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Для выявления характера движения водных масс бассейнов прош
лого, т. е. при решении задач динамической палеогеографии [4], важная 
роль принадлежит изучению ориентированного (упорядоченного) погре
бения в осадке удлиненных органических остатков. На основании подоб
ного изучения, составляющего лишь часть .комплексного палеогеографи
ческого исследования, удается реконструировать важные параметры 
динамики среды седиментации: отличить волнение от течений, устано
вить их характер и интенсивность, определить направление течений, что, 
в свою очередь, позволяет наметить конфигурацию береговой линии. 
Большую ценность наблюдений над ориентированным захоронением в 
осадке удлиненных скелетных остатков для определения динамики сре
ды седиментации отмечали различные исследователи [4, 15, 16, 20 и др.].

По нашим наблюдениям, в ряде горизонтов разреза меловых отло
жений юго-западной части Горного Крыма ростры белемнитов распола
гаются ориентированно. Наиболее отчетливо это прослеживается в ниж
ней части сеноманских отложений. В бассейне рек Альмы, Бодр'ака и 
Качи в основании сеномана залегают глауконитовые известковистые 
песчаники, иногда неяснокосослоистые, часто с гравием кварца, которые 
содержат местами многочисленные ростры неогиболитов, главным обра
зом Neohibolites ultimus (Orb.) и реже другие виды.

Ростры Neohibolites ultimus (Orb.) длиной 3—5 см (редко до 6 см), 
слабоверетеновидные, округлого поперечного сечения в нижней части и 
несколько эллиптического, с длинной осью по спинно-брюшному диамет
ру, в приальвеолярной части (рис. 1, А). Альвеолярная полость очень 
неглубокая, приальвеолярный край вследствие отслоения листочков ве
щества ростра приобретает очертания, близкие к очертаниям апикаль
ного конца ростра. В целом ростры обладают формой почти правильно
го цилиндра с примерно одинаково заостренными концами. Они обычно 
располагаются по напластованию. Число ростров, расположенных на
клонно и тем более вертикально, очень незначительно (редко достигает 
3 из 30 ростров). Обычно ростры лежат на одной из боковых сторон, 
причем отмечаются значительные следы разрушения стороны, обращен
ной вверх. Это свидетельствует о том, что они продолжительное время 
лежали на дне до погребения осадком.

Измерение азимутов ориентировки ростров белемнитов проводилось 
in situ геологическим компасом, причем всех ростров в слое породы 
мощностью 5—10 см. Затем суммированием замеров в классы с интер- 
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Рис. 1. Розы-диаграммы ориентировки ростров белемнитов в 
основании сеноманских отложений окрестностей с. Прохлад

ного:
А — ростр Neohibolites ultimus (Orb.), вид с брюшной сторо
ны, вверху — поперечное сечение; Б — розы-диаграммы ориен
тировки ростров. Цифры в кружках — номера пунктов изме
рений; цифры без кружков — число измерений азимутов; В — 
схема расположения пунктов измерений; а — сеноманские мер
гели, в основании песчаники; б — досеноманские породы; в — 

обобщенные розы-диаграммы

валом 30° для каждого пункта были построены розы-диаграммы. При
нимая во внимание гомогенность ростров этого вида (апикальная часть 
ростра мало отличается от альвеолярной части), ограничивались диаг
раммами, не учитывающими направление апикального конца ростра. 
Наблюдения были проведены в пяти пунктах с расстоянием между край
ними около 7 км.

На горе Кременной (рис. 1, Б, пункт 2), в с. Прохладном (пункт 3) 
и у базы МГУ (пункт 4) белемниты обильны. Здесь проведены массовые 
замеры (28, 104 и 34 соответственно). В двух других пунктах, на р. Бод- 
рак (пункт 1) и на горе Сель-Бухра (пункт 5), они редки и сделано все
го 9 и 11 замеров.

Розы-диаграммы показывают, что ростры расположены в породе не 
беспорядочно, а ориентированно во всех пунктах. В пунктах 1—4 они 
имеют предпочтительную ориентировку в двух, приблизительно взаимно
перпендикулярных направлениях. Одно — северо-восточное (30—60°) — 
постоянно для всех этих пунктов, второе непостоянно. На горе Кремен
ной (пункт 2) оно перпендикулярно первому и ориентировано в северо- 
западном направлении (300—330°). На р. Бодрак (пункт 1) оно повер
нуто против часовой стрелки на 30°, а у базы МГУ (пункт 4) — по часо
вой стрелке на ту же величину.

Отсутствие четких максимумов на розе-диаграмме для с. Прохлад
ного (пункт 3) объясняется большой скученностью ростров белемнитов. 
Плотность их здесь достигает 150 экземпляров на квадратный метр, что 
неизбежно приводит к возникновению взаимодействия между рострами 
и образованию их устойчивых групп, в первую очередь Т-образных и стре
лообразных в условиях относительно слабых движений воды [19]. След
ствием этого является появление дополнительных промежуточных мак
симумов, делающих розу-диаграмму нечеткой.

На розе-диаграм1ме для горы Сель-Бухры (пункт 5) максимум пер
вого направления только намечается, зато максимум второго выражен 
хорошо и ориентирован под азимутом 270—300° (восток-юго-восток). 
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Выяснение причин такой ориентировки наталкивается на значительные 
трудности, особенно из-за практически цилиндрической формы ростров 
сеноманских белемнитов.

