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ВВЕДЕНИЕ

Накопившийся за последние десятилетия обширный мате

риал па стратиграфии верхнеюрских отложений горного Кры
ма вызвал необходимость разработки современной унифици

рованной схемы их стратиграфического расчленения —  основы 
не только для проведения различных геологических работ в 

области развития верхнеюрских образований в горном Крыму, 
но и для изучения на редком по сочетанию благоприятных гео
логических факторов призере Крыма некоторых важных об
щих вопросов стратиграфии сложнофациальных верхнеюрскнх 

отложений Средиземноморского пояса.
Реферируемая работа является итогом изучения стратигра

фии верхнеюрских отложений горного Крыма, проводившего

ся автором с 1954 по 1966 гг. в Крымской экспедиции Н ауч
но-исследовательского сектора Московского геологоразведоч
ного института. В основу работы положены результаты лич

ных полевых наблюдений. Вместе с тем в ней обобщен и про

анализирован богатый фактический материал по стратиграфии 
верхней юры Крыма, содержащийся в многочисленных опуб

ликованных и рукописных работах.
Основной задачей проведенных исследований явилось де

тальное биостратиграфическое расчленение верхнеюрского р а з 

реза горного Крыма, выяснение закономерностей пространст
венного распространения, фациальной изменчивости и усло
вий формирования выделенных стратиграфических подразде

лений и всего верхнеюрского комплекса в целом. Главная цель 

работы заключалась в создании унифицированной региональ
ной схемы стратиграфии верхнеюрских отложений горного 
Крыма.

Методика проведенной работы основывалась на сочетании 

приемов биостратиграфического анализа с детальным геоло

гическим картированием и с изучением фациального состава, 
^мощностей и структурных особенностей верхнеюрских отложе

ний. Опыт работы по изучению стратиграфии верхнеюрских 

отложений горного Крыма убедительно показал, что только 
при совмещении этих тесно связанных, взаимно зависимых и 

дополняющих друг друга приемов геологических исследований 
можно ожидать наиболее надежных и обоснованных сопостав
лений стратиграфических разрезов отложений, фации, мощ
ность и характер внутренних границ которых резко и много

кратно изменяются по простиранию.
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В основу биостратиграфического расчленения верхнеюрско
го разреза горного Крыма было положено изучение аммони
тов с выяснением фадиальной приуроченности и стратиграфи
ческого значения других групп ископаемых организмов. При 
разработке схемы стратиграфии верхнеюрских отложений гор
ного Крыма особое внимание было уделено вопросу нижней и 
верхней границ верхнего отдела юрской системы и проблеме 

стратиграфического положения отложений, относимых в З а 
падной Европе к лузитанскому ярусу.

З а  время полевых работ автором было изучено, около 
60 разрезов и собран большой палеонтологический материал, 

в обработке которого принимали участие многие исследовате
ли. Кораллы определялись Н . С. Бендукидзе, Е. В. Красно

вым, В. В. Пермяковым, плеченогие —  В. П. Макридиным,
Н. П. Кянсеп, Л . И. Бабановой, брюхоногие —  В. Ф . Пчелин- 
цевым, морские ежи — А. Н. Соловьевым, белемниты —■ 
В. А. Густомесовым, фораминиферы — Е. А. Гофман. Всем 

им автор выражает глубокую благодарность.
Автором изучались аммониты из личных сборов, а также 

сборов В. Н. Александровой, Л . И . Бабановой, 3. В. Кабано

вой, С. А. Ковалевского, Е. В. Краснова, Н. И. Лысенко, 
В. Ф. Пчелинцева. При изучении аммонитов автор ознакомил
ся с коллекциями О. Ретовского, Д. П. Стремоухова, Д. В. С о 

колова, М. В. Муратова, находящимися на хранении в геоло

гическом музее им. А. П. и М. В. Павловых Московского гео
логоразведочного института. Кроме того, нами использованы 

определения аммонитов Н. В. Безносова, В. В. Друшица, 

И . Н. Ремизова, Н. К- Овечкина, Н. Г. Химшиашивили и дру
гих исследователей (из опубликованных и рукописных работ). 
При обработке аммонитов автором было изучено 112 видов, 

относящихся к 38 различным родам.

