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Породы, слагающие южное крыло Краснооскольского купола 
выходят на дневную поверхность в 12 км к северу от г. Изюма’ 
у сел. Красный Оскол. А. А. Борисяк ввел этот купол в состав Север- 
Ялоо северо-запаД™й окраины Донецкого кряжа С <).
Ядро купола сложено палеозойскими породами; осадки же мезозоя 
обнажены на крыльях и окаймляют палеозойское ядро.

Если породы триаса (?), нижней и средней юры, обнажающиеся 
левому берегу балки Бахтына и по правому берегу р. Оскола 

у хуг. Шведенко, довольно детально изучены и описаны Ц1 5) и др ) 
то верхнеюрские отложения Краснооскольского купола изучены пока 
крайне недостаточно. Больше того, в настоящее время известно лишь Х°°Чажение этах П°РОД> расположенное в правам 
берегу р. Оскола, в о км к югу от с. Красный Оскол и в 1 км вверх 
по реке от разъезда Букина. р

Не исключена, однако, возможность обнаружения веохнеюоских 
пород между сел. Красный Оскол у хут. Шведенко заР выходами 
песчано-глинистой толщи средней юры. *

Заслуга открытия указанного обнажения принадлежит В А На- 
ливкину, не давшему, однако, детальной его характеристики Ш. 
Далее, существование выхода „верхнеюрских мергелей" в правом 
рами^’гЪпРп^ бЫЛ° Отмечено А- Д- Архангельским и его соавто- 
^адлегиЛГю описание этого очень интересного обнажения при
надлежит И. Ю. Лапкину, указавшему, что оно, наряду с обнаже
ниями верхнеюрских пород в долинах рр. Нетриуса и Жеребца входило в состав гряды ЗСЗ простирания, подвергшейся впослед
ствии размыву сеноманской трансгрессией (5). А

Материалы полевых наблюдений и сборы фауны летом 1947 г 
позволили нам более детально охарактеризовать этот выход и Сопо
ставить его с классическими разрезами горы Кременца у г. Изюма 
являющимися общепризнанным эталоном „Второго морского комплекса" 
зена (6) хангельского О и «Кременецкой свиты" Л. Ф. Лунгерсгау-

В сравнительно невысоком правом берегу р. Оскола под почвенным 
слоем обнажены (сверху вниз):

1. Известняк плотный, кремнистый, мелкозернистый, беловато-сеоый 
СаО 51,18% SiO2 9,44% FeO + Fe2O Е55%

Моратории Института геологии ХГУ). В этом известняке обнаружены 
И* io trautsch°ldi Nat. et Ak. и раковины Phasianella sp 
var °ТСЮДа Nerinella sp- Nerinea ursicinensis
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Известняк залегает глыбам»

окрас^ТотХга’ен™
глин. Падение на ЮЗ 21СI угол о 1 ющ о стняков принадлежит 
гания свидетельствует о том, чт« в™т вь д и в< А Наливкин
не СВ крылу Среднего антиклинала, как пРеДП0Л этими двумя 

а ЮЗ крылУ Краснооскольского

жгда —-■ ? s“ «₽•>’ и »а-св"?”глом

s. arolica Opp., 
Waldheimia

8~В известняке и особенно в «тык пропластках 
равные брахиоподы: Te-ebrat“laaltzer, Haas Т su^

.........•--

f,'1₽ma РЫП• «• В e описанными В. Ранит-
и колониальные кораллы, Кпеменна
ским из коралловых извес™я^ иглами Paracidaris

3. Прослой зеленовато-серой глины с^оо^ МощнОсть 0,15 м.
florigemma Phill, и панцырям желтый, с ядрами и плохо сохра-

4. Известняк рыхлый оол ’ пелецИпод. Мощность 0,35 м.
пившимися раковинами тон пЫхлый желтовато-серый, с прослоями5. Известняк сР“0" таш? вакцырям!: морских ежейs.
^"mSeptXb«^ Szaj., S. sublacunosa SzaJ. Могцность

:“,=п.==^^
больших пелеципод. Мощность _ соответствии этого обна-

Анализ фауны приводит нас к выводу о <£0^ причем светл0- 
жения верхней части‘ фазианеллами отвечают нижнему
серые известняки с ядрами м нижележащие горизонты-
киммериджу (зона 51геЬМеу,е“^ 6?
секвану и частично рораку ( ’ ЛОГИЧеский состав мергелистых

Как характер фауны, в 0™ение их в более глубоководных
известняков указывают с* гарТпОподами. Последние являются,
(аХТбраХ свидетелям» быстрой регресс»» к»м«ер»джского моря 

царской и южно-германско ’ - бассейнами. Однако встречаются
кого верхнеюрского моря \(Nucleolites 
нередко и формы, типичн Д ррыц др.). Таким образом 
scutatus Lam., Paracidans Пог^^Хкой юры обусловлено не отсут 
различие фаун донецкой и среднерусской юры ооус

фауны была передана нам для определения И. Ю. Лапкиным. 
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ствием или затрудненностью связей между этими бассейнами, а скорее 
всего, различием фаций. и

Отметим также один интересный палеоэкологический момент, 
паолюдения условий захоронения брахиопод показали, что чем круп
нее экземпляры одного и того же вида, тем более разнообразные 
положения они занимают в пластах. Напрашивается заключение, что 
по мере роста септалифориды и теребратулиды постепенно теряли 
тесную связь с субстратом и вели уже не прикрепленный образ 
жизни, а свободно лежали на морском дне.
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