Проведенное Нейджлем [14] экспериментальное изучение ориенти
ровки конических раковин под действием течения и волнения показало 
принципиальное различие в характере ориентировки под влиянием этих 
двух факторов. В потоке конические тела преимущественно располага
ются удлинением вдоль течения, а апикальным концом вверх по течению. 
Роза-диаграмма будет иметь один четкий максимум. Под воздействием 
волнения тела этой формы ориентируются параллельно фронту волны, 
а роза-диаграмма будет иметь два равных, приблизительно взаимно про
тивоположных максимума и третий, меньший и перпендикулярной им, 
указывающий на направление продвижения волн (рис. 2). Если кониче-

Рис. 2. Схематические розы-диаграммы 
ориентировки конических тел (по С. Нейд- 

жлю [14] с изменениями):
А—в потоке; Б — под действием волнения. 
Стрелки показывают направление течения 

(А) и продвижения фронта волны (Б)

ские тела заменить цилиндрическими, то различие между характером 
ориентировки в условиях течения и в условиях волнения исчезнет. А так 
как ростры Neohibolites ultimus (Orb.) в общем цилиндрические, то ока
зывается невозможным определить, ориентированы ли они волнением 
или же течением.

Вторая трудность заключается в том, что во вмещающих породах 
не были обнаружены отчетливо выраженные текстуры (следы ряби, чет
кая косая слоистость и т. д.), по которым можно было бы определить 
характер динамики бассейна. Многие исследователи, изучавшие упоря
доченное залегание удлиненных скелетных остатков [13, 19, 23], подчер
кивают необходимость привлечения дополнительных данных, либо запе
чатленных в породе (текстурные признаки), либо обусловленных неко
торыми особенностями строения района (наличие рифовых или других 
тел, расположение области сноса и т. д.), для выявления природы той 
силы, под воздействием которой удлиненные остатки расположились 
ориентированно.

Наличие двух, приблизительно взаимно перпендикулярных максиму
мов для роз-диаграмм ориентировки удлиненных скелетных остатков 
установлено многими исследователями. Так, Кэй [8] описал подобный 
характер ориентировки ортоцератитов в ордовике США. При этом он 
указывает, что мелкие раковины ортоцератитов располагаются парал
лельно береговой линии, а крупные — перпендикулярно к ней. Кринсле- 
ем [13] также описан случай упорядоченного залегания ортоцератитов с 
двумя взаимно перпендикулярными максимумами. Но в этом случае 
было установлено, что часть раковин, создающая один из максимумов, 
располагается в «тени» одного из мелких рифов. Киндль [10] описал пли
ту песчаника с тентакулитами, группы которых ориентированы перпен
дикулярно друг другу. Так как эти группы располагаются в плите на 
различных уровнях, то, следовательно, они возникли под воздействием 
разновременно действующих сил.

В нашем случае все белемниты имеют примерно одинаковую длину 
(3—5 см), а дополнительные признаки, которые могли бы объяснить на
личие двух максимумов на розах-диаграммах, отсутствуют.
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Имеются экспериментальные данные [9] по ориентировке удлинен
ных створок Mytilus edulis L., которые свидетельствуют о том, что воз
можно возникновение ориентировки с двумя /взаимно перпендикулярны
ми максимумами в однонаправленном потоке.

По предложенной Селлеем [21] классификации роз-диаграмм ориен
тировки осадочных текстур, которая может быть применена и к ориен
тировке скелетных остатков организмов, наши розы-диаграммы относят
ся к бимодальному типу распределения со взаимно перпендикулярными 
максимумами. В соответствии с его же моделями прибрежных палеоте
чений ориентировка такого типа должна развиваться в условиях взаи
модействия вдольберегового и речного течений. Нет никаких оснований 
предполагать в нашем случае деятельность последнего. Возможно так
же возникновение такого распределения под действием приливно-отлив
ных течений и вдольберегового течения, хотя существование приливов и 
отливов в мелководном эпиконтинентальном позднемеловом море Кры
ма маловероятно.

Один из максимумов, остающийся постоянным во всех пунктах наб
людений, имеет северо-восточное направление, близкое к предполагае
мому положению береговой линии сеноманского моря. Берег последнего 
располагался юго-восточнее района наших наблюдений [2]. Следова
тельно, можно предположить, что ростры белемнитов, составляющие 
этот максимум, сгруппированы под воздействием вдольберегового тече
ния. Однако, направление течения (с северо-востока на юго-запад или с 
юго-запада на северо-восток) установить по цилиндрическим рострам 
нельзя. Второй же максимум, положение которого веерообразно изменя
ется от южных пунктов наблюдений к северным, может быть связан с 
действием волн, подходящих к изрезанной береговой линии в различных 
пунктах под различными углами. Установлено [2, 3], что в позднем альбе 
в районе с. Прохладного береговая линия была сильно расчленена. 
(Вполне вероятно, что она являлась такой же и в сеномане. В частности, 
участок современных гор Шелудивой и Длинной (на рис. 1, В этот уча
сток показан непосредственно к востоку от границы выходов сеноман
ских отложений) в сеномане представлял, возможно, остров или полуост
ров, и в таком случае изменения направления второго максимума по на
правлению с севера на юг следуют изгибу береговой линии, на этом 
участке.
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