Реферируемая работа объемом около 400 стр. включает 
в себя общую характеристику верхнеюрских отложений гор

ного Крыма и образованных ими структур, историю изучения 

и описание стратиграфии верхнеюрских отложений горного 

Крыма с характеристикой их фациальной изменчивости, опи
сание схемы стратиграфии верхнеюрских отложений горного 

Крыма и некоторых общих вопросов стратиграфии верхнего от

дела юрской системы, выводы об условиях образования верх

неюрских отложений горного Крыма, введение и заключение. 

Текстовые иллюстрации состоят из фотографий, сопоставитель

ных схем разрезов, геологических карт отдельных участков и 

разрезов, таблиц стратиграфического распространения аммо
нитов, белемнитов, фораминифер, кораллов. Работа сопровож 

дается альбомом графических приложений, содержащим гео
логические карты с разрезами, литолого-палеогеографические 

карты, палеофациальные разрезы, схемы стратиграфии и био

стратиграфии верхнеюрских отложений горного Крыма.
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Работа подготовлена на кафедре региональной геологии и 
палеонтологии Московского геологоразведочного института 

им. С. Орджоникидзе под руководством и постоянной кон
сультации проф. М. В. Муратова. В процессе исследований и 
написании работы автор неоднократно пользовался советами 
и материалами ряда геологов: А. А. Абашина, И. В. Архипо
ва, В. В. Бобылева, Д. С. Кизевальтера, Е. В. Краснова, 
Г. А. Лычагина, М. >В. Михайловой, М. В. Муратова, О. В. Сне

гиревой, В. М. Цейслера. Всем им, а также К. М. Соловьевой 
и сотрудникам кафедры, содействовавшим созданию настоя

щей работы, автор выражает свою искреннюю признатель

ность.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ГОРНОГО КРЫМА

Верхняя юра горного Крыма —  сложный комплекс отло

жений морского происхождения, включающий в'себя палеон

тологически охарактеризованные образования келловейского, 
оксфордского, кимериджского и титонского ярусов, среди ко
торых наибольшее распространение имеют оксфорд и титон.

Литологический состав, мощности, полнота стратиграфи
ческого разреза и характер взаимоотношения верхнеюрских 

отложений с подстилающими и перекрывающими породами 
весьма различны в разных частях горного Крыма. Резкую фа- 

циальную изменчивость часто испытывают не только отдель

ные горизонты и пачки слоев, но и мощные толщи верхне
юрских образований. Разнообразную  многократную, чрезвы

чайно резко выраженную изменчивость верхней юры горного. 
Крыма с полным основанием можно назвать одной из глав
ных и наиболее характерных его особенностей.

В состав верхнеюрских отложений входят разнообразней
шие типы карбонатных, глинистых и терригенных образова

ний и их различных сочетаний. Среди келловейских отложе

ний встречаются также вулканические породы.
Мощности верхнеюрских отложений, в среднем весьма 

значительные, колеблются в очень широких пределах — от 

первых десятков до 3000— 4500 метров. Очень резко изменяет
ся также и полнота стратиграфического разреза: в одних рай

онах горного Крыма в нем выделяются отложения всех яру

сов верхнего отдела юрской системы, в других —  отложения 

всего лишь двух или даже одного яруса, что вызвано, с одной 
стороны, трансгрессивным характером залегания верхнеюрско

го комплекса, а с другой —  наличием внутренних перерывов, 
наиболее крупным из которых является перерыв с несогласи
ем в основании титона. Одновозрастные перерывы , нередко 

проя£ляются по-разному в разных частях горного Крыма: если 

в одних местах q h h  сопровождаются резкой сменой литологи
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ческого состава и имеют отчетливое структурное выражение, 
то в других совершенно теряются в толще однообразных, 
обычно глинистых образований, где их присутствие устанав
ливается лишь на основании палеонтологических данных.

На подстилающих породах верхнеюрские отложения обыч
но залегают резко несогласно. Однако в отдельных районах, 
где распространены келловейские отложения, переход от 
среднеюрских к верхнеюрским образованиям постепенный. 

Возраст основания трансгрессивно залегающего комплекса 
верхнеюрских отложений горного Крыма изменяется от 

верхнекелловейского до титонского. Характер взаимоотноше
ния верхнеюрских и нижнемеловых отложений также весьма 
непостоянный, изменяющийся от их согласного напластова

ния в литологических однородных толщах в одних местах до 
ингрессионного прислонения нижнемеловых глин к титонским 
известнякам — в других.

Палеонтологическая характеристика верхнеюрского р а з 
реза горного Крыма очень неравномерная: широким распро
странением пользуются фаунистические комплексы, приуро

ченные преимущественно к биогермпым известнякам (корал
лы, рудисты, брюхоногие моллюски, двустворки), а также к 
органогенно:обломочным, песчанистым и глинистым известня

кам (морские ежи, брюхоногие моллюски, брахиоподы). Н аи 
более бедны остатками ископаемых организмов флишевые, 

глинистые, а также песчано-конгломератовые образования.
Распределение аммонитов и белемнитов в £азрезе крайне 

различное. Наибольшее их количество приурочено к келло- 
вейским и верхнетитонским отложениям, тогда как в оксфорд
ских образованиях собраны лишь единичные экземпляры.

.Верхнеюрские отложения играют важную роль в геологи
ческом строении Главной гряды горного Крыма, образуя сов

местно со среднеюрскими и нижнемеловыми отложениями три 
основные синклинальные структуры Крымскоо мегантиклино- 

рия: синклинорий Юго-Западного Крыма, синклинорий В ос
точного Крыма, Судакский синклинорий. Кроме того, они 

участвуют в строении расположенной между двумя последни
ми синклинориями Судакско-Карадагской системы складок. 

Резкие изменения фаций, мощностей и условий залегания 

верхнеюрских отложений происходят на границах этих круп
ных структурных элементов и внутри них, предопределяясь 

существованием структурно-фациальных зон и ряда подзон.

Синклинорий Юго-Западного Крыма сложен в основном 
карбонатными отложениями оксфорда, нижнего кимериджа и 
титана, залегающими несогласно на песчано-глинистых об ра 

зованиях средней юры и таврической серии (верхний триас — 

нижняя ю ра). В западной части синклинория в его строении 
участвуют также келловейские и нижнемеловые отложения. 

Структурно-фациальная зона, соответствующая синклинорию, 
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разделяется на две главные подзоны: западную и восточную. 
В пределах западной подзоны, расположенной к западу от 
Ай-Петринской яйлы, верхнеюрские отложения представлены 

преимущественно рифогенными и обломочными известняками, 
а также флишоидными кабонатно-глинистыми и терригенными 
образованиями (общая мощность верхнеюрского разреза не 
превышает здесь 1300— 1500 м) и характеризуются резким не
согласием в основании титонских отложений. В восточной под

зоне, которой соответствуют Ай-Петринская, Ялтинская, Н и
китская и Бабуган-Яйла, разрез верхнеюрских отложений об 

разован в основном однообразной толщей слоистых глинистых 
известняков и мергелей мощностью свыше 2500 м, лишенной 
видимых внутренних угловых несогласий, но со стратиграфи
ческим перерывом между нижним кимериджем и титоном.

Синклинорий Восточного Крыма также отчетливо разде
ляется на западную и восточную фациальные подзоны. Первая 

из них, соответствующая его пологому центриклинальному 
замыканию (водораздел Альмы и Салгира, Демерджи, Долго

руковская и Караби-Яйла), сложен разнообразными известня
ками и конгломератами оксфорда, нижнего кимериджа и тн- 
гона, залегающими в основном на породах таврической серии 
и местами перекрытыми (также несогласно) нижнемеловыми 
отложениями. Суммарная мощность верхнеюрского разреза 
западной поДзоны колеблется в широких пределах —  от пер
вых сотен метров до 3500 м. В восточной подзоне (к востоку 

от Караби-Яйлы) верхне-юрские отложения общей мощностью 
до 4000 м, несогласно перекрывающие среднеюрские породы, 

представлены преимущественно флишевыми отложениями 
(титон), переходящими без заметных следов несогласия в к ар
бонатно-глинистые образования валанжина. В пределах всего 

синклинория отчетливо выражено несогласие в основании ти
тонских отложений.

Судакский синклинорий существенно обличается от двух 

предыдущих полнотой разреза слагающих ело верхнеюрских 
образований (здесь присутствуют отложения всех ярусов 

верхнеюрского отдела, сменяющие без перерыва среднеюр
ские отложения) их повышенными мощностями (не менее 

4500 м), отсутствием сколько-нибудь значительных внутрен

них несогласий и резким преобладанием глинистых пород. 

В пределах краевых частей Судакского синклинория распо

лагаются крупнейшие в горном Крыму массивы биогермных 
известняков, залегающие в виде линзовидных тел среди гли
нистых и песчано-глинистых отложений.

В строении синклиналей Судакско-Карадагской системы 
складок главная роль принадлежит терригенно-карбонатным 

отложениям верхней юры (конгломератам, песчаникам, 
рифогенным известнякам), мощность которых в среднем не 

превышает 300— 450 м. Отличительной особенностью верхнег-
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юрских отложений Судакско-Ка,радагской системы складок 
является неполнота их стратиграфического разреза (здесь 
отсутствует большая часть келловейского и полностью киме- 

риджский и титонский ярусы).

II. ИСТОРИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ  

ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ГОРНОГО КРЫМА

Начало стратиграфического изучения юрских отложений 
горного Крыма относится к 30— 40 гг. X IX  в. и связано с име
нами французских геологов (Гюйо, Дюбуа де Монпере, Вер- 

нейль, Оммер де Гель). В 60— 70 гг. прошлого века исследо

ванием разных вопросов стратиграфии верхней юры горного 
Крыма занимались А. А. Штукенберг, Г. Д. Романовский, 

а в конце X IX  в. и начале XX  в.—  В. Д. Соколов, Е. А. Со- 

ломко, К. К. Фохт, В. М. Цебриков, О. Ретовский, Д. П. Стре- 
моухов, ,А. Б. Миссуна, А. А. Борисяк, Н. И. Каракаш , 

К. А. Цитович, Г. Ф . Вебер, А. Ф . Слудский, трудами которых 

были заложены основы современного стратиграфического 

расчленения верхнеюрских отложений горного Крыма. Боль

шой вклад в изучение стратиграфии верхней юры горного 
Крыма был внесен в 20— 40 гг. работами В. Ф . Пчелинцева, 

А. С. Моисеева, Г. Я. Крымгольца, Д, В. Соколова, М. В. М у

ратова, И. Н. Ремизова, Г. А. Лычагина.

В итоге работ этих исследователей на территории горного 
Крыма были установлены все ярусы верхнего отдела юрской 

системы. Ряд важных вопросов стратиграфии верхней юры 

горного Крыма не мог тем не менее считаться изученным 
удовлетворительно. Прежде всего отсутствовала единая и 
корреляционные схемы расчленения верхнеюрских отложе

ний горного Крыма. Оставался неясным вопрос о границе 
батских и келловейских отложений. По-разному трактовал

ся возраст установленного М. В. Муратовым в келловее яны- 
шарского горизонта. Наличие нижнего оксфорда, условно вы

деленного Д. В. Соколовым и М. В. Муратовым в восточной 

части горного Крыма, оспаривалось большинством исследо

вателей. Не был выяснен и вопрос о выделении в горном 

Крыму лузитанского яруса и его подразделениях. Объем ки- 

мериджского и титонского ярусов, а также их взаимоотноше

ния с перекрывающими и подстилающими отложениями не 
были установлены. К кимериджу и титону, в представлениях 
одних исследователей, нередко относились отложения, воз

раст которых определялся другими авторами как лузитан- 
ский. Недооценивалась фациальная изменчивость верхне

юрских отложений, вследствие чего к одним и тем же стра

тиграфическим подразделениям часто относились лита/готи

чески близкие, но различные по возрасту образования.
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Выяснением указанных выше спорных и неясных вопро
сов стратиграфии верхнеюрских отложений занимался 
с 1954 г. автор настоящей работы. С 1958— 1960 гг. им сов

местно с М. В. Муратовым была составлена первая регио
нальная схема юрских отложений горного Крыма, уточнен

ная и доработанная в последующие годы (автором— по верх
ней юре).

Исследованием отдельных вопросов стратиграфии верхне
юрских отложений горного Крыма, изучением их веществен
ного состава и монографической обработкой содержащихся 

в них ископаемых организмов в последние годы занимались. 
И. В. Архипов, JI. И. Бабанова, Н. В. Безносов, Т. И. Д об ро 
вольская, В. В. Друшиц, 3. В. Кабанова, С. А. Ковалевский, 

Е. В. Краснов, Н. П. Кянсеп, Н. И. Лысенко, Г! А. Лычагин,. 
М. В. Михайлова, М. В. Муратов, Н. К. Овечкин, В. Ф . Пче- 

линцев, О . В. Снегирева и др.

III. СТАТИГРАФИЯ

В главе рассматриваются распространение, условия з а 
легания, вещественный состав, фациальные изменения и мощ

ности выделяемых стратиграфических подразделений. Н а о с 
новании распределения в разрезе остатков ископаемых орга 
низмов (в основном аммонитов) обосновывается степень 

дробности стратиграфических подразделений. Для обоснова
ния зонального расчленения и сопоставления с единой стра

тиграфической шкалой дается краткая характеристика стра
тотипов отдельных ярусов.

Келловейский ярус

К е л л о в е й с к и й  я р у с  распространен в горном Крыму 
на крайнем западе Главной гряды (зал. Мегало-Яло, Ласпи, 

Бат.илиман и Коккозская долина) в пределах синклинория 

Юго-Западного Крыма, а также на востоке Крымских гор 
(между Судаком и мысом Киик-Атлама), в Судакском син- 

клинории и Судакско-Карадагской системе складок. В соста

ве келловейского яруса горного Крыма по аммонитам выде

ляются нижний, средний и верхний подъярусы.

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  повсеместно представлен глина

ми с сидеритами мощностью от нескольких десятков до 250— 
300 м, верхи разреза которых содержат пачку (до 15— 20 м): 

сближенных прослоев шамозитовых оолитовых известняков 
и песчаников. Вблизи Карадага глины нижнего келловея с 
горизонтами конгломерато-брекчий связаны фациальными 

переходами с лавами и брекчиями карадагской туфолавовой 

серии, содержат прослои эффузивов, туфов и туфобрекчий, 

наиболее мощные горизонты которых (до 60 м) обнажаются 
на горе Кок-Кая..



Отложения нижнего келловея связаны постепенным 
переходом с верхнебатскими образованиями; граница между 
средним и верхним отделом юрской системы проходит внут

ри однородной глинистой толщи и проводится по появлению 
первых нижнекелловейских аммонитов из группы Масго- 
cephalites. В нижнем келловее повсеместно выделяется зона 
Macrocephalites macrocephalus. В пределах Судакского син- 
клинория (п-ов Меганом, Карадаг, Янышарская бухта) хо

рош о обосновывается деление этой зоны на две подзоны. 
В  нижней подзоне встречены Macrocephalites macrocephalus 
(Sch lo th .), Calliphylloceras kobselense (Strem.), Pseudophylloceras 
kudernatschi (Hauer), Procerites funatus (Opp.), Grossouvria 

curvicosta (Opp.), G. aurigerus (Opp.), Hecticoceras haugi 

Pop.—  Hatzeg.. В верхней подзоне обычны: Macrocephalites

I
lamellosus Sow., Kepplerites calloviensis (Orb.), Proplanulites aff. 

koenige (Sow.), Hecticoceras hecticum Rein. Верхней подзоне 

соответствуют 15— 20 м песчаников и шамозитовых оолито
вых известянков верхов разреза нижнего келловея (базаль

ные слои выделяемого нами меганомского горизонта). В 
большинстве случаев нижнекелловейские отложения транс

грессивно перекрываются отложениями верхнего келловея- 

оксфорда, а средний келловей из разреза выпадает. Посте

пенный переход нижнекелловейских образований к отложе

ниям среднего келловея наблюдается только в пределах Су

дакского синклинория.
С р е д н и й  п о д ъ я р у с  сохранился от размыва в пред- 

позднекелловейское время на ограниченных участках в рай

оне Янышарской бухты и Карадага. Наиболее полный раз
рез среднего келловея наблюдается в центральной части Су

дакского синклинория (на Меганомском п-ве). Здесь к сред

нему келловею относится верхняя часть меганомского гори

зонта и покрывающая его толща глин. Отложения верхней 
части меганомского горизонта представлены чередующимися 

песчаниками, шамозитовыми и органогенными известняками, 

а также алевритистыми и обохренными глинами с септарие- 

выми мергелистыми конкрециями (общая мощность до 60— 

80 м ).

Граница нижнего и среднего келловея проводится в 15— 

20 м выше подошвы меганомского горизонта по появлению 
специфических среднекелловейских аммонитов: Reineckeia 
anceps (Rein.), Hecticoceraspunctatum Stahl., H. brighti Pratt.,

H. paulowi Tsyt., H. quenstedti Tsyt., H. laubei Neum. Наличие 
Reineckeia anceps (Rein.), позволяет выделить в среднекелло- 

вейских отложениях одноименную зону. В средней части этой 

зоны (верхи меганомского горизонта) наблюдается скопле
ние Erymnoceras coronatum (Brug.). Мощность среднего кел

ловея, включая глины, покрывающие меганомский горизонт, 
составляет 130— 150 м.
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В е р х н и й  п о д ъ я р у с  палеонтологически охарактери
зован в разрезах Судакского синклинория и Судакско-Ка- 
радагской системы складок и выделяется условно в синкли- 
нориях Восточного и Юго-Западного Крыма. Верхнекелловей- 

ские отложения залегают с размывом на образованиях сред
него и нижнего келловея (Судаксий синклинорий) и транс

грессивно переходят на отложения средней и нижней юры 
(в пределах Судакско-Карадагской системы, складок, син- 

клинориев Восточного и Юго-Западного Крыма). Повсюду 
верхнекелловейские породы тесно связаны с нижним Оксфор
дом, образуя единый комплекс отложений.

В пределах Судакского синклинория к верхнему келло- 

вею относятся отложения янышарского горизонта (по 
М. В. Муратову, 1937,—  нижний-средний келловей). Янышар- 

ский горизонт сложен обохренными глинами с прослоями 

песчаников, шамозитовых, губковых и кораллово-водоросле

вых известняков (мощность горизонта 30— 150 м). В осно- 

вании горизонта залегают линзы к онгломерато-брекчий, в 
составе обломков и валунов которых преобладают породы 

подстилающих отложений. В западной части Судакского 
синклинория к верхнему келловею относятся песчаники и 
шамозитовые оолитовые известняки, общей мощностью до 
350 м, и низы разреза судакской свиты (глины с прослоями 

песчаников мощностью до 450 м и часть биогермных извест

няков гор Алчак, Караул-Оба, Сокол), возраст которой ранее 
в целом определялся как верхнеоксфордский. В Судакско- 

Карадагской системе складок возрастным аналогом янышар

ского горизонта является толща песчаников, глин, органо
генных известняков, конгломератов и связанных с ней фа- 

циально биогермных кораллово-водорослевых известняков, 

выделяемых в основании верхнеюрскаго разреза. Мощность 

толщи достигает 100 м.
П о комплексу аммонитов— Cosmoceras ornatum Schloth., Pel- 

toce'ras athleta (Ph il.), P. annulare Rein., Hecticoceras rossiense 

Teiss., H. kobyi Lor., Ca'lliphylloceras manfredi (Opp.), Ptycho- 

phylloceras pseudoviator Djan, Sowerbyceras helios (Noetl.),

S. kobyi (Lor.) в разрезах Судакского синклинория и Судак- 

ско-Карадагской системы складок устанавливается присут

ствие зоны Peltoceras athleta. Однако объем этой зоны и ее 

верхняя граница определяются в изученных разрезах недо

статочно точно. Находка вблизи пос. Планерское Quensted- 
toceras lamberti (Sow.) дает основание предполагать наличие 

в разрезах восточного Крыма одноименной верхней зоны 

верхнего келловея западно-европейских разрезов.
Верхнекелловейский возраст рассматриваемых отложений 

подтверждается богатым комплексом верхнекелловейских 
белемнитов, фораминифер, кораллов, брахиопