur Бельгии». 
Сызранский ярус покрывается сара
товским ярусом. Фауна описана Н е
ч а е в ы м  (3) и А р х а н г е  лъ- 
с к и м (4). Характерные формы ниж- 
несызранских слоев: Nucula trian- 
gula А г k h., N. koeneni А г kh., 
Leda ovoides K o e n . ,  Lucina proava 
A г k h., Axinus volskensis А г kh. 
Cardium notalum A r k h . ,  Cytherea 
mayeri N e t s c h . ,  Circe cf. angehni 
K o e n .  Dentalium rugiferum К 0 e n.,, 
Scalaria crassilabris K o e n . ,  и др. 
Верхнесызранский подъярус содер
жит фауну, отличающуюся более 
крупными размерами: Modiola aff. 
elegans S o w. ,  Ostrea reussi N e t  sett ,  
O. sinzowi A r k h . ,  Nucula inf lata 
A r k h . ,  N. triangula A r k h .  Leda. 
volgensis A r k h . ,  Cucullaea vtilgen- 
sis В a r h ., Cardita trigonica N etsch.
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таг., volskensis А г k h. Crassa- 
tella unioniformis N e t s c h . ,  Pro- 
ipcardium semidecussatum K o e n , ,  
Jjucina sokolowi N e t s c h . ,  Meretrix 
proximo, D e s h . ,  Tellina tenuistriata 
Ji.es h., T. pavlovi A r k h . ,  Pho- 
iadomya costifera E i c h w . ,  Tur- 
ritella circumdata D e s h . ,  T . kamy- 
schinensis N e t s c h . ,  Cerithium koe- 
neni A r k h . ,  Actaeon regularis Koe n .  
И др. Постепенные переходы нижне- 
сызранских пород в верхнесызран- 
екие и саратовские в горизонтальном 
направлении позволяют рассматри
вать; изменения фауны как явление 
связанное с фациальными условиями, 
и заставляет отказаться от деталь
ного сопоставления с отдельными 
горизонтами западно-европ. пале
оцена. В общем, сызранские слои 
являются эквивалентами монтского 
и.тенетского ярусов. Лит.: 1. А. П. 
П а в  л о в ,  Bull. Soc. Natur.de Мо- 
scou: JV® 4, 1896; 2. А. Р a v 1 о w, 
"Voyage geol. par. le Volga. Guide 
du Gongr. Оёо1. Intern. 1897; 3.
А. Н е ч а е в ,  Tp. Казан. Общ. 
Ест., т. 32, в. 1, 1897; 4. А. А р- 
х  а н г е л ь с к и й, Мат. Гео л. Рос
сии, т. 22, 1904; 5. Он ж е, там же, г. 
22, 1905; 6. А. А р х а н г е л ь с 
к и й  'и С. Д о б р о в ,  Геол. очерк 
Саратовской губ. Изд. Сар. Губ. 
Зем. 1913:; 7. Е. В. М и л а н о в -  
с к и й, Геол. Вести., т. 4, 1921;
8. А. А р х а н г е л ь с к и  й, Тр. 
Г. К., в. 155, 1928; 9. Е. М и л  а- 
,н о.в.с к и й ,  Геол. Волго-Донск. 
водоравд.’ Изд. Стр. Волго-Дона, 
1930.

Е. Милановский.

Сыдвивский горизонт (Pc s, Ср. 
ypan),v;Sylvahorizon. Выделен Ф р е 
д е р и к с о м  как верхи чусовского 
яруса (1), первоначально понимался 
.автором более широко (2). Представ
лен преимущественно песчано-гли
нистыми образованиями с раститель
ными остатками—Callipteris conferta 
Цг. i.Dicranophyllum lusitanicum Lima, 
■Dorycordaites lancifolus Sc hm.  Места
ми встречались остатки морской фау
ны (Gastrioceras sp). Мощность от 90 
до 3Q0 м. По мнению Ф р е д е р и к 

с а широко распространен на з. скло
не среднего Урала. Многие геологи 
отрицают самостоятельное значение 
горизонта как и всего чусовского 
яруса (3,4). Лит.: 1. Г. Н. Ф р е д е 
р и к с ,  Докл. Акад. Наук., 1930, 
№ 13; Тр. ГГРУ, в. 69, 1931; в. 106, 
1932; 2. Он ж е, Ann. Soc. G6ol. 
du Nord, т. 53, 1928.

M . Tомтихина.
Сыртовые толщин сыртовые глины,

Syrt formation and Syrt clays (Q, 
Волга) — название, введенное почво
ведами ( Не у с т р у е в  и др.) для по
крова из неслоистых или слабо- и 
неправильно-слоистых бурых глин и 
подстилающих глинистых песков, ко
торые к югу от Самарской луки по
крывают пологие водоразделы или 
так наз. «сырты» заволжской степи, 
опоясанной с ю. осадками хвалын- 
ской трансгрессии Каспия и с ССВ 
высотами Общего Сырта. Наблюда
ются следы ископаемых почв, погре
бенные кротовины, иногда остатки 
истлевших растений, осколки рако
винок гастропод и пр. Различают: 
а) верхние или желто-бурые глины,— 
плотные, неслоистые — мощностью 
до 30 м\ б) горизонт бурых и корич
нево-бурых глин, мощность не превы
шает 20—25 м\ в) нижний или гори
зонт краснобурых глин, книзу иног
да переходящих в пестрые или зеле- 
новато-серые, — мощность до 10— 
15 м. Ниже следуют г) глинистые 
пески с неправильными прослоями 
песчаной глины. Они подстилаются 
породами акчагыла или более древ
ними геологическими образованиями. 
Возраст и способ накопления толщи 
пока ближе не установлены. Пред
полагается, что она является преиму
щественно наземным, субаэральным 
образованием. Л ит.: 1. Н е у  с т р  у- 
ев , П р а с о л о в ,  Б е с с о н о в .  
Матер, для оценки земель Самарской 
губернии, т. 1, 3, 5, изд. Самарск. 
Губ. Земства 1903, 1909, 1911 гг.
2. Почвоведение 1902 г„ и др .;
3. С а в а р е н с к и й, Бюлл. Моей. 
Общ. Исп. Прир. н. с., т. 35, 
1927.

77. Праворлавлеб.
13*
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Тавиль-даринская свита, Tavil- 
Darya series (N, Таджикистан). Опи
сана А. Б у р а ч к о м  в Ю.-З. Таджи
кистане и названа но имени селения 
Тавильдара (Таджикская Комплекс
ная Эксп. 1932, Изд. Акад. Наук 
СССР, 1933, стр. 354). Представляет 
член континентального третичного 
шлейфа Дарваза, сложена конгло
мератами субъаэральных дельт круп
ных рек, фангломератовыми отложе
ниями временных потоков и озер
ными отложениями. Мощность до 
1200 м. Распространена по всей зоне 
Дарвазского третичного шлейфа, по 
левобережью р. Хингоу, в бассейнах 
рек Ях-су, Мазар-су и Кизыл-су. 
Органических остатков не найдено. 
Стратиграфическое положение между 
хингоуской и каранакской свитами 
заставляют отнести ее к* неогену.

Л. Вурачек.
Тавричанская свита, Tavrichanka 

series (Тг, Приморье). Название по 
руднику Тавричанка в Угловском 
районе к С от Владивостока, иног
да применялось к части третичной 
угловской свиты, которой подчи
нены пласты месторождения, без 
палеонтологического или страти
графического обоснования, почему 
не может быть принято.

Л. Криштофович.
Таврические сланцы (слои, форма

ция), Taurian shales (Т—J, Крым). 
Название введено К. К. Ф о х т о м, 
выделившим их как самостоятель
ную свиту на геологической карте 
Крыма, 1910 (1). По Ф о х т у
возраст нерасчлененных тавриче
ских слоев, состоящих из темных 
немых сланцев с прослойками квар
цитовидных песчаников, охватывает 
нижний триас, лейас и среднюю юру. 
Д в о й ч е н к о  употребляет наз
вание таврическая формация (2). 
М о и с е е в  (3) определил возраст 
как верхне-триасовый и лейасозый 
( л е й а с  о-т р и а с о в ы е  с л а н 
ц ы  К р ы м а ) .  Наиболее хорошо 
изучены в палеонтологическом от
ношении в долине р. Салгира (4).
В нижней части состоят из темных 
оланцев с прослоями слюдистого

или кварцитовидного песчаника } 
содержит верхне-триасовую фаун] 
[Pseudomonotis caucasica W i t  t., Ha. 
lobia aff. neumayri B i t t . ;  H. bib 
tneri К i 1 1 1., Mysidioptera sp., My] 
tilus sp., cf. Pergamydia еитещ 
В i t t., Arcestes sp. ex. gr. Pararces- 
tes acutus Mo j s . , e f .  Clytonauiilub 
sp ., Norella taurica M о i s s e i e v). 
Весьма часто на поверхности слю
дистых песчаников и сланцев встре
чаются Cephalites maximus Eichw. 
Верхние горизонты образованы пес
чаниками и конгломератами, среди 
которых изредка встречаются глы
бы известняков, содержащих фау
ну норийского и рэтского ярусов, 
песчаники переходят в известняки 
среднего лейаса. Таврические слан
цы характеризуются сильной смя- 
тостью и местами раздробленностью. 
Среди них в верховьях долин Сал
гира, Алмы, Марты встречаются 
экзотические глыбы нижне-пермских 
известняков. На размытой поверх
ности их залегает средняя юра. 
Широко распространены на с. скло
не Главной гряды Крымских гор 
и на ю. склоне между Балакдав; 
ским и Феодосийским районами. Лит;.: 
1. Геол. карта Крыма, составляв 
1910 под ред. К. К. Ф о х та, 
Лгр., 1926. Изд. Г. К.; 2. П. А. Двр|- 
ч е н к о, Стратиграфия Крыма. Зал. 
Крым. Общ. Ест., т. 9; 3. А. -С. 
М о и с е е в ,  Мат. общ. и прикл. i 
геол. в. 89, 1930.

А. Моисее*,

Тагажемская свита, Tagazhe$a 
series. (Clt Сев. край), В. Б ар- 
х а т  о в а, 1933 (Карбонатные поро
ды Лен. обл., Сев. края и Ка
рельской АССР, в. 4, Лгр.). 
четверть 54 листа 10 в. геол. карты 
СССР, рр. Тагажема, Вытегра, М  
дома, Лема. Перемежаемость пеона- 
но-глинистых и карбонатных пород; 
относятся к низам серпуховской трл- 
щи нижнего карбона. Мощность 2 ^ . г 
Карбонатные породы представлены 
сильно доломитизированными ИВ: j 
вестняками и доломитами серо-веле* ( 
ного цвета. Ив органических общ j 
ков: Gigantella gigantea, Gig<
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Шо-jsulcata, Gig. latissima var. typica, 
Wrpductus crasso-costatus, Chaeteles ra- 
ЩщЩ Lonsdaleia jloriformis, фора- 

Песчано-глинистые no- 
аналогичны верхам патров- 

свиты. Окраска пестрая. Орга- 
ЁШ^$ких остатков не найдено. Лит,: 
1Ш Б.а р х а т о в а. Изв. ЛГРТ, в. 
|||р%\1934. В. Бархатова.
Р^Саласская свита, Talass series (Pt, 
Щфкестан), В. А. Н и к о л а е в  (Изв.

1930, т. 49, № 8). Состоит из 
Шщ;. свит: 1) Мс — сланцевая и 2) 
pMnv -̂ песчаниковая, связанных пе
реходами. Мс — более древняя чем 

Распространена на С. склонах 
|||дасского Алатау. Предположи- 
Ш йе>ный возраст—протерозой. Сви- 
§ ||Ш с параллелизуется с кенколь- 

свитой в Александровском хреб- 
Покрываются (несогласно) из

вестняками с фауной нижнего силура.
В. Николаев. 

?ЙТаманские слои, Taman beds (N, 
™|Яёрноморье), А. Г. Э б е р з и н ,  1931 
Щ |)£  Отложения, содержащие фауну 
Шакчагыльского типа и лежащие выше 
Ерсадков куяльницкого яруса в при- 
Щаврвской части Черноморского 
щбрсёейна (В. Крым, Керченский и 
ЬТШанский п-ова). Слои представ- 
Щдены песками и песчаными глинами 
щсйпррслоями раковин. Мощность до 

м. Типичные местонахождения 
р |н а  Таманском п-ве около Азовской 
р  Леклы и в районе Бугазского кор- 
р; :Дрна. В в. части Керченского п-ова 
ь и в, В.. Крыму были констатированы 
1\. буровыми скважинами у сел. Чегер- 
v- чи,ст. Ак-монай и у сел. Сеид-асан. 

Руководящие формы: Mactra subcas- 
pia Andr us . ,  Mactra cf. karabugasica 
An.drus., Dreissensia theodori A n d 
rus, yar, Лит.: 1. H. Б. В ассоеви’ч, 
АзербJ  Нефт. Хоз-во, № 10, стр. 
;85—86/1927; 2. А. Г. Э б е р з и н ,  
Изв. Акад. Наук. СССР, Омен, 1931, 
стр. 387—392; 3. И. М. Г у б к и н .  

^Лроблема акчагыла в свете новых' 
данных. Изд. Акад. Наук СССР, 

^1931. А. Эберзин.
' Танаисские слои, Tanais beds (N, 
Приазовье) В. К о л е с н и к о в  
(Изв. Акад. Наук. 7 сер., Отд. 
Физ.-Мат. наук, JV® 2—3, 1934).

Отложения нижней части сублито
ральной воны т. наз. Танаисского 
залива средне-сарматского моря. Гли
ны с прослоями песков, ракушников 
и мергелей. Фауна: Modiola sarma- 
tica Ga t . ,  M. mula Zh i z . ,  Mactra 
vitaliana d ’O rb ., Cardium bajarunasi 
Kol e s . ,  C.michailovi T ou la,  Trochus 
stavropolianus Ku d r . ,  Tr. robur D a 
v i d . ,  Hydrobia enikalensis Ko l e s . ,  
Barbotella и мн. др. Распространение: 
окрестности Таганрога, нижнее тече
ние Дона—до Ростова. В. Колесников.

Тананыкская толща, Tananyk se
ries (Ть  Заволжье). Название дано 
А. Н. М а з  а р о в  и ч е м  (1) по 
имени р. Тананык, притока р. Бу- 
зулука (бассейн р. Самарки в За
волжье). Состоит из чередующихся 
прослоев красных и зеленых глин с 
розовыми и желтыми песками и пес
чаниками. Постепенно переходит в 
бузулукскую толщу и замещает места
ми ее верхние горизонты. Фауны не 
заключает. Картируется совместно е 
бузулукской толщей. Автор условно 
относит ее к нижнему триасу. Зале
гает на сарминской толще татарского 
яруса пермской системы и покры
вается юрскими отложениями. Мощ
ность ее, вследствие доюрской дену
дации, сильно изменчива (от 3 до 
40 м). Соответствует красным гли
нам г. Богдо в Астраханской степи. 
Наиболее типичные разрезы: с. Гар- 
шино и с. Покровка Андреевского 
района Ср.-Волжского края и др. 
места по р. Тананыку и Съезжей. 
Распространена между р. Самаркой 
и Общим Сыртом и по ю. окраине по
следнего в бассейне* р. Урала. Лит.: 
1.А. Н. М а з а р о в и ч ,  Бюлл. Моек. 
Общ. Исп. Прир., отд. геол., т. 
5 (2) 1927; 2. Он ж е, там же, т. б 
(1), 1928. А. Мазарович.

Танги свита, Tangi series (Cr2, 
3. Сахалин), по имени реки, упомя
нута А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м  (1) 
без выделения ее в особую толщу, 
отличающуюся стратиграфически от 
других, развитых на Сахалине слоев 
меловой системы. Возраст — ме
ловой, гиляцкий ярус (турон—цено- 
ман). Содержит остатки флоры. Со
стоит из песчаников, сланцев с и лас-
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тами угля и мощных толщ конгло
мератов. Лит.: А. Н. К р и шт о *  
фов ич ,  Мат. геол. и пол. иск. Д. В., 
в. 10, 1920, стр. 47; в. 6, 1920, стр. 
17—18. А . Криштофович.

Таоиурусовый горизонт (ярус,тол
ща) Taonurus beds (Р, Ю.-Уссурий- 
кий край). Название предложено П. 
В. В и т т е н  б у р г о м  (1, стр. 76) по 
проблематическому образованию Ta
onurus—Spirophyton, часто встречаю
щемуся в нем. Сложен аркозовыми 
песчаниками, песчанистыми слан
цами. Первоначально считался са
мым нижним отделом юрской толщи. 
Позже Е л и а ше в и ч е м  (2) по более 
полным палеонтологическим данным 
признан пермским. Распространен 
в ю. части п-ова Муравьева-Амур
ского и на Русском острове. Флора 
и фауна: Taonurus—Spirophyton,
Cordaites aequalis G o p p., Glot- 
tophyllum sp. cf. G. cuneatum Z a- 
1 es s . .  Sphenopteris emarginata
5 c h m a 1. h., Callipteris sp., Rhyn- 
chonella sp., Pleuromya sp., Milleri- 
crinus sp ., Л ит.: 1. П. В. В и т т е н -
6 у p г, Зап. Общ. Изуч. Амурск, кр .,
т 15, 1916; 2. М. К. Е л п а ш е в и ч ,
Возраст п качество ю.-Уссурийских
ископаемых углей, Владивосток’,
1922. ‘ » гг чВ. Принада.

Тарбатская свита, Tarbatka series 
(Slt 3. Сибирь). Установлена А. Я. 
Б у л ы н н и к о в ы м  (1) в 1929 на 
з. склоне В. Саяна и названа по 
имени рч. Тарбатки (бассейн р. 
Тубы). Состоит из хлоритовых и гли
нистых сланцев, туффнтов, эпидоти- 
зированных амфиболитов, известня
ков, а также помятых порфиритов и 
туфов. Мощность неизвестна и фауна 
не обнаружена. Б у л ы н н и к о в 
называет ее также зеленокаменной 
свитой и относит к кембро-силу- 
ру (Cm8—-Sj). Эта свита, невидимо
му. широко распространена также 
в 3. Саяне и в в. части Горного 
Алтая, где Б а ж е н о в  (2) называет 
ее серицито-хлоритовой свитой, отно
ся к нижнему силуру. Лит.: 1. А. Я. 
Б у л ы и н и к о в ,  Изв. Зап. Сиб. 
Отд. Г. К., т. 9, в. 2, 1929; 2. И. К. 
Б а ж е н о в ,  там же,  т. 10, в. 3,

1930; 3. А. В о л о г д и н ,  Тр. ГГРУ, 
в. 92, 1931; Тр. ГГРУ, в. 198, 1932:

А. Чуракову
Таруссвий горизонт, Tarussa ho

rizon (Ci2, Подмоск. басе.) см. сер- 
пуховский ярус.

Тарханская свита, Tarkhanskoye 
series (D—С, Алтай). В. П. Не х о р  о- 
ш е в дал следующий разрез «тархан- 
ского яруса» (сверху вниз): Нижне- 
фенестеллевые слои с Reteporina altai? 
са Nekh. 143 м. Зеленые глинистые*! 
сланцы с брахиоподами и гастропо- 
дами 225 м. Лиловатые глинистые 
сланцы 320 м. Глинистые сланцы и аре 
козы с гастроподовым прослоем 80 м.

Позже вместо яруса принято на̂  
именование «свита» (2). Возраст — 
девонско-каменноугольный (соответ
ствует слоям этрен 3. Европы). - 
Подстилается тонким эффузивным 
покровом, под которым лежит верхе 
ний девон со Spirifer disjunctus Sow. 
Покрывается известняками со Spiri
fer gr. tornacensis Ко п , ,  в неко
торых местах отделенными мощной 
эффузивно-туфогенной толщей. Полг. 
ный разрез на правом берегу Ульбы 
у с. Тарханского, выходы известны, 
в Рудном Алтае по правобережью; 
Иртыша между р. Бухтармой и 
Убой (свыше 100 км по простира
нию). Фауна, за исключением мша
нок, детально не изучена; верхняя-: 
половина свиты делится на брахио-i 
подовые слои со Spirifer уегпеиШ 
М и г с li. altaica Nekh., Sp. juliaf 
Rhabdomeson irregularis N e k li., Stir’ 
ctoporina, и др. и ретепориновые слои 
с руководящей формой Reteporina 
altaica Ne k h .

Лит.: 1. В. П. Н е х о р о ш е в, Изв. 
Г. К., 1924, т. 43, № 6; 2. О н же, 
там же 1925, т. 44, № 8; 3. О н же; 
Геол. Вести., 1928, т. 6, № 1—3; 4. 
Он ж е, Изв. ГГРУ, 1930, т. 49, № 5.

В. Нехорошее,
Тархансвий горизонт, Tarkhan hor 

rizon (Nb G. Кавказ). H. И. А н д 
р у с о в ,  1918 (1). Нижне-миоце
новые слои крымо-кавказского типа; 
Представлены или немой толщей 
(верхняя часть майкопской свиты); 
или слоями с Pecten denudatus (2). 
Распространение: Керченский п-ов
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и С. Кавказ. Лит.: 1. Н. И. А н- 
,.Д русо в, Изв. Акад. Наук, 1918; 2. 
.Опоке, Verb. к. к. geol. Reichsanst. 
ЛЦ8, 1885. В, Колесников.
v ,Тастубинский известняк, Tastuba 

-limestone (С33, Урал) или известняк 
ЭДпа<Г;горы Тастубы—см. швагерино- 

Горизонт.
: Татарский ярус, Tartarian stage 
;..(Р2>4- Ш  Название предложено в 
;̂ 887- С. Н. Н и к и т и н ы м  (1) 
!’В83мен прежних литологических наи
менований (пестроцветная толща, ярус 
iJiecTpbix мергелей л  др.) для песчано 
"мергелистых пород, покрывающих 
русский цехштейн. Вопросы парал- 
лелизации и возраста отдельных час

тей, яруса спорны; дискуссия о воз
расте с 184(кых годов ( О л и в ь е  р.и, 
Р о б  е р, М у р ч и с о н )  длится 
ро-рего дня (см. 2, 3, 4, 5). В на
стоящее время преобладает мнение, 
^высказанное еще М у р ч и  с о н о м ,  
pTdt большая часть яруса заключает 
щсадки верхне-пермского возраста, 
меньшая, с остатками стегоцефа
лов из сем. Benthosauridae, отно
сится к началу нижнего триаса. 
По инициативе Н. Я к о в л е в а  
(6) эти две части толщи разделяют 

вместо значка Pt употребляют 
вместе или раздельно знаки верхней 
перми и нижнего триаса—P 2t и Т{. 
Впрочем определение триасового 
•возраста верхкей части яруса не 
является бесспорным — среди фау
ны наряду с прогрессивными фор
мами встречается большое число 
древних реликтовых групп (7). Опре
деление верхнего предела возраста 
зависит от оценки положения триа
совых известняков горы Богдо, по
крывающих в Прикаспии пестро- 
цветные породы; эти известняки счи
таются теперь несколько более древ
ними, чем полагали прежде, соот
ветствующими не только кампиль- 
ским, но отчасти и сейссерским слоям 
зап.-европейского нижнего триа
са. Поэтому многие оставляют наи
менование пермо-триас для самой 
верхней части яруса (8). Нижняя 
граница также понимается иначе; 
в Приуралье некоторые нижние

горизонты пестроцветных пород 
замещаются морским цехштейном; т. 
обр. известная часть татарской се
рии синхронична верхам казанского 
яруса (9). Попытки деления на го
ризонты сделаны в Окско-клязьмин
ском бассейне еще С и б и р ц е в ы м  
(10) и А м а л и ц к и м  (11); в бас
сейне Вятки К р о т о в  описал ниж
нюю мергелисто-известняковую сви
ту под именем цитеринового гори
зонта, Ф р е д е р и к с  выделил 
уржумский и ветлужский гори
зонты, а позже предложил унич
тожить татарский ярус, отнеся 
уржумский и цитериновый го
ризонты к казанскому ярусу, а ос
тальные слои к триасу (12, 13); 
К а с с и н подразделил татарскую 
толщу Пятки на четырнадцать свит 
I—XIV (14), Л ю т к е в и ч  в бас
сейне р. Сухоны — на три литоло
гических горизонта (15). Подраз
деление, основанное также и на фа
циальном анализе, предложено М а- 
з а р о в и ч е м (16, 17, 18) вначале 
только для Самарского Приволжья, 
затем как стандарт для всего восто
ка Евр. части СССР, см. садакский, 
сарбайский, толкайский, сармин- 
ский горизонты, бузулунекая, тана- 
ныкская толща. Если условно от
нести ветлужский горизонт к триасу, 
применение термина татарский ярус 
представляется в прежнем его объ
еме стратиграфически неправиль
ным. Или это название подлежит 
уничтожению ( Ф р е д е р и к с )  и 
м. б. заменено татарской толщей (Л и- 
х а р е в) или же должно быть упот
реблено sensu stricto лишь для боль
шей верхне-пермской его части (X а- 
б а к о в ) ,  что соответствует истории 
самого названия — Н и к и т и н  
предлагал его на основании наблю
дений по Самаро-Уфимской ж. д., 
считая типичными районами разви
тия «области, населенные татарски
ми племенами»; т. обр. locus clas- 
sicus яруса лежит в области преиму
щественного развития верхне-перм
ских его частей.

Татарский ярус сложен почти толь
ко континентальными, гл. обр., озер
ными и речными осадками; редким
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исключением являются прибрежно
морские или лагунные толщи с фау
ной филлопод, селяхий и пр., по 
всей вероятности являющиеся релик
тами казанского бассейна. Преоб
ладающие породы: разнообразные 
мергели, глины и мергелистые пес
чаники и пески, реже туфовидные 
известняки, доломиты и конгломе
раты. Мергеля, как показал Н е- 
ч а е в, часто являются доломитовы
ми (3). Руководящие органические 
остатки: пластинчатожаберные из 
сем. Anthracosiidae и разнообразные 
фауны позвоночных. Если исклю
чить из состава татарского яруса 
костеносные слои в е т л  у ж е  к о г о  
горизонта, среди позвоночных руко
водящим является комплекс, описан
ный А м а л и ц к и м с Сев. Двины, 
(дицинодонты — Inostrancevia, теро- 
морфы—Pareiasaurus и мн. др.) и 
соответствующий, главным обра
зом, фауне боны Cislocephalus 
южно-африканской формации К а- 
р у (19). Географическое распро
странение яруса весьма значительно: 
главная область — так наз. Восточно- 
Русская впадина Русской платфор
мы. Кроме того выходы пестроцвет
ных толщ найдены в Прикаспии 
(на Индере), особенно в Урало- 
Эмбинском нефтеносном районе, где 
они именуются «пестроцветом», на 
Мангышлаке, в Прибалтике, где их 
называют татарско-литовским яру
сом. Лит.: 1. С. Н. Н и к и т и н ,  
Изв. Г. К., т. 6, 1887, стр. 245;
2. А. В. Н е ч а е в .  Тр. Казанск. 
Общ. Ест., т. 27, в. 4, 1894; 3. Он же, 
Верхнепермские отложения, «Ге
ология России», т. 2, ч. 5, в. 3, 1921;
4. А. Н. М а з а р о в и ч, Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., т. 5 
(1), 1927; 5. О н ж е, там же, т. 6 (1), 
1928; 6. Н. Н. Я к о в л е в, Геол. 
Вестник, № 5—6, 1916; 7. А. В. 
X а б а к о в, там же, № 4—5, 1926— 
1927; 8. И. А. Е ф р е м о в и М. К. 
К у з ь м и н ,  Труды Палеозоолог. 
Инст. Акад. Наук СССР, т. 1, 1931;
9. В. А. Ч е р д ы н ц е в ,  Е. Е. 
П о п о в, А. В. М и р т о в а ,  Е. И. 
Т и х в и н с к а я ,  «Хозяйство Баш
кирии», 1929; 10. Н. М. С и б и р-

ц е в, Мат. к оценке земель Нижегорл 
губ. Ест. истор. часть, в. 3, 1884;' 
Тр. Г К., т. 15, № 2, 1895, В. Щ 
А м а л и ц к и й  — Мат. к оценке,, 
земель. Нижегородок, губ., в.г  13,; 
1886; 11. В. П. А м а л и ц к и й;. 
Тр. СПб. Общ. Ест., т. 27, в 1, прот!. 
№ 2, 1896; т. 28, в. 1, прот. № 2-I 
1897; т. 29, в. 1, прот. № 2 и № 8, 
1898; 12. П. И. К р о т о в ,  Изв. 
Г. К., т. 12, № 2, 1893; Тр. Г К., 
т. 13, № 2, 1893; в. 64, 1912; 13> 
Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Изв. Г. К. 
1918, т. 37, № 7 и 8. 14. Н. Г. К а с- 
с и н, Тр. Г К., в. 158, 1928; 15.. 
Е. М. Л ю т к е в и ч, Изв. ГГРУ, Т£ 
50, в. 2, 1931; 16. А. Н. М а з а р 
в и ч, Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир; 
отд. геол., т. 5 (2) 1927; 17. Он же, 
там же, т. 6 (1) 1928; 18. О н ж е, там 
же, т. 7 (4), 1928—1929; 19. R. В г От, 
о m, Journ. of Geology, vol. 21, p. p. 
728—730. А. Хабаковгz

Татарско-литовский ярус («Tata-Д 
risch-Litauische Stufe») (P2, Литва),.. 
Название предложено Г. С к у п 
н о м  (1) для верхнепермской красно^ 
цветной'толщи, покрывающей цех-/ 
штейн и отчасти параллельной ем£ 
в Прибалтике (Литве). Автор пред: 
лагает это название с целью отличить 
глинисто-мергелистый комплекс без, 
гипсов, развитый в Литве, от соле
носных и гипсоносных красноцветных 
плитняков Сев. л Германии с одной, 
стороны и от «собственно татарскр,- 
го яруса» с. части русской плат-1 
формы с глоссоптериевой флорой и 
фауной тероморфных рептилий. Свя
зан с моментом обмеления цехштей- 
нового бассейна. На В. Литвы лежит 
трансгрессивно на девоне (Ковно, 
Глубокое). Лит.: 1. Н. S с u р i в, 
Ostbaltikum, I Teil. Die Kriegs- 
schauplatze, Heft 9, Berlin, 1928, 

A . X абаков,
Таш-арватскне глинистые слан

цы, Tash-Arvat shales (J2, 3. Турк
менистан). Выделены в 1928 И. И>‘ 
Н и к ш и ч е м  и В. Н . О г н е- 
в ы м и названы по имени роды, 
и аула Таш-арват в средней части. 
Б. - Балханской антиклинали (1)у 
Глинистые сланцы черные с про
слоями песчаников и стяжениями,
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сидерита; мощность 167 м. Нижние 
слои соответствуют ягманской уголь

ной свите. Относятся в большей 
т части ‘.к бату, но м. б. захватывают 
Ж  верхи байоса. В нижних слоях 
Iнайдена Parkinsonia radiata Re n z .  
fyarvyПрослеживаются под С. обры- 
Щм хр. Б. Балхана. Лит.: 1. 
И. Й. Н и к ш и ч  и В. Н. Ог н е в ,  
:Мат. общ. и прикл. геол., в. 78, 
■Щ28; 2. И. И. Н и к ш и ч ,  А. В 
~Д а н о в и П. М. В а с и л ь е в 
с к и й ,  Гедл. очерк Туркмении. 
Сборник, Туркмения, т. 2. О. Вялов.

Ташкольская свита, Tashkol series 
(Памир). Названа Д. В. Н а л и в к и -  
ным, 1932. Свита расчленена на три 

„отдела по петрографическим приз
накам: верхний и нижний, преиму
щественно сланцевые; средний от
личается присутствием мраморизо- 

"ванных иввестняков с пластовыми 
жилами бурого железняка. Слагает
с. часть массива Ташкол. На 3 она 
уходит в долину Кара-булак, на В 
широко развита в долине Муз-кола. 
Лит.: 1. Отчет Г. К. за 1926— 
27 г., Лгр. 1929; 2. Д. В. Н а л и в -  
к и н  и Др. Тр., ВГРО., в. 182, 1932.

77. Чуенко.
Тегудиферовый горизонт, Tegu- 

Щега horizon (С3X Подмосковный 
басе.). Установлен А. И в а н о в ы м  
для нижней части верхнего карбона 
Подмосковного бассейна и назван 
по роду Tegulifera (Бюлл. Моек. Общ. 
Идп. Прир., отд геол., т. 4, в. 1— 
2, >1926). В связи с переименованием 
этого рода правильно было бы наз
вать ецо тегулифериновым горизон
том. Залегает согласно на мячков- 
ском горизонте, от которого отделяет
ся, однако прослоем брекчиевидного 
известняка. Покрывается омфало- 
троховым горизонтом. Мощность око
ло 40—45 м. Представлен известня
ками, переслаивающимися с крас
ными, зелеными глинами и мерге
лями; глинистые породы составляют 
около V2 общей мощности. Характер
ные формы: Teguliferina rossica Ivan., 
Chonetes mesoloba Prat., Ch. trigonula 
sp7 nov., появление редких Produc- 
tus peruvianus d ’Orb и Pr. subpuncta- 
tus N i k i t., обильны Chonetes car-

bonifera Keys ,  и Archaeocidarisrossica 
B u c h ,  выше уже не встречающиеся. 
Распространен в Московской обл., на 
р. Волге около г. Калинина.

В. Лихарев.
Тейская свита, Teya series (Pt, Ени

сей). Названа Л. А. Я ч е в с к и м  
в 1900 по имени р. Теи, притока р. 
Чапы, впадающей слева в р. Подка
менную Тунгуску. Подразделяется 
на 3 горизонта "(снизу вверх): 
слюдяно-сланцевый, 2) известняко
вый, представляющий перемежае
мость кристаллических известняков с 
гнейсами, слюдяными сланцами, до
ломитами и амфиболитами и 3) фил- 
литовый. В Сев.-Енисейском рай
оне залегает несогласно на кри
сталлических сланцах и перекрыта 
трансгрессивно енашиминской сви
той. В ю. Енисейском районе анало
гичная толща залегает под уде- 
рейскими сланцами. Всюду интен
сивно дислоцирована (в с.-з. направ
лении) и прорвана интрузиями гра- 
нодиоритов. Кроме Теи и других 
мест бывш. Сев.-Енисейского горного 
округа свита известна в верховьях 
рр. Татарки и Болып. Мурожной, 
в бывш. Ю.-Енисейском горном ок
руге. В 1903 Ячевский отнес верхний 
филлитовый горизонт к низам ена
шиминской свиты, но, по М ейстеру, 
правильнее его оставить в тейской 
свите. Лит.: Л. А. Я ч е в с к и й ,  
Геол. иссл. золот. обл. Сибири. 
Енисейский район, в. 1, 1900, в. 4, 
1903. А . Мейстер.

Телат-гори свита, Telat-gori se
ries (Pg3, Центр. Кавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Условно ниж
ний олигоцен. Железистые песча
ники, прослои конгломерата, ейоп- 
ления глинистого сидерита. Мощ
ность до 300 м. Подстилается сви
той кайс-хеви, покрывается глина
ми майкопского горизонта. Типич
ное развитие на гребне Телат-гори 
в верховьи р. Аркала в ю. ча
сти Военно-грузинской дороги. Рас
пространение в Душетском районе 
Грузии в аркалинской тектоничес
кой зоне. Фауна: ядра гастропод. 
Флора: Myrica lignitum Ung., М. 
banksiaefolia U n g .  и Cassia hyper-
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horaea U n g. Лит. :B . П. Р е н т а  р- 
г ен,  Тр. ВГРО., 1932, в. 148, 
<угр. 32. В. Ренгартен.

Тельбесская формация, Telbess for
mation (D2, 3. Сибирь). Установлена 
М. А. У с о в ы м  в 1927 (1) в Тель- 
•бесском железорудном районе. Со
стоит из эффузивов с отдельными го
ризонтами осадочных пород (отло
жения временных бассейнов), сло
женных материалом тех же эффузи- 
вов, внизу с примесью известняка. 
Мощность около 2 км. Фауны нет. 
Формация отделена несогласием от 
верхнего силура внизу и верхнего 
девона наверху. Аналогичные об
разования в Ю.-З. Саяне относятся 
Б а ж е н о в ы м  к среднему дево
ну. Лит.: М. А. У с о в ,  Изв. Сиб. 
Отд. Г. К., т.б , 1927. Я. Бубличенко.

Теребратулевые пески, Terebratula 
sands (Pgx, Мангышлак) Н. А н д р у 
сов  1915 (1, стр. 287). Желтые пески 
с очень крупными теребратулами, за
легают на размытой поверхности 
мшанковых известняков датского 
яруса. Переполнены разнообразны
ми мшанками и переходят местами в 
мшанковый известняк. В нижней 
части содержится значительное ко
личество фосфоритовых галек во 
вторичном залегании. Залегают под 
нуммулитовыми глауконитовыми пес
ками лютетского яруса и должны 
быть отнесены к палеоцену. В них 
можно установить семь устричных 
банок или горизонтов с уменьшаю
щимися по величине кверху устри
цами. Мощность в наиболее типич
ном разрезе у Суллу-капов и Чакур- 
гана достигает 30 м. Встречаются 
спорадически в оврагах ю. склона Ю. 
Актау в Суллу-капах, Чакургане, 
Кызал-джаре и к С от Камышты на 
склоне Байсаринского Актау. Наи
более типичные формы: Terebratula 
•of. bisinuata L a m . ,  Schizaster and- 
rusovi p. sp., Pseudodiadema sp., 
Eidaris sp., Scalaria sp., Ostrea cf. 
sinzovi N e tsch ., O. cf. reussi N e tscli. 
Pentacrinus sp ., Bryozoa pi. sp., 
Terebratulina sp. Лит.: 1. H. И. 
А н д р у с о в ,  Мангышлак, Тр. Ap.- 
Касп. эксп., в. 8, 1915; 2. О н ж е, 
Тр. СПб. Общ. Ест., т. 35, в. 5, отд.

геол. и минер.,, 1910; 3. Он же, Тр. 
Ком. Моек. С.-Х. Инст. иссл. фосф.,
т. 3, 1911; 4. В. В. Мо к р и н с к и й ,  
Тр. Геол. и Мин. Муз. Акад. Наук, 
т. 2, в. 3, 1916. М,- Баярунас.

Теребратулиновые слои, Terebra- 
tulina beds (Сгь  Ю.-В. Кавказ). На* 
Эваны К. И. Б о г д а н о в и ч е м , '  
1906. (Тр. Г. К. н. с., в. 26, 1906), 
Выражены серыми и зеленовато
серыми листоватыми глинами с гип
сом, с прослоями серых мергелей или 
мергелистых песчаников. Имеют яс-< 
но выраженный флишевый харак
тер. Типично присутствие окатан
ных глыб—«утесов» Известняков с 
фауной, определяющей, по мнению 
Б о г д а н о в и ч а ,  их неокомский воз
раст. Многочисленная фауна, соб
ранная и определенная Богдано
вичем, не дает определенных указа
ний на возраст. Выше их распола
гается актинокамаксовый горизонт, 
ниже горизонт с Phylloceras forbesi- 
апит. Соответствуют халчайской сви
те и верхней части свиты нижних 
серых глин. 3. Мишунина,а

Тереклинская свита, Terekla se
ries (Cm2, Ю. Урал). Название пред
ложено Н. К. Р а з у м о в с к и м  
(1) для известняков с археоциатами, 
впервые в 1931 открытых на Ю. Ура
ле. Преобладают светлосерые мелко
кристаллические, иногда мрамори- 
зованные массивные известняки с во-, 
дорослями и археоциатами средне
кембрийского типа (Epiphyton fascia 
culatum Chan. ,  Ep. tenuis V о 1 о g d, 
Renalcis granosa Vo  l o g  d., Dic% 
tyocyathus laxus и др.). Скалы из| 
вестняков найдены лишь в форм$ 
КИрреп на плоскостях тектоничес-i 
ких (надвиговых) контактов. Типич-- 
ные местонахождения: бассейн 
Кураган (окрести, д. Кидрясовой,! 
ручей Баткак, верховья р. Терек-: 
лы и др.). Лит.: 1. Е. В. Л е р м о й  
т о в а и Н. К. Р а з у м о в с к и й ,  
Зап. Росс. Мин. Общ., т. 62, в. 1-, 
1932; 2. Н. Н. Д и н г е л ь ш т е д  т, 
Тр. В. Г. Р. О., в. 195, 1932.

А . Хабаков., 
Теректинская свита, Terekta se

ries (Pt, Алтай). Термин предложен
В. А. О б р у ч е в ы м  в 1915 (1,
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стр;" 42) для обозначения комплек
са древнейшей части метаморфи
ческой толщи Русского Алтая; она 
состоит из различных хлоритовых 
•сланцев (гнейсов Зайцева), местами 
кварцитовых сланцев и туффитовых 
песчаников; возможно присутствие 
известняков; сланцы изобилуют 
кварцевыми прослойками и прожил
ками, часты также .толстые кварце
вые жилы и чечевицы. Возраст 
предположительно протерозойский. 
Позднейшие исследователи это наз
вание не употребляли. Главная пло
щадь развития свиты — хр. Терек- 
тицский и Катунские альпы в Цен
тральном Алтае и G.-B. Алтай (2, 4, 
ему г также 3, где охарактеризована 
метаморфическая толща вообще). 
Лит.: 1. В. А. О б р у ч е в ,  Землей 
вед,, 1915, кн. 3; 2. В. П. Н е х о 
рош ев,  Вести. Г. К. 1927, № 1;
3. Он ж е , Геол. очерк Русского 
Алтая, Изд. Акад. Наук, 1932. 4. 
Н. Н. П а д у р о в, Изв. Г. К., т. 
46, № 4, 1927.

В. Обручев.
Терехтинская свита, Terekhta se

ries (Б Д  Минус, край). Выделена 
А. Г. В о л о г д и н ы м  (3). Пред
ставлена мощными конгломератами 
и галькой нормальных эффузивов 
возраста S2—Dx и кембрийских не
мых и археоциатовых известняков, 
нажатыми между площадями разви
тия кембрийских известняков в рай
оне долины р. Терехты у д. д. Камеш
ки-и Брагиной. Мощность 500 м. 
Первоначально Э д е л ь ш т е й н о м  
(1) были-отнесены к базальным слоям' 
кембрийской толщи. В о л о г д и- 
н д м  возраст условно определен 
как нижне-девонский. Лит.: 1. Я. С. 
Э д е л ь ш т е й н ,  Отчет Г. К. за 
1918, стр. 227—240, 1923; 2. Он же, 
Годовой отчет., Изв. Г. К., т. 44, № 2, 
1925, стр. 82; 3. А. Г. В о л о г д и н, 
Тр; ВГРО, в. 198,1932. А. Вологдин.

Теринская свита. Teria series (Pt, 
Енисей), С. В. О б р у ч е в, 1929. Изв. 
Акад. Наук. Состоит из чередования 
черных мягких глинистых сланцев 
и cej)bix известняков и доломитов 
с известковыми водорослями (?). 
Мощность 200 м. 2-я снизу свита

верхне-известнякового отдела про
терозоя Енисейского горста. Встре
чена на притоке Ангары р. Иркинее- 
вой у шиверы Теринской. Лит.:— 
см. аладьинская свита. С. Обручев.

Тертибейская свита, Tertibey se
ries (S, Иркутск, басе.), по ручью 
Тертибей, правому притоку р. Ии 
в большой излучине ее между сел. 
Корой и сел. Бада. Установлена 
Т е н н е р о м  (1). Состоит rfa из- 
вестковистых и аркозовых песчани
ков и известковистых сланцев лило
вого и фисташкового оттенков. Рас
пространена в бассейне р. Ии. Фауна 
средней сохранности с мелкими Еп - 
doceras, крупными коническими Апда- 
rella Asatk. и др. Возраст нижне
силурийский; мощность более 70 м. 
Залегает на немых желтых песчани
ках с косой слоистостью морского 
типа, относимых к верхнему кембрию. 
Л ит.: 1. Д. Т е н н е р ,  Мат. геол. 
пол. ископ. Воет. Сибири, J4? 5, 
Иркутск, 1932, стр. 35—63; 2. Б. 
А с а т к и н, Изв. ВГРО, т. 51, в. 
32, 1932.

Ю. Жемчужников.
Тетерево-бугская группа, Teterev- 

Bug group (Pt, Украина). Под этим 
названием В. Лу ч и ц к и й  (1926) объе
диняет свиту метаморфических, оса
дочных и интрузивных пород, более 
древних, чем саксаганская группа, 
непосредственно, однако, ее нигде не 
подстилающих. По р. Тетереву, гл. 
обр. между Коростышевым и Радо- 
мыслем, развиты парагнейсы с под
чиненными слюдяными сланцами и 
известняками, частью кристалли
ческими, почти без примесей дру
гих минералов, частью с примесью 
различных силикатов: роговых об
манок, авгита, эпидота; породы эти 
прорезаны жилами и массивами свет
ло-серых мелкозернистых гранитов, 
частью габбро-норитовых пород. По 
р. Бугу, особенно у м. Хощеватого 
парагнейсам подчинены, графитовые 
гнейсы, железисто-марганцевые руды 
и известняки, частью богатые кри
сталлами графита, диопсида, оливи
на. К этой же группе Лучицкий от
носит графитовые гнейсы Криво
рожья, аналогичные породы Мари
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упольского и Бердянского районов. 
Подгруппой тетерево-бугской группы 
Л у ч и ц к и й считает б е р д и ч е в -  
с к у ю ,  характеризующуюся гней
сами, гранатово-кордиеритовыми по
родами и инъицированными грани
тами. Лит.: 1. А. К р а с о в с к и й ,  
Изв. Укр. Отд. Геол. Ком. 1924, в. 4;
2. В. Л у ч и ц к и й ,  Тр. ос. ком. но 
иссл. Курск, магн. аномалии, 1926;
3. Он ж е, Бюлл. Моек. Общ. исп. 
природы, 1930; 4. Д. С о б о л е в ,  Тр. 
Харьк. Общ. исп. прир., 1928.

77. Пятницкий.
Тетра-хеви свита, Tetra-khevi se

ries (Crlt Центр. Кавказ). Название 
введено Н. Б. В а с с о е в и ч е м ,  1930 
(1), первоначально для части нижне
мелового флиша южной (кахетин
ской) аллохтонной зоны в кахетин
ском хребте, а затем и для северной 
(чиаурской) зоны (3). Отличия за
ключаются в большем уплотнении 
и вообще метаморфизме пород в с. 
зоне, по сравнению с ю. Свита пред
ставлена темносерыми, оливковыми 
и другими сланцеватыми глинами 
(глинистыми сланцами), сравнитель
но часто переслоенными мелко-зер
нистыми, обычно известковистыми, 
косослоистыми песчаниками с иеро
глифами на нижней поверхности. 
Обычны также прослои мергелей и 
известняков с хондритами и про
пластки аргиллитов. Мощность нес
колько сот метров. Кверху посте
пенно переходит в свиту нафтис- 
хеви. Наиболее вероятный возраст— 
нижний альб-апт. Распространение— 
центр, часть ю. склона Главного 
Кавказского хребта (Кахетия —Юго- 
Осетия). Кроме различных ргоЫе- 
matica (4), фораминифер, спикул, 
губок, отмечена только одна находка 
неопределимых белемнитов. Лит.: 1. 
Н. Б. В а с с о е в и ч, Разв. раб. пол. 
парт. Нефт. Геол-Разв. Инст. ГГРУ 
в 1928—29 г. Прил. к № 3 «Нефт. 
Хоз-во, 1930; 2. Он же, Азерб. Нефт. 
Хоз-во № 11 (107), 1930; Он ж е  
Произв. силы Юго-Осетии, Сборн. 2, 
Изд. Акад. Наук, 1932; 4. Он ж е,Т р. 
Геол. Инст. Акад. Наук, т. 2, 1932;
5.. О н ж е, Тр. Нефт. Геол.-Разв. 
Инст.,сер. Б ., в. 2,1931. Я. Вассоевич.

Тиберкульская свита Tiberkul se
ries (Sx, Минусинский край). На
мечена А. Г. В о л о г д и н ы м (1) 
в з. части В; Саяна в бассейнах 
рек Кизира и Каэыра системы р. 
Тубы; наилучше выражена в районе 
оз. Тиберкуль. Состоит из частой 
перемежаемости сероватых и зеленых 
туфосланцев, туфопесчаников, реже 
брекчий. Стратиграфически и лито: 
логически тождественна части грау- 
вакковой толщи Б у л ы н н и к о -  
в а в Нижне-Кизырском районе
(2). Для определения возраста пря
мых указаний нет. Б у л ы и н и - 
к о в  граувакковую толщу отно
сит к нивам нижнего кембрия. В о- 
л о г д и н, обнаруживший гальки 
кембрийских известняков в конг
ломератах толщи, относит свиту к 
нижнему силуру. Лит.: А. Я. Б у  лын- 
ников ,  Изв. Зап. Сиб. Отд. Г. К.,
т. 9, 1929. л ,

А. Вологдин.
Тиньговский горизонт, Tinga hori

zon (С3, Северн, край) установлен 
Я. Б о г а ч е в ы м  по р. Тиньге. 
Принадлежит к верхам верхнего 
карбона; залегает на холмском 
горизонте и подстилает гипсо-доло
митовую нижнепермскую свиту. 
Представлен преимущественно доло
митами и доломитизированными Шг 
вестняками со Schwagerina princeps 
Е h r е n b. Мощность достигает 25 м. 
Горизонт прослежен по рр. Пинеге, 
Укзеньге и Тиньге Сев. края. Лит.: 
Я. Б о г а ч е в ,  Изв. Лен. Геол. 
Треста, № 4—5, 1934. Я . Богачев.

Тираспольский гравий, Tyrasppl 
gravel (щебень) (Q, Украина). Свита 
рыхлых отложений, развитых в до
лине р. Днестра у г. Тирасполя и 
представленных щебнем, гравием и 
песками. Литологический состав гра
вия — породы, слагающие берег до
лины р. Днестра: силурийские из
вестняки, красный карпатский песча
ник, яшмы, кварц, сарматский из
вестняк, окатанные сарматские ра
ковины. Гравий выносится Днестром 
в Черное море и намывается волнами 
вдоль берега на 3 до устья Дуная и 
на В до Одессы. По мнению А. П а б- 
л о в а Тираспольский гравий от-
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ложился из мощного водного потока, 
который, вытекая из-под края лед
ника, направлялся к Черному морю. 
Крупные глыбы горных пород были 
принесены на льдинах. Отложился 
в; конце миндельского оледенения и 
вкминдель-рисскую межледниковую 

'••эпоху. По фауне млекопитающих 
близок к пескам и гравию Мосбаха 
И Йауера. Типичное местонахожде
ние — окрестности г. Тирасполя 
Молдавской АССР и др. места по 
Днестру. Гравий употребляется как 
балласт на железной дороге. В нем 
найдены: Corbicula fluminalis, 12
видов палюдин, из. них характерна 
Paludina diluviana. Из 6 видов Unio: 

,Ui tumidus и U. batavus. Из млекопи
тающих: A  Ices latifrons, Cervus elaphus, 
:C. euryceros, Bison priscusy Rhinoce
ros etruscus, Equus caballus, E. stenonisy 
Elephas wiisti, E. antiquus, Ursus 
denningeri. Лит. :1. И-. Ф. С и н ц о в ,  
Мат. Геол. Рос. т. И , 1883; 2. Н. 
Б а р б о  т-д е-М а р н и, Геол. Очерк 
Херсонск. губ. 1869; 3. М. Р a v- 
1 о w, Зап. Акад. Наук., т. 20,1906; 4. 
Она ж е^оиу .М ёт.Зос.К аГ  Moscou. 
1910, 5. О н а  ж е, Мем. Геол. Отд. 

Юбщ. Люб. Ест., в. 3, 1923; 6. А. 
П а в л о в ,  там же, в. 5, 1925.

А. Алексеев.
Тирасский ярус, Tyrassian stage 

Qi, Украина). Предложен А. П. 
П а в л о в ы м в 1925 (1) по древнему 
названию Днестра — Тирас — для 
^межледниковых отложений, разви
тых в (бассейне Днестра близ Тирас
поля ' и известных под названием 
тираспольского гравия. Павлов счи
тает их синхроничными миндель-рис- 
.ским межледниковыми отложениями 
в Альпах, гравию р. Соммы во Фран
ции с шельской индустрией, нижнему 
гравию Мауера и пескам Мосбаха 
в,Германии, осадкам, земского моря 
в прибалтийском районе, Геттин
генской брекчии, немецким глинам с 
Paludina diluviana и пескам Миус
ского лимана с Р diluviana в Черно
морском районе. По определению 
П а в л о в о й  (2) общими формами, 
сближающими тираспольский гравий 
0 песками Мосбаха, Мауера и Зюсен- 
борна, являются: Elephas wiisti Р а-

v 1. (= Е . trogontherii уаг. meridionalis 
Р о h 1 i g.), Е. antiquus F а 1 с., 
Е. armeniacus F а 1 с., A Ices latifrons 
D a w k . ,  Cervus elaphus fossilis, C, 
euryceros A 1 dr . ,  C. eur. var. bel- 
grandi, C. savini D a w k . ,  Bison 
priscus var. schoetensacki F r e u d . ,  
Equus caballus fossilis W o l d . ,  Eq. 
stenonis F o r s . ,  Rhinoceros etruscus 
F a l e . ,  R. etr. var. heidelbergensis, 
R. aff. hemitaecus F a 1 c., Ursus 
denningeri R e i c h .  Некоторые из 
указанных сопоставлений в настоя
щее время оспариваются рядом гео
логов. Так, возраст земского моря 
считается установленным, как рисс- 
вюрмский (Нордман 1928). Фауна же 
Мосбаха, Мауера и Зюсенборна от
носится некоторыми геологами к 
гюнц-миндельской межледниковой 
эпохе (Зергель 1918; Вольдштет 1929). 
Отложения тирасского яруса в нас
тоящее время обычно называются 
отложениями второй или миндель- 
рисской межледниковой эпохи плей
стоцена. Лит.: 1. А. П. П а в л о в ,  
Мем. Геол. Отд. Общ. Люб. Ест., 
Антр. и Этн., в. 5, 1925; 2. М. В. 
П а в л о в а ,  там же, в. 3, 1925; 3. 
v. N o r d m a n n ;  Danmarks Geol. 
Undersogelse, № 47. 2 R. 1928; 4. 
W. So e rg  el, Das Kieslager von Siis- 
senborn. Monogr. z. Steinbruch Indu
strie, 5, 1918; 5. P. W o l d s t e d t ,  
Das Eiszeitalter, 1929.

А. Жирмунский.
Товмакская свита, Tokmak series 

(N?, Приаралье) А. С м о л к о  (Кара
калпакия, т. 1, стр. 158. Изд. Акад. 
Наук СССР, 1934). Серые, светло- 
желтые пески, слюдистые, кососло
истые континентального происхо
ждения, выклинивающиеся. Мощ
ность до 8 м. Условно относится к нео
гену. Распространена на о-ве Токмак- 
ата (Аральское море). А. Смолко.

Толпь - веулив, комплекс слан
цевых амфиболитов, Tolp - Кeuliк 
schist-amphibolite complex (Pt, Се
верн. край). Выделен А. А. П о л к а -  
н о в ы м  на Кольском п-ове как 
свита метаморфизованных зеленока
менных эффузивных пород ботний- 
ского возраста (1,2). Позже (2) им 
же причислен к метаморфизованным
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и прорываемым гранитами образова
ниям карелид (протерозоя). Местона
хождение— с.-з. часть Кольского 
п-ова. Лит.: 1. А. По л к а н о в ,  Про
блема Кольского п-ова, Ленинград, 
ЦНИГРИ, 1933; 2) О н ж е , Геол. 
петрол. очерк с.-з. части Кольского 
п-ова, Акад. Наук СССР, 1935.

А. Полканов.
Толкайская толща, Tolkai series 

(Р2, Заволжье). Выделена А . Н . Ма -  
з а р о в и ч е м в  составе татарского 
яруса пермской системы, в качестве 
его нижнего горизонта, по имени р. 
Толкай, притока р. Б. Кинеля в 
Заволжье (Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 7 (14), 1929). 
Состоит из тонких переслоев розо
вых, серых, желтых и красных мер
гелей, красных и розовых глин, се
рых известняков и бурых песков. 
Мощность от 5 до 25 м. Тесно фа- 
циально связана с садакским ком
плексом казанского яруса. Залегает 
непосредственно на казанском яру
се и в нормальном разрезе покры
вается сарминской толщей. Соответ
ствует «розовой группе» Никитина. 
Распространение — бассейн р. Сока 
и Кинеля, берег Волги в районе г. 
Тетюш. Типичные разрезы: с. М. 
Толкай Кинель-Черкасского рай
она, с. Хорошенькое, Красноярского 
района и др. Фауны не содержит.

А . Мазарович.
Толтровая фация, Toltry facies 

(Nj, Западная Украина). В. Л ас- 
к а р  е в, 1914, см. сармат нижний.

Томьская свита, Tom series (С8, 
Кузбасс), М. Д. З а л е с с к и й .  
1930 (7). Синоним продуктивных
слоев балахонской свиты Л у т у 
г и н а с поправками Ф о м и ч е в а  
(см.). В 1931 Н е й б у р г (8) для 
этих же слоев предложила название— 
верхний ярус первой свиты. Лит.: 
см. балахонская свита. В. Фомичев.

Торгашинские известняки, Тог- 
gashino limestones (Cm!—Cma, Ени
сей). Описаны В. З л а т к о в с к и м  
в 1885 (1) в районе с. Торгашина, 
близ г. Красноярска по правобе
режью Енисея. Пахучие кристал
лические известняки, массивные, то 
беловатые, то черноватые. Распро

странены, кроме Торгашина, выше 
Монастыря по Енисею на обоих 
берегах, у д. Овсянки и выше д. 
Бирюсинской (1). По трилобитам, 
определенным Ф. Б. Ш м и д  том 
как Proetus (Phaeton) slatkowskii и 
Cyphaspis sibirica, возраст был приз
нан силурийским — нижне-девон
ским. Ч е р с к и й  (2) отнес их к 
низам качинской свиты. Б о г д а 
н о в и ч  (3) отделил собственно тор
гашинские изв. от известняков по 
Енисею, названных им енисейскими— 
более древними. Первые он протянул 
далеко на ЮВ к вершинам р. Базаи- 
хи и в бассейны рр. Маны и Рыбной. 
Воэраст по трилобитам и «плохим 
остаткам кораллов» (= археоциаты) 
был определен как низы нижнего 
девона. Т о л л ь (4) описал фауну 
трилобитов: Dorypyge slatkowskii
S c h m i d t  sp., и (?)Solenopleura sibi
rica S c h m i d t  sp. и археоциат* 
родственных формам нижнего кем
брия Сардинии: Archaeocyathus acutus 
B o r n .  A. aduncus B o r  n., A. 
patulus B o r n . ,  A. proskurjakowi 
T o l l . ,  A. sibiricus T o l l ,  A. ijizkii 
T o l l ,  Coscinocyathus corbicula Bo r  П, 
C. dianthus B o r n . , C .  vesica B o r n .  
C. irregularis T o l l ,  Spirocyathus sp. 
Rhabdocyathus sibiricus T о 1 1, Pro\ 
topharetra sp. и Confervites 'primordi- 
alis B o r n ,  из Algae. В. О б p у ч е н
(5) противопоставляет торгашинокий- 
кембрийский известняк енисейским 
известнякам, отнесенным к докем
брию. Л е р м о н т о в о й  (6) уточ
нен возраст трилобитового известия-, 
ка (расположенного повидимому вы
ше археоциатового) как переходный 
между нижним и средним кембрием; 
В о л о г д и н  (7) расширил пло
щадь развития археоциатовых из
вестняков от cv Торгашина до г; 
Красный гребень бл. с. Базаихи, до
казывая кембрийский возраст ени
сейских известняков (район устья р. 
Бирюсы, д. Овсянка) и их идентич
ность с торгашинскими известия: 
нами, указывая на широкое разви
тие этих толщ в пределах Средней 
Сибири. Эти данные подтвержден^ 
К у з н е ц о в ы м  (8), открывшим 
археоциаты в енисейских известна-



Точильной 2 0 7 Тригониевоя

ках. Т. обр. торгашинекие известня
ки относятся к нижнему кембрию 
(археоциаты, водоросли) и к пере
ходным горизонтам среднего отдела 
(трилобиты). Лит.: 1. В. 3 л а т- 
К о в с к и й, Изв. В. Сиб. Отд. 
?РРО, 1885, № 1 —3; 2. И. Д. Ч е р 
с к и й ,  Гео л. иссл. Сибирского почт, 
тракта. Прил. к 5.9 т. Зап. Акад. 
Наук. 1889; 3. К. И. Б о г д а н о в и ч ,  
Горн. Журн. 1893, кн. 9—10; 4. 
Ed. T o l l ,  Мёт. de Г Ac. Sc. Petersb., 
8-e ser., № 10, 1899; 5. В. А. О б p у- 
ч е в, Геол. Вести., 1915; 6. Е. В. 
Л е р м о н т о в а ,  Изв. Г. К., т. 
48, № 9, 1924; 7. А. Г В о л о г д и н ,  
Геол. Вести., т. 6, № 1—3, 1928; 
т. 7, №1—3,1929; 8. 10. А. К у з н,е- 
ц'О в, Изв. Зап.-Сиб. Геол. Разв. 
Треста, т. 12, в. 2, 1932; 9. А. Г. 
В о л о г д и н ,  Археоциаты Сибири. 
В. I, Изд. ГГРУ 1931. А . Вологдин.

Точильной горы свита, Mt. Tochil- 
naya series (Ст^, Енисей), С. В. Об
р у ч е в ,  1929, Изв. Акад. Наук. Со
стоит из толстослоистых красных, 
желтых и серых песчаников, в осно
вании — мергелей и сланцев ли
ловых, фиолетовых и зеленых со 
слоями тонкослоистых песчаников. 
Мощность 200 м. 2-я снизу свита 
ц., кембрия низовий Ангары. Встре
чена на Ангаре выше Шантарской 
шиверы и по притоку Ангары Ирки- 
неевой' у Точильной горы и у р. 
Чучумей. Лит. — см. аладьинская 
свита. С. Обручев.

Трактемировский песчаник, Trak- 
temirov sandstone (Pg2, Украина) 
см. бучакский ярус.

Трамбаус свита, Trambaus series 
|Ni, Сахалин). Названа Н. Т и х о -  
ч о в и ч е м и П .  П о л е в ы м  по 
шени речки Трамбаус (правильнее 
Рамбугус). Развита по берегам за
лива Уанди, состоит из песчаников 
i конгломератов, определена как 
зерхний миоцен. Фаунистически не 
охарактеризована, название не обос- 
щвано палеонтологически. Лит.: 1. 
Г. Т и х о н о в и ч  и П. П о л е -  
з о й, Очерк местор. иск. углей 
5оссии, 1913, стр. 530; 2. А. Н. 
- С р и ш т о ф о в и ч ,  Год. отч. 1919

г. Мат. геол. и пол. иск. Д. В .,№ 6 , 
1920. А. Криштофович_

Третья свита (III), Third series 
(J, Кузбасс). М. Н е й б у р г, 1931
(8). Синоним конгломератовой свиты 
(Н7) Я в о р  с-к о г о  и Б у т о в а  
Возраст юрский. Флора: Cladophlebis 
haiburnensis L. et H., Podozamites 
lanceolatus, Czekanowskia rigida Hr., 
Ginkgo digitata Brongn. и пр. Лит.: 
см. балахонская свита. В. Фомичев.

Тригоналисовые слои, Trigonalis 
beds, или слои (горизонт, ярус) со 
Spirifer trigonalis (Cj2, подмоск. басе.). 
Термин, введенный в 1886 А. С т р у- 
в е для слоев, выделенных впослед
ствии под именем серпуховского яру
са (см.). М . Янишевский..

Тригониевая банка, Trigonia bank 
(Crj, Мангышлак), Н. И. А н д р у -  
с о в ,  1889 (1, стр. 34). Состоит из 
известковистых песчаников, пере
полненных раковинами тригоний и 
Другими двустворчатыми, местами 
заключает крупные штоки кораллов. 
Относится в настоящее время к готе- 
риву или баррему. Состав фауны,, 
в которую входят представители этих 
обоих ярусов, и почти полное отсут
ствие головоногих не дают воз
можности точнее установить воз
раст. За последнее время найдены и 
головоногие, но еще не изучены. 
Наиболее типично банка представ
лена в окрестностях колодцев Чаир 
на с. склоне 3. Каратау. Распро
странена на Мангышлаке в обеих 
прикаратауских долинах, особенно 
хорошо развита около колодцев Но
гу сем и Карамаи, затем в Ю. мангыш- 
лакской — Карасязь-таспасской ан
тиклинали у колодцев в Карасязь и 
Таспас, в Туаркырской антиклинали 
и, повидимому, в Урало-Эмбинском 
районе. Мощность достигает от 20 м 
на 3 до 40 л* на В. Типичные фор
мы: Trigonia caudata Ag. Т cf. longa 
Ag., Т. scapha Ag., Т. ingens Lyc., 
T. multituberculata L i t s c h . ,  T. 
oblongotuberculata L i t s c h . ,  T. minor 
L i t s c h . ,  Nerinea sp., Polyptychites?' 
sp ., Exogyra subsinuata L e у m ., Gervil- 
lia sp,. Perna sp. и др. Лит.: 1. H. И. 
А н д р у с о в .  Тр. А'р.-Касп. эксп.,. 
в. 6,1889; 2. О н ж е, Тр. Ком. Моек.
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С.-Х. и нет. по иссл. фосф. т. 3, 1911; 
3. В. С е м е н о в ,  Тр. СПб. Общ. 
Ест. т. 28, в. 5, отд. геол. и мин., 
1899; 4. Б. Л и ч н о  в, Зап. Киев. 
Общ. Ест., т. 22, 1912; 5. М. М. 
В а с и л ь е в с к и й ,  Мат. геол. Рос
сии, т. 24, 1908; б. Н. И. А н д р у 
сов.  Тр. Ар.-Касп. эксп., в. 8. 
1915; 7. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й .  
Обзор геол. стр. Евр. России, т. 1, 
в. 2, 1926; 8. А. И л ь и н ,  Изв. 
ВГР, т. 50, в. 4, 1932; 9. М. В. 
Б а я р у н а с ,  там же, т. 50, 1932.

М. Баярунас.
Троицкая подсерия, Troitskoye sub- 

series (Сз, Донбасс). Выделена М. 
З а л е с с к и м  в 1928 (1) в разрезе 
каменноугольных отложений Донец
кого бассейна в районе с. Троицкого 
в Бахмутской котловине и обнимает 
свиту С® Ч е р н ы ш е в а  и Л у- 
т у г и н а. Является подсерией лу
ганской серии, возраст стефанский 
(верхний карбон); характеризуется 
появлением ряда представителей рода 
Pecopteris стефанской флоры: Р аг- 
borescens (Sch 1 о t h е im),  P. cyathea 
S c h l o t h . ,  P  polymorpha Br ongn . ,  
P oreopteridia S c h l o t h . ,  P lepido- 
rachis (Br ongn. ) ,  P. unita Br ongn . ,  
P feminaeformis ( Schl ot h. ) ,  и ряда 
видов рода Dadoxylon, особенно, D. 
amadokense Zal .  Здесь обычны Annu- 
laria stellata ( Sc h l o t h . ) ,  Spheno- 
phyllum oblongifolium ( G e r i n a r e t  
К a u l f u s s), Sph. amadokense Zal . ,  
Pecopteris Grigorievii Zal .  e t T c h i r k .  
и ряд других. Лит. 1. M 3 а л е с- 
с к и й Изв. Г К., т. 47, JV? 1, 1928; 
2. М. З а л е с с к и й  и Е. Ч и р 
к о в а ,  Тр. ВГРО, в. 275; 3. М. 
Z a l e s s k y  et Н. T c h i r k o v a ,  
Bull. Soc. G6ol. France, 5 ser., t. 5, 
N° 4—5, 1935. E . Чиркова.

Туар-кырский известняк, Tuar-Kyr 
limestone (J3, 3. Туркменистан).
Назван H. П. Л у п п о в ы м в 1931 
по имени Туар-кырского района (1, 
стр. 840). Известняки белого, желто
ватого, иногда синевато-фиолетового 
и розового цвета, переполнены крем
нями и халцедоном; иногда наблю
даются мергелистые прослои. Мощ
ность до 60 м. Нижняя часть извест
няков, где найден один экземпляр

Cardioceras sp ., относится к Оксфорду; , 
Возраст верхних горизонтов пока'- 
неясен. В пределах Туар-кырского: 
района известен в горах Туар-кыр^ 
Огры-даг, Бейнеу. Лит.: Н. П. 
Л у п п о в ,  Изв. ГГРУ, 1931,‘ т. 50, 
в. 54. О. Вялов,.

Тульский горизонт, Tula hbrizom 
С* Подмоск. бассейн).ПредложенМ,С. 
Ш в е ц о в ы м  в 1922 для нижней 
части нижнего карбона Подмосков
ного бассейна, относившейся к про
дуктовому ярусу, захватывающей са
мые низы стигмариевого подъяруса 
(и б. м. верхи угленосной толщи). 
Назван по имени г. Тулы. Комиссия 
по выработке единой легенды в 1930 
предложила название «тульская тол-? 
ща» с характеристикой: Мощность 
в среднем 20 м, может сильно варьи
ровать. Литологический состав схо
ден с составом угленосной толщи, 
но в отличие от последней ветре-, 
чаются пласты и линзы темных .из
вестняков. В нижней части в г лидах, 
встречаются мелкие фосфориты. В об1-* 
ласти развития окской свиты востщк 
нее Алексина верхняя граница опде- - 
деляется появлением сплошной тол-' ь 
щи известняков с Productus semipUr- 
nus S с h w. и крупных Gigantelfo - 
Нижняя условно определяется L-в 
месте первого появления морскойфэд- , 
ны, фосфоритов или слоев известия* ; 
ка. Характерен комплекс мелких ; 
брахиопод (Productus из гр. semi:, 
reticulatus, Chonetes papilionacea, мел
кие Chonetes типа lagessiana), так%е ; 
Davisiella gigantea, Martinia дЩтУ: 
Schizophoria resupinata, Spirifer^trd' ) 
gonalis v. antiqua, Gigantella maxima. 
Флора представлена Stigmaria. Лит.: 
M. С. Ш в е ц о в ,  Вести. Моек. 
Горн. Ак., т. 1, N° 2, 1922.

М . Янигиевский.
Тумская свита, Tumi series (Nх, 'Са*, 

халин). Намечена Н. Н. Т и х о н о в и*’ 
ч е м на Сахалине на п-ове Шмидта 
по имени р. Туми. О бнаж ается^
8. берегу между р.р. Туми и Аду.' - 
Состоит из светлосерых и красно-> 
ватых туфогенных рыхлых песда* / 
ников с прослоями глин и ГЛИНИСТЫХ: , 
сланцев. Отнесена к верхней части
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среднего миоцена, приравнивается 
по фауне к рыхлой свите угленосно
го района. Фауна: Thyasira bisecta 
Conr., Modiola modiolusT ur ton,Car- 
dium decoratum Gr e w. ,  Buccinum 
undatum L. ,  Natica clausa В r od.  & 
Sow. var n., Turbo cf. heliciformis 
Da l i .  Лит.: H. H. Т и х о н о в и  ч., 
Пгов Шмидта. Тр. Г. К., в. 82, 1914.

А. Кригитофович.
Тунгусская свита, Tungusian series 

(G—Р, Тунгус, басе.). С. В. О б р у 
чев, ,  1919 (1). Предложено для обо
значения свиты верхнего палеоэоя, 
покрывающей кембро-силур между 
,Леной и Енисеем (Тунгусский угле
носный бассейн). Делится на отделы: 
1) Продуктивный. Рыхлые белые, се
рые и желтые песчаники, пески, 
глины, сланцеватые глины, угли-, 
стые сланцы и угли. В з. части креп
кие песчаники, глинистые сланцы, 
графиты и пласты угля. Мощность 

.отдела не менее 1000 м. 2) Туфоген
ный. Туффиты, реже туфы, туфо- 
брекчии, серые, желтые и зеленые 
с линзами песчаников. Туффиты со

поставляют верхнюю часть свиты, но 
нередко продуктивный отдел раз
мыт, и туффиты лежат на нижнем 
палеозое. Траппы составляют суще
ственный элемент свиты, образуя бес
численные секущие жилы, покровы 
и пластовые интрузии. В 1929 С. 
Обручев ввел еще переходный отдел, 
лежащий на границе двух отделов и 
состоящий из чередования пластов 
туффитов и сланцев, но в 1932 отка
зался от этого деления ввиду его 
локального значения. Свита зани
мает все пространство Тунгусского 
бассейна, свыше 1 000 000 км2 от 
Сибйрокой ж. д. на Ю до tТаймыр
ского п-ова на С и от Енисея до 
верховий Н. Тунгуски и среднего 
течения Вилюя. Продуктивный отдел 
содержит богатую флору гондванско- 
гб типа.: ' Noeggerathiopsis aequalis, 

,Phy Но theca deliquescens, Angaroden- 
dron и мн. другие. Фауна очень 
бедна: редкие брахиоподы, пеле- 
циподы — Anthracomya globosa, А. 
tungusensis, A. borealis, A. sibirica, 
A. obrutschevi, A. rugosa, ракообраз
ные— Leaia tricarinata. По флоре

Стратиграфический словарь,

возраст определен как пермский, по 
фауне — как верхне-карбоновый. Ту
фогенный отдел вероятно также при
надлежит перми. Лит.: 1. С. О б р у 
чев,  Рудный Вестник, 1918, № 1—4, 
М. 1919; 2. Он же. Горный Жур
нал, 1922, № 3—5 и 6; 3. Он ж е, 
Тунгусский бассейн, Тр. ГГРУ, 
в. 164, 1932 (полный список ли
тературы). С. Обручев.

Тунгусский отдел. Tungusian divi
sion (G—П). Намечен А. Н. К р и- 
ш т о ф о в и ч е м  (Тр. ВГРО. в. 
326, 1933), для палеозойской части 
ангарской свиты, хотя флора ее была 
названа так еще Зюссом (Das Antlitz 
der Erde); соответствует тунгусским 
свите и ярусу (см.,).

А. Кригитофович.
Тунгусский ярус, Tungusian stage 

(G—Р /З .  Сибирь), И. Т о л м а ч е в ,  
1915. Предложено, как общее назва
ние для угленосных отложений Куз
нецкого бассейна, Н. Тунгуски и бас
сейна р.р. Хатанги и Анабара. Для 
Кузбасса не применялось, для Тун
гусского басе, заменено предложен
ным G. Об руче в ым 1919 названием 
«тунгусская свита» (см.). Лит.: И. 
Т о л м а ч е в .  Изв. Р. Геогр. О-ва, 
1912, т. 48, в. 6,П. 1915. С .Обручев.

Туранская свита, Turan series (D3, 
Минус, басе.). Названа А .Г.В о л о г -  
д и н  ы м и Я.  С. Э д е  л ь ш т е ' й -  
н о м по имени хребта Туран на 
правом берегу Енисея ниже р. Тубы, 
Состоит из красноцветных и бурых 
железистых песчаников, сланцев и 
брекчиевидных известняков с остат
ками рыб и растений. На с .  склонах 
хребта Туран в них найдена обильная 
хорошей сохранности флора. По 
остаткам рыб (Bothriolepis cellulosa 
Р a n d . ,В . sibirica ОЪ г . и др.) и расте
ний возраст определяется, как верх
недевонский. Мощность до 1500 м. 
Пользуется широким распростра
нением в Минусинском крае. Лит.:
1. Я. С. Э д е л ь ш т е й н ,  Изв. 
Г. К. 1925, т. 44, № 6.; 2. А. Г. Во
логдин, там же. Я . Эдельштейн.

Тургайская серия, Turgai series 
(Pg, 3. Казакстан). Названа О. С. 
В я л о в ы м  в 1933 (10), состоит 
щ  бурых железистых песков и пес-

14
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чаников, часто диагонально слоис
тых, бурых глин и конгломератов 
с мугоджарской галькой. Мощность 
60 м. Долгое время эта толща, наз
ванная П р и г о р о в с к и м пе- 
счано-конгломератовой (3), фигури
ровала под названием аквитанской 
серии. Однако Криштофович,  изу
чивший весь комплекс флоры из 
этой свиты, названный им тургай- 
ским (7), пришел к заключению, что 
она лишь в меньшей — верхней ча
сти может соответствовать аквитану 
(7, 12). Серия широко распростра
нена на с. побережье Аральского 
моря, в Тургайской обл. в степной 
полосе к 10 от Эмбы и в с. чинках 
Устюрта. На Устюрте она подсти
лается аще-айрыкской свитой, и 
покрывается глинами и песками 
1-го (и 2-го?) средиземноморского 
яруса. Залегание на более древних 
горизонтах слабо несогласное (8,9). 
Флора: SequoiaLangsdorfii Неег, Jug- 
Ians acuminata А. Вг., Alnus nostrata 
U n g ., CorylusMacquarrii F o rb es, Ы- 
quidambar europaeum A. Br., Fagus 
Antipovii He e r ,  Carpinus grandis и 
др. (1, 4, 5, 7) из фауны — только 
Cyrena bergi Mi c h .  (2). Лит.: 1. И. В. 
П а л и б и н, Изв. Турк. Отд. Рос. 
Геогр. Общ., т. 4, 1906; 2. М и х а й 
л о  в с к и й, Прот. Общ. Ест. 
Юрьевск. Унив., 21, в. 1—2, 1912; 
3. М. М. П р и г о р о в с к и й, Изв. 
Г К., т. 33, 1914; 4. А. Н. К р и ш- 
т о ф о в и ч  и И. В. П а л и б и н ,  
Изв. Акад. Наук, 1915; 5. М. Э.Яни- 
ш е в с к и й, Тр. Г. К., в. 131, 
1915; 6. С. В. Ш у м и л и н ,  Изв. 
Г. К., т. 46, № 9, 1927; 7. А. Н, 
К р и ш т о ф о в и ч ,  Отч. почв.- 
бот. отр. Казак, эксп. Акад. Наук, 
в. 4, ч. 2, 1930; 8. О. С. В я л о в, Тр. 
ГГРУ, в. 61, 1931. О.Вялов.

Тургеневские слои, Turgenevo beds 
(D3a, Подмоск. бассейн). Выделены ив 
данково-лебедянских слоев под 
названием тургеневского яруса А. С. 
К о з м е н к о м в 1911 (1) в б. Туль
ской губ. Наиболее полные обнаже
ния — в окр. с. Тургенева по р. Сне- 
жеду. В з. части" ЦЧО ярус уста
новлен Да н ын и н ым (2), выделяю
щим его под названием тургенев

ской толщи или слоев. На Дону 
они установлены С. О бручевы м (3). 
Представлены к 3 от р. Дона доло
митами и доломитизированными из
вестняками с прослоями зеленых и си
неватых глин; по Дону развиты так
же известковистые песчаники, мер
геля и ноздреватые известняки, по
хожие на елецкие. На Дону мощность 
20—24 м, к 3 уменьшается до 10—20 
м. Подстилаются в Орловском рай
оне орловско-сабуровскими слоями, 
в других областях киселевско-ни- 
кольскими, покрываются кудеяров- 
скими. Относятся к фаменскому яру
су верхнего девона (4). Характери
зуются присутствием Area oreliana 
V е г п., встречаются мелкие Murchi- 
sonia sp., Orthoceras sp., Cythere sp. 
и крупные почковидные стромато- 
поры. Выходы известны: по р. Дону 
у Данкова, по рр. Перехвалке, 
Вязовне, Красивой Мече, Плаве, 
Зуше. По Оке вниз от устья Рыбницы, 
в окр. Орла. Лит: см. куцеяровские 
слои. Б . Марковский.

Тургинский фаунистический гори
зонт (свита), Turga horizon (J, Забай
калье) установлен группой геологов, 
в Забайкалье (5, стр. 137) по имени 
р. Турги, с которой впервые Мид- 
дендорфом были доставлены орга
нические остатки. Развит в В. 
Забайкалье и на р. Витиме. Верхний 
член «эстериевой юры» (см.). Мощ
ность несколько десятков метров. 
Глинистые и песчанистые, частью 
очень тонкослоистые сланцы. Воз
раст точно не установлен — от верх
ней юры до нижнего мела, по анало
гии со свитой Ондай-саир Монголии. 
Фауна: Lycoptera middendorfi J.M ti 11., 
Stichopteris woodwardi R e i s ,  Iohtyo- 
lithes nudus R  e i s, / .  asiaticus R e i s, 
Estheria middendorfi J o n e s ,  Cypris 
faba L. , Paludina pura E i c h w . ,  
Epkemeropsis orientalis E i c h w .  Pacv 
тения: Conjervites sihiricue R e i s ,  
Czekanowskia sp., Baiera longifolia 
H e e r ,  Tricholepidium corona turn 
R e i s .  Лит.: 1. А. Ф. M и д д e н- 
д о p ф. Путеш. на С. и В. Сибири,
ч. 1. отд. 2, СПб, 1869; 2. А. П. 
Г е р а с и м о в ,  Геол. иссл. и разв. 
раб. по лин. Сиб. ж. д., в. 18, 1899;
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3. О. Р е й с ,  там же, в. 29, 1910;
4. И. Эггер, там же, 5. К). М. 
Ш е й н м а н  и др., Тр. ГГРУ, в. 37, 
1931; 6. А. Н. К р и ш т о ф о в и ч. 
Геол. обзор стран Дальнего Вос
тока, стр. 191—192, Лгр. 1932.

А . Кригитофович.
Туткаульсвая свита, Tutkaul se

ries (Сг2, Таджикистан). Установлена 
Б. Здориком (1) для отложений 
среднего и верхнего турона и ниж
него сенона южного Таджикистана. 
Термин не получил широкого при
менения, так как верхний мел позже 

.стал расчленяться согласно общепри
нятой скале. Л ит.: 1. Б З д о р и к ,  

Дгрономич. руды СССР, т. 1, ч. 2,
1932. Б. Борнеман.

Туфогенно-полимиктовых песча
ников свита, Tuffaceous polymictous 
sandstone series (Сг2, Центр. Кавказ),
В. П. Б а т у р и н ,  1930. Вероятный 
возраст: нижний ценоман. Темносе
рые глинистые сланцы с прослоями 
известковистых туфогенно-полимик
товых песчаников с обломочками 
эффузивных и осадочных пород. Мощ
ность до 100 м. В восходящем раз
резе непосредственно следует за сви
той павлеури и покрывается ана- 
нурским горизонтом. Типичное раз
витие на Арагве против сел. Мугуда, 
а также у сел. Бибилиани и Ананур 
в том же районе. Распространение— 
мтиулетская вона в бассейнах Арагвы 
и Ксана. В кахетинской воне анало
гом является свита укугмарти и верх
няя часть свиты театра-хеви с ту
фогенными прослоями. Лит.: 1. 
В.* П. Б а т у р и н ,  Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 143, 1930, стр. 14 
и -45; 2. В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. 
ВГРО., в. 148, 1932, стр. 25.

В. Ренвартеи,
Угленосная свита, Coal-bearing se

ries (С? , Подмоск. басе.). Этим 
Именем А. Д. А р х а н г е л ь с к и й  
(1) называет песчано-глинистую тол
щу нижнего карбона, которую С т р у- 
в е (2) назвал угленосным ярусом. 
Название принято и позднейшими 
авторами (3). Толща континенталь
ного происхождения, состоит из тем
ных глин, пластичных и огнеупор

ных, богатых серным колчеданом, 
песков и песчаников серого, желтого 
и беолго цвета и прослоев угля. 
Мощность колеблется от 15—20 до 
60 м. Толщина слоев угля, залегаю
щего линзами, доходит до 2—3, иног
да 6 и даже до 10 м. Наиболее мощ
ные пласты угля (на Ю. Подмос
ковного бассейна) приурочены к сред
ним и нижним частям свиты. Лежит 
на сильно размытой поверхности 
подстилающих чернышинских слоев 
(на 3.), малевско-мураевнинских на 
В. Верхняя граница условна, т. к. 
свита переходит постепенно в мор
ские отложения. Сопоставляется с 
низами виза, м. б. частью соответ
ствует верхам турнэ. Выходы тя
нутся по всей ю. окраине Подмос
ковного бассейна от р. Болвы в 
Жиздринском районе на 3 до р. 
Прони на В. Распространяется так
же и на С., переходя в Боровичский 
район, где представляет более вы
сокие стратиграфические горизонты, 
чем в ю. крыле. Фауны не найдено. 
Растительные остатки: Stigmaria ficoi- 
des B r o n g n . ,  St. stellata E i c h w. ,  
Lepidodendron tenerrimum T r ts c h ., L. 
undatum Trtsch. ,L. Olivieri E ichw .,
L. veltheimianum'Ehvb. , Knorriaimbri- 
caZaSternb. Н и к и т и н  к угле
носному ярусу относил и известняки 
(в верхней части), а С т р у в е  — 
песчано-глинистые породы с ниже
лежащими чернышинскими и упин- 
скими известняками. Лит.: 1. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Об&ор геол. 
строения Евр. России, т. 2, 1922 и 
Геол. строение СССР, 1932; 2. А. 
S t  г uv е, Mem. Acad. Sci. St. Рё- 
tersb., 7 ser., t. 34, № 6, 1886; 3.
M. С. Ш в е ц о в ,  Тр. ВГРО, в. 83, 
1932; 4. С. H. Н и к и т и н ,  Tp. 
Г. К., t . 5. 1890; 5. M. M. Пр и -  
г о р о в с к и й ,  Иэв. Г. К., т. 34, 
№ 9, 1915 и Мат. Общ. и прикл. 
геол., в. 30. 1918. М . Яиигиевский.

Угленосная свита, Coal-bearing se
ries (J2, Мангышлак), Б а р б о т- 
д е-М а р н и, 1889 (1, стр. 43).
Толща пепельно-серых глин и желто
вато-серых песчаников, многократно 
перемежающихся друг с другом; гли
ны часто углисты, содержат неяс-

14*
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ные отпечатки растений и конкре
ции глинистого железняка. Песча
ники с волноприбойными знаками 
склонны к образованию шаровидных 
сростков. Содержит пласты углей, 
число и мощность которых сильно 
варьирует. В верхах прослойки с 
фауной (3). Книзу переходит по
степенно в пестроцветную свиту; 
прикрывается келловейскими слоя
ми. Относится к средней юре. Наи
более типично местонахождение на 
Мангышлаке на з. склоне Каратау- 
чика и на с. склоне 3. Каратау 
около Улутау. Очень широкое рас
пространение. На Мангышлаке раз
вита на Каратаучике, 3 и В Каратау, 
в Карасязь-Таспасской антиклина
ли, в окрестностях к. Огюз, в Тюесу, 
Джанаулье, Тумгаш, Камыштах, 
Карамай и Когусем. За его преде
лами — в Туаркыре и в Уральско- 
Эмбннском районе. Важнейшие иско
паемые : Pseudomonotis echmata S о w., 
Ostrea acuminata S o w ., Astarte pulla 
Ro m. ,  Pecten lens Sow. ,  Pleuromya 
cf. tenuistriata Ag., Parkinsonia par- 
kinsoniS о w. и др. Лит.: 1. H. Б а р- 
б о т - д е - М а р н и, Тр. Ар.-Касп. 
эксп. в. 6, 1889; 2. М. М. В а- 
с и л ь е в с к и й, Мат. геол. Мангы
шлака. Мат. геол. России, т. 24, 
1908; 3. Н. И. А н д р у с о в .  Тр. Ар.- 
Касп. эксп., в. 6, 1889; 4. О н - ж е, 
Тр. Ком. Моек. С.-Х. Инст. иссл. 
фосф., т. 3, 1911; 5. О н - ж е, Ман
гышлак, Тр. Ар.-Касп. Эксп. в. 8, 
1915; 6. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й ,  
Обзор геол. стр. Евр. России, т. 1, 
в .2,1926; 7. А. Ильина ,  Изв. ВГРО, 
т. 50, 1932. М . Баярунас.

Угленосная свита агневского руд
ника, Coal-bearing series of the Ag- 
nevo mine (Pg, Сахалин)-—ом. куз
нецовская и верхне-дуйская свита.

Угленосная толща Урала, Coal
bearing series (СЛ была известна 
задолго до начала систематических 
геологических работ. Впервые выде
лена как самостоятельная единица 
М у р ч и с о н о м (1), считавшим ее ана
логом артинских песчаников и отно
сившим к верхам каменноугольной 
системы (Millstone grit Англии).Грю- 
н е в а л ь д т  указывал на валегание

угленосной толщи под известняками с 
Productus giganteus. Однако почти 25 
лет исследователи Урала ( Люд в и г ,  
Па нде р ,  М еллер, Гельмерсен). 
считали, что она залегает поверх по
следних. Начатая в 80-х годах 
съемка Урала дала материал для 
установления правильного стра
тиграфического положения угле
носной толщи над известняками с 
Prod, mesolobus и под известняками 
с Prod, giganteus (2,»3). В настоящее 
время угленосная толща на з. скло
не Урала большинством исследова
телей относится к низам визейского 
яруса. Она широко распространена 
в с. и ср. части 8. склона Урала, где 
представлена различными песчани
ками, кварцитами, глинистыми слан
цами и глинами, к которым приуро
чены месторождения железных руд 
и углей (4). Мощность ее в Кизелов- 
ском районе достигает 240—250 м. 
Она содержит растительные остатки: 
Stigmaria ficoides В г g n t., Lepido- 
dendron glincanum S c h m . ,  Noeg- 
gerathia tenuistriata G 6 p p., Cordai- 
tes borassifolius S t e r n ,  и др. На з. 
склоне Ю. Урала мало известна, 
замещается там известняковыми тол
щами (5, 6, 7 стр. 38). На в. склоне 
Урала широко распространена и 
соответствует по возрасту низам ви
за, всему турнэ и верхи, девону 
(8, 7 стр. 16). Лит.: 1. R. M u r 
c h i s o n ,  Geology of Russia, 1845;
2. А. К р а с н о п о л ь с к и й ,  Тр. 
Г. К. т. 11, № 1, 1889; 3. П.
К р о т о в ,  там же, т. 6, 1888.; 4. Г. Н. 
Ф р е д е р и к с ,  Труды ГГРУ, в. 
106, 1932; 5. Ф. Н. Ч е р н ы ш е в ,  
Тр. Г. К., т. 3, № 4, 1889;
6. Д. В. Н а л и в к и н, Зап. Горн. 
Инст.,т. 7,1926; 7. Объяснит, ваписка 
к геол. карте Урала. Иэд. Г. К., 
1929; 8. Л. С. Л и брович, Изв, Г. К,, 
т. 44, № 5, 1925. М . Толстихцнй.

Угленосная формация, Coal-bea
ring formation (J, Танну-Тува)— 
И. П. Р ачковский(О тчетС иб. Отд. 
Г. К. за1920 г., т. 2,в. 6, стр. 51—54), 
в Центрально-Урянхайской котло
вине в верховьях Енисея. Верхняя 
из 6 формаций бей-кемского ком
плекса, Залегает на конгломера-
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тах джарикской формации. В ниж
ней части представлена окрашен
ными в результате каменноуголь
ных пожаров яркокрасными и ярко- 
желтыми песчаниками и аргиллита
ми со шлаками, в верхней — нормаль
ными песчаниками, с частыми просло
ями черных известковистых аргил
литов с фауной гастропод, пластин
чатожаберных и ганоидных рыб, и 
.углисто-глинистых и глинистых слан
цев с растительными остатками (С1а- 
dophlebis haiburnensis, Coniopteris hy- 
menophylloides, Baiera longifolia, Phoe- 
nieopsis angustifolia, Czekanowskia 
rigida, Podozamites lanceolatus и др.), 
по которым определяется юрский 
возраст. К этой верхней части «при
урочены месторождения угля. Изуче
на по нижнему течению р. Бей-Кем 
(правый приток Енисея в пределах 
Танну-Тувинской Н. Р.). Лит.: 3. А. 
Л е б е д е в а : Докл. Р. А. Н., 1922, 
стр. 21—23. М . Нейбург.

Угловская свита, Uglovoye series 
(Pg, Уссурийский край). Установ
лена Б. М. Ш т е м п е л е м  и на
звана по имени села Углового на с. 
берегу Амурского залива. Наиболее 
древняя свита третичных отложений 
Южно-Уссурийского края, состоит из 
развитого местами базального кон
гломерата, глины, песчанистой гли
ны и глинистого песчаника, которым 
подчинены пласты бурого угля. Мощ
ность—до 230 м. Развита в Углов- 
ском бассейне к С. от п-ова Муравьева 
Амурского и характеризуется фло
рой: cf. Lygodium Kaulfussii Hr.,
.Ginkgo adiantoides (U n g .) H r., Taxo- 
dium distichum miocoenum Hr., Glypto- 
strobus europaeus Ur., Sequoia Langs- 
dorfii (Br.) H r., Carpinus grandis U n g ., 
Fagus Antipovii Hr., CastaneaKubinyi 
К oy. , C.  Ungeri H r., Quercus lonchitis 
U ng ., Zelcova Ungeri Kov . ,  Ficus 
tiliaefolia Hr., Grewia obovata Hr., 
etc. Возраст — палеоген. Лит.: 
Б. И. Ш т е м п е л ь ,  Мат. геол. и 
пол. иск. Д. В., 1926, № 45, 1927.

А . Нриштофович.
Удерейская свита, Uderey series 

(Pt, Енисей), А. К .М ейстер. Названа 
по имени р. Удерея, в бассейне Ан
гары. Сложена однообразными фил

литовидными глинистыми, переходя
щими в филлиты, и кварцитово-гли
нистыми сланцами, тонкослоистыми, 
нередко тонкополосатыми. Содержит 
многочисленные кварцевые жилы. 
Изверженные породы почти отсут
ствуют. Повсюду интенсивно дисло
цирована. Подстилается согласно 
филлитовой свитой (второй снизу 
в нижнеизвестковом отделе проте
розоя) и согласно покрывается квар
цитами свиты Сухого хребта. Может 
быть параллелизована с энашимин- 
ской свитой Северно - Енисейского 
района. Районы развития: бассей
ны р.р. Удерея и Удоронги, не
которые левые притоки Больш. Пи
та и правые притоки Ангары в пре
делах Енисейского кряжа. Лит.:
1. А. К. Мейстер,  Геол. иссл. золот. 
обл. Сибири, Енисейский район, 
в. 1, 1900 и 9, 1910. А. Мейстер.

С. О б р у ч е в ы м  в 1929 между 
удерейской свитой и свитой Су
хого хребта введена свита Хорьков. 
Удерейская свита поставлена им 
как 3-я сверху в нижнеизвестня
ковом отделе по новому делению. 
Мощность ее определяется не менее 
1250 м (в изученной части у Гребен- 
ского быка верхняя ее часть до 300 
м). Свита найдена также на р. Ирки- 
неевой (приток Ангары) в оси боль
шой антиклинали. Лит.: С. О б р у 
ч е в ,  Изв. Акад. Наук 1929, стр. 
417—433. С. Обручев.

Удэкарминсвая свита, Udjarma se
ries (N, Закавказье). Название дано 
Д. В. Голубятниковым для глини
стой толщи среднего сармата, раз
витой к СВ от Тифлиса, в левом бе
регу Норы, и протягивающейся вдоль 
южного склона хребта Ялно (Азер- 
байдж. Нефт. Хоз-во, 1931, № 5 
(101)). В ней обнаружено несколько 
прослоев песчаников, местами нефте
носных. Фауна указывает на средне
сарматский возраст свиты.

Л. Вассоевич.
Удинский ярус, Uda stage (Cm3— 

Slt Прибайкалье). Установлен К. И. 
Б о г д а н о в и ч е м  в 1894 для 
района вдоль Сибирского почтового 
тракта между р. р. Ией и Удой; 
представляет чередование известно-
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во-кварцевых, глинистых, мерге
листых и слюдистых песчаников жел
товато-белых, охристых, красно
ватых, зеленоватых, иногда также 
жерновых песчаников, переходящих 
в мелкозернистый конгломерат, и зе
леноватых и красноватых мергелей. 
Мощность 80—100 м. Б о г д а н о 
в и ч  делил ярус на 4 горизонта, 
но два средние местами отсутствуют. 
Ярус иногда покрыт траппом. Б о г- 
д а н о в и ч считал, что он моложе 
окинского, но их соотношение по 
недостатку обнажений между рр. 
Удой и нижней Окой не было просле
жено. О б р у ч е в  считал возмож
ным, что этот ярус соответствует не 
только окинскому, но и устькут- 
скому или части последнего. К о р о 
в и н  полагал, что удинский и окин- 
ский ярусы Б о г д а н о в и ч а  вхо
дят в состав его окского яруса. По 
данным Ш о р о х о в а  удинскому 
ярусу могут соответствовать свиты 
унтулукская и амбейская. Возраст 
должен быть — или верхний кембрий 
(по К о р о в и н у )  или нижний 
силур (по Ш о р о х о в у). Лит.:
1. К. И. Б о г д а н о в и ч . ,  Геол. 
иссл. и разв. раб. по лин. Сиб. ж. 
дор., в. 2, 1895, 2. В. А. О б р у 
ч е в ,  Geologie v. Sibirien, 1926;
3. М. К. К о р о в и н ,  Вести. Г. К., 
3, 1928, № 1. Л. М. Ш о р о х о в ,  
Изв. Зап. Сиб. Г. Р. У т. 11, в. 1, 
1931. В. Обручев.

Узекдагская свита, Usek-dag se
ries (N, Туркмения). Названа И. 
Н и к ш и ч е м  по имени г. Узек- 
даг в 3. Туркмении. Песчанистые, 
коричневато-красные и зеленоватые 
глины и глинистые, слюдистые песча
ники. Мощность от 32 до нескольких 
сот метров. В более восточных рай
онах Копетдага ей соответствует 
толща надсарматских конгломера
тов, отождествленной в литературе 
с каракумской свитой. Лежит сог
ласно на среднем сармате и пере
крывается трансгрессивно и несо
гласно акчагылом, соответствует по 
возрасту верхнему (?) сармату и 
более высоким горизонтам миоцена. 
Распространение в пределах Турк
мении огромное. Лит. 1. И. Н и к*

ш и ч, Копетдаг, Изд. УВХ Ср. Аз., 
1924; 2. О н ж е , Мат. гидрогеол. 
УВХ Ср. Аз., в. 3 и 4, 1926; 3. О н 
ж е , Тр. ГГРУ, в. 25, 1931; 4. В. 
О г н е в ,  Тр. ВГРО, в. 247,
1933. О.* Вялов.

Укугмарти свита, Ukugmarti se
ries (Сга, Центр. Кавказ). Названа 
Н. Б. В ассоевичем , 1929(1),состоит 
из песчаников, очень мелких конгло
мератов, глин и мергелей, залегаю
щих над свитой нафтис-хеви с альб- 
скимиAucellinagryphaeoides Sow. и по
крывающихся кремнистыми поро
дами ананурского горизонта. Вы
делена впервые в южном (Кахе
тинском) аллохтонном комплексе по
род (Тионетский район, Грузия), 
затем сопоставлена с горизонтом 
полимиктовых песчаников северной 
(Чиаурской) зоны (2) и констатиро
вана в Юго-Осетии (4). Вероятный 
возраст — ценоман. Мощность от 25 
до 200 м Лит.: 1. Н. Б. В а с с о е- 
в и ч, Нефт. Хов-во № 2, 1929;
2. О н ж е , Отч. Н. Г. Р. И. ва 
1930 г.; О н ж е , Азерб. Нефт. 
Хоз-во, № 11 (107), 1930; 4. О н ж е, 
Произв. силы Юго-Осетии, Сборн.,
2 изд. Акад. Наук 1932; 5. В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО, в. 148, 
1932. Н. Вассоевич.

Улунтуйская свита, Uluntuy series 
(Cm^ Прибайкалье), М. М. Т е т я  е в; 
развита в 3. Прибайкалье. Зале
гает на голоустенской свите и по
крывается качергатской. Состоит 
из серых, темных и светлых извест
няков Кадильной с оолитовыми и 
углистыми прослоями зеленых слан
цев и песчаников; серых компактных 
известняков с змеевиковыми про
слоями и черными кремнистыми кон
крециями. Мощность неизвестна. Т е- 
т я е в относит ее к нижнему кем
брию, О б р у ч е в  к докембрию. л 
Лит.: 1. М. М. Т е т я е в, Мат., 
общ. и прикл. геол., в. 2, 1916;^
2.В. А. О б р у ч е в ,  Геол. обзор Си
бири, 1927. Ю. Жемчужников.

Улутауская свита. U lut\u series' 
(D2, Урал). Названа Л. Л и б р о 
в и  ч е м (4) по горе Улу-тау, распо
ложенной в верховьях р. Худолаз 
в области В. предгорий хребта Б.
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Ирендык на Ю-з. Урале. Первона
чально была названа «нижней зе- 

' леной свитой». Возраст — средний де
вон. Подстилается ирендыкской сви 

“той. Состав: туфы, туфиты и отчасти 
лавы кварцевых альбитофиров и 
порфиров, кварцевых порфиритов, 
роговообманковых и пироксеновых 

"порфиритов, туфо-песчаники, кре- 
"мнистые сланцы, яшмы и извест
няки. Мощность около 1200—1500 м. 
Главнейшая фауна: в известняках 
,(в: верхах свиты) — Stromatoporidae, 

Wiring ocephalus burtini Def r . ,  Rhyn- 
chonellasubcordiformis Schn u r %Atrypa 
desquamata S o w ., Enantiosphen vi- 
caryi Da v .  и др., в кремнистых по
родах — радиолярии, в сланцах 
встречаются растительные остатки. 
Распространение — в. склон Юж
ного Урала; сходные образования 

'раэвиты и в более северных частях 
восточного склона Урала и пови- 
димому, в районе Мугоджар. Лит.: 
1. Л. Л и б р о в и ч, Изв. Г. К., 
т. 46, 1927; 2. Ф. Ш а х о в ,  Изв. 
Сиб. Техн. Инст., т. 49, 1928; 3. Л. 
Л и б р о в и ч ,  Палеозой воет, скло
на Урала. Геол. Карта Урала 
1:1.000.000. Объясн. зап. 1931; 4. О н 
ж е, Тр. ВГРО, в. 144, 1932;
5. Он ж е, Зап. Минер. Общ., ч. 
63, № 1, 1933. Л. Либрович.

Ульбинская свита, Ulba series (Clf 
Алтай) В. П. Нехорошев 1928 (2, стр. 
40); более полный разрез, без на
звания свиты, дан ранее (1). Сводный 
полный разрез (3) сверху вниз: из- 
вестковистые песчаники со Spirifer 
plenus H a l l  — ниже сменяющиеся 
песчано-глинистыми и черными гли
нистыми оланцами, 500 м. Кремнисто
глинистые сланцы с Poly рога sibirica 
J a n i s e  h., 600 Черные кремнисто
глинистые сланцы, местами перепол
ненные Hemitrypa proutana U 1 г ., Po
ly  рога sibirica и другими сетчатыми 
мшанками, 300 м. Залегает на бухтар- 
минской свите, границей с которой 
служит мшанковый горизонт с Р. 
sibirica. Подстилает конгломерат и 
угленосные слои с Cyclopteris sp. 
Лучший разрез по рч. Пихтовке 
(лев. приток Ульбы) выше с. Мед- 
вежихи. Распространена в преде

лах всего Рудного Алтая. Руково
дящие окаменелости Fenestellidae. 
Другие группы редки и не типичны, 
и только в самых верхах свиты име
ются слои, переполненные Spirifer 
plenus. Свита может быть сопостав
лена с верхами турнейского яруса 
и м. б. (в верхних горизонтах) с ни
вами визейского. Лит.: 1. В. П. 
Н е х о р о ш е в ,  Иэв. Г. К., 1924, 
т. 43, № 6; 2. О н ж е, Геол.
Вести. 1928, т. 6, № 1 — 3; 3. 
О н ж е , Изв. ГГРУ, 1930, т. 49, 
№ 5. В. Нехорошее.

Унгулитовый или оболовый пес
чаник, Ungulitens-, Obolensandstein, 
Ungulites sandstone (s , Прибалтика). 
Название дано П а н д е р о м в  1830 
(1) по значительному содержанию 
Obolus (син. Ungula). Пандер назвал 
так песчаниковую толщу, между 
синей кембрийской глиной (вниэу) 
и диктионемовыми сланцами (вверху). 
Позже название приурочено только 
к верхней части толщи, с Obolus. 
Ш м и д т (2) и М и к в и ц (3) отно
сили его к верхнему кембрию; боль
шинство современных авторов — к 
нижнему силуру. Мощность 3— 
3,5 м. Представлен песчаником раз
ной плотности, цвет от белого до 
кирпично-красного. Содержит мно
гочисленные раковины Obolus apol- 
linis E i c h w .  и другие виды этого 
рода, Helmersenia, Keyserlingia, Schmi- 
dtia и конодонты. Развит в Ле
нинградской области вдоль всего 
глинта от границы с Эстонией до р. 
Сясь. Лит.: 1. С. P a n d e r  Bei- 
trage zur Geogn. des Russ. Reiches. 
St. Ptb., 1830, S. 9; 2. Fr. S c h m i d t, 
М ёт. Acad. St. Petersb., ser 7, N° 1, 
1881; 3. M i c k w i t z ,  там же,
Ser. 8, v. 4, 1986; 4. В. Л а м а н- 
c к и й, Тр. Г. К., в. 20, 1905;
5. Н. П о т у л о в а, Мат. общ. и 
прикл. геол., в. 68, 1927; 6. Н. S с и- 
р i n, Kriegsschauplatze 1914—1918 
eol. dargest. Н. 9, 1928; 7. К. О р i k- 
tud. iib. est.nische Unterkambrium 

(Estonium), 1, IV Tartu, 1929; 
8. Е г о  ж е, Der estlandische Obo- 
len-Phosphbrit, Tallin, 1929; 9.
M. Я н и ш e в с к и Й, Тр. ВГРО, 
в. 126, 1932. М. Янишевский.
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Унтулукская свита, Untuluk se
ries (Si, Прибайкалье). Обозначены 
Л. М. Ш о р о х о в ы м по имени 
селения на р. Оке (Воет. Сибирь) 
(1). Преимущественно желтые пес
чаники с косой слоистостью, волно
прибойными знаками, с глиняными 
гальками и с прослоями красных и 
зеленых аргиллитов. В верхней части 
розовые песчаники. Мощность 110 м. 
Фауны не найдено. Отвечает куку- 
чейской свите. Налегает на барлук- 
скую и покрывается амбейской сви
той. Возраст предположительно н. 
силур (S12). Лит.: Л. М. Ш о р о 
х о в ,  Изв. Зап. Сиб. ГРУ, т. 11, 1931.

Ю. Жемчужников.
Уньгинская под свита, Unga sub

series (Р, Кузбасс). М. Д. З а л е с 
с к и й ,  1930 (7). Синоним пусто
порожней свиты (Н2) Л у т у г и н а  
с поправками Ф о м и ч е в а  (см. 
безугольная свита). Название дано 
по р. Уньге, где З а л е с с к и й  
относит к ней слои, выходящие в д. 
Черемичкиной, содержащие пласты 
угля и флору балахонского типа. 
Присутствие ствола Mesopitys Tschi- 
chatscheffi, который п о З а л е с с к о -  
м у характерен для вышележащих 
слоев, выходящих у Кольчугинского 
рудника (т. е. для кольчугинской 
свиты), дает ему основание считать 
эти слои не за балахонские, а за выше
лежащие безугольные (пустопорож
ние) в толковании Ф о м  и ч е в а. 
Точка зрения эта не разделяется ни 
Не й б у р г, ни Ф о м и ч е в ы м ,  
относящими эти слои к балахонекой 
свите или к верхнему ярусу первой 
свиты. Лит.: см. балахонская свита.

В. Фомичев.
Уппнские известняки, Upa limes

tones (СгиР , Подмоск. бассейн), тер
мин, введенный С т р у в е  1886 (1) 
для мягких глинистых известняков 
желтовато-белого цвета с тонкими 
прослоями угля, налегающих на ма- 
левко-мураевнинские слои и под
стилающих чернышинские извест
няки в ю. крыле Подмосковного 
бассейна. Распространены почти по 
всему течению р. Упы и ее притоков. 
Фауна: Bairdia curta М' Со у, Ortho- 
ceras planiseplatum S a n d b., Pleuro-

tomaria cingulata G o ld f., Macrockeilus 
ventricosus Ha l l . ,  Euompalus diony- 
sii M n t f., Spirifer glaber M-a г t . , Sp. 
inflatus S ch n .}Athyris puschianaVeTn 
Retziat ulensis P a n d. и др. Брахио? 
поды общи с выше или ниже лежа
щими слоями. Мощность ок. 20 м. 
Возраст — нижний карбон. Лит.: 1. 
S t r u v e ,  Ober d. Schichtenfolge 
in d. Carbonablag. im Sudl. Theile d. 
Moskauer Kohlenbeckens; 2. M. C. 
Ш в е ц о в ,  Tp. ВГРО, в. 83, 1932.

M . Янишевский.
Ургинская свита, Urga series (Pg, 

Приаралье). А. С м о л  к о  (Нефт. 
Хоз-во, № 6. стр. 49, 1934). Толща 
кирпично-красных и зелено-серых 
гипсоносных глин, в которых най
дено ядро Isocardia ex. gr. multi- 
rostata N y s t . ;  мощность около 40 м. 
Занимает переходное положение ме
жду олигоценом и миоценом (от акви- 
тана до конки). Отличные обнаже
ния имеются на западном берегу 
Аральского моря. А. Смолко.

Уржумский горизонт, Urzhum beds, 
(Р2, Вятск. район). Название дано 
Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  (1) для 
свиты «тонкоплитчатых, листоватых 
известняков белого и серого цвета, 
часто битуминозных и сероводород
ных, переслаивающихся с розовыми, 
красноватыми, зелеными, серыми и 
белыми мергелями и мергелистыми 
глинами», слагающими в бассейне 
среди, течения р. Вятки самую верх
нюю часть цехштейновой толщи. Вна
чале автор полагал, что горизонт 
залегает ниже цитеринового гори
зонта (1), затем признал их си
нонимами (2), в последнем значе
нии название и употребляется в но
вейшей литературе (2, 3). Мощность 
обычно не превышает 25 м (3), харак
терны раковинки остракод Cythere, 
Estheria и пластинчато-жаберных из 
сем. Anthracosiidae (2,3). М а в  а р  о- 
в и ч и И л ь и н а предлагают от
носить горизонт не к цехштейну, а к 
вышележащей пестроцветной тол
ще или т. наз. татарскому ярусу
(3). Лит.: 1. Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Изв. Г. К., т. 37, № 7—8, 1928; 
2. О н же, Ann. Soc. Geol. du Nord, 
t. 53,1928, 3. A. H. M а з a p о в и ч,
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. и И л ь и н а, Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 7, (4) 1929.

А. Хабаков.
Урктская свита, Urkt Group (Qb 

Сахалин). Установлена С. Ш и м ид- 
8 у. Покрывает отложения свиты 
паромайской и состоит из мягких 
песчаников, известковистых песчани
ков. и песчанистых сланцев с вклю- 

...чением конгломерата, причем близ 
Тамлево и на п-ове Шмидта ей под
чинен пласт бурого угля. По Ш и- 
м и д з у соответствует части от
ложений постплиоценового возраста, 
описанных А н е р т о м ,  Т и х о -  
но в и ч  е м иП. о л е в ы м  и свите 
'«Пириток» Макиямы на п-ове Шмид- 
•та. Лит.: С. Ш и м и д з у, Объясц. 
Ж геол. карте Русск. Сахалина, 
.Токио, 1925 (по-японски).

А. Кригитофович.
Урманская толща метаморфиче

ских сланцев, Urman series (Cm2— 
Sb Енисей). Установил А. Г. В о- 
л о г д и н в басе. р. Маны, правого 
притока Енисея, к Ю. от г. Красно
ярска (1, 2). Наилучшие разрезы по 
среднему течению Маны у «Урман- 
-ских Стен». Состав — вулканоген
ные, туфогенные и терригенные су
щественно-зеленые породы, сильно 
рассланцованные и метаморфизован- 
ные. Местами состоят из рассланцо- 
аанных диабазов, порфиритов и лав. 
'В средних горизонтах черные углистые 
^известково-железистые сланцы, мощ
ностью 150—200 м. Общая мощность 
1500—2000 м. Окаменелостей не об
наружено. Залегает на манской тол
ще, почему возраст может быть опре
делен как верхний кембрий — ниж
ний силур. Литологически толща 
идентична «граувакковой» свите, раз
витой у Красноярска и на ЮВ—в 
Воет. Саяне. К у з н е ц о в  счи
тает толщу осадочной и залегающей 
на нижне-кембрийских манских из
вестняках, под средне-кембрийскими 
торгашинскими известняками (3). 
Лит.: 1. А. Г. В о л о г д и н ,  Геол. 
Вести., т. 6, 1928, № 1—3, 2. О н ж е 
Тр., ГГРУ, в. 55, 1931. 3. 10. А, 
К у з н е ц о в, в. Изв. Зап.-Сиб. Г. Р. 
Треста, т. 12, в. 2, 1932; 4. А. Г. 
В о л о г д и н ,  Геол. очерк района

проект. Красноярской гидроуста
новки на р. Енисее, Тр. ВГРО, 1933.

А . Вологдин.
Уртазымская свита, Urtazym se

ries (С2, Урал). Названа по пос. 
Уртазымскому на р. Урале Л. Л и б- 
р о в и ч е м  (3). Типичное место
нахождение: Кизило-Уртазымский
район на в. склоне Ю. Урала. Воз
раст— средний карбон; залегает на 
кизильской свите нижнего карбона. 
Состав: известняки, преимуществен
но светлой окраски, известковистые 
песчаники и известково-глинистые 
сланцы, известняковые конгломера
ты. Мощность около 700—1000 м. 
Фауна: Fusulinella bocki М о е 11., Gir- 
tyina суlindricaFisc h. ,Fusulina[Schel- 
Iwienia) cf. minima S c h e 11 w. 
и др. фораминиферы, Chaetetesradians 
F i s c h ., и др. кораллы, Productus ex. 
gr. semireticulatus Ma r t . ,  P. gruene- 
waldti К г о t., P . corn d ’Or b , E nten
tes cf. pentamera E i c h w., Choristites 
cf. mosquensisF is ch.tCh. uralicus Leb. 
и др. Встречаются растительные ос
татки (Calamites). Распространена на 
в. склоне Ю. Урала; сходные от
ложения того же возраста развиты 
и на в. склоне Среднего Урала. Л ит.: 
1. Л. Л и б р о в и ч, Изв. Г. К., 
т. 46, 1927; 2. О н ж е , Палеозой 
воет, склона Урала, Геол. карта 
Урала 1 : 1 000 000, Объясн. за
писка, 1931; 3. О н ж е , Тр.
ВГРО, в. 144, 1932; 4. О н ж е , Зап. 
Мин. Общ., ч. 62, № 1, 1933; 5. О н 
ж е, там же, ч. 63, № 1. 1934..

Л. Либрович.
Усольский ярус, Usolye stage 

(Сш2, Прибайкалье). Предложен М. К. 
К о р о в и н ы м  (1928); состоит из 
мергелистых и битуминозных из
вестняков, глин и глинистых сланцев; 
в самых верхних горизонтах север
нее с. Усолья на р. Ангаре, по на
правлению к Балаганскому району, 
мергелистые известняки становят
ся глинистыми, гипсоносными и по
лучают красную или бурую окрас
ку, представляя переход к вы
шележащему балаганскому ярусу. 
Мощность свыше 300 м. Фауна — 
трилобиты (Olenoides obrutschewi L е- 
гш), черви,водоросли. Лит.: 1. М. К.
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К о р о в и н ,  Вести. Г. К., 1928, 
№  1 .

В . Обручев.
Уссурийский отдел, Ussurian di

vision (Т). Назван по имени края 
М. К. Е л и а ш е в и ч е м  (у О б 
р у ч е в а ,  1, стр. 194). Состоит из 
песчаников и сланцев морского про
исхождения, покрывающих конгло
мерат, залегающий на пермских отло
жениях. Достигает до 1060 м. Охваты
вает нижний и средний триас, при
чем первый характеризуется обиль
ной фауной и скудными остатками 
растений. Главное распростране
ние — ю. часть Уссурийского края, 
с классическим развитием на о. 
Русском и п-ове Муравьева-Амур
ского. Типичные окаменелости: Pseu- 
domonotis iwanovi, Pecten disciies var. 
microtis, P. usmricus, Myalina vetusta% 
M. shamarae, Terebratula margari- 
towi, Orthoceras aff. punjabensis, Di- 
narites latiplicatus, Ceratites minutus, 
Danubites nikolai, Ussuria schamarae, 
V . iwanowi, Meekoceras boreale, ikf. 
varahae, Proplychites hiemalis, Xena- 
spis о/ ieru lis , Ophiceros cf. sahuntala, 
Monophjllites ichoiicm и др. Из 
pdiCTemiVi.Pleuromeia Sternbergii.Thinn- 
feldia sp. и остатки хвощей. Лит.:
1. В. А. О б р у ч е в ,  Геол. обзор 
Сибири 1927; 2. К. Д и н е  р, Тр.,
Г. К., т. 14, № 3, 1895; 3. А. Б и т- 
т н е р, там же, т. 7, № 4, 1889;
4. П. В. В и т т е н б у р г ,  Геол. 
опнс. п-ова Муравьева-Амурского. 
Зап. Общ. Изуч. Амур. Края, т. 15, 
1916; 5. H. Ya b e ,  Journ. Geol. Soc. 
Tokyo, 1906, 12, p. 218; 6. A. L i  e- 
b u s, Centralbl. fiir Miner, etc., 1921, 
№ 13; 7. А. К p и ш т о ф о в и ч, 
Геол. обзор стран Дальн. Востока. 
Лгр. 1932.

А. Криштофович.
Устричник с Ostrea aigitalina Dub.  

Oysterbed with. О. c^ .(N x, Закаспий). 
Название применено в 1931 О. С. 
В я л о в ым  (2). Этот слой, мощность 
которого достигает 2,5 м , представ
ляет сплошное скопление устриц и 
залегает в средней части красных 
конкских глин. Палеонтологичес
кая характеристика дана Вяловым 
(1,3). Относится к конкскому гори

зонту. Известен в с. чинках Устюр
та в урочище Манай. Отсюда ' опи
саны Ostrea (Euostrea) digitalina Dub .
О. digitalina var. deserta V i a lfl 
O. digitalina var. dolorosa V i a 1, 
Лит.: 1. О. С. В я л о в ,  Изв. Г; 
К., 1929, т. 48, №10, стр. 161—166,
2. Он же, Тр. ГГРУ, в. 61, 1931;
3) Он же. И8В. ГГРУ, 1931, т. 50, 1 
в. 42.

О. Вялов.,
Устричник с Ostrea gryphoides, 

Oysterbed with Og. (Nx, Закаспий),- 
В с. чинках Устюрта был обнару
жен С. Н. Н и к и т и н ы м  в 1901 (1).ч 
Название применено О. С. Вяловым 
в 1931 (5). Залегает на границе:, 
песков 1-го средиземноморского яру
са и красных конкских глин и пред-.; 
ставлен белым пористым известняк 
ком, переполненным устрицами; мощ
ность не превышает 0,5 м. Опи
сание устриц сделано Вяловым (4,6). 
Устричник представляет верхнюю 
часть 1-го средиземноморского или: 
низы 2-го средиземноморского яру
са (Burdigalien—Helv6tien). Н. А, 
С о к о л о в  считает его аналогом кор?- 
булевых слоев Приаралья (2). М.и-.v 
х а й л о в с к и й  предложил для этихЙ 
горизонтов название аральского^ 
яруса (3). Синхроничность обоих': 
горизонтов не доказана. Устрич-*. 
ник протягивается вдоль с. чинков 
Устюрта до оврага Ак-сай на В.
3. граница неизвестна. Ив ископа
емых определены: Cardium sp., Tro- 
chus sp., Cerithium sp., Balanus cf. 
concavus B r o n n . ,  Ostrea (Crassos 
trea) gryphoides S c h 1., O. gryphoides 
S c n 1., var. gingensis S c n 1., 0 ,. 
gryphoides S c h 1. var. angustata de, 
S e г г e s, Ostrea (Cubitostrea) cfv 
frondosa d e S e r r .  Лит.: 1. C. Hi 
Н и к и т и н ,  Отч. Г. К. ва
1901 г., Изв. Г. К., 1902, т. Щ . 
№ 2, стр. 41; 2. О н ж е, ИввЙ 
Г. К. 1907, т. 26, № 1 — 2;
3. Г. П. М и х а й л о в с к и й, Ли
маны дельты Дуная. Юрьев, 1909;.
4. О. С. В я л о в ,  Изв. Г. К. 
1929, т. 48, № 10; 5. О н ж е, Тр, 
ГГРУ, в. 61, 1931; 6. Он же, 
Изв. ГГРУ, 1931, т. 50, в. 42;

О. Вялов.

. Щ%
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Усть-важская толща, Ust-Vaga se
ries (Ра, Сев. край). Установлена 
Б; Л и х а р е в ы м  (1) Названа по 
устью р. Ваги, где выходы ее опи
саны еще М у р ч и с о н о м .  Под
стилает нижнеустьинскую толщу и 
слагается известняками, оолитами, 
ракушниками, частью известковыми 

^песчаниками и доломитами. Содер
жит фауну, .свойственную северо- 
западному русскому цехштейну. Ха- 
" Ватерные формы: Productus velen- 
,sis L i с h. Rhynchopora geinilziana 

г n., Spirifer из rp. blosiiV  e г n., 
Nautilus vagaensis L i  c h ., Prospon- 
dylus noinskyi L i c h и т. д. Лит.: 
;Б:\ К. Л и х а р е в .  Тр. ВГРО. в. 
"240 э 1933.
фр- Б . Лихарев.

Усть-кутский ярус, Ustkut sta- 
'g'e (Cms—-Sl5 В. Сибирь). Установлен 
JJB. А. О б р у ч е в ы м  в 1892 по 
.'верхнему течению р. Лены выше г. 
Киренска. Подробнее описан в 1931 
В. Ю. Ч е р к е с о в ы м .  Состоит из 
трех горизонтов: нижний из песчани
ков, мергелей и конгломератов (60 л*), 
средний из известняков, доломитов, 
песчаников, мергелей и конгломера

т е ,  (45—50 м) и верхний из песча
ников, нечистых известняков и мер
гелей (35—80 м)\ цвета очень разно
образные — желтые, розовые, зе
леноватые, серые, красноватые, слои 
толстые и тонкие. В среднем гори
зонте в средней части—ядра брахи- 
опод из Obolidae и Acrotreta и в верх
ней Lingulella sp. Развит по р. Лене 
ниже Жигалова до Киренска, на 
Ангаре (с фациальными изменениями) 
между Леной и Вилюем. Возраст 
сначала считался девонским, позже— 
переходным от верхнего кембрия к 
нижнему силуру. Залегает согласно 
на верхоленском ярусе, содержит 
вкрапления медных руд и свинцового 
блеска. Фауна точно не определена. 
Лит.: см. верхоленский ярус и 
И; Я г о в к и н, Тр. ЦНИГРИ, в. 18, 
1934. В. Обручев.

Усть-ппнежский горизонт, Ust-Pi- 
nega horizon (С2, Северный край). 
Установлен Я. Б о г а ч е в ы м  (1) 
пор. Пинеге. Принадлежит среднему 
карбону и залегает на песчано-гли

нистой толще, подстилая орлецкий 
горизонт. Делится на три свиты, 
общей мощностью до 20 м: свита „а* 
представлена сильно окремиенными 
доломитами с фауной крупных Cho- 
ristites и Bellerophon, свита *b“— 
желтоватыми доломитами с много
численной фауной хористит, близ
ких к Choristites mosquensis F is c h . ,  
свита „с“ — доломитами, переслаи
вающимися с известняками с фауной 
крупноребристых Choristites, не име
ющих аналогов в других районах. 
Развита на Сев. Двине и Пинеге 
в районе устья Пинеги. Параллели- 
вуется подольским горизонтом под
московного карбона. Лит.: Я. Б о 
г а ч е в ,  Изв. Лен. Геол. Треста, 
№ 4—5, 1934. Я . Богачев.

Усть-ухтинская толща, Ust-Ukh- 
ta series (D3, Тиман). Установлена Б. 
Л и х а р е в ы м  (1); названа по 
устью р. Ухты. Принадлежит верх
нему девону и подстилает ижемскую 
толщу, в свою очередь налегая на 
сирачойскую. Сложена зеленоваты
ми гипсоносными глинами, доломи
тами и гипсами. Редкие находки 
Avicula и обугленных растительных 
остатков. Лит.: 1. Б. К. Л и х а 
р е в ,  Тр. ВГРО, в. 150, 1931.

Б Лихарев.
Усть-уюкская формация, Ust-uyuk 

formation (С, Танну-Тува)—И. П. 
Р а ч к о в с к и й  (Отчет Сиб. Отд. 
Г. К. за 1920г., т. 2 в. 6, стр. 51—54). 
Вторая снизу из 6 формаций бей-кем- 
ского комплекса. Представлена тонко
зернистыми, б. ч. лиловыми песчани
ками и зеленоватыми аргиллитово
мергелистыми прослоями неопреде
ленного возраста. В верхах заме
чается постоянное огрубение мате
риала и переход к следующей фор
мации «красных конгломератов». Изу
чена по нижнему течению р. Бей-кем 
(правый приток р. Енисей в пределах 
Танну-Тувимской Н. Р.). Лит.: Ле
бедева 3. А. Докл. Р. А. Н. 1922, 
стр. 21—23. М . Нейбург.

Уткинская серия, Utkinskava series 
(Р1,Ср. Урал)—выделена Г. Н. Ф р е 
д е р и к с о м  и М. В. К р у г л о 
в ы  м как нижний член артинских 
отложений «восточного типа» в об
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ласти рр. Чусовой и Сылвы на 8. 
склоне Ср. Урала, на Ю. до р. 
Уфы. Налегает на размытую поверх
ность карбона. Начинаясь нередко 
конгломератами из местных пород, 
представлена серыми нзвестковисты- 
ми песчаниками, песчано-глинистыми 
сланцами, иногда с прослоями мер
гелистых и песчанистых известня
ков, иногда вверху снова появляют
ся конгломераты. Местами содер
жит неопределимые растительные ос
татки, кое-где аммонеи —Medlicot- 
tia artiensis Gr., M. orbigniana V., 
Paragastrioceras sp. и др. См. уткин
ский горизонт. Лит.: 1. Г. Фр е д е 
р и к с  и К р у г л о в, Изв. Г .К .,т . 47, 
«N® 7 , 19282 .  Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  
Тр. ГГРУ, в. 106, 1932.

М . Толстихина.
Уткинский горизонт,Utkinskaya ho- 

rison (PjJ, Ср. Урал). Выделен Г Н. 
Ф р е д е р и к с о м  (2) (Уткинская 
дача) как нижний горизонт артин- 
ского яруса. В бассейне рек Чусовой, 
Сылвы, Уфы представлен «восточным 
типом» осадков. Песчаники, глинис
тые сланцы с прослоями известняка, 
нижние горизонты артинских отло
жений Самарского бассейна, уткин
ская серия (см.) в бассейне рек Чу
совой и Сылвы (1,2). В окрестностях
г. Красноуфимска представлен «за
падным типом»: мелкозернистые пес
чаники, глины, мергели с иглоко
жими. Мощность, а также крупность 
зерна осадков возрастает с 3 на В— 
в Красноуфимском районе 1—2 и до 
30 м, в уткинской серии до 300 м. Лит,:
1. Г. Фр е д е р ик с  и М. Круг лов ,  
Изв. Г. К., т. 47, № 7f 1928; 2. Г. 
Фредерикс, Тр. ГГРУ, в. 106, 1932

М. Толстихина.
Уфимский ярус, Ufa stage 

( Р Д 2 » Приуралье). Название пред
ложено А. В. Н е ч а е в ы м  в 1915 
для красноцветной толщи, подсти
лающей известняки казанского яру
са (вместо прежних — «красноцвет
ная толща», «нижнепермская красно
цветная группа», «нижний ярус пест
рых мергелей» и мн. др.) (1, стр. 6). 
По определению Н е ч а е в а к  яру
су относятся все отложения, зале-

i
гающие между пермокарбоном и ка
занским ярусом, типично развитые 
в Уфимской губ. Преобладают конти^ 
нентальные, реже лагунные красней 
цветные, однообразно окрашенные 
песчаники, мергели и глины с .не? , 
большими залежами гипса, иногда ' 
туфовидные известняки И ПОЛИМИК: 
товые конгломераты. Встречаются^' 
растения Psygmophyllum cuneifoliumУ 
S с h i m р., Glossopteris [Pursongid] - 
Amalitzkyi Z al . ,  Paracalamites Ки-( 
torgae G e i n . ,  Dadoxylon biarmicum 
К u t. и др., раковинки остракод; 
филлопод, антракозид и чешуи га
ноидных рыб; палеонтологически 
ярус охарактеризован недостоверно, 
так как доказано, что многие старые 
списки фауны и флоры относятся; 
к лагунным фациям казанского яру-" 
са. Географическое распростране
ние: значительная полоса Ср. и Ю. 
Приуралья от водоразделов р.р.;- 
Илека и Урала (к В от Оренбурга)' 
до бассейна р.р. Белой и Камы, 
(особенно в районе Стерлитамака, 
Уфы, Бирска — на 3 почти до Беле- 
бея и Сарапула). Уфимские красно--; 
цветные породы найдены также в Ю.-З, 
Тимане и в Северо-Западн. Области а 
Русской платформы (в нижн. тече? 
нии Сев. Двины и Пинеги, в районе , 
Белозерска и Весьегонска до Твери);» , 
параллелизация этих западных об-, -■ 
ластей и так наз. Rotliegendes не
мецкой Прибалтике вероятна, но не -, 
доказана. Наибольшая мощность ва, 
Ю. Урале до 1200—2300 м , в осталь-: ‘ 
ных областях от нескольких сотен ; 
до немногих десятков м. (Северо- ;• 
Запади. Область). На Тимане и в /,’ 
Северо-Западн. области уфимские от- ; 
ложения залегают трансгрессивно на-у 
карбоне. В центральной части Русск. 
платформы (Казань, Самарская ЛутУ| 
ка, Соликамск) отсутствуют, и нали-.у 
чие соответствующего перерыва меж—! 
ду казанскими и кунгурскими слоямйу 
не доказано. Стратиграфическая еду 
мостоятельность яруса подвергает® 
сомнению; Н о и н с к и й  (3,4) вы-‘ ; 
сказал мысль, что - континентальный! ; 
перерыв уфимского века не бшуу 
всеобщим, и что в более западных обу 
ластях платформы уфимские отлоУ
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женин фациально замещаются и хро
нологически соответствуют верхам 
кунгура и низам казанского яруса. 
Ф.р е д е р и к с  (5) доказывал, что 
в области нижнего течения Вятки 
уфимский ярус целиком параллели- 
эуется с казанскими слоями. Взгля
ды' Н о и н с к о г о теперь под
тверждаются (6,7 и др.)• В новей
ших обворах и картах вместо наз
вания уфимский ярус предпочитают 
употреблять старое — «нижняя крас
ноцветная толща, подстилающая цех- 
щтейн» со знаком и х а р  ев
или ( Ха б д к о в ) .  Попытка
дробного подразделения яруса была 
дана лишь для Оренбургской степи 
(8); см. гирьяльская, красногорская, 
маячная, моховая свита. Лит.: 1. 
А. В. Н е ч а е в ,  «Геол. Вестник 
т. 1, № 1, 1915; 2. Он ж е, Верхне- 
пермск. отложения, «Геология Рос
сии», т. 2., в. 5. изд. Г. К., 1921; 
3. М. Э. Н о и н с к и й ,  Тр. Казан. 
Общ. Ест., т. 45, в. 4—б, 1913; 4. Он 
же «Геология и пол. ископ. Тат. 
Респ.» Казань 1932; 5. Г. Н. Ф р е 
д е р и к с ,  Общ. геол. карта СССР. 
Лист. 108, 1931; 6. А. Н. М а з а р о- 
вич,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 5, (1), 1927; 7. 
А. В. Х а б а к о в ,  «Объясн. Зап. 
к ’геол. карте Урала». Изд. ГГРУ, 
1931; 8. Е. В. В о и н о в а ,  Е. Э. 
Р а з у м о в с к а я ,  Н. К.  Р а з у 
м о в с к и й  и А. В. X а б а к о в,— 
Зап. Росс. Мин. Общ., т. 62, в. 1,
1932. А . Хабаков.

Уфимский ярус, Ufa stage 
Г. Н: Ф р е д е р и к с (Р, Урал) см. 
чусовской ярус.

Ухтинская свита, Ukhta series. 
(Оз, Тиман). Названа Ухтинской 
Геол. экспедицией по имени р. Ухты 
(Нефтяное Хозяйство, При лож. к № 

1930). Залегает под ижемской 
свитой, налегая на сирачой-бель- 
гобскую. Имеет 110 м мощности. 
Слагается сверху вниз а) известково
мергелистыми слоями (светлосерые и 
светлозеленые мергели, светлосерые 
и свётлокоричневые известняки); Ь) 
веленовато-серыми песчаниками и пе
сками, светлыми мергелями, серыми

и коричневыми известняками с ко
раллами, гастроподами и брахио- 
подами; с) желтовато-бурыми и ко
ричневыми песчаниками с гастропо
дами, пестрыми глинами, мергеля
ми и редкими коралловыми извест
няками. Развита на р. Ухте ниже 
Кобылла-шор почти до устья реки. 
Возраст — верхний девон. Отвечает 
верхней части сирачойской толщи 
Лихарева. Б . Лихарев.

Ушаковская свита, Ushakovka se
ries (Cm,, Прибайкалье).Установлена 
М. Т е т я е в ы м  (1). Зеленые гру
бозернистые песчаники с краснова
тыми прослоями и конгломераты 
с промежуточным горизонтом аспид
ных сланцев. Образует верхние го
ризонты нижнего кембрия, залегая 
между известняками кембрия и ка- 
чергатской свитой нижнего кембрия. 
Типично представлена в бассейне 
Ушаковки, в долине Большой речки 
и по течению Голоустной ниже д. 
Тарбеево. Распространена в 3. 
Прибайкалье, от Ангары до р. Анчи. 
Лит.: 1. М. Т е т я е в, Вести. Г. К., 
№ 3,1928; 2. Он ж е, Тр. ЦНИГРИ, 
в. 2, 1934. М. Тетяев.

Уянская свита, Uyan series (Cm3, 
Прибайкалье) — названа Л. М. Ш о- 
р о х о в ы м  (1) по месту ее наилуч
шего развития у с. Уян на р. Оке, 
ниже г. Зимы Воет. Сиб. края. Она 
состоит из красных песчаников, пе
реслаивающихся с красными и зеле
новатыми аргиллитами. Мощность 
около 100 м. Органических остат
ков не найдено. Условно относится 
к верхнему кембрию, так как лежит 
согласно на палеонтологически оха
рактеризованном среднем кембрии 
и покрывается осадками барлукской 
свиты о фауной нижнего силура. 
Лит.: 1. Л. М. Ш о р о х о в ,  Ивв. 
Зап. Сиб. ГРУ, т. 11, 1931.

Ю. Жемчужников.
Файзабадсвая овита, Faizabad se

ries (С2, Таджикистан).Установлена 
Б. З д о р  и к о м  в 1932 для отло
жений ценомана и нижнего турона 
Ю. Таджикистана. Термин не полу
чил широкого применения, так как 
верхний мел Таджикистана поэже 
стал расчленяться согласно обще'
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принятой скале. Лит.: 1. Б. 3 до- 
р и к, Агрономии, руды СССР, т. 
1, ч. 2, 1932. Б. Борнеман.

Федоровская фация, Fedorovskaya 
facies (Cm3—S1} Прибайкалье) пред
ложена H. Л. И ж и ц к и м  (1895) 
для местности по р. Ангаре выше 
порогов и по р. Илиму; характери
зуется светлыми оолитовыми извест
няками, часто брекчиевидными и 
доломитовыми или кварцевыми ввер
ху, подстилаемыми толстослоистыми 
известняковыми песчаниками, часто 
слюдистыми, с прослоями сланце
ватых глин, и известняками; в пе
счаниках обломки раковин, среди 
которых у Падунского порога опре
делен Obolus apollinis Е i с h w. И ж и- 
ц к и й считал эту фацию самой 
верхней из развитых в южной части 
Иркутской губ., налегающей на вер- 
холенскую. Она очевидно соответ
ствует окинскому ярусу Б о г д а 
н о в и ч а  и окскому К о р о в и н а  
Лит.: 1. Л. Н. И ж и ц к и й, Геол. 
иссл. и разв. раб. по лин. Сиб. 
ж. д., в. 7, 1896. В. Обручев.

Ферганский ярус, Ferghanian stage 
(Pg2, Туркестан). Выделен Г. Д. 
Р о м а н о в с к и м  (1, стр. 51); 
состоит из разноцветных рухляковых 
глин с гипсом и желтовато-белых 
известняков, подстилаемых кремнис
тыми конгломератами. Автор помещал 
ярус между сеноном и датским яру
сом (2). Наиболее характерная фор
м а — Gryphaea—kaufmanni Rom. впо
следствии оказалась тождественной 
со средне-эоценовой Gryphaea esterha- 
zyi. На этом основании ярус отнесен 
к среднему эоцену. Ферганский ярус 
(правильнее горизонт) имеет широ
кое распространение. Кроме Фер
ганы, известен в Ташкентском 
районе, в бассейне р. Зеравшан, 
в Бухаре, в Копет-даге и С. Персии. 
Фауна мало изучена: Gryphaea, ester- 
hazyi P a v ., Gr. esterhazyi var. roma- 
novskii В o h m ,  var. belder-saiensis 
G o r i z d r o ,  Ostrea peetzi Go r . ,
0.  parkentensis Go r . ,  O. tchimga- 
nensis Go r . ,  Lucina fontis-jelsineae 
0  p p e n h. ,Cyprina scutelleris D e s h. 
var., Mactra dubia d ’A r c h . ,  Patel
la turkestanica Go r . ,  Natica inter

media D e s h . ,  Ampullaria ivanowi 
R o m .  и др. Лит.: 1. Г. Д. Р о м а :  
н о в с к и й, Мат. геол. Туркест,. 
края, в. 1. СПб. 1878; 2. О н же, 
Ферганский ярус. Зап. Мин. Общ.,
2 сер., ч. 17, 1882; 3. Е. S u e ss , Beitr. 
Stratigr. Central-Asiens. Denkschr. 
d. Kais. Akad. d. Wissensch. WienJ 
1894; 4. А. К о c h, Foldtani Kozlony 
v. 26, Budapest 1897; 5. H. Dou-  
v i 1 1 ё, Bull. Soc. Oeol. de France, 
4 ser., t. 2, Paris 1902; 6. J . B o h m ,  
in F u t t e r e r .  Durch Asien. Bd. 3, 
1902; 7. В. H. В e б e p, Изв. Г. К., 
т. 22, № 1, 1903; 8. А. В. С о к о л о в, 
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 1909, 
N° 1—2; 9. 3. Ф. Г о р и з д р о, 
Тр. СПб. Общ. Ест., т. 37, в. 5, отд.; 
геол. и минер., 1913. О. Вялов...

Филейская свита, Fileiskoye series 
(Р з, Предуралье). Названа А. М а з а- 
р о в и ч е м ,  по с. Филейское на р. 
Вятке (1). Состоит по преимуществу 
из карбонатных пород — серых мер-, 
гелей и красно-коричневых глин., 
Литологически напоминает уржум
скую свиту, но отличается от нее; 
отсутствием плитных известняков, 
конкреционным туфовидным сложе
нием мергелей, большей рыхлостью; 
пород, менее правильной слоистостью, 
(I, стр. 77). Залегает между сармин^ 
ской свитой внизу и бережанской 
вверху; по предположению автора' 
в бассейне Вятки свита составляет 
самый верхний горизонт верхней пер
ми, залегая вверху хлыновского яру
са. Соответствует IX свите татар
ского яруса схемы К а с с и н а. Типич
ные местонахождения: разрез ниж
них и средних горизонтов свиты у oi 
Фйлейского близ Кирова (б. Вятка),, 
верхнего горизонта на прав. бер>; 
Вятки между д. д. Пуреговой, Бьь 
новой и Зайчики. Распространение; 
по Вятке, к В. от р. Кобы, по ;рг 
Юму (приток р. Косья, бассейн Камы); 
и в верховьях Камы. Кроме отпечаЙ 
ков пресноводных пластинчатожа
берных (Najadit.es?) органических ос
татков не найдено. Лит.: 1. А. М а-
3 а р о в и ч, Бюлл. Моек. Общ. Исп.
Прир., отд. геол., т. 12, N° 1, 1934;
2. Н. К а с с и и ,  Тр. Г К., в, 
158, 1928. А . Xабаков,
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Филлоцератитовый горизонт, Phyl- 
locerashorizon (Сг^В. Кавказ). Опи
сан М. Ф. М и рч и нко м в 1931 в С. 
Кабристане (2). Представлен серыми, 
темными, листоватыми глинами с 
редкими прослоями песчанистых 
брекчиевидных известняков и песча
ников. Выше его следует халчайская 
свита. Синоним горизонта Phyllo
xeras forbesianum Богдановича, при
писывавшего ему возраст от н. це- 
номана до н. сенона (1), соответ
ствует также нижним горизонтам 
свиты нижних серых глин. На 
основании стратиграфических соот
ношений М и р ч и н к присваивает го
ризонту верхненеокомский возраст. 
Лит.: 1. К. И. Б о г д а н о в и ч, Тр. 
ГГ К., н. с., в. 26, 1906; 2. М. 
Ф. М и р ч и н к, Отч. НГРИ за 
1930 г.; Азерб. Нефт. Хоз-во, 1931, 
№ 2—3. 3, Мишунина.
... Флиш нижне-меловой, Lower Cre
taceous Flysch (Сгх, Центр. Кавказ). 
Так названа В. П. Р е н г а р т е н о м  
(1) мощная толща мергелей и сланцев 
с -прослоями известняков и песча
ников, развитая в ю. части Военно- 
Грузинской дороги (Мтиулетский по
кров). В верхних горизонтах встре
чены прослои очень мелких конгло
мератов с органическим детритусом: 
Lithothamniurriy фораминиферы. Наз
вание сохранилось только для толщи 
мергелей и сланцев с прослоями 
песчаников, а верхний горизонт (с 
мелкими конгломератами) обособлен 
в "горизонт туфогенно-полимиктовых 
песчаников (12). Позже нижнеме
ловой флиш был расчленен на ряд 
горизонтов и свит: нижне-меловой 
флиш (свита театра-хеви), свита 
нафтис-хеви (горизонт павлеури), сви- 
тгукугмарти, ананурский горизонт
(З). Лит.; 1. В. П. Р е н г а р т е н ,  
Иэв. Г. К., т. 43, № 7, 1924; 2. 
В'. П. Б а т у р и н ,  Мат. Общ. и 
прикл. геол., в 149, 1930; 3. Н. Б. 
В а с с о е в и ч ,  Азерб. Нефт. Хоз-во, 
№ 11 (107), 1930. Я . Вассоевич.

Флиш нижний (меловой), Lower 
(Cretaceous) F l y s c h  (Сгх, Центр. Кав
каз.). Под таким названием описана 
В.. П. Р е н г а р т  е но м, 1924, толща 
сланцеватых мергелей различной

плотности с прослоями глинистых 
сланцев и песчанистых известня
ков, развитая в аргунском покрове 
(бассейн Арагвы). Органических ос
татков, кроме проблематичных (Chon
drites) не встречено. Условно ниж
ний флиш считался эквивалентом 
среднего и нижнего мела. Назва
ние в настоящее время не употреб
ляется. Лит. см. флиш нижне-ме
ловой. Я . Вассоевич.

Флиш эоценовый, Eocene flysch 
(Cr2—Pg, С. Кавказ). Под таким на
званием К. И. Б о г д а н о в и ч е м  
была описана развитая в бассейне 
р. Псекупса (Кубанская нефтеносная 
обл.) свита чередующихся темносерых 
глин, светлосерых и белых мергелей 
и эеленовато-серы'х песчаников с фу- 

1 коидами, иероглифами и т. д. (1,2). 
Залегает между свитой Горячего 
Ключа и верхне-меловым флишем. 
Верхняя граница свиты трактуется 
теперь иначе (3,4). Новое подразде
ление отложений низов палеогена и 
верхов верхнего мела рисуется в сле
дующем виде:

' Свита Горячего Ключа 
(Семигорская свита) 
Анапская свита (s. str., 

Прокопов) 
Эоценовый флиш 
Верхне-меловой флиш

До 1925 возраст «эопенового фли
та» определяется как эоценовый. 
В настоящее время высказывается 
предположение о принадлежности 
его к верхнему мелу (5,6). Область 
развития: сев. часть Черноморского 
побережья (к СЗ от Туапсе до Ана
пы) и Кубанская нефтеносная обл. 
Очень беден ископаемыми, за исклю
чением микрофауны, почти не изу
ченной. В последнее время предло
жено заменить название «эоценовый 
флиш» — термином «свита цице» (6) 
или «ааовско-черноморский флищ (7). 
Л ит.: 1. К. И. Б о г д а н о в и ч ,  Тр. 
Г. К., в. 57, 1910; 2. Он ж е, Отч. 
Г. К. за 1910 г., Изв. Г. К., т. 30, 
№ 3, 1911; 3. И. М. Г у б к и н, Тр. 
Г. К. в. 115. 1915; 4. С. Ча рн о ц- 
к и й ,  Тр. Г. К., в. 112, 1922; 5. 
А. Д. А р х а н г е л ь с к и й ,  Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отдел 
геол., т. 3 (3—4), 1925; 6. Н. Б.

Анапская свита 
(sensu lato, Губ

кин)
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В а с с о е в и ч ,  Тр. Нефт. Геол. 
Разв. Инст., сер. Б, в. 37, 1932.; 7. 
К. П р о к о п о в ,  Тр. Нефт. Геол. 
Разв. Инст., 1935. Я . Вассоевич.

Фоладовый горизонт, Pholas hori
zon, см. конкские слои.

Фонарская свита, Fonar series (фа- 
нарская, фонарьская) (Сгх, 3. Кав
каз). Название дано К. И. Б о г д а 
н о в и ч е  м по имени г. Фонар в Ку
банском районе (3 стр. 39). Мощные 
пласты буроватых неслоистых пес
чаников и конгломератов, преиму
щественно кварцевых, тонкослоистые 
мягкие песчаники с многочислен
ными углистыми остатками, пере
слаивающиеся с темными глинами. 
Мощность непостоянна, достигает 
580 м (7). Определимых ископаемых 
не найдено. Возраст условно опре
деляется как барремский по зале
ганию между нижней и верхней си- 
деритовыми толщами. В такой же 
песчаниковой фации баррем распро
странен почти вдоль всего С. Кав
каза (8). Название применяется толь
ко для 3. Кавказа. Лит.: 1. К. И. 
Б о г д а н о в и ч ,  Изв. Г. К.,т. 29, № 2, 
1910, стр. 107; 2. Он ж е, Тр. Г. К., 
в. 57,1910; 3. О н ж е, Изв. Г. К .,т. 
30, № 3, 1911; 4. К. А. П р о к о 
пов ,  там же, т. 32, № 4, 1913; 5.
С. Ч а р н о ц к и й ,  Тр. Г. К., в. 91, 
1914; б. К. А. П р о к о п о в ,  Тр. 
Г. К., в. 112, 1922; 7. И. И. Н и к- 
ш и ч  и О. С. В я л о в ,  Мат. общ. 
и прикл. геол., в. 141, 1929, 8. 
В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. ГРРУ 
в. 63, 1931. О. Вялов.

Фораминиферовые слои, Foramini- 
fera beds (PgB, Кавказ). Название 
стало применяться с 1909—1910 одно
временно рядом авторов, гл. обр. 
геологами Геологического комитета, 
работавшими в Кубанской нефтенос
ной области, взамен терминов: «фора- 
миниферовый горизонт» и «форами- 
ниферовый ярус» Комплекс сло
ев, называемых «фораминиферовыми», 
первоначально был выделен в с.-з.час
ти, а затем и в других районах Кав
каза. Верхняя граница комплекса 
обычно (но не всегда) определялась 
контактом о темносерыми сланце
ватыми глиц$мц майкопской свиты

(sensu lato — включая и хадумский 
горизонт), а нижняя в разных об
ластях проводилась различно (по 
контакту с условными «эоценовыми» 
или даже меловыми слоями). В на
стоящее время от термина постепенно 
отказываются ввиду исключительно
го неудобства его и путаницы, свя
занной с применением этого назва
ния для комплексов отложений раз
личного стратиграфического объема 
в разных частях Кавказа. Теперь 
почти везде удалось подразделить 
фораминиферовые слои на ряд го
ризонтов, имеющих в пределах Кавг 
каза более или менее широкое рас
пространение. В Кубанской нефте
носной области, в Хадыжинском и 
смежных районах, где впервые были 
выделены фораминиферовые слои,' 
с 1932—1933 различают (сверху вниз) 
следующие горизонты и свиты:
1 . Свита Белой глины (белоглинский гори

зонт). Индексы Фе или Fe.
2 . Кумский горизонт (слои с L y ro le p is  cau-

casica  R o m a n .  Индексы Ф5 или F5.
3 . Хадыжинская свита. Индексы Ф4 или F4.
4 . Калужская свита (раньше именовавша

яся (в некоторых районах) горизон
том с P ecten  b ron n i M a y e r ) .  Ин
дексы Фз или F*j.

5 . Свита Глубокой балки («флишевая свита»)
Индексы Ф г или F3.

6. Горизонт с включениями. Индексы
Ф1 или F i.

В Черных горах и в Сев. Дагестане 
можно различить:

Индек- Индексы, 
сы Шат- применяе- 
ского. мые в на

стоящее 
время

1. Верхний горизонтев
t* (свита Белой гли

*2
W
8 о ны) . ч
« О 2 Среди, горивонт—
(Л а  ,V о кумский {слои
о g о L y ro le p is  с т с а -

> 3 .SB sica) чOJ
Г 3 . Нижний горизонт 1 *11

FJ1 *1
Нижний отдел чеченской свиты (F,) 
по своему стратиграфическому объ-/ 
ему значительно больше, чем ниж?
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-ние горизонты «фораминиферовых 
слоев» Кубани и Апшеронского п-ова 
и, вероятно, представляет также ана
логи свиты Горячего Ключа и сум- 

f гаитской свиты.
На Апшеронском п-ове и в Паб- 

пристане аналоги фораминиферовой 
"свиты подразделяются на:

* И н д е к с ы :
W -1 rt 2
а  й Но н а

1. В е р х н и й  к о у н  . К п 3
и а  щ 2. С р е д н и й  к о у н . К п 2

3 3.  Н и ж н и й  к о у н  . Kni

'Все перечисленные горизонты (кро- 
\ме низов чеченской свнты) по воз* 
' расту соответствуют верхнему и сред
нему эоцену (sensu lato). Вопрос 
о возможной принадлежности циж- 
них горизонтов к палеоцену до сих 
пор окончательно не решен.

Н. Вассоевич.
Фораминиферовый горизонт, Fo- 

raminifera horizon (Pg2, Кавказ). 
Наименование, впервые примененное
С. И. Ч а р н о ц к и м  в 1908 
(Отчет Г. К., Изв. Г. К., т. 27, 
№  2, 1908) для комплекса отложе
ний, развитых -в Кубанской нефте
носной области и залегающих меж- 

>ду «нефтеносной» (майкопской) тол
щей и «эоценовыми» образованиями 
(свита Горячего Ключа). Этот имен
но'комплекс слоев был по существу 
выделен еще в 1906—1907 Б о г д а 
н о в и ч е м  и Ч а р н о ц к и м  при со
ставлении ими общего геологического 
разреэа Кубанской нефтеносной об
ласти, но указанное наименование по
лучил позже. В последнем вскоре сло
во «горизонт» было заменено словом 
:«ярус», а затем в обиход вошло вы
ражение «слои» (см.). Н. Вассоевич.

Фораминиферовый ярус, Forami- 
nifera stage (Pg2, С. Кавказ). Наи
менование, примененное С. И. Ч а р- 
н о ц к и м  в 1909 (Тр. Г. К., в. 47) для 
того-же комплекса слоев, развитых 
в Кубанской нефтеносной области, 
который тот же автор раньше (1908)' 
называл «фэраминиферовым гори
зонтом» (см.). Н. Вассоевич.

Фузулинелловый известняк, Fusu- 
linella limestone (С. Урал) был вы
делен В. М е л л е р о м  (Мат. для

Стратиграфический словарь.

геол. России, т. 9) на основании изу
чения фораминифер каменноуголь
ных отложений Урала и Европей
ской части Союза как средний отдел 
системы. По его мнению этому отде
лу исключительно свойствен род 
Hemifusulina, виды Н. bocki и Fusu- 
linella bocki, широко распростра
нены виды F. sphaeroides и F. bradyi. 
Термин, как и вся стратиграфиче
ская схема М е л л е р а  (фузули- 
новый, фузуллинеловый, эндоти- 
ровый известняк) оказался неудов
летворительным и не привился.

, ~ М . Толстихина.
Фузулиновый известия!;, Fusulina 

limestone (С, Урал) как стратиграфи
ческий термин был введен Му р ч и -  
с о н о м  (1), который относил его к 
нижнему отделу карбона, горному 
известняку. Употреблялся иссле
дователями Урала в различном по
нимании. Л ю д в и г  (2) фузулиновым 
известняком называл самые верхи 
карбона^ Г о л о в к и н с к и й относил 
к нему толщи со Spirifer mosquensis, 
М е л л е р  фузулиновым известняком 
называл верхний отдел системы, бо
лее высокий, чем изв. со Sp. mosquen
sis. В настоящее время термин не 
употребляется, относившиеся к не
му старыми авторами слои слагают 
частью верхний, частью средний 
отдел системы. Лит.: 1. R. I. M u r 
c h i s o n ,  Geology of Russia, 1845;
2. L u d w i g ,  Geogenische u. geogn. 
Beob. auf. einer Reise durch Russland;
3. Г о л о в к и н е  к и й ,  Изв. Общ. 
Ест. т. 14; 4. Ме л л е р ,  Мат. геол. 
России, т. 9, 18$t). М. Толстихина.

Хабаровская евнта, Khabarovsk se
ries (Pz, Приамурье). Название по 
г. Хабаровску в 1932 (Л е о н т о- 
в и ч. П р и н а д а и Пэ к ) .  Сло
жена глинистыми, кремнисто-глинис
тыми сланцами, плитчатыми песча
никами, эпидотизированными слан
цами, подчиненными им известняка
ми и эффузивами. Распространена 
в районе г. Хабаровска, в особен
ности по берегу р. Амура, ниже 
последнего и южнее до хр. Хехцыра. 
Толща немая, содержит разнород
ные с различной интенсивностью 
метаморфизрванные породы. Вероят-

\Ь
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но верхне-палеозойского возраста. 
Лит: А. А. Л е о н т о в п ч ,  В. Д. 
JJ р и н а д а и А. В. П э к, Тр. 
ВГРО, в. 191, 1932 В.Принада.

Хадумский горизонт, Khadum hori
zon (Pg, С. Кавказ). Установлен Н. 
Ш а т с к и м  в Сулакском районе 
(С. Дагестан) (Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 3 (3—4), 1925). 
Залегает в основании майкопской 
свиты над фораминиферовыми слоями. 
Сложен черными и бурыми сланцева
тыми и известковистыми глинами с 
прослоями мергеля и вверху с тонки
ми прослоями песчаников. Мощность 
50 м. Может быть выделен в основа
нии Майкопа по всему С. Кавказу 
(Черные горы и Дагестан). В Даге
стане сильно изменяется по мощности 
от 50 до 400 м и выражен двумя фа
циями: северной—преобладание тем
ных глин с песчаниками над мерге
лями, и южной — бурые мергеля без 
песчаников ( У с п е н с к а я ,  1932). 
Относится к нижнему олигоцену 
(Ш а т с к и й и М е н н е р, 1927). 
Типичные местонахождения— С. Да
гестан (р. Сулак, Буйнакский и 
Губденскнй р-ны) и 10. Дагестан (р. 
Рубас-чай, Берекей). Ископаемые: 
ннжнеолигоценовая ихтиофауна: Le- 
pidotus leptospondilus H e c k . ,  L. 
brevispondilus H e c k., Aeoliscus (Am- 
physile) cf. heinrichi H e c k . ,  пеле- 
ц и поды (Cardita sp., Saxicava sp.), 
фораминиферы. Лит.: см. майкоп
ская свита. Н. Успенская.

Хадыжинская свита Khadyzhin- 
skayaseries (Pg2, С. Кавказ). Название 
введено Н. Б. В ас  со ев и чем,  
(Тр. Геол. Инст. Акад. Наук. СССР, 
т. 3, 1933) для свиты, выделенной 
тем же автором раньше (1927) в Ха- 
дыжинском районе Кубанской нефте
носной области (свита «Ф4» в ком
плексе так называемых «форамини- 
феровых слоев»). Свита сложена зе
леными мергелями (в самых верхах 
свиты белесоватыми) с многочислен
ными фораминиферами, изучение 
которых производится Н. Н. С у б 
бо т  и и о й. Мощность свиты около 
120—160 м. В своем типичном виде 
свита развита в Майкопском, Хады- 
жинском и Калужском нефтеносных

районах. Может быть пока отнесена 
или к низам верхнего эоцена или к 
верхам среднего. См. Н. Б. В а с с о е- 
впч ,  Мат. к геол. Зап. части Ха- 
дыжинекого нефтеносного района», 
Тр. Нефт. Геол. Разв. Инст., 1934.

Н. Вассоевич.
Хазази, свита, Khazazi series (Cm,

3. Сибирь). Названа А. Н. Чу р а -  
н о в ым ,  1916, по имени сухого лога, 
впадающего в долину р. Бири (при
тока Уйбата, впадающего в Енисей) 
в Кузнецком Алатау. Состоит иэ 
красных глинистых песчаников, тем
ных глинистых сланцев, вулкани
ческих туфов и конгломератов. Пер
воначально Чураков отнес ее к ниж
нему кембрию, но впоследствии об
наружилось, что в разных местах 
Кузнецкого Алатау им этим назва
нием обозначались свиты, принадле
жащие различным системам: в одних 
местах она соответствует кутень- 
булукской свите т. е. верхне
му отделу протерозоя, в других— 
верхнему силуру. Следовательно, в 
настоящее время этот термин должен 
отпасть. Лит.: А. Н. Ч у р а к о в ,  
Тр. Г. К., в. 145, 1916. 2. Он же.

А. Чураков.
Хазарский ярус, Khazarian stage** 

(Q,H. Волга). Название предложено 
Н. А н д р у с о в  ым,  введено П. П р а- 
в о с л а в л е в ы м  (3). Сюда входят 
осадки одной из трансгрессий Каспия, 
по возрасту близкие к концу рисского 
века плейстоцена. Распространены 
гл. обр. в области Волго-Каспийской 
низменности; повидимому заходят 
также в Азовско-Черноморский бас
сейн. Представлены преимуществен
но песчано-глинистыми осадками, со
держат остатки моллюсков, в видо
вом отношении мало отличающихся 
от современных каспийских форм.. 
Лит.: И. М у ш к е т о в ,  Тр. Г. К., 
т. XIV, №№ 1 , 5; Изв. Акад. Н аук. 
СССР, 1931, № 4,т. 14, № 1 ; 2 . П. П ра-. 
в о с л а в л е в ,  Изв. Варшавск. Унив. 
1905—1908; 3. Он же, Изв. Донск. 
Политехи. Инст., 1913. т. 2 ; 4. Он же, 
Изв. Акад. Наук, 1918.Я. Православлев.

Халтанская свита, Khdtan srries 
(Сг, Ю.-В. Кавказ). Описана в 1902> 
К. И. Б о г д а н о в и ч е м  (Тр. Г. К.
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н. с., в 26, 1906) и районе Халтан- 
ских кишлаков. Состоит преиму
щественно из плотных известко- 
вистых, серых, зеленоватых и бурых 
песчаников, местами с железисто
мергельными конкрециями. Иногда 
песчаники становятся грубыми, пе
реходя в мелкие конгломераты. В 
верхних горизонтах появляются про
слоит песчанистого известняка, пес
чаники же становятся более мерге
листыми. Свита имеет типичный фли- 
шевый характер. Выше ее, подсти
лаясь горизонтом крупных конгло
мератов, залегают теребратулино- 
вые слои и горизонт Phylloceras 
forbesianum. От. р. Кызыл-Козма, 
крайнего воет, пункта, протягивает
ся в виде двух полос, окаймляющих 
породы Главн. Кавказского хребта 
на СЗ до района сел. Рюк и на 3— 
через вершину Баба-даг до Нухи. 
.Вопрос о возрасте свиты остается 
открытым, так как найденные белем
ниты сходны с одной стороны с нижне 
И средне-неокомскими формахми (Bele- 
mnites bipartitus В 1 a i n v. и В. Ы- 
nervius R a s р.)., с другой—с описан
ными В 1- a n f о г (Том белемнитами (В. 
geclususBlani). из ценоманских слоев 
Индии (Utatur gr.). 3. Мишунина.

Халчайская свита, Khalchai series 
(Сгь В. Кавказ). Описана М. Ф. М и р- 
ч и н к о м ,  1931, в С. Кабристане. 
Выражена чередованием буровато
серых песчанистых глин, серых лис
товатых глин, разнозернистых пес
чаников и мелкобрекчиевидных из
вестняков. Мощность 250—300 м. 
Выше располагается ханагинская сви
та, ниже — филлоцератитовый го
ризонт. * Аналог терабратулиновых 
слоев и верхних горизонтов свиты 
нижних cep^ix глин. Отнесена к 
нижнему' апту. Лит.: М. Ф. Мир-  
ч и н к ,  Отч. НГРИ за 1930 г. Азерб. 
Нефт. Хоз-во 1931, № 2—3.

3. Мишунина.
Хамадочи свита, Khamadochi series 

(Pt, Енисей), С. В. О б р у ч е в, 1929, 
Изв. Акад. Наук. Состоит из чер
ных глинистых сланцев, вверху зе
леноватых и серых с прослоями 
песчаников. Мощность вероятно око- 
до 500 мщ 5-я снизу свита средне

известнякового отдела протерозоя 
Енисейского горста. Встречена на р. 
Ангаре у рч. Хамадочи. Лит. — см. 
аладьинская свита.

С. Обручев.
Ханагинская свита, Khanagi series 

(Сгь В.Кавказ). Выделена М. Ф. М ир- 
ч и н к о м  в С. Кабристане (Отчет 
Нефт. Геол. Разв. Инст. за 1930 г.). 
Представлена в верхней части крас
ными и краснобурыми глинами, го
ризонтом грубых конгломератов, се
рых мергелей и серо-бурых листова
тых глин с охристыми выцветами; 
в основании залегает горизонт глы
бовых конгломератов, имеющий спо
радическое распространение. Ана
лог актинокамаксового горизонта. 
На основании определенных Stolley 
белемнитов из коллекции Б о г д а 
н о в и ч а ,  свита относится к апту. 
Ниже располагается филлоцерати
товый горизонт, выше кюллинская 
свита. 3. Мишунина.

Ханакинская свита, Khanaka se
ries (Р?, Таджикистан). Установлена 
М. Ш в ' е ц о в ы м  (1 ) на р. Ханака. 
Представлена пестрыми конгломе
ратами и брекчиями, окрашенными 
преимущественно в ярко-красный 
цвет. В нижней половине носит туфо
генный облик. Была автором отнесена 
к верхам триаса. Более поздние ра
боты (2—4) показали, что она несо
гласно перекрывается юрской тол
щей, залегая также с угловым несо
гласием на палеозое. Мощность не 
превышает 1000 м. Сходство с перм
скими отложениями Дарваза, на
личие эффузивов, характерных для 
пермских отложений Дарваза, дало 
основание Чи х а ч е в у относить свиту 
условно к перми, а не к триасу. 
Развита на ю. склоне Гиссарского 
хребта между р. Суффинка и р. 
Ханака и к В. от р. Ханака в районе 
кишл. Ходжа-мастон. Лит.: 1 . М. 
Ш в е ц о в ,  Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., т. 5, N° 3—4, 1927; 2 . Н. Ку
д р я в ц е в ,  Тр. Н }фт. Геол.-Разв. 
Ин-та,сер. А, в. 23, 1932; 3. П. Ч и х а- 
чев,  Тр. компл. эксп. 1932 г. в. 4, 
1934; 4. С. Л е в и ц к и й ,  Тр.
Тадж.-Памир. Эксп. 1933 г., в. 1 2 , 
1935. П Чихачев.

15*
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Ханхайская свита, Khan-khai se
ries (Gr—N, Ц. Азия). Название пред
ложено В. А. О б р у ч е в ы м  в 
1893 (1 , стр. 100) взамен первона
чального «гобийская» (см.) в пред
положении, что это — осадки вну
тренне-азиатского третичного моря, 
к которому Р и х т г о ф е н  при
урочил название Хан-хай (сухое 
море) китайской географии. Но в 
1900 (2, стр. 62) О б р у ч е в  вос
становил первый термин ввиду ука
зания синологов, что Хан-хаем ки
тайцы прежде называли не впадину 
Гоби, а высокую СЗ Монголию и что 
иероглиф хан не обозначает «су
хое». Название «ханхайские» отло
жения употребляли затем некото
рые путешественники (Ф у т т е  р е р, 
Ф р и д е р и х с е н) и оно встре
чается до сих пор в описаниях Ц. 
Азии. См. также нарынская свита. 
Лит.: 1 . В. А. О б р у ч е в ,  Изв. 
Р. Геогр. Общ., т. 30, 1893; 2 . О н ж е, 
Центр. Азия, С. Китай и Наныиань, 
т. 1 , 1900. В. 06py'iee.

Харгушская свита, Khaigush se
ries (Р, Памир). Названа Д. В. Н а
л и в к и  ным (Тр. ВГРО,в. 182,1932). 
В строении ее главную роль играют 
граниты и гнейсы. Граница с зор- 
кульской свитой проведена услов
но, так как между ними имеется 
постепенный переход. Условно от
носится к докембрию. Слагает водо
раздел р. Памира и р. Аличура с пер. 
Харгуш. П. Чуенко.

Харьковский ярус, Kharkovian sta
ge (Pg3, Украина). Назван H. А. Со
к о л о в ы м  в 1893(1, стр .151): глау
конитовые отложения, лежащие 
выше голубого мергеля и ниже белых 
кварцевых песков, по возрасту со
ответствующие нижнему олигоцену
С. Германии. До С о к о л о в а  название 
«харьковская порода» употреблено 
Б а р б о то м-д е-М а р н и (Горн. журн. 
1870, IV), но без определенного стра
тиграфического значения. А. Г у р о в, 
применявший термин «харьковский 
ярус», объединял в нем всю толщу 
нижне-третичных слоев от глауко
нитовых пород до нижних фосфори
товых песков включительно. Ярус 
пользуется весьма широким распро

странением во всей ю. полосе Ев
ропейской части СССР и местами 
содержит богатую фауну моллюсков" 
(Мандрыковка и др.), ив которых 
руководящими являются Crassa- 
tella woodi К о е n., Chlamys (Aequi- 
pec ten) bellicostatus, var. orientalis 
S о k. Ostrea prona W o o d  и др. 
виды, тождественные с нижне-оли
гоценовыми формами С. Германии. 
ФаунаописанаСоко л овым (2). Лит.:
1 . Н. А. С о к о л о в ,  Тр. Г. К .,„  
т. 9, N° 2, 1893; 2. Он ж е, там 
же, т. 9, № 3, 1894 и н. с., в. 18, 
1905. В. Слодкевич.

Хатангская свита, Khatanga series 
(Cm, Анабарский массив). Установ
лена Г. М о о р о м, Б. Р о ж к о 
в ым ,  Б. Т к а ч е н к о м (Бюлл. 
Моек. Общ. Исп. Прир., отд. геол., 
т. 12 , № 4, 1934). Названа по р. Ха
танге. Кембрийские отложения, при
легающие к с.-з. окраине Анабарского 
массива (бассейн верхнего и сред
него течения рек Россоха, Котуйкан, 
Тугуттур и частично Попигай). Мощ
ная (1000 м) толща песчаников, 
кварцитов и конгломератов красного, 
вишнево- и кирпично-красного цвета, 
реже оранжевого и охристого. Ха
рактерна слабая сортированность зе
рен, диагональная слоистость и по
чти полное отсутствие волноприбой
ных энаков. Г. Моор.

Хатхорский горизонт Khatkhor ho
rizon (J, Иркутский басе.) см. ниж
няя свита.

Хвалынский ярус, Khvalynian stage 
(Q, Н. Волга). Название предложено 
Н. А нд ру с о  вым,  введено П. П р а 

во с л а в  ле вым,  1913 (3, стр. 616). 
Сюда входят осадки одной из позд
нейших трансгрессий Каспия, по 
возрасту близкие к вюрмскому ве
ку плейстоцена. Они распростра-,, 
йены, главным образом, в пределах** 
Волго-Каспийской низменности, от* 
берега Каспия тянутся на север поч-> 
ти до 51° с. ш. и достигают около' 
60 м абс. выс. Представлены преи
мущественно песчанистыми глинами 
и глинистыми песками с остатками 
каспийских моллюсков, в видовом/ 
отношении почти не отличимых от 
ныне живущих в Каспии. Лучшие
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выходы этих осадков имеются в бе
реговых обрывах по Нижней Волге; 
их мощность редко превышает 10—12 
м % чаще значительно меньше. Лит 
1 . И. М у ш к е т о в ,  Тр.  Г. К. ,  
т. 14, №№ 1, 5; 2. П. П р а в о с л а в 
ием, Изв. Варшавск. Унив. 1905— 
1908; 3. Он ж е, Изв. Донского 
Политехнич. Инст. 1913, т. 2 ; 4. Он 
же, Изв. Акад. Наук, 1918.

Я. Православлев.
X в ар бет екая свита (свита 'Хвар- 

бети), Khvarbeti series (Na Грузия), 
С. И. Ил ь и н ,  1929 (1 , стр. 12.). Отло
жения района сел. Хварбети (Грузия), 
залегающие несогласно на киммерий
ском ярусе и представленные в ниж
ней своей части слоями с Dreissensia 
rostriformis D е s h. var. subgibba 
A n d r u s . ;  выше встречены Mbno- 

t dacna (?) n. sp. и многочисленные 
1 Micromelania. Вместе со свитой Сад- 
жваро (напербаретской) свита Хвар
бети вошла в состав гурийских слоев 
Ил ь и н а ,  см. (2). Лит.: 1 . С. И. 
И л ь и н .  Вести. Г. К., т. 4, № 2 , 
1929, 2. О н же, Азерб. Нефт. 
Хоз-во, JN? 2 (98), 1930. А . Эбчрзин.

Херсонский подъярус, Kherscnian, 
subst. ge (Nj, Черное море), I. S i - 
m i o n e s c u ,  1903, — см. сармат 
верхний.

Хехцырская свита, Khekhtsyr se
ries (Mz, Приамурье). Названа по 
хребту Хехцыр "в 1932 (Л е о н 
то  в и ч, П р и н а д а и Пэ к ) .  
Сложена аркозовыми песчаниками и 
подчиненными им прослоями кон
гломерата, глинистыми сланцами 
(ороговнкованными). Принимает су
щественное участие в строении хреб
та Хехцыр, в Хабаровском районе, и 
мелких хребтов как Ульоура, Боль
шие и Малые Чурки в Биро-Биджан- 
ском районе. Свита немая и предпо
ложительно относится к мезозою. 
Лит.: А. А. Л ео  н то  вич.  В. Д. 
П р и н а д а  и А. В. Пэ к ,  Тр. 
ВГРО, в. 191, 1932. В. Принада.

Хингоуская свита, Khingou series 
(N, Таджикистан). Описана А. Б у- 
р а ч к о м  в ЮЗ Таджикистане и 
названа по имени реки Хингоу — 
(Таджикская Комплексная Эксп. 
1932, Изд. Акад. Наук СССР, 1933,

стр. 353). Сложена конгломератами, 
песчаниками и глинами субаэраль- 
ных дельт крупных рек, фап.омера- 
товыми отложениями временных по
токов и озерными отложениями. Мощ
ность до 1800 м. Угловых несогласий 
между хингоуской свитой и подсти
лающей ее кирпичной не найдено. 
Распространение — Дарвазский тре
тичный шлейф в бассейнах рек Хин
гоу, Ях-су, Мазар-су и Кизыл-су. 
Встречаются толььо неопределимые 
остатки растений. Условно считается 
нижним членом неогеновых отложе
ний. * А. Бурачрк

Хлыновский ярус, Chlynow stage 
(Р—Т, Предуралье). Описан А. М а- 
з а р о в и ч е м  (1 ) в 1934 и назван 
по древне-русскому названию г. Ки
рова (Вятки). Обозначает нижнюю 
половину татарского яруса, относя
щуюся к верхней перми, в отличие 
от его верхних частей, параллели- 
эуемых с низами триаса (см. ветлуж- 
ский горизонт) и от нижних гори
зонтов, эквивалентных цехштейну 
(—белебеевская свита, см.). В состав 
яруса в бассейне р. Вятки по автору 
входят, считая снизу, уржумская, 
сарминская и филейская cbhwj (1, 
стр. 100), которые соответствуют 
II—III, IV—VIII и IX свитам преж
ней схемы Н. К асе  и на. Лит.: 1 . А. 
М а з а р о в и ч, Бюлл. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 12 (1 ), 1934, 
стр. 32—109, см. также филейская 
свита. А. Хабаков.
. Хобурабатская свита Khobu-rebat 
series (S, Памир). Названа Д. В. 
Н - а л и в к и н ы м .  Тр. ВГРО, в. 
182, 1932. Представлена мрамори- 
зованными известняками и метамор
фическими сланцами. Условно от
несена к силуру. Развита в нижнем 
течении р. Оби-хырак. П. Чуенко.

Хованские слои, Khovanian beds 
(Б 32.,Подмоск. бассейн). Выделены из 
данково-лебедянских слоев под наз
ванием Хованского яруса А. С. 
К о*8 м е н к о в 1911 (1 ). Типичные 
обнажения в окр. с. Хованыцигы б. 
Епифановского уезда. В поздней
ших работах (2 , 3) выделяются под 
названием хованской толщи или 
слоев. Первоначально установлены
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в б. Тульской губ. По исследова
ниям К о н с т а н т и н о в и ч  (2 ), 
развиты и западнее в Волховском 
районе ЦЧО. Представлены белыми, 
плотными слегка песчаник ыми из
вестняками с характерными включе
ниями кальцита. Окраска в верхней 
части часто темная и темноспняя. 
В Волховском районе сложены ноз
древатыми известняками. Фауна чрез
вычайно бедна: редкие, мелкие Area 
ore liana Ve г п. и Cyathophyllum. Мощ
ность в б. Тульский гуи. 10—12 м, 
в Волховском районе — не превы
шает 1, 5—2 м. Подстилаются озер- 
екпмп, покрываются малевко-мурае- 
внпнекпмп слоями нижнего карбона, 
представляя самый верхний гори
зонт фаменского яруса девона ю. 
крыла Подмосковного бассейна. Вы
ходы известны по р. Дону от Никит
ского до Гороховин и его притокам, 
по среднему течению р. Упы, в бас
сейне р. Н\грь, притока р. Оки. 
Лит.: 1 . А. С. К о з м е н к о, Предв. 
отч. об сцен, гндрол. иссл. Тульской 
губ. в 1910 г. Тульск. губ. земство, 
Тула 1911; 2 . Б. М. Д а  н ь ш и н, 
Г^ол. строение з. части ЦЧО. Обл. 
бюро краевед., Воронеж. 1931; 3. С 
Об руче в ,  Изв. ВГРО, т. 51, в. 72. 
1932; 4. А. Д. А р х а н г е л ь с к и й ,  
Обзор геол. строения Евр. России, 
т. 2 . Петроград 1922. Б. Марковский.

Хойнджо вулканическая свита, 
Khvinjo volcanic group (Pg, Саха
лин). Установлена X. Я б е и С. Ш и- 
м - и д з у на 3. Сахалине, на по- 
бережьи у мыса Хойнджо, как член 
сахалинского палеогена, покрываю
щий свиту сланцев генноиши и под
стилающий верхнюю дуйскую угле
носную свиту. Состоит из отложений 
туфа и аггломерата, чередующихся 
с базальтовыми покровами, и про
низана жилами и штоками того же 
базальта. Мощность — 200 м. П о- 
л е в о й (2 ) называет эти отложения 
«туфы слоистые с фауной в нижних 
частях». Фауна не изучена. Лит.:
1 . С. Ш и м и д з у, Объяснен, к 
геол. карте Русск. Сахалина. Токио. 
1925 (по-японски); 2 . П. И. П о л  е- 
в о й, Мат. общ. ил прикл. геол., 
в. 112, 1927, А. Кригитэфович.

Холмский горизонт, Kliolmy hori
zon (С31,Северный край). Установлен 
Я. Б о г а ч е в ы м  (1 ) по д. Хол
мы на р. Сев. Двине. Принадлежит 
к низам верхнего карбона, залегает 
на орленком и подстилает тиньгов- 
ский горизонт. Делится на две" 
свиты: свита «а» представлена сильно 
окремненными доломитами с Produc- 
tus (Pr. gruenewaldti К r ot . ) ,  свита 
«Ь»—фузулиновыми известняками и 
доломитами с фауной хористов типа 
Sp. (Choristites) jigulensis S truck . 
Sp. (<' horistites) trautscholdi S t u c k . ,  
Producius (Echinoconchus) punctatus 
M a r t., Enteletes lamarcki F i s c h. 
Brachithy, ina strangwaisi V e r n. Spi- 
rifer fasciger Ke y s .  Общая мощность 
40 м. Развит в бассейне Сев. Двины и 
Ппнеги, соответствует омфалотрохо- 
вому и тегулиферовому горизонту 
Подмосковного карбона. Лит.: Я. Б о- 
г а ч е к ,  Изв. Лен. Геол. Треста, 
№ 4—5, 1934. Я. Богачев.

Хорьков, свита, Khorki series (Pt, 
Енисей), С. В. О б р у ч е в, 1929, Изв. 
Акад. Наук. Состоит из кварцево- 
глинистых зеленосерых сланцев с 
прослоями песчаников и кварцитов. 
Мощн. 500 м. 4-я снизу свита нижне- 
известнякового отдела протерозоя 
Енисейского горста. Встречена почти 
только по р. Иркинеевой (прав. прит. 
Ангары) ниже шиверы Хорьки. Лит. 
см. алавьинская свита. С. Обручев.

Хотнежские слои (пачка), Khotnezhi 
beds (D, Ленингр. обл.). Названы 
Б. А с а т к и н ы м  и Л. Ч е р е й- 
с к и м2 (Изв. Ленингр. Геол. Треста, 
№ 3, 1934 и Бюлл. Моек. Общ. Исп. 
Прир., отд. геол., т. 12 (4), 1934) по
д. Хотнежи на р. Лемовже. 4-я 
(снизу) пачка наровских слоев (см.) 
среднего девона. Лежит на лемов- 
жской пачке и покрывается лужскими 
слоями. Сложена перемежающейся 
толщей пестрых песчанистых мерге 
лей и песчаников; последние нередко 
конгломератовидны. Мощность 8— 
10 м. Органические остатки состоят 
из большого количества обломков 
рыб — DipteruSy Pterichthys, Onchus, 
Glyptolepis и др., встречаются также 
Estheria, Lingula bicarinata К u t. и 
редко трохи лиски. Наиболее полные
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раэревы на р. Лемовже (д. Хот- 
нежи) и на р. Руе Ленинградской 
области. Р. Геккер.

Хрустальско-ровенецкая серия, 
Khrustal-Rovenets series (С2, Дон
басс). М. Д. З а л е с с к и й  (1 ). 
Обнимает свиты С24, С2б и С2в Дет. 
Геол. карты Донец, басе., отвечаю
щие средине вестфальского яруса 
и характеризующиеся флорой IV 
и V З а л е с с к о г о ;  охватывает 
зоны Ся2а и Cv2b Л е б е д е в а  (2 ) 
И подзону Anthracomya pulchra, An. 
lanceolata, зону A. simoni и низ зоны 
ЕSiberia cebenensis Б. Ч е р н ы ш е -  
в а (3). З а л е с с к и й  параллели- 
вует ее с Vestphalian series-Middle 
Goal Measures Англии. См. также 
боковская свита. Лит.: 1 . М. Д. 
З а л е с с к и й ,  Изв. Г. К., т< 48, 
№ 1 , 1928; 2. Н. И. Л е б е д е в ,  
Загг. Днепропетр. наук.-доел, катедри 
геол., 1927; Б. И. Ч е р н ы ш е в ,  
Тр. ГГРУ, в. 72, 1931. Б. Чернышев.

Хырс-булакская толща, Khyrs- 
^Bulak formation (Сг2, Аму-дарья). 

Установлена А. С м о л к о (Нефт. 
Хоз-во, №6,1934). Толща песчаников, 
песков и песчанистых глин, иногда 
окрашенных в желтый, красный, 
фиолетовый и бурый цвета; отло
жения прибрежно-континентального 

^тийа,; мощность до 100 м. Верхний 
отдел сеномана. Лучшие обнажения 
по правому берегу Аму-дарьи между 
уроч. Нукус и Бозырген. Распро
странена в С.-В. Кара-кумах (в Пит- 
някском районе) и G.-3. Кызыл-кумах 
(верхняя часть низовьев Аму-дарьи).

А. Смолко.
Царевокурганский горизонт, Tsa- 

revkurgan series, (G3, Волга). Наз
вание А. А р х а н г е л ь с к и м  в 
1922 (1) присвоено слоям, залегаю
щим в основании верхнего карбона 
в в. части Самарской Луки и на 
Царевом кургане. Покрывается гори
зонтом со Spirifer jigulensis S t u c k ,  
и имеет до 15 м мощности Выражен 
преимущественно известняками, пред
ставленными различными фациями. 
Содержит богатую фауну (до 180 ви
дов), из которых около половины не 
переходят в вышележащие слои. 
Характерны: Syringopora samarensis

S t u c k . ,  Ascopo^a nodosa E i c h w. , 
Wolgia minima S t u c k . ,  Spiri
fer fasciger K e y s . ,  Sp. cf. fritschi 
S c h e l  1 w., Meekella gigantaea 
S t u c k . ,  Pterinea elegantissima 
S t u c k .  и др. Соответствует 
вполне коралловому горизонту Но- 
инского, каковой сам автор не счи
тал удачным (здесь представлена не 
только коралловая фация). Входит 
в состав «самарского» яруса Фре- 
дерикса. Название не нашло в лите
ратуре распространения. Лит.: 1 . А. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Обзор геол- 
стр. Европ. России, т. 1 , в. 1 , стр. 
51, 67, 1922г 2. М. Н о и н с к и й, 
Тр. Общ. Естеств. Каз. Унив., т. 45, 
в. 4—6, 1913. Б. Лихарев.
• Царицынский ярус, Tsaritsyn stage 
(Pg, H. Волга). Установлен А. П. 
П а в л о в ы м  в 1896 (1 ), который 
отнес к нему всю толщу палеогено
вых отложений нижнего Поволожья, 
залегающую выше слоев с раститель
ными остатками «камышинского» яру
са (т. е. верхнесаратовских слоев). 
Он выделил два горизонта — ниж
ний, слагающийся гл. обр. глауко
нитовыми, кремнистоглинистыми пес
чаниками, кварцевыми и глауко
нитовыми песками, и верхний, пред
ставленный гипсоносными глинами с 
Meletta и прослоем фосфоритов в 
основании. А р х а н г е л ь с к и й ,  
основываясь на данных Н. А. Со- 
к о л о в а  (Изв. Геол. Ком., т. 22, 
1903), показавшего, что лежащие в 
основании мелеттовых глин белые 
мергели и опоки можно отнести к 
киевскому ярусу, и на том, что ме- 
леттовые глины уже и П а в л о 
в ы м  рассматривались как экви
валент мелеттовых глин олигоцена
10. России, предложил сохранить 
название царицынских слоев лишь 
за нижней частью всей толщи, вы
деленной П а в л о в ы м .  В настоя
щее время термин применяется в 
смысле А р х а н г е л ь с к о г о .

Эта толща делится по литологичес
ким признакам на три горизонта: 
1 . ‘нижнецарицынские слои — тем
ные глины и желтоватые опоки с 
прослоями песчаников и глинистых 
песков; 2 . среднецарицынские слои—
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чередующиеся пласты глауконито
вых песков и песчаников; 3. верхне
царицынские слои—глинистые глау
конитовые пески и местами песча
нистые глины. В среднецарицып- 
ских слоях определены следующие 
формы: Pecten carneus Sow ., Pecten 
prestwichi M a r. P. pictus, P. 40- 
raiiutus N y s t . ,  Pectunculus lunu- 
latus N y s t . ,  Pectunculus sp., Cyp- 
rina sp., Astarte sp., Modiola sp., 
Natica sp., Cassidaria sp., Fusus sp. 
Царицынские слои развиты в пре
делах Сталинградского и Камышин
ского Поволжья. Лит.: 1. А. П. 
П а в л о в ,  Bull. Soc. Natur. de 
Moscou, N° 4, 1896; 2. А. Д . А р х а н -  
г e л ь с к и й и С. Д о б р о в, Геол. 
очерк Саратов, губ. Изд. Сар. Губ. 
Зем. 1913; 3 . А. Д. А р х а н г е л ь- 
с к и й, Лист 94. Тр. Г К. н. с., 
в. 155, 1928; 4. Е. В. М и л а- 
н о в с к и й; Геология Волго-Донск. 
водоразд. Изд._ Упр. Стр. Волго- 
Дона. 1930. Е. Милановский.

ЦератитовыЙ ярус (Cr, С.-В. Си
бирь). Ceratites series. Установлен 
А. Л. Ч е к а н о в  с к и м  в 1875 (в 
дневнике) (1 ). Выписка из дневника 
напечатана М о й с и с о в и ч е м (2), 
где ярус назван «Ccratiten-Sehichten». 
Представлен «черными сланцами со 
сростками и песчаниками с глинис
тыми желваками; песчаниками черны
ми и зелеными с гнездами раковин». 
Обнажается по правому берегу нижне
го течения р. Оленека в урочищах Мен- 
гилях и Тора. Соответствует верхней 
части скифского яруса, эквивален
тен якутскому ярусу Лит.: 1 . А. Л. 
Ч е к а и о в с к и й, Зап. Рус. Геогр. 
Общ., общ. геогр., т. 20, № 1, 
1896, стр. 267; 2 . Е. М о i s i s o- 
w i c z  v. Moiswar, Mem. Acad. Sei. 
St. Petersb., 7 ser., t. 33, N° 6, 1886, 
p. 5 . M. Ваярунас.

Циклаурская свита, Tsiklauri se
ries (J ,, Центр. Кавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Нижняя юра, ве
роятно средний лейас. Свита со
стоит из темных сланцев, которые 
преобладают над более редкими и 
тонкими прослЪями песчаников и 
кварцитов. Обычно сланцы сильно 
окремнены. Характерны пластовые

жилы диабазов и порфиритов и тон
кие прослои вулканического туфа 
порфиритового состава. Мощность 
не менее 1000 м. Подстилается кис- 
тннской свитой и покрывается пуй- 
ской и джеразбской. Типичное pas* 
витие по ущелью Терека близ сел. 
Циклаури С. Кавказа. Распростра
нение — Центр. Кавказ, долины Ас- 
сы, Терека, Гизель-дона и Фиагдо- 
на. Фауны не найдено. Лит.: В. П. 
Р е н г а р т е н ,  Тр. ВГРО, 1932, 
в. 148, стр. 8. В. РенгарпСен.

Ципорн свита, Tsipori series (J— 
Crlt Центральн. Йавказ), В. П. 
Р е н г а р т е н ,  1932. Вероятный воз
раст: титон и валанжин. Твердые 
темные несланцеватые мергели, часто 
переходящие в более светлые крем
нистые известняки. Прослои псев- 
до-оолитовых известняков и грубо- 
обломочные полимиктовые извест
няки. Мощность около 500 м. Гра
ница с нижележащей свитой бахани 
не всегда ясна. Иногда там выделяет
ся еще промежуточная касарская ^ 
свита. Покрывается нижне-меловым 
флишем (пасанаурской свитой). Ти
пичное развитие на горе Ципори1 
близ Пасанаура в ю. части Военно- 
Грузинской дороги. Описание пород 
(под именем известняков Джумацхо) 
дается Б а т у р и н ы м .  Распростра%е- 
ние — бассейн р. Белой Арагвы. 
Лит.: 1 . В. П. Р е н г а р т е н ,  Тр. 
ВГРО, в. 148, стр. 22 , 1932; 2 . В. П. 
Б а т у р и н ,  Мат. общ. и прикл. геол., 
в 143, стр. 51, 1930. В. Ренгартен.

Цитернновые слои, Cytherina beds, 
(Сь Подмоск. басе.). Выделены в 
1845 М у р ч и  с о н о м  (1 ). В 1864 
С е м е н о в  и М ё л л е р (2) вклю
чили их в малевско - мураевнин- 
ский ярус (см.). В настоящее время 
термин почти не употребляется. Не
редко слои с цитеринами называют 
малевко-мураевнинскими слоями или 
горизонтом, противопоставляя их 
чернйшинским и упинским слоям (3). 
Лит.: 1 . R. I. M u r c h i s o  п,
Geology of Russia, v. I, p. 59; 2. 
С е м е н о в  и М ё л л е р ,  Горн. 
Шурн., 1864. в. I; И. А. П р е о б 
р а ж е н с к и й ,  Тр. ВГРО, в. 280,' 
1933. Д. Нашекин;
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Цитер иловый горшишт, Cvtherina 
horizon (Ро, Воет. Ру сек. платф.) Hi ж- 
няя из двух то:щ, па которые П. И. 
К р о т о в  в 1892 (1) разделил ярус 
пестрых мергелей (татарский). Вы- 
<ражён яркоцветными: белыми, ро
зовыми, светлокрасными, желто-бу
рыми ПЛИТНЯКОВЫМИ, тонкослоист
ой, часто листоватыми, известняками, 
мергелями, мергелистыми песчани
ками, глинами с растительными ос
татками и фауной: Estheria exigua 
E i c h w . ,  Lingula sp., Anthracosia 
castor E i c h w . ,  массовой Су there 
sp., чешуями рыб и др. Отложения 
ерлоноватоводной или пресновод
но-лиманной фации (2 ). Выходы на
блюдались по средней Волге, Каме, 
Вятке и ее притокам. Им аналогичны 
пермские пласты, развитые в других 
районах Востока Евр. части СССР. 
В 6. Самарской и Уфимской губ. 
Н и к и т и н ы м  они отмечены как 
розовая и красная свиты (3). Лит.:
I . П. И. К р о т о в ,  Изв. Г. К., т.
II, 1892, стр. G9; 2 . О н ж е, Тр. 
-Г. К.,в. 64, 1912; 3. С. Н. Н и к и- 
т и н, Изв. Г. К., т. 5, № б, 1886.

А. Лопатина.
Цице свита, Tsitse series (Pg2, 

С. Кавказ). Название предложено 
Н . Б . В а с с о е в и ч е м  для комплекса 
слоев, известного раньше под име
нем «эоценового флиша» (см.). Мат. 
к геол. 8. части Хадыжинского неф
теносного района», Тр. Нефт. Геол. 
Разв. Инст. 1934. Я. Вассоевич.

Цыбулевсная зона, Tsybulev zone 
(Pg3, Украина). Название предло
жено В. С. С л о д к е в и ч е м (1 , 
стр. 409) для обозначения нижних 
горизонтов отложений полтавского 
яруса, состоящих из кварцевых пес
ков! с конкрециями и прослоями 
песчаника и относящихся по воз
расту к среднему олигоцену. Кон
статирована у пос.* Цыбулев, в окр. 
гор. Крюкова, и в Криворожском 
районе, где содержит месторожде
ния бурого железняка. Наиболее 
распространенные окаменелости — 
Chlamys gigantea Slod., Chi. gravesi 
d ’A r c h . ,  Pseudamussium corneum 
Sow., Spondylus septemcostatus S lo d . 
и др. (2) Лит.: 1 . В. С. С л о д к е -

в и ч, Изв. ГГРУ, т. 50, в. 25, 1931;
2 . О н ж е, Тр. ГГРУ, в. 89, 1932.

В Сло кевич
Чайский ярус или свита, Chaya sta

ge or series (PL—Cm, В. Сибирь). Тер
мин предложен В. А. Об р у ч е в ым  
(1, стр. 66; 2, стр. 54) для свиты, 
описанной П. И. Преображенским 
по рр. Чае и Б. Чуе на з. окраине 
Байкальского нагорья, состоящей 
из кварцитов и конгломератов, свет
лых, красноватых, зеленоватых, тем
нозеленых. Возраст он считал ниж
не-кембрийским; но, по новым данным 
Д и т м а р а, Преображенский не 
отделил красные песчаники, кварци
ты и конгломераты, соответствующие 
мотской красной свите нижнего кем
брия (см.) от конгломератов проте
розоя, и термин не может быть сох
ранен (3, стр. 29). Лит.: 1. W. А. 
O b r u t s c h e w ,  Geol. v. Sibiricn, 
1926; 2 . О н ж е , Геол. обзор Си
бири; 1927; 3. Он ж е, Геол. очерк 
Прибайкалья и Ленек, района, изд. 
Акад. Наук, 1932. В. Обручев.

Чалбучинская угленосная свита, 
Chalbuchi coal-bearing series (Тг, За
байкалье). Выделена в 1926 — 
1927 Е. А. П ре с н я к о в ы м. Назва
ние от сел. Чалбучи. Несогласно зале
гает на верхних горизонтах эсте- 
риевой юры, заметно менее ее дисло
цирована и представлена менее уплот
ненными породами. Состав (сни
зу): а) конгломераты мощностью 
30—40 м (с тонкими покровами ба
зальта); Ь) песчаники и угли мощи. 
40—50 м\ с) красные конгломераты, 
не менее 30 м\ d) базальт. Ископа
емых не найдено, и точ! ый возраст не 
известен. Первоначально описана как 
меловая, впоследствии ее стали от
носить к третичному периоду. На 
простирании ее лежат литологически 
похожие угленосные толщи пос. Ду- 
роя-Кайластуя, считающиеся ана
логом свиты. Лит.: Е. А. П р е с н я -  
к о в, /Гр. ГГРУ, в. 37, 1931.

С. Мувылев.
Чаткальская свита, Chatkal series 

(Тг, Туркестан). Название предло
жено В. Н. В е б е р о м  (Изв. Г. 
К., 1929, "т. 47, стр. 876). Возраст 
был условно определен как тре
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тичный, к этому же возрасту отно
сит ее И. М у ш к е т о в (Туркестан, 
т. 1 ,), а затеям в подстилающем ее бе
лом известняке Е. И в а н о в  на
шел и окаменелости ферганского 
яруса (эоцен), в самой же чаткаль- 
ской свите Р я б и  н и н нашел толь
ко Plcinorbis и Limnaeus. Свита сло
жена красноцветьыми песчаниками, 
ко гломератами и мергелями, места
ми содержит углистые прослойки. 
Мощность по Сактанашу около 2000 
м, по Угаму меньше. Свита сильно 
нарушена. Имеет большое распро
странение по Чаткалу. Вероятно 
того же возраста и относимые к тре
тий ым отложения на с. склоне 
Таласе ко го Алатау. В. Н Вебер.

Чауды слои, Chauda beds (Ns, 
Черпоморье), Н. И. Андрусов, 1889 
(1, стр. 108—114). Верхний горизонт 
плиоцена Керченского п-ова. На
ряду с видами, близкими к каспий
ским : Didacna crassa (Е i с h w .) A n- 
d г u s ., Dreissensia polymorpha P all., 
в ней встречаются своеобразные Di- 
dacta tschaudae Andr us . ,  Monodac- 
na cazecae An d r u s ,  и др. Позже слои 
встречены в Турции (Галлиполи), 
где их верхний границей являются 
слои, содержащие уже Cardium edu- 
le A., Tapes, Corbula, и в 3. Закав
казье (Гурни), где под ними лежат 
гурийские слои. В типичном место
нахождении, на мысе Чауда, выра
жены в двух фациях: 1 ) известняки 
и пески с Didacna tschaudae, D. pseu- 
docrassa P a v l . ,  Dreissensia tschaudae 
A n d r u s ,  и др. и 2 ) суглинки с 
гальками и Monodacna subcolorata 
A n d r u s . ,  Vivipara и др. По 
А и д р у с о в у (3) это прибл. одно
временные фации. П а в л о в  (4) 
считает их независимыми стратигра
фическими горизонтами — соотв. 1 ) 
верхние и 2 ), нижние слои Чауды. 
Работы А р х а н г е л ь с к о г о  (5) 
и И л ь и н а  (G) подтверждают вы
вод А н д р у  с о в  а. Лит.: 1.
Н. И. А н д р у с о в ,  Зап. Новор. 
Общ. Ест., т. 14, в. 2 , 1889;
2 . О и ж е, Ann. к. к. naturh. Hof- 
Museum, т. 5, № 1 , 1890; 3̂  Он ж е, 
Верхний плиоцен Черномор, басе. 
Геол. СССР, изд. Г. К. 4. А. П.

П а в л о в ,  Мем. Геол. Отд. Моек. 
Общ. Люб. Ест., в 5, 1925; 5. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й  и др., Тр. 
ГГРУ, в 13, 1930; 6. С. И. И л ь и н ,  
Изв. ГГРУ, т. 49, № 4, 1930.

А. Эберпин.
Чебалсинская серия, Chebal-su se

ries (С, Кузбасс), В. А. X а х л о в, 
*1932 (1 1 , 1 2 ). Понимается автором* 

как фация верхнепрокопьевской сви
ты, развитая по р. Чебал-су. Отли
чается от букинской серии этой 
свиты иным составом, что не подтвер
ждено фактическим материалом. Лит. 
см. балахонская свита. В. Фомичев.

Чеганская свита, Che gan series (Pg3, 
Закаспий). Выделена в 1927 М. М. 
П р и г о р о в с к и м (не опубли
ковано). Название получила от О. С. 
В я л о в а  по имени р. Чеган (1 ). 
Залегая без видимого несогласия на 
джаиндинских глинах, сложена гли
нами, сильно гипсоносными, зелено
вато-серыми. Содержит большое ко
личество сидеритовых и песчаных 
конкреций, иногда располагающих
ся прослойками, с обильной фауной" 
гастропод и пелеципод. В глинах 
встречаются прослойки песка и яро- 
зита. Мощность до 50 м. Фауна опре
деляет возраст как нижнеолигоце- 
новый (1,3, 4). Распространена вдоль
с. чинка Устюрта, слагая среднюю 
часть обрывов, и по с. и частью 8. 
берегу Аральского моря. Определе
ны следующие формы: Isocardia abi- 
chi R o m . ,  Protocardium cingulatum 
G о 1 d f. var. angustesulcata К о e n, 
Pecten (Pseudamussium) corneus Sow ., 
Corbula conglobata К о e n., Meret- 
rix (Calpitaria) latilamella L u k o v . ,  
Venus (Mercimonia) prigorovskyi V i- 
al . ,  Pholadomya michailovskyi L u 
k o v . ,  Cardita aff. suessi K o e n . ,  
Ostrea ventilabrum G о 1 d f., O. pli- 
cata So l . ,  Turritella sulcijera D e s h. 
var. paucicarinata L u k o w . , T. an- 
gulata So w. ,  T. subangulata В r oc -  
c h i ,  Bathytoma ligata E d w. ,  Ath- 
leta (Volutospina) luctatrix So l . ,  Ath. 
suturalis N y s t . ,  Dentalium trauU 
scholdi A b i c h. Лйт.: 1 . О. С. 
В я л о в ,  Изв. ГГРУ, 1930, т. 49, 
№ 4; 2. Он ж е , Тр. ГГРУ, в. 61, 
1931; 3, О н ж е , Изв. ГГРУ, 1931,
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т. 50, в. 42; 4. О н ж е, Мат. к 
изуч. третичной фазаны У тюрта, 1931.

О. ьялов.
Червячковая свита—см. червяч- 

ковая серия среднего сармата.
Червячковая серия среднего сар-

Ш мата, Vermicular series (Nx, С.-З, Кав
каз). Так назван Н. Б. Ва с с о е в -  
ичем верхний отдел средне-сармат
ских отложений Таманского п-ова и 
прилегающей части Анапского района 
(1 , 2 , 3). Впервые «червячковые» из
вестняки из среднего сармата Тама
ни были описаны Ан д р у с о в ы м  (4) 
и впоследствии Г у б к и н ы м  (5). Про
исхождение «червячковых» (иначе 
«травертинообразьых») известняков до 
сих пор не выяснено, возможно орга
ническое (растительное?). Серия вы
ражена частью чередованием по
ристых доломитовых известняков и 
глин с редкой среднесарматской фау
ной. Ниже залегают криптомакро- 
вые слои, а выше — верхне-сармат
ские глины. Типичное развитие — 
гора Зеленского и мыс Каменный на 
Таманском п-ове. В том же фациаль
ном развитии верхний отдел сред
него сармата известен в Анапском 
районе. Главнейшие ископаемые: Мае- 
tra vitaliana сГО г b., Cardium michai- 
lovi Т о u 1 а. Лит.: 1 . Н. Б. В а с- 
с о е в и ч ,  Нефт. Хоз-во 1928, № 6;

■ 2, О н ж е, Азербайдж. Нефт. Хоз-во, 
№ 7—8 (103—104), 1930; 3. О н ж е, 
Тр. Нефт. Геол.-Разв. Инст., 1932, 
-сер. А, в. 19; 4. Н. И. А н д р у с о в ,  
Мат. геол. России, т. 2 1 , 1903;
5. И. М. Г у б к и н .  Изв. Г. К., 
1913, т. 32, № 8.

Н. Вассоевич.
■ Чергинская свита, Cherga series 
(Cm, Алтай). Термин предложен В. А. 
О б р у ч е в ы м  в 1915 по р. Черге 
(1 ) для обозначения части метамор
фической толщи Русского Алтая, 
сложенной из более разнообразных 
сланцев, чем теректинская свита, 

j i  не гнейсовидных также из туфо- 
*видных песчаников, более или менее 
рассланцованных конгломератов и 
известняков, то тонкосланцеватых, 
то яснослоистых, то залегающих рифо- 
образными неправильными массами; 
сланцы преимущественно зеленые и

серозеленые, известняки от белых до 
темносерых. В последних местами 
органические остатки, сильно дав
ленные. Возраст м. б. одновремен
ный с теректииской свитой, но ско
рее моложе. Позднейшие исследо
ватели термина не употребляли; в 
известняках местами обнаружены ар
хеоциаты, что определяет кембрий
ский возраст. Свита особенно разви
та в с. и в. частях Алтая (2,3). Лит.:
1 . В. А. О б р у ч е в ,  Землеведение 
1915, кн. 3; 2 . В. П. Н е х о р о 
ше е ,  Вести. Г К. 1927, N° 1 ;
3. Он ж е , Геол. очерк Алтая; 
изд. Акад. Наук, 1932. Н. Обручев.

Черемховская свита, Cheremkhovo 
series (J, Прибайкалье). Установлена 
М. К о р о в и н ы м  в 1919. По р. Ан
гаре развита бархатовская фация ее 
(см.). Около г. Черемхова выражена 
более мощным нижним аргиллитовым 
горизонтом с мощным же сложным 
пластом угля. Лит.: М. К. К о р о 
в и н ,  Изв. Сиб. отд. Г. К., т. 2 , в.
4. Томск, 1922. Ю. Жемчужников.

Черная сланцевая свита, Black
shale series (Pg, 3. Сахалин), наз
ванная А. Н. К р и ш т о ф о в и ч е м 
в 1925, отвечает свите генноиши (см.). 
Лит.: А. Н. К р и ш т о ф о в и ч, 
Мат. общ. и прикл. геол., в. 1 1 2 , 
стр. 32, 1927. А. Криштофович.

Черногорская (нижняя продуктив
н ая) свита (Н4) Cherncgorskava (Lo
wer Productive (series (Px, Минусин
ский басе.). Выделена Г. А. И в а- 
н о в ы м  в 1926 (1 ). Залегает на 
конгломератовой свите (Н0). Пред
ставлена песчано-глинистыми отло
жениями, в нижней части преиму
щественно песчаная, в верхней — 
глинистая. С глинистыми пачками, 
которые часто переходят в углисто
глинистые, связаны пласты угля. 
Наиболее полные разрезы Ени
сейско-Абаканской мульды: по р. 
Абакану, в районе Изыхских копей, 
мощность 355 м, 32 пласта угля, из 
них 12 рабочих; в районе Черногор
ских копей пройденная бурением 
мощность 180—190 м, 21 пласт угля, 
из них 9^эабочих. Наиболее мощные 
пласты (до 3—4 м ) верхней части 
эксплоатируются. В направлении от
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Изыхских копей к Черногорским 
мощность уменьшается за счет вы
клинивания некоторых горизонтов 
песчаников, благодаря чему повыша
ется коэфпциент угленосности. Рас
пространение тождественно рас
пространению конгломератовой сви
ты. Наиболее хорошо сохранилась 
в Енисейско-Абаканской мульде, в 
других же частях бассейна, воз
можно, частично смыта; в районе с. 
Алтай смыта почти полностью. Най
дены растительные остатки, опреде
ленные М. Д, 3 а л е с с к и м: Апда- 
гор teridium car diop te го ides (S ell m а 1 h .) 
Angarodendron obrutchevi Z a 1., Beleno- 
pteris Ivanovi Zal . ,  Cardiopteris si- 
birica Z-al., C. askyzensis Zal .  Первые 
2 вида заставляют считать возраст за 
нижнепермский. Лит.: 1 . Г. А. 
II в а и о в, Изв. Г. К. т. 48. К> 3, 
1929. Г. Иванов.

Черносзерская свита, Lake Cher- 
noye series (Сь Минусинск, басе.). 
Названа Я. С. Э д е л ы н т е й н о м  по 
озеру Черному в Хакассии (б. Ачин
ском уезде), на з. берегу которого 
она особенно типично развита. -Со
стоит из перемежаемости желтых, 
беловатых, бурых и серозеленых 
песчаников, нередко с характерной 
диагональной слоистостью, разно
цветных глин, большей частью мер
гелистых и крепких тзмносерых из
вестняков без окаменелостей. В пес
чаниках попадается обильная флора 
ободранных стволов лепидодендро
нов (Knorria), Cyclostigma и др. Воз
раст —н и ж н е к а м е н н о у г о л ь г ы й. Мощ
ность до 300 м и больше. Идентична 
с низом минусинской свиты (см.) и 
Ursa-Stufe старых авторов (И. Ло
патин). Лит.: Я. Э д е л ь ш т е й н ,  
Геол. исс-л. в. Золотой, обл. Сибири. 
Еннс. район, в 7, 1909, стр. 15—19.

Я . Эделыитейн.
Черпорсченский горизонт, Chernaya 

Rechka beds (C3rt, Урал). Установлен 
Г Н. Ф р е д е р и к с о м  (1) в бас
сейне Черной речки в Красноуфим
ском районе и считался автором за 
самый нижний горизонт верхнего 
карбона на з. склоне Урала (2 , 3), 
к которому автором относились и 
известняки омфалотрохового гори

зонта на р. Юревани. Впоследствии 
автор отнес известняки р. Юревани 
к юрезанскому горизонту (4, 5)4. 
Т. обр. горизонт этот залегает на 
юрезанском и под иргииским гори
зонтом. В последней работе автор 
дает наиболее* полную характери
стику горизонта. Низы его слага
ются массивными, плотными, бе
лыми _и серыми известняками (р. 
Чусовая), верхи — плотными и рых
лыми розовыми, белыми и серыми 
известняками. Характерно появле
ние впервые типичных P/oductus, 
сога (ГОгЬ., нахождение швагерин 
и фузулин, в частности Schwagerina 
robusta К г о t., много Enteletes, Cho- 
ristites fritschi S c h e 1 1 w, Scachi- 
nella gigantea S c h e 11 w ., Brachythy- 
rina condor d ’O rb ., Rulheniahumboldti 
d ’O'r b., Productus inflatus Mac. 
C h e s n e y .  Мощность 150—200 м. 
Типично развит и изучен глав. обр. 
в пределах Уфимского плато (5). 
Лит.: 1 . Г. Н. Ф р е д е р и к с ,  Изв. 
Г К., т. 44, № 4, 1925; 2 . Он же; 
Ann. Soc. Geol. du Nord, т. 53; 3. 
Он ж е  Тр. ГГРУ, в. 69, 1931;
4. О н ж е, Докл. Аксд. Наук, № 13-, 
1930; 5. О н ж е, Тр. ГГРУ, в. 106, 
1932. М . Толстихищ.

Черноцветная серия, Black-colou
red series (Т23, Мзнгышлак), М. В. 
Б а я р у н а с ,  1927 (1 ). Верхняя часть 
каратауских отложений, сложенная 
преимущественно черными антрако- 
нитовыми известняками, темными 
сланцами и песчаниками. Мощность 
около 1500 м. Лежит на отложениях 
нижне-триасового и отчасти средне
триасового возраста и прикрыта не
согласно юрской угленосной толщей.1 
Может быть отнесена частью к сред
нему, частью к верхнему триасу беа 
более точного* определения. Развита 
на Мангышлаке на Каратаучике й 
обоих Кара-тау. В наиболее типич
ном обнажении в Каратаучике со
держит многочисленные небпредёг 
лимые остатки пелеципод, позвонки 
и кости черепа Ichthyosaurus sp. и 
неопределимые остатки растений. 
Лит.: 1 . М. В. Б а я р у н а с ,  Отч. 
Г. К. за 1925/26 г., стр. 6.66;
2. Н. И. А н д р у с о в ,  Тр. СПб,
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Общ. Ест., т. 35, в. 5, 1910;
3. Он ж е, Мангышлак, Тр. Ар.- 
Касп. Э ксп .гв. 8, 1915; 4. А. Д. 
А р х а н г е л ь с к и й ,  Обзор геол. 
стр. Европ. России, т. 1 , в. 2 , 1926;
5. М. В. Б а я р у н а с ,  Изв. Г К., 

'Т. 34, 1915. М . Баярунас.
Черных сланцев свита Black shale 

г-series P lf (Минусинский басе.)—см. 
-безугольная свита.

Чернышинские известняки, Cher- 
i'jiyshino limestones (С^мЛ, Подмоск. 
басе. С т р у в е ,  1886 (1 ) выделил 
под этим названием незначительную 
толщу (около 1,5 м) желтоватых 
Довольно мягких известняков с бо
гатой своеобразной фауной, залегаю
щую на упинском известняке и со
ставляющую верхнюю часть нижне
го горизонта угленосного яруса. 
Распространены в в. части б. Калуж
ской. губ. на притоках Оки — Чере- 
пети и Серене, у д. д. Чернышино, 
Знаменское, Гривы, г. Лихвина и 
др. С т р у в е  относит их к самым 
низам карбона, сопоставляя с Wave- 
rly и Kinderhook Group С. Америки. 
Л и с и ц ы н  (2,3) приравнивает их 

;к нижней половине турнейского яру
са, приводя след, фауну брахиопод 
и гониатитов: Productella concentrica 
Н a l l . ,  Productus laevicostatus W h i -  
t e, Chonetes hardrensis P h i 1 1., Ch. 
ornatus S c h u m . ,  Leptaena rhomboi- 
dalis W i 1 k., var. analoga M a r t . ,  
Orthothetes (?)crenistria P h i 1 1., Schi- 
zophoria resupinata M a r t . ,  Spiri- 
fer centronatus ‘ W i n c h . ,  Syrin- 
gothyris hannibalensis S w a 1 1., Mar- 
tiiiia glabra M a r t . ,  Acambona cf. 
osagensis S w a 1 1., Pugnax pugnus 
M‘a г t., Dielasma insigne К о n., 
Pericyclus pulcher n. sp. Лит.: 1 . 
S t r u v e ,  Ueb. d. Sehichtenfolge 
in d. Carbonablag. im Siidl. Theile 
-d. Mosk. Kohlbeckens; 2 . К. И. Л и- 
с и ц и н ,  Известняки сельца Чер- 

'цышина, Лихвинск. у. и т." д. Изд. 
Калужского Губ. Земства, 1908;
3. О н ж е, Ежег. Геол. и Мин. 
России, т. 1 1 , в. 4 — 5; 4. М. С. 
Ш в е ц о в ,  Тр. ВГРО, в. 83. 1932.

М. Янишевский.
Чертовская свита, Chertovski se

ries (Sj В, Сибирь). Установлена

В. Ю. Ч е р к е с о в ы м  в 1931 
(изв. ГГРУ, т. 50, в. 63̂ ) на р. Лене* 
выше Киренска как промежуточ
ная между криволуцким и Мака
ровским ярусами нижнего силура. 
Сложена из темнозеленых, шоко- 
ладно-бурых и буро-красных мер
гелей с прослойками известково
глинистых песчаников и известня
ков буро-красных и зеленовато-бе
лых с фауной Or this, A s а р h i- 
dae. Мощность около 30 м. Фауна не 
описана. В. Обручев.

Чечевичный слой нижний, Untere 
Linsenschicht, название впервые при
менено Г Г о л ь м о м в  1884, рань
ше назывался просто Linsenschicht 
(Шмидт, 1881) или Leperditien-Mergel 
(Гревингк, 1858). Первое описание 
имеется уже у П а н д е р а  (1830, 
стр. 29): «средние слои ортоцерати- 
тового известняка заключают голу
бую глйну, изобилующую мелкими 
темнобурыми плоскими чечевицеоб
разными зернами». Обозначение В 3а 
введено Ш м и д т о м  в 1897, оно 
соответствует только нижней части 
Вш Ламанского. Постоянный гори
зонт на протяжении от Сяси до Ре
веля, мощность 0,20—0,86, пред
ставляет чередование известняка и 
глины, залегает на глауконитовом 
известняке горизонта Вша в воет, 
части до р. Лавы и В щ  в западной. 
Руководящие формы — Phyllograptus 
angustifohus и водоросль, близкая к 
Mastopora. Обильная фауна: Illaenus 
esmarkii S с h 1 о t  h ., Asaphus expan- 
sus D a l  m., Megalaspis. acuticauda 
A n g . , Ampyx nasutus D a 1 m. , Orthis 
calligramma D ai m.  Lycophoria aucella 
D a l m.  Слой известен еще только 
в Норвегии, в основании отдела 
3-е у. М. б. параллелизован с Upper 
Beekmantown С. Америки и со сред
ним Arenig Англии ( Ле с н и к о в а ) .  
О р в и к у (1927) предлагает название 
заменить «нижним оолитовым слоем». 
Лит.: 1 . Cb. P a n d e r ,  Beitr. z. 
Geogn, d. Russ. Reiches. 1830; 2 . C. 
G r e w i n g k ,  Arch. Naturk. Liv.- 
Est- u. Kurlands, Bd. 2, 1858;
3. F. S c h m i d t ,  Mem. Acad. Sci. 
St. P^tersb,, 7 s£r,, t. 30, № 1,,1881
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4. Г Г о л ь м  (G. Holm), Изв. Г. К., 
т. 3, 1 , 1884; Зап.'Мин. Общ.,
2 сер., ч. 22 , 1886: 5. F S c h m i d t ,  
Guide d. excurs. 7. c-ongres G6ol. 
intern. 1897, XII,  XXXIV; 6. K. J. 
О r v i k u, Acta et Comm. U niv  
Tartu. A. XI. Ъ. А. Лесникова.

Чечектинская свита, Ghechekty se
ries (Памир). Названа Д . В . Н а л и в *  
к п н ы м, 1929. Представлена конгло
мератами мощностью в несколько 
сот метров. Стратиграфическое по
ложение неясно. Развита в районе 
пер. Чечекты с широтным прости
ранием. Лит.: 1 . Отчет Г К. 
за 1926 — 27 г., Лгр. 1929; 2 . Тр. 
Всесоюзн. Геол. Разв. Объед., в. 
182, 1932. II. Чуенко.

Чеченская свита, Chechen series 
(Pg2, Кавказ). Название предложе
но Н. С. Ш а т с к и м для «форамини- 
фсровых слоев» Чечни, Ингушетии 
и Сев. Дагестана, занимающих опре
деленное стратиграфическое место 
между датским ярусом и хадумским 
горизонтом. (Тр. ГИНИ, в. 4, 1929). 
Свита представляет в общем серию 
карбонатных осадков, подразде
ляющуюся по литологическим и фау- 
нпстическим признакам на несколько 
горизонтов. Шатский делит чечен
скую свиту на два отдела — Fj и F 2. 
Верхний отдел подразделяется им 
па три горизонта: К 1, F 28 и F 3̂ 
Средний из этих горизонтов назы
вается также горизонтом с Lyrolepis 
caucasica R o m a n ,  или кумским. 
В новейшей литературе более при
нято делить чеченскую свиту на 
три отдела — верхний (F_3), сред
ний (Fa — слон с Lyrolepis) и нижний 
(F j ) Лит.: В. Д о ли ц к  пй, Азерб. 
Нефт. Хоз-во, № 5 (69), 1929.

Я. Вассоевич.
Чиилинская свита, Chi-ili series 

(Р, — С?, Приуралье). Установлена 
в 1930 Е. В о и н о в о й и Е. Р а-
3 у м о в с к о й  (1 ) в Оренбургской 
обл. и названа по имени оврага Чн- 
илн (лев. приток р. Урала, против 
И льинской). По первоначальному ди
агнозу составляет, считая снизу, 
третий горизонт артинского яруса, 
зэл?гающий над курмаинской сви
той и состоит и з" мелкозернистых

темносерых, сильно извбстковистых 
песчаников, переходящих в конгло
мераты, мощностью до 500—900 м. 
Типичные разрезы в басе. р. р. Киалы- 
Бурти и Алимбет (лев. приток р. 
Урала). П о Р у ж е н ц о в у  под именем, 
этой свиты в разных местах верхне
палеозойской полосы Оренбургской 
степи были приняты различные тол
щи песчаников каменноугольного воз
раста (2). Л ит.: 1 . Е. В о и н о в а ,  
Е. Р а з у м о в с к а я ,  Н. Р а з у 
м о в  с к и й и А. X а б а к о в, Зан. 
Минер. Общ., ч. 62, № 2 , 1933, стр. 
446—447; 2 . В. Р у ж е н ц о  в, Пробл. 
Сов. Геол., т. 6, № 1 , 1936, стр. 55.

A. Хабаков.
ЧикнльЧаЁскин горизонт, Chikil-

chai beds (N, В. Кавказ). Название 
предложено Н. С. Ш а т с к и м и 
В. В. В е б е р о м  (Бккл. Моек. 
Общ. Исп. -Прир., отд. геол., т. 9 
(3—4), 1931) по имени реки Чикиль- 
чай в Кабристане для нижней сви
ты диатомовых слоев Ю.-В. Кав
каза. Сопоставляется предположи
тельно с караганским горизонтом
2-го средиземноморского яруса. Вы
ражен в Двух фациях: 1) глинистой, 
развитой на Апшеронском п-ове и 
в С. Кабристане и представленной 
неслоистыми бурыми глинами с про
слоями доломитов и мергелей; встре
чаются Ostracoda и рыбные остатки; 
мощность от 40 до 100 м , 2) песчано- 
глинистой, развитой в центр. Каб
ристане, где ее приходится объеди
нять с вышележащим байгушкаин- 
ским горизонтом в одну чикиль- 
чайско-байгушкаинскую свиту.

B. В. Вебер.
Чокракский горизепт, Chokrak ho

rizon (Nlf Понто-Каспийская обл.), 
Н. И. А н д р у с о в ,  1884 (1 ).
Залегает между тараханским и ка
раганским горизонтами и охаракте
ризованы фауной: Area turonica D u j v 
var. tschokrakensis D a v i d . ,  Ervilijn- 
praepodolica A n d r u s . ,  Donax tarcha- 
nensis Andr us . ,  Tapes tauricus A nd
ru s ., Cardium multiccstatum B rocc., 
Ceriihium cattleyae В ai 1 y, Nassa resti- 
tutiana Fon t . ,  Trochus tschokrakensis 
A n d r u s ,  и др. Прослеживается в 
Понто-Каспийской области от Волга-
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рии до Мангышлака: на Украине от
сутствует; наиболее развит в Крымо- 
Кавказской области. Лит.: 1 . Н. И. 
А н д р у с о в ,  Зап. Новор. Общ. 
Ест., т. 9, в. 2 . 1884; 2 . М. В. Б а я- 
р у н а с, Фауна ставропольских ми
оценовых песков, Киев. 1910; 3.
Ф. П. Ш в е ц ,  Зап. Мин. Общ.,
ч. 49. 1913; 4. N. A n d г u s s о w, 
Die fossilen Bryozoenriffe der Halbin- 
sel Kertsch und Taman. Lief. 2 . 
1911. В. Колесников.

Чудовские слои, Chudovo beds (D31, 
Ленингр. обл.). Название дано Р. Ф. 
Г е к к е р о м  (1 ,2 ) в 1930 по ст. 
Чудово Окт. ж. д., где известня
ки этого горизонта давно разрабаты
ваются на цемент. 3-й снизу гори
зонт франского яруса Ленинградского 
девона соответствует 2-му гори
зонту (известнякового яруса) Веню- 
кова (3). Подстилаются псковскими 
и покрываются шелонскими слоями. 
На 3, на р. Великой, представ
лены известняками (7 м), переходя
щими к С.В в чередование глинистых 
и известняковых слоев (р.р. Сясь, 
Паша) и замещаются верхней гли
нисто-песчаной толщей (Оять). Ру
ководящие формы: Spirijer muralis 
V е г n., Sp. chudovi N а 1., Camaro- 
toechia chudovi N a 1., Atrypa velikaja 
N a 1., Anatrypa heckeri N a 1., Schi- 
zophoria aff. striatula S c  hi . ,  Strep- 
torhynchus devonicus d ’O г b. Фауна 
опйЬана Д. Н а л и в к и н ы м ,  Б.  Н а- 
л и в к и н ы м  и В. Н. Р я б и н и -  
н ы м (печ.). Лит.: 1 . Д. О б р у ч е в ,  
Изв. ГГРУ, т. 49, № 9, 1930;
2 . Р. Ф: Г е к к е р, и др. Отл. 
главн. дев. поля, Тр. Лен. РГР 
Тр., в. 2 , 1932 и след. 3. Н. Н. 
В е н ю к о в, Тр. СПб. Общ. Ест., 
т. 15, 1884; т. 17, 188G. Р.^Геккер.

Чуйская свита, Chuya series (S, 
Алтай). Термин предложен В. А. 
О б р у ч е в ы м  в 1915 (1 , стр. 42) 
для обозначения свиты пестрых слан
цев (зеленых, буро-красных и серо
лиловых), преимущественно крем
нисто- и кварцево-глинистых, менее 
туфовйдных и кварцитовидных пес
чаников и, местами, известняков в 
виде мелких и крупных рифов, в 
которых Ч и х а ч е в нашел по р.

Ине и р. Чуе Calamo] o' a aheolaris 
и С. gotlandica. Позднейшими иссле
дователями термин не употреблялся; 
свита на основании находки^органи- 
ческих остатков отнесена частью к 
нижнему, а большею частью к верх
нему силуру (2). Лит.: 1 . В. А. Об
ручев ,  Землеведение, 1915, кн. 3; 
2. В. П. Не х о р о ше в ,  Геол. очерк 
Русского Алтая. Изд. Акад. Наук, 
1932. В. Обручев.

Чульджапская серия, Chuldjan se
ries (С, Кузбасс), В. А. X а х л о в, 
1931 (10). Понимается автором как 
фация балахонской свиты (см.), раз
витая в Чульджанском районе. От
личается от 2 остальных серий (ан- 
жеро-судженской и кемеровской) этой 
свиты иным составом и степенью 
угленосности, что не подтверждено 
фактическим материалом. В 1932 
Х а х  л о в  (1 1 , 1 2 ) относит эту серию 
уже к балахонской свите ..в более 
узком толковании. Л ит.: см. бала- 
хонская свита. В. Фомичев.

Чурьегская свита, Churiega series 
(G3, Прионежье). Установлена В. 
Б а р х а т о в о й  пор. Чурьеге. (Изв. 
ЛГРТ, в. 4—5, 1934). Принадлежит 
к низам верхнего карбона. Пред
ставлена перемежаемостью глинистых 
известняков с мелкокристаллически 
зернистыми известняками розоватого 
цвета. Мощность \Ьм. Из фауны пай- 
деды : Productus conf. lineaius W a a g ., 
Pi\ subpunctatus Ni k . ,  Pr. ex .g r. 
gruenewaldti К r 0 t. Распространена 
в басе. Онеги, соответствует тегу- 
лифериновому горизонту Подмосков
ного края. Подстилается зиновской, 
перекрывается акуловской свитой.

В. Бархатова.
Чусовской известняк, Chusovaya 

limestone (Сх, Урал) см. илимский 
горизонт.

Чусовской ярус, ChOsovian stage 
(Рс, Ср. Урал). Установлен по р. 
Чусовой Г. Н. Ф р е д е р и к с о м  
в 1928 (1 ). Широко распространен 
на э. склоне Ср. Урала, где пред
ставлен преимущественно известко
во-доломитовыми, гипсово-доломито
выми и песчаными осадками. Нале
гает на отложения артинского яруса 
и покрывается кунгурскими. Авто-
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Шахветильские

ром разделен на 3 горизонта: клю- 
чиковский, городковский и сылвин- 
ский. Многие исследователи (2,3) ос
паривают самостоятельное значение 
яруса, относя его то к кунгурскому, 
то к артинскому ярусу, считая фаци
альным замещением той или иной 
толщи Лит.: 1 . Г. Н. Ф р е д е 
р и к с ,  Изв. Г. К., т. 48, № 2 , 1929; 
Докл. Акад. Наук, N° 13, 1930; Тр. 
ГГРУ, в. 69, 1931, в. 106, 1932; 
Зап. Мин. Общ., с. 2 , ч. 59, в. 1 , 
1930; 2 . Н. В. Д о р о ф е е  в и В. Н. 
Р я б и н и н, Гео л. карта Урала. 
Лист. N—40—III—SW (пл. ИЗ).

М. Толстихина.
Чутьская толща, Chut series (D3, 

Тиман). Название предложено Б. 
Л и х а р е в ы м  (1 ) взамен термина 
доманнк (см., )обычноупотребляемого 
для обозначения стратиграфического 
горизонта, а не горючего битуминоз
ного слкнца, за которым собственно 
и должно сохраняться последнее 
название. Слагается названным до- 
маником и известняками, в которых 
содержится богатая фауна, обычно 
приписываемая доманику. Местами 
доманнк в чутьской толще совер
шенно отсутствует. Залегает под 
ыджндской и над ярегской толщей 
Лит.: 1 . Б. К. Л и х а р е в. Тр. 
ВГРО, в. 150, 1931. Б. Лихарев.

Шалинская серия, Shalia series, 
см. шалинский горизонт.

Шалинскпй горизонт, Shalia ho
rizon (Р^, Урал). Выделен Г. Н. 
Ф р е д е р и к с о м  как верхний 
горизонт артинского яруса. Зале
гает на осадках дивьего горизонта, 
представлен в бассейне Чусовой, 
Сылвы, Уфы «восточным» ти
пом отложений: песчано-мергелисто- 
глинистой толщей с брахиоподовой 
фауной, так наз. шалинской серией; 
в окрестностях Красноуфимска «за
падным» типом: глинистые, крем
нистые сланцы, листоватые глины и 
доломиты. Мсщчость и крупность 
зерна осадков возрастают с 3 на В, 
доходя у Красноуфимска до 10 м , 
а в районе по главной линии Перм
ской ж. д. до 500 м, Лит.: Г. Н.

Ф р е д е р и к с ,  Тр. ГГРУ, в. 106, 
1932. М. / олстихина.

Шантарскоя свита, Shantar series 
(Pt, Енисей). С. В. Обручев, 1929.; 
Изв. Акад. Наук. Состоит из черных 
мягких глинистых сланцев, вверху 
углистых, с прослоями углистых 
известняков. Мощность 150—200 м:
3-я снизу свита верхнеизвестняко
вого отдела протерозоя Енисейского 
горста. Встречена на р. Ангаре выше 
Шантарской шиверы (типичная) и 
выше д. Манжи. Лит.: — см. аладьин- 
ская свита. С. Обручев.

Шартымский горизонт, Shartymka 
beds (С^, Ю. Урал). Отложения^ 
относящиеся к этому горизонту, на 
в. склоне 10. Урала развиты на р.  ̂
Шартымке и известны еще со времен 
М у р ч и с о н а. Различными ис
следователями образования эти обоз
начались обычно буквенными ин
дексами (1 , 2 , 3). Фауна их моно
графически описана Я н и ш е в- 
с к и м (4). Особенно характерны раз
личные гониатиты из родов Gcbstrio- 
ceras, Glyphioceras, Pronorites и др. 
Как стратиграфический горизонт опи
сывается Ф р е д е р и к с о м  (5), ко
торый относит его к самым верхам 
визейского яруса. На в. склоне 
Урала залегает поверх известняков 
с Productus striatus и покрывается 
отложениями с Choristites mosquensis. 
На 8. склоне и в подмосковском 
бассейне синхроничные отложения 
неизвестны. Лит.: 1 . Ф. Н. Ч е р 
н ы ш е  в, Тр. Г. К., т. 3, J4I 4, 1889; 
2 . Л. С. Л и б р о в и ч, Изв. Г. К., 
т. 44, № 5, 1927; 3. Объясн. записка 
геол. карты Урала, стр. 16, 4931,
4. М. Э. Я н и ш е в с к и й, Тр. Общ' 
Ест. Каз. Унив., т. 34, в. 5, 1900,
5. Г. Н. Ф р е д е р и к с, Тр. ГГРУ,
в. 106, 1932. М. Толстихиш.

Шахветильские слои, Shakhvetili 
beds (Cr2—Pg1( Закавказье). Выделен
ные Н. Б . В а с с о е в и ч е м  перво
начально под названием «надорби- 
тоидных» в Горной Кахетии, получили 
свое название в статье того же ав
тора (1 ). Впоследствии доказано при
сутствие их в Юго-Осетии (2). Обра
зованы сланцевыми глинами (осколь
чатыми глинистыми сланцами), обыч?
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но не иэвестковистьши, часто и срав
нительно тонко переслоенными пес
чаниками с иероглифами на нижней 
поверхности. Песчаники при вы
ветривании сильно буреют (благо- 
даря содержанию железистых солей). 
Бедны ископаемыми: встречаются 
рбычно только фораминиферы; ниж
няя часть богаче органическим де~ 
тритусом (мшанки, Litholhamnium, 
фораминиферы). Кверху слои посте
пенно переходят в свиту квакеврис- 
хеви; подстилаются квитерскими сло
ями. Вероятный возраст: палеоцен — 
датский ярус. Мощность 150—350 м. 
В наиболее типичном виде свита 
развита в Ильдоканском районе (G.-3. 
Кахетия), в окрестностях сел. Шах- 
ветили. Лит.: 1 . Н. Б. В а с с о е -  
вич,  Изв. ГГРУ, т, 50, в. 20, 1931. 
,2. Он же; Отчет Нефт. Геол.- 
Разв. Инст. за 1930 г., 1931; 3. Он 
ж е, Тр. Нефт Геол.-Разв. Инст., 
Сер. А, в. 2 , 1931; 4. Он ж е, Азерб, 
Нефт. Хоз-во, № 1 1 —1 2 , 1931.

4 Н . Вассоевич*
Шахтаминская юра, Shakhtama 

Jurassic beds (J, Забайкалье). Из 
верховьев р. Шахтамы (Воет. Забай
калье) выделена в 1927 А. Л. Лисов
ским. По составу (преобладание гли
нистых сланцев) похожа на отложе
ния морской юры, но морской фау
ны в ней не найдено, зато обильна 
флора — Cladophlebis cf. haiburnen- 
sis, Cl. cf. nebbensis, Pityophyllum 
nordenskioldii, Baiera sp. или Ginkgo 
sp., cf. Phoenicopsis sp. Лит.: А. Л. 
Л и с о в с к и й ,  Тр. ГГРУ, в. 37, 
1931, стр. 75. С. Муаылев.

Швагериновый горизонт, Schwa- 
gerina beds (C38, русск. платф. и 
Урал). Первоначльно слагающие его 
известняки назывались Ч е р н ы 
ш е в ы м  (1 ) и др. авторами из
вестняками г. Тастубы или та- 
стубинским известняком. Впервые 
упоминается Ч е р н ы ш е в ы м  в 
1890 (2). Назван по массовому на
хождению Schwagerina princeps. Под
робно описан и фаунистически оха
рактеризован в 1902 (3). Относится 
к верхнему, уральскому, отделу кар
бона, залегает, по мнению Ч е р н  ы- 
ш е в а, на коровом горизонте и по-

Стратиграфичесний словарь.

крывается артинекими отложениями. 
Образован белыми и серыми извеот* 
няками типа г. Тастубы, Каэармен- 
ского камня и т. д. Содержит чрез- 
вычайно обильную и разнообраз
ную фауну брахиопод, пелеципод, 
кораллов, мшанок, корненожек, сре
ди которых наиболее характерны ро
ды Hemiptychina, Notothyris, Rhyn 
chonella, Rhynchopora, Camarophoria, 
Martinia Martiniopsis, Spirifer, Pro
duces. Из гониатитов Ч е р н ы ш е 
в ы м  упоминаются Agathiceras cf. 
uralica Ka r p . ,  Pronorites cyclolobus 
P h i 11. var. uralensis K arp . Мощность 
до 50 м, широко распространен на з. 
склоне Урала (1,3), на Тимане (2 ), 
на р. Пинеге, Онеге (4), в Окско- 
Клязьминском бассейне (5), на Са
марской луке, Царевом кургане (6). 
Работы последних лет на 8. склоне 
Урала заставляют предполагать, что 
швагеринового известняка, как опре
деленного стратиграфического гори
зонта, не существует, а относившиеся 
к нему рифовые мшанковые из
вестняки с определенным шваге- 
риновым комплексом фауны являют
ся фацией, развитой на разных 
уровнях верхнекаменноугольных, а 
м. б. и нижнепермских отложений 
(7). Лит.: 1 . Ф. Н. Ч е р н ы ш е в ,  
Изв. Г К., т. 3, № 4, 1884; 2. 
Он ж е, там же, т. 9, 10 , 1890;
3. Он ж е, Тр. Г. К., т. 16, № 2 , 
1902; 4. М. М. Т о л с т и х и н  а, 
Вести. Г. К., № 9—10, 1928; 5. 
Н. С и б и р ц е в ,  Тр. Г. К. т. 15, 
№ 2, 1896; 6. Н о и  н е к и й ,  Тр. 
Общ. Ест. Каз. Унив., т. 45, в. 4—6 , 
1913; 7. М. М. Т о л с т и х и н а, 
Изв. ВГРО, т. 51, в. 93, 1932.

М. Толстихина.
Шейх - арыксвая свита, Sheikh 

Aryk series (Pg. Аму-Дарья). Уста
новлена А. Смол  ко (Нефт. Хоз-во, 
№ 6, 1934). Толща велено-серых глин, 
подстилающихся прослоем пе^ка с 
раковинами Ostrea bellovaccina Lam k. 
var. hivensis Buracek и крупными 
желваками песчанистых фосфорито
вых конкреций. Общая мощность до 
10 м. Среднее течение Аму-Дарьи. 
Название не вошло в употребление.

А . С м олко,

16
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Шелонские слои, Shelon beds (Da\  
Ленингр. обл). Название дано Р. Ф. 
Г е к  к е р о м  (1,2) в 1930 по р. 
Шелони. 4-й снизу горизонт фран- 
ского яруса Ленинградского девона, 
соответствует переходу от 2-го к 
3-му горизонту (известнякового яру- 
ва) Венюкова (3). Подстилаются Чу
ковскими и покрываются свинорд- 
скими слоями. Сложены известно- 
Днстыми глинами с прослоями до
ломита и известняка, иногда с лин
зами гипса, выше сменяемыми из
вестняками. Прослежены от р. Ку- 
деба до Чудова на р. Керести, даль
ше на СВ замещаются верхней гли
нисто-песчаной толщей. Мощность 
И —16 м. Руководящие формы: Са- 
marotoechia b if era Р h i 11., С. sirugi 
Nal., появляются Pugnax voroni Nal. 
и Spirifer svinordensis Na l . ;  Avicula 
rostra ta E i c h w. , Schizodus devonicus 
V e r n. ; Holonema radialum 0  b r . , 
Coccosteus trautscholdi E a s t m .  Лит.:
I. Д. О б р у ч е в ,  Изв. ГГРУ, т. 49, 
№9, 1930; 2. Р. Ф. Г е к к е р  и др., 
Отл. Главк, дев. поля Тр. Лен. 
Г.-Р. Тр., в. 2, 1932 и след ; 3.
II. Н. Be ню к о в, Тр. СПб. Общ. 
Ест., т. 15, 1884; т. 17, 1886.

Р Геккер.
Шивиликская формация, Shivilik 

formation (С, Танну-Тува) пли форма
ция «красных конгломератов»—И. П. 
Р а ч к о в с к и й (Отчет Сиб. Отд. 
Геол. К-та за 1920 г., т. 2 в. 6, стр. 
VI—54), в Центрально-Урянхайской 
котловине в верховьях р. Енисей. 
Третья шизу из 6 формаций бей- 
кемского комплексба. Представлена 
кроме обильных конгломератов (из 
гальки перемытых конгломератов 
отокшильской формации песчаника
ми и прослоями известняков, в ко
торых найдены Productus предполо
жительно карбонового возраста. Изу
чена по нижнему течению р. Бей-кем 
(сравг прит. р. "Енисей в пределах 
Танну-Тувинской Н. Р .). Лит.: 3. А. 
Л е б е д е в а ,  Докл. Акад. Наук, 
1922, стр. 21—23.

М. Нейбург.
Шнлкинские конгломераты, Shilka 

conglomerates (Тг, Забайкалье). Тер
мин впервые установлен К. В о й-

н о в с к и м - К р и г е р о м в 1928 
(работа не опубликована). Е. Щ у
к и н о й  и Д. С о к о л о в ы м  от
несены к третичным отложениям.. 
Развиты на левом берегу ШилкьГ 
между Нерчинском и Сретенскому 
Цвет яркокрасный. Состоят из галь- 
ки, валзт_нов (до 6 м в поперечнике), 
щебенки гранита, гнейса, метамор
фических сланцев, кварцитов, пес-' 
чаников юры, эффузивных пород и 
т. д. Мощность достигает нескольких 
сот м. Л ит.: 1. Ш е й н м а н, Мат,: 
геол. пол. ископ. Воет. Сиб., № 2V 
1930, Иркутск; 2. Е. Ш у к и н а 
и Д. Со к о л о в ,  Бюлл Моек. Общ; 
Исп. При.р., отд. геол., т. 10, JV* 3—4, 
1922.

Н. Толетихин.
Шинетская свита, Shinet series (Slt 

Минус, басе.), И. К. Б а ж е н о в ,  
1927, Зап. Саян. Детально неизучена.. 
Лежачий бок не установлен. В ни
зах представлена известковистыми, 
иногда пиритизированными песча
никами и мощными известняками; 
Последние возможно идентичны архе- 
оциатовым известнякам минусин
ского кембрия. Средние горизонты 
сложены песчаниками и отчасти гли
нистыми сланцами, выше сменяющи
мися бурыми, серыми п зелеными 
известковистыми песчаниками, мес
тами рыхлыми соленосными. Много 
пластовых или секущих деек диа
базовых порфиритов, корней покров
ных эффузивов минусинского ниж
него девона и кварцевых диоритов, 
вызвавших явления контактового ме
таморфизма. Породы свиты часто 
сильно окремнены и ороговикованы. 
Мощность весьма значительна. Пере
крыта по окремненной поверхности 
конгломератами с галькой ее пород. 
Слои вышележащей свиты (по К. В. 
Радугину) заключают фауну, опре
деляющую ее возраст как S2—Dj, 
На основании этих данных автор 
приписывает свите нижнесилурий
ский возраст. Позднее (2) он иденти
фицировал эту свиту со 'свитой сери
цито-хлоритовых сланцев западной 
части 3. Саяна, с косвенным под
тверждением указанного возраста. 
Лит.: 1. И. К. Б а ж е н о в  Ивв.
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Сиб. Отд. Геол. Ком., т. 7, в. 1, 
Томск. 1027;2, Он же, Изв.Зап.Сиб. 
Отд. Геол. Ком., т. 10, в. 3. 1930.

А. Вологдин.
Щйракская свита, Shiraki series 

v(Nf Закавказье). Термин введен А. В. 
У л ь я н о в ы м  для мощной толщи 

'^континентальных образований В. За
кавказья, покрывающихся несоглас
но акчагыльским ярусом и согласно 
подстилаемых верхним сарматом (1). 
Верхняя часть сложена чередованием 
грубозернистых и средиезернистых 
песков и песчаников, мощными пач
ками конгломератов и прослоями 
глин с Helix. Нижняя часть образо
вана песчаниками, песками и гли
нами. В настоящее время свита под
разделяется на два отдела — верхний 
с мощными конгломератами и ниж
ний, как правило, без конгломера
тов. Область распространения — Ши- 

% ракская степь (типичное местона
хождение — Мирзааны) и прилегаю
щие с 3, 10 и ЮВ районы, гл. обр. 
в бассейне Поры. Фауна представ
лена Characaea, Unio cf. flabellatus 
G о 1 d f,, Melanopsis, Planorbis, H elix , 
Hipparion и др. Возраст окончатель
но не установлен, вероятней всего, 
свита обнимает самые верхние гори
зонты верхнего сармата (?), весь 
мэотис, понт и киммерийский ярус 
(частично?). Л ит.: 1. А. В. У л ь я -  
н о в, Изв. Главн. Геол.-Разв. Упр. 
1930, т. 49, № 10; 2. Л. С. П е т 
р о в ,  Тр. Нефт. Геол.-Разв. Инст., 
сер. Б., в. 12, 1932; 3. 3. Л. Ма й-  
мин,  там же; 4. С. Е. А л я е в ,  
там же. Н. Вассоевич.

Ширакский горизонт, Shirak ho
rizon (N, Закавказье). Выделен А. Н. 
Р я б и н  и н ы м  в Ширакской степи 
(В, Закавказье), как верхний нефте
носный горизонт песчаников в свите 
песчаников с прослоями конгломе
ратов и глин с наземными моллюс
ками верхнего миоцена (Тр. Геол. 
Ком., н. с, в. 93, 1913). Назва
ние в настоящее время применяет
ся для свиты большего стратигра
фического объема (ширакская свита), 
возраст которой определяется как 
нивы плиоцена — самые верхи сар
мата. Ширакский горивонт Рябинина

соответствует, повидимому, части (?) 
нижнего отдела ширакской свиты.

Н. Вассоевич.
Шляховская свита, Shliakhovo se

ries (Сз, Дон). Выделена С. С е м и х а -  
т о в о й (3) в толще каменноуголь
ных отложений на южном окончании 
линии Дон-Медведицких поднятий. 
Налегает на паникскую и покрывает
ся лапушенской свитой. Сложена 
пестрыми известковистыми глинами; 
в нижней части преобладает зеленая 
окраска, в верхней — красная! Мощ
ность 10—2(Ти4. В нижней части бога
тая фауна мшанок (не обработанная) 
и богатая индивидуумами, но бедная 
видами фауна брахиопод; наиболее 
часты: Sp infer (Choristiles) tscherny- 
schewi S t u c k . ,  Sp. (Choristiles) iraut- 
schodi S t u c k . ,  Athyris pectinifera 
S о w. и немногие другие Свита от
носится к верхнему карбону, рас
пространена на Дону—по его правую 
и левую сторону, в Сталинградском 
округе. Лит.: 1. Г К а м е н е  к и й, 
Бюлл. Моек. Общ. Исп. Прир., 
1923—24, н. с., т. 32; 2. С. С е м и- 
х а т о в а, там же, т. 34, 1926, отд. 
геол. т 4 (1—2); 3. О н а  ж е , 
Изв. Г. К. т. 48, № 2, 1929.

С. Семихатова.
Шоколадная свита, Chocolate se

ries (Pga, Мангышлак), М. В. Б а я - 
р у н а с, 1918 (Изв. Рус. Геогр. 
Общ., т. 53, 1917, стр. 9). См. рыб
ный горизонт.

Шокпшнский (онежский) кварцит,
Shoksha (Onega) quartzite (Pt, Каре
лия). Термин «онежский песчаник» 
как стратиграфическая единица вве
ден М у р ч и с о н о м (1), понимав
шим под ним плотные разности пес 
чаников Онежского озера, относи
мые к древнему красному песчанику 
девонской системы, измененному про
рвавшими его диоритами. Позднее 
по месту главного развития (с. Шок- 
ша) названы И н о с т р а н ц е *  
в ы м «шокшинским кварцитом». По 
И н о с т р а н ц е в  у, кварциты в 
силу сильной метаморфизации «со
вершенно лишены окаменелостей, но 
внешний их вид, в особенности ок
раска, ложная слоеватость, нахожде
ние отпечатков волн, близость
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к общему песчаниковому типу де
вонских отложений С. России, и на
хождение их только в области диа
базов заставляет считать их силь
но метаморфи8ованными девонскими 
осадками» (2). Р а м з а й ,  называя 
эти породы «онежскими песчаника
ми», отождествлял их с докембрий- 
скими песчаниками и кварцитами 
Финляндии и относил к отделу иот- 
ния (3). В настоящее время под 
шокшинским кварцитом понимается 
верхний отдел свиты пород типа 
плотных кварцито-песчаников виш
нево-красного цвета иотнийского воз
раста, то приближающихся к квар
циту, то обнаруживающих структур
ные особеннности песчаников. Они 
налегают на серые кварцевые пес
чаники типа Каменного Бора (гор. 
Петрозаводск) и серицито-кварцито
вые сланцы Брусно и прорываются 
диабаэом. Развиты на Онежско-Ла
дожском перешейке, наиболее типич
но в Шокше. Фауны не найдено. 
Подонежскими песчаниками понима
ется свита как красных, так и серых 
песчаников з. берега Онежского 
озера, включая сюда как шокшин- 
ский, так и каменоборский тип (4). 
Лит.: 1. R. I. M u r c h i s o n ,  Geo
logy of Russia, v. I, 1845; 2. A. A. 
И н о с т р а н ц е в ,  Геология, 2-е 
изд.; 3. R a m s a y ,  Fennia, v. 22, 
1906; 4. В. M. T и м о ф е е в, Ка
меи. строит, мат. Прионежья. 1927.

В. Тимофеев.
Шустово-денятинские слои или до

ломиты, Shustovo-Deniatino beds 
(Pi, Московск. басе.). Название дано 
Н. С и б и р ц е в ы м п о с .  Шустово 
и с. Денятино в окско-клязьминском 
районе для нижней части нижне
пермских отложений, залегающих не
посредственно на верхнекаменно
угольных отложениях со Schwagerina 
princeps без видимого перерыва. Пред
ставлены снежно-белыми доломитами 
с кремневыми желваками и крем
нистыми плитняками, залегающими 
в висячем боку толщи. Выше зале
гают известняки и доломиты р. 
Тары, представляющие уже верхний 
горизонт нижней перми. Фауна со
стоит ив более чем полсотни видов,

среди которых Fusulina verneuili, 
немногочисленные брахиоподы, как 
Productus cora> Chonetes cf. uralica. 
и наряду с ними много пелеципоД 
цехштейнового типа, Orthoceras sp,. 
Phillipsia дгнлегшШь. Мощность очень 
не велика и не превышает совместно 
с верхними доломитами р. Тары 
10—14 м. (Тр. Г. К., т. 15, № 2, 
1895, стр. 152). Б. Лихарев.

Щигровские слои, Shchigry beds 
(Dз1, Воронеж, обл.). Выделены в 
1924 А. Д. А р х а н г е л ь с к и м  
(1). Более полная характеристика 
и очерк распространения даны К р ве
т о  в н и к о в ы м (2). Представляют 
«весьма однообразную толщу чере
дующихся пластов серых, зеленовато 
серых, зеленых, коричневых, красно 
ватых, красно-бурых и пятнистых 
глин, серых, зеленовато-серых и реже 
красноватых мергелей с редкими 
прослоями песка, песчаника и из
вестняка». Мощность около 80 м. 
Обнажаются только в двух-трех мес
тах по Дону; изучены по колонкам 
буровых скважин. Залегают под 
семилукскими слоями, переходя в 
них постепенно. Подстилаются крас-, 
иыми континентальными суглинками, 
продуктами разрушения лежащего 
ниже докембрия. Возраст — низы 
франского яруса — D з1. Выделяются 
исключительно по фауне, так как 
литологический состав одинаков с 
семилукскими слоями. Фауна де
тально не обработана, характери
зуется присутствием Spirifer verneu- 
Hi М u г с h. с высокой треугольной 
area, Atrypa reticularis L., Rhyn- 
chonella livonica B u c h ,  Lingula и 
многочисленных мелких трилобитов. 
Лит.: 1. А. Д. А р х а н г е л ь 
с к и й ,  Тр. Особ. Ком. иссл. Кур
ской магн. аном., в. 5, Тр. Г. О. 
1924; 2. В. Н. К р е с т о в н и к о в ,  
Бюлл. Моек. Общ. Йсп. Прир., 
отд. геол., т. 3, 1925.

Д. Наливкин.
Ыджидская толща, Ydjid series 

(D8j Тиман). Установлена Б. Л и 
х а р е в ы м  (1) и названа по боль
шому порогу на р. Ухте (Ыджид). 
Принадлежит верхнему девону, за
легая непосредственно на. чутьокой
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толще, выражена зелеными и сини
ми глинами с прослоями песчаников; 
содержит Buchiola retrostriata, Теп- 
taculites, плохие остатки гониатитов. 
Констатирована лишь по р. Ухте. 
Лит.: 1. Б. К. Л и х а р е в ,  Тр. 
ВГРО, в. 150, 1931.

В. Лихарев.
Эдисси свита (Сг1э Центр. Кавказ). 

Названа О. С. В я л о в ы м  в 1933 
по имени сел. в долине р. Б. Лиахвы 
(Ю. Осетия). Состоит из тонкослоис
тых серых известняков и мергелей, 
близких к известнякам; совершенно 
подчиненное положение имеют тон
кие мергельные сланцы и песчани
ки. По внешнему виду не отличается 
от известняковой свиты, мощность 
не менее 100 м. Ископаемых не най
дено. В разрезе помещается между 
черной мергельной и светлой мер
гельной свитами, а по возрасту от
носится к нижнему мелу. Распро
странена в флишевой зоне Главного 
Кавказского хребта, была отмечена 
в Ю. и С. Осетии. Лит.: 1. О. С. 
В я л о в ,  Предв. отчет по раб. 1932г. 
в Ю. Осетии. Мат. ВГРО.

О. Вялов.
Эдьбурганская свита, Elburgan se

ries (Сг2, Кавказ). К. А. П р о к о 
п о в  (Труды Сев. Кавк. Конф. 
геологов-нефтяников, в. 3, стр. 9, 
1933) выделил мергельную свиту, 
имеющую отчасти флишевый харак
тер и непосредственно налегающую 
на известняки сенона и датского 
яруса и перекрываемую глинистыми 
сланцами Горячего ключа. Свита 
распространена в Минераловодском 
и Баталпашинском (Сулимовском) 
р-нах Северного Кавказа по рр. 
Кубани, Б. и М. З е л е н ч у к а м ,  
и Урупу и Подкумку. Содержит 
фауну гастропод, фораминифер, реже 
брахиопод и морских ежей, пока 
еще не обработанную. Условно эту 
свиту Прокопов сначала паралле- 
лизовал с сухумским палеоценом, но 
в настоящее время он склонен при
писывать ей и датский возраст.

А . Герасимов.
Эмбинскал свита, Emba series (Сг., 

3.. Казахстан). Выделена в 1928 м. М. 
П р и  г о р.о в с к и м и  П. В. В а -

с и л ь е в ы м  (1, стр. 774). Слагается 
по преимуществу из чередования опок, 
глин и тонкозернистых легких пес
чаников в с. и з. частях, из трепе
лов, трепеловидных глин, отчасти 
мучнистых песков и загипсованных 
глин — в В. части района. Соотно
шения между обоими комплексами 
неясны; возможно, что вдесь имеют 
место фациальные изменения. От
носится предположительно к верх
нему мелу. Ископаемых, не найдено. 
Свита распространена к 3 от Му- 
годжар, между р.р. Эмбой и Аты- 
джакса. Лит.: 1. М. М. П р и г о- 
р о в с к и й  и П. В. В а с и л ь е в .  
Изв. Г. К., 1928, т. 47, №7. О. Вялов.

Эндотировый известняк, Endothy- 
га limestone (С, Урал). Был выделен 
В. М е л л е р о м  (Матер, для гео л. 
России, т. 9, 1880) на основании изу
чения фораминифер каменноуголь
ных отложений Урала и Европейской 
части Союза как нижний отдел сис
темы. По мнению автора ему исклю
чительно принадлежат роды Cribro- 
spira, Archaeodiscus и виды Endoihyra 
panderi, Еп. globulus и др. Термин, 
как и вся стратиграфическая схема 
Меллера, оказался неудовлетвори
тельным и не привицся.

М . Толспгихина.
Эоценовый флиш, Eocene flysch. 

(Cr2, Рg, Сев. Кавказ)—см. флиш 
эоценовый.

Эрвилиевые пласты, Ervilia beds 
(N2, Черное море). И. Синцов, 1896, 
см. сармат нижний.

Эстериевая юра, Estheria Jurassic 
beds (эстериевая фация юры) (J, За
байкалье). Названа в 1927 группой 
геологов в В. Забайкалье. Наиболее 
полно описана Е. А. П р е с н я к о 
в ы м  (1), также В о й н о в с к и  м— 
К р и г е р о м  (3) и Ш е й н м а -  
н о м (2). Представлена преиму
щественно эффузивными породами и 
туфами с подчиненными им песчани
ками, конгломератами, также боль
шей частью туфогенными. Широко 
раэвита на всей территории В. За
байкалья, но плохие условия обна
женности затрудняют изучение раз
реза. Известно, что в низах на р, Бу
не обнаружена Estheria hecheri, фор
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ма предположительно иижне-юрская 
(бунский горизонт); к верхам приу
рочен т. н. тургннский горизонт с 
Е. middendorfii (J3—СгЦ Т. обр., 
начиная с бунского горизонта (J х) 
до тургинского (J з—СгЦ весь разрез 
юры представлен преимущественно 
вулканогенными образованиями, что 
заставило выделить эстериевую тол
щу в особую наземную фацию юры. 
В последнее время возраст буи- 
окого горизонта повышают до верх
ней юры, и след, всю эстериевую 
толщу относят только к верхней 
юре. Лит.: 1. Е. А.̂  П р е с н я -  
к о в, Тр. ГГРУ, в. 37, 1931, стр. 
135—139; 2. Ю. М. Ш ей  н м а н, 
там же, стр. 9—12. 3. К. Г К р и- 
г е р - В о й н о в с к и й, там же, 
стр. 108—110; 4. А. Л. Л и с  о в- 
с к и й, там же, стр. 74—75.

С. Музылев.
Эхабинская свита, Ekhabi series 

(N2, СВ Сахалин). Выделена И. П. 
X о м е н к о м в 1929 (1) в районе 
залиЕа и речки Эхаби. Объединяет 
нижнюю часть нутовской и верх
нюю—окобыкайской свиты прежнего 
подразделения нефтеносной толщи 
В. Сахалина. Мощность от 600 до 
1300 м. Преобладают бурые и корич
невые сланцевые или скорлупова- 
тые глины с прослоями песков. Го
ризонтом конгломерата, мощностью 
до 200 м , содержащим Solemya 
labeosa Yok., Mitra pristina Yok., 
Leda cuspidata и др., подразделяется 
на две части, прибл. равной мощно
сти; из них нижняя характеризуется 
обильными проявлениями нефти'и га
за. Возраст — средний плиоцен. Ши
роко распространена на в. побережья 
Сахалина от Охи до Катакгли, а м. б. 
и дальше на 10. Лит. 1. И. П. X о- 
м е н к о. Тр. ГГРУ в. 79, 1931;
2. Он ж е, Зап. Росс. Мин. Общ.,ч. 
40, JV? 1, 1931.

В. Ишерстй, Д. Дампе ров.
Эшмакнс-хеви свита. Eshmakis-khe- 

vi series (Сга, Центр. Кавказ). Назва
ние предложено Н. В. В ас  с о е  в и- 
чем,  1930, для верхнемеловой свиты 
известняков, ранее известной под наз
ванием литографской и развитой в 
центр, части ю. склона Главного

Кавказского хребта (1,2). В даль
нейшем были уточнены границы сви
ты и выяснено, что она соответст
вует только части литографской 
свиты. В разных тектонических зо
нах Кахетии и Юго-Осетии выра
жена различно. В С. (чиаурской) 
зоне мощность ее возрастает с Ю на С 
от 50 до 200 м и больше; она пред
ставлена здесь перемежающимися 
плотными светлыми слабо кремнис
тыми известняками цементного и 
литографского типа, серыми мерге
лями и резко подчиненными про
слоями зернистых, иногда песчани
стых, слабо косослоистых извест
няков. Местами (напр. в Джавском' 
районе Юго-Осетии) все породы силь
но рассланцованы под влиянием дис
локационного метаморфизма. В Чин-5 
чвельтском покрове (Кахетинский; 
хребет) породы менее метаморфизо-^ 
ваны. Кроме того здесь известняки; 
менее плотные и часто уступают! 
место мергельным известнякам. Ниж4 
няя граница свиты эдесь неизвестна.! 
Кверху она переходит в горизонт 
джорчи, как и в чиаурской зоне,5 
где подстилается свитой маргалитис- 
клде. Распространение — Кахетия, 
бассейн Арагвы, Юго-Осетия. Воз
раст пока точно установлен быть не 
может из-за отсутствия руководя
щих ископаемых. В самых верхах 
был найден Inoceramus ex gr. balticus 
Bohm. Наиболее характерны фора-, 
миниферы Lagena, Fissurina, Glo- 
botruncana (Rosalina) и обломки ра
ковин Inoceramus (3). Эти данные, 
а также относительное стратиграфи
ческое положение позволяет отно
сить свиту к нижнему сенону и к 
самым верхам турона. Лит.: 1. Н. Б. 
В а с с о е в и ч, Азерб. Нефт. Хоз-во, 
№ 1 1  (Ю7), 1930; 2. Он же. Тр., 
НГРИ, сер. Б, в. 2, 1931; 3. О н ж е,: 
Азерб. Нефт. Хоз-во № 11—12 1931;-
4. Он ж е, Произв. силы Юго-Осе
тии. Сборп. 2, Изд. Акад. Наук, 
1932; 5. В. П. Ренгартен, Тр. ВГРО, 
в. 148, 1932.

Н. Вассоевищ 
Юлмазарская свита, Yulmazar ее .' 

ries (Памир). Названа Д. В. Н а л и в 
к иным (Труды Всесоювн. Геол;
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Раэв. Объед., в. 182, 1932). Сло
жена глинистыми сланцами и квар
цитами. Считается более молодой чем 
харгушская свита. Развита по р. 
Юл-мазар и с СВ простиранием ухо
дит в район оз. Турумтай-куль.

П. Чуенко.
Юнусдагская свита, Yunusdag se

ries (Сг2, В. Кавказ). Выделена И. М. 
Г у б к и н ы м  в 1916 (1), в с.-з. части 
Апшеронского п-ова. Представлена 
переслаиванием зеленоватых и кра
снобурых мергельных глин и мер
гелей (флиш) с подчиненными про
слоями известковистых глауконито
вых песчаников и брекчиевидных из
вестняков, переполненных обломка
ми иноцерамов, мшанок, члениками 
криноидей и литотамниями. В пес
чаниках многочисленные форами- 
'диферы, главным образом Discor- 
фта, Rotalia Orbulina, Globigerina, 
iTextularia. Отнесена первоначально к 
\низам эоцена. Вассоевичем (2) уста
новлено, что Губкиным в свиту оши
бочно включена пачка красноватых и 
.зеленых мергелей и глин, залегаю- 
ющая на с.-в. крыле С. антиклинали 
юнусдагского поднятия и входящая 
в комплекс ильхидагской свиты в 
расширенном объеме, придававшем
ся последней другими исследова
телями (Ш а т с к и й, М и р ч и н к, 
[ Мишунина) .  Ми р ч и н к  (3) в С. 
1Кабристане по находкам Inoceramus 
дп situ установил принадлежность сви
сты к мелу. М и ш у н и н о й (4) верхняя 
?пачка свиты отнесена к кампанскому 
■ярусу сенона на основании находок 
BelemnitHla mucronata S с h 1. Лит.: 
А. И. М. Г у б к и н ,  Изв. Г.К., т. 
35, № 2 , 1916; 2. Н. Б. В а с с о е - 
в и ч, Изв. Азерб. Науч.-Иссл. Инст., 
1932; 3. М. Ф. М и р ч и н к ,  Разв. 
раб. пол. парт. Геол-Разв. Нефт. 
Инст. в 1928—29 г., Прйл. к № 3 
Нефт. Хоз,, 1930; 4. 3. А. М и ш у 
н и н а ,  Тр. НГРИ, сер. В, 1932

3. Мишунина.
Юрезанский горизонт, Yurezan hori

zon (С3\Урал).Установлен Г.Н.Фре
д е р и к с о м  (1) на 8. склоне Урала, 
в области Уфимского плато. Перво
начально считался автором 8а син
хроничный. чернореченскому. Впо

следствии (2 , 3) к этому горизонту 
отнесены самые нижние части верх
него карбона Уфимского плато, pas- 
витые в нижнем течении р. Юреза- 
ни и представленные здесь, по Фре
дериксу, тонкослоистыми известня
ками, нередко глинистыми, содер
жащими включения массивного ри
фового известняка, сложенного Ра- 
laeoaplisina laminaeformis If г о t. За
легает на известняке самарского го
ризонта (Cg) среднего карбона и 
покрывается известняками черно- 
реченского (С*). По мнению этого 
автора широко распространен в Евро
пейской части СССР, в Подмосков
ном крае, на Самарской Луке. В нем 
найдены: Productus inflatus Me. С h е- 
s п е у, Pr. semistriatus Me e k . ,  Mar
gin if era timanica T s c h e r n . ,  Meekel- 
la stria tocos tata Co x ,  M. eximia 
E i c h w. , Orthothetes crassa M. & H. 
Schuchertella topeyotense D e r b . ,  
представители крупных самарских. 
Choristites. Работами Т олсти хиной 
в пределах Уфимского плато видимая 
мощность горизонта (основание не 
обнажено) установлена ок. 150 м 
и в толще известняков, его слагаю
щих, выделены 3 основных фации: 
гидрокриноидного рифа, фация мшан- 
кового рифа и фация слоистых, 
иногда кремнистых и мергелистых 
известняков с существенно различ
ным комплексом фауны.

Лит.: 1 . G. F r e d e r i c k s ,  Ann, 
de la Soc. Geol. du Nord, T. 53, p. 
138, 2 . Г. H. Ф p e д e p и к с, Докл. 
Акад. Наук, № 13, 1930; 3. Он ж е, 
Тр. ГГРУ, в. 106, 1932.

М. Толстихина.
Юрская свита, Jurassic series (J, 

Кузбасс), В. А. X а х  л о в ,  1931, 
синоним конгломератовой свиты (см.)

Юрьевские слои, Yurievo beds (D31. 
Воронеж, обл.). Названы Д. В. Н а- 
л и в к и н ы м в 1925 (1 ) по селу 
Юрьевскому - Казачьему, на До
ну. Относятся к верхним горизонтам 
франского яруса, D3, воронежского 
девона. Впервые на их существова
ние указал В е н ю к о в (2), счи
тавший, что в слоях, названных им 
воронежскими, можно выделить два
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горизонта. Сохраняя ва нижним го
ризонтом название воронежского, для 
верхнего И а л и в к и н предло
жил название юрьевского. Слои сло
жены желтовато-серыми и синевато- 
серыми известняками и мергелисты
ми известняками, мощностью около 
1 0 м. Фауна описана В е н ю к о в ы м  
(3). Преобладают брахиоподы—Spi- 
rifer tanaicus mut. voronensis N a 1. и 
mut. jurievensis Nal., Productus ex 
gr. subaculeatus Mu r c h . ,  Rhynchonel- 
la ex gr. livonica Bu c h .  и др. Atrypa 
уже отсутствует. Много гастропод и 
кораллов. Лит.: 1 . Д. В. П а л и  в- 
к и н, Зап. Мин. Общ., сер. 2, ч. 
54, в. 2 , 1925; 2. П. Н. В е н ю к о в, 
Тр. СПб, Общ. Ест. т. 15, 1884; 
О н ж е, там же, т. 17, 1886.

Д. Наливкин.
Ягманокая угольная свита, Yag- 

man coal series (J8, 3. Туркменистан). 
Названа в 1926 И. И. Н и к ш и- 
ч е м (1 , стр. 7). Мощность до 14,5 м. 
Состоит из угольных пластов, чере
дующихся со сланцеватыми глинами 
и песчаниками, с отпечатками рас
тений. Соответствует нижней части 
толщи таш - арватских глинистй'х 
сланцев. Наличие в подстилающих 
слоях верхие-байосских аммонитов, 
а в покрывающих несомненных бат
ских форм, определяет возрастные 
границы свиты. Сравнивая с наиболее 
близкой по составу закавказской 
юрой, свиту нужно скорее относить 
к бату. Описана около Ягманского 
каменноугольного месторождения в
с.-з. части гор Большего Балхана 
(Красноводский район). Флора (В.Д. 
П р и н а д а) имеет смешанный ха
рактер— от рэта до верхней юры: 
Coniop teris hymenophylloides В г о n g,,
С. guinqueloba Р h i 1 1., Cladophlebis 
denticulata B r o n g n . ,  Taeniopteris 
cf. vittata B r o n g n . ,  Williamsonia 
pecten P h i  11., Nilssonia orientalis 
H e e r . , Elatides M  iinsteri S c h e n k, 
Elatocladus conferta P e i t m . ,  Thin- 
nfeldia rhomboidalis E 11. Лит.: 1 . 
И. H и к ш и ч, Мат. общ. и прикл. 
геол., в. 114,1926; 2 . И. И. Н и к- 
ш и ч  и В. Н. О г н е в ,  там же, 
в. 78, 1928; 3 . И. И. Н и к ш и ч, 
А. В. Д а н о в и П. М. В а с и л ь 

е в с к и й ,  Геол. очерк Туркмении. 
Сборник «Туркмения», т. 2 , 1929, 
стр. 97—123.

О. Вялов.
Ягуновская или рабочая толща.

Yagunova or Workable beds (С, Куз
басс), В. Ф о м и ч е в, 1931 (9). Уста
новлена в Кемеровском районе, в 
разрезе продуктивной части бала- 
хонекой свиты у д. Ишановой и с. 
Ягунова и имеет значение подсви
ты. Самая верхняя из 5 толщ продук
тивных слоев. Ниже лежит ишанов- 
ская толща. От последней отличается 
по значительному содержанию слан
цев и аргиллитов. Флора бедная и 
неучена плохо. Мощность 200 м. 
Количество рабочих пластов 6. Лит.: 
см. балахонская свита.

В . Фомичев.
Якутский ярус (Т2, В. Сибирь). 

Установлен В а а г ё н о м  и Д и 
н е  р о м в 1895 (1 ) для «цератито- 
вого яруса» Чекановского: «слан
цы черные со сростками и пес
чаники с глинистыми желваками; 
песчаники черные и зеленые с гнез
дами раковин». Лучшее обнажение — 
по нижнему течению р. Оленена 
около р. Менгилях. Ни мощность, 
ни распространение точно не извест
ны. Ярус соответствует верхней час
ти нижнего триаса (скифского яруса), 
по В а а г е н у и Д и н е р у  экви
валентен зоне с Tirolites cassianus 
Европы, цератитовым песчаникам 
Salt Range и subrobusius1 овым сло
ям Гималаев. Характеризуется сле
дующей фауной: Dinarites levis M ojs., 
Olenikites altus M о j s ., О. densiplicatus 
M ojs., О. glacialis M ojs., 0. inter- 
medius M ojs., 0. spiniplicatus M о j s ., 
0. volutus Mo j s . ,  0.  sigmatoides 
Mo j s . ,  Keyserlingites subrobustus 
Mo j s . ,  K. middendorffi K e y s . ,  
K. nikitini Mo j s . ,  K. schrenkiii 
Mo j s . ,  Czekanowskites decipiens M o- 
j s. , Cz. inostranzewi Moj s . ,  Xenodis-, 
cus discretus Mo j s . ,  X . hyperboA 
reus M о j s., X . multiplicatus M о j s . , |  
Sibirites eichwaldi Mo j s . ,  S. pre-* 
tiosus Mo j s . ,  Hedenstromia mojsiso- 
viezi D i e n., H. hedenstromi Ke y s . , :  
Goniodiscus dentosus Mo j s . ,  ProsA 
phingites czekanowskii Mo j s . ,  Mojs*
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vGroceras subaratum K e y s . ,  Meeko- 
ceras euomphalum K e y s . ,  M. keyser- 
lingi M о j s., M. rotundatum Mo j s . ,  
M. schmidti Mo j s . ,  M. mojsisovicsi 
W a a g., M. karp inskyi Mo j s . ,  M. 
sibiricum Mo j s .  Лит.: I. M. M, 
M o j s i s o v i c s ,  L. W a a g e n ,  
p. D i e n e  r.-Sitzber, Akad. Wien., 
Mat.- nat. Cl., v. 104, Abt. 1 , Heft 
1—10, S. 1288, 1895; 2 M. Mo- 
j s i s o v i c z ,  Mem. Ac. Sc. St. 
PStersb., ser. 7, t. 33, № 6, 1886; t. 
36, № 5, 1888; 3. N o e t l i n g ,  Leth- 
aea geognostica, Mesozoicum, I, 2, 
1905; 4. C. D i e n e r, Das Alter 
der Olenekschichten Sibiriens, Zen- 
trbl. Min. 1908; 5. Id. Denkschr. Ak. 
•Wiss. Wien, v. 92,1916; 6. W. О b r u 
t s  c h e w, Geologie von Sibirien, 
1926. M . Ваярунас.

Япгидаванская свита, Yangi-davan 
series (Pz, Памир). Названа Д. В. H a - 
ли в к и н ы м (Труды Всесоюзн. Геол. 
Разв. Объед., вып. 182, 1932). Пре
обладают кварциты и метаморфи
ческие сланцы. Условно отнесена к 
среднему палеозою. Слагает район пе
ревала Янги-даван, Кук-джигит, Ка- 
ра-белес. П. Чуенко.

Ярегская толща, Yarega series (D3, 
Тиман). Установлена Б. Л и х а р е 
в ы м ,  названа по р. Яреге (1). При
надлежит верхнему девону и зале
гает непосредственно ниже чуть- 
ской толщи, будучи сложена зеле
новатыми и серыми мергелями, гли
нами и песчаниками с прослоями 
известняков с многочисленными 
окаменелостями: Spirifer murchisonia- 
nus Konin., Schizophoria striatulat 
Atrypa sp. sp., Camorotoechia livo- 
nica Buch., Pugnoides meyendorfi, 
Lyriopecten ingriae Ver n.  и т. Д. Лит.: 
1 . Б. К. Л и х а р е в, Тр. ВГРО. 
в. 150, 1931. Б. Лихарев.

Яркоцветная свита, Blight colou
red series {Jlt Мангышлак), Б a p- 
б о т-д е-М а р н и, 1889 (Тр. Ар. - 
Касп. Эксп., в. 6, стр. 42). Серия 
ярко- и пестроокрашенных глин и 
песков, подстилающих угленосную 
среднеюрскую толщу Мангышлака. 
Развиты по с. склону Каратау. Точ
ного возраста автор не дает, хотя 
считает ее самой древней после кри

сталлических сланцев Каратау. В 
1910 А н д р у с о в  заменил этот 
термин термином «пестроцветная сви
та» (см.). М. Ваярунас.

Яркутанский горизонт (Яркутан- 
ские пески), Yarkutan horizon or Y 
sands (Pg, Фергана). Автор названия 
неизвестен. Впервые встречается в 
1926 (К. Калицкий, 2). В прежнем 
обозначении — промежуточный го
ризонт между палеогеновыми свита
ми «п» и «ш», установлен для Ферга
ны К . К а л и ц к и м. Глинистыая тол
ща яркозеленого цвета, иногда с пе
сками, залегающая в верхах эоцена, 
и срезанная песчанистым горизонтом 
«п». В Яркутане встречается только 
в буровых скважинах, в Риштане 
имеется в естественных обнажениях. 
К яркозеленым глинам в Риштан- 
ском и Яркутанском месторождениях 
приурочены нефтяные пески. Распро
странен по всему Ферганскому рай
ону. Макрофауны не содержит, за ис
ключением урочища Кизыл-Арча (10 
км к В. от промысла Чимиона), где 
в низах горизонта встречаются круп
ные Gryphaea esterhazyi Р. Л ит.: 
1 . К. К а л и ц к и й, Нефт. Хоз-во,
т. 4, № 6, 1923'; 2. О н ж е , Изв. Г. К. 
т. 45, № 3, 1926; 3. О н ж е , Тр. 
Нефт. Геол.-Раз. Ин-та, сер. А., 
в. 73, 1935.

К . Калицкий.
Ярсвий горизонт, Yara horizon 

(S., Ангара). Описан В. М а е л о 
в ы м  по р. Илиму у устья р. Яры и по 
р. р. Игирме и Тубе (Изв. ВГРО, в. 
80, 1932). Состав: вниву — веленые 
иэвестковистые песчаники с красно
ватыми глинами до 7 м мощностью. 
В зеленых пропластках мергелей 
псевдоморфозы по каменной соли, 
выше линзы и линзовидные пропла
стки розового гипса. Мощность от 
150 до 200 м. Возраст: верхи ниж
него силура. Залегает на седановском 
горизонте и подстилает ждановский.

А. Вологдин.
Ястамакская свита, Yastamak se

ries (Р2 — С, Приуралье). Установ
лена в 1930 Е. В о и н о в о й  и Е. 
Р а з у м о в с к о й  в Оренбургской, 
области и названа по имени речки 
Ястамак, правого притока р. Урала
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(выше Донского). По первоначаль
ному диагнозу составляет самый 
древний горизонт артинского яруса 
и состоит из темносерых и бурых 
известковистых песчаников с Schwage- 
rina (Pseudoschwagerina), с прослоями 
глин и мелкогалечных конгломера
тов, мощностью до 600 м. Типичные 
разрезы на водоразделе Урала и 
Сакмары, между Донским и Николь
ским. По данным Р у  ж е н д о в а  (2), 
в более восточных разрезах за эту

свиту были ошибочно приняты бол 
древние каменйоугольные песчан 
новые толщи. Пермский возраст эт 
свиты -не может считаться доказ^ 
ным. Лит. :1 .Е . В о и н о в а ,  Е. Р; 
з у м о в с к а я и И . Р а в у м о: 
с к и й и А. X а б а к о в, За 
Минер. Общ., ч. 62, Д° 2, 1933, cl 
435—492; 2. В. Р у ж е н ц о в, Пр 
бл. Сов. Геол., т. 6, Д? 1, 1936, ст 
49—58. ' ]

Л . Хабако.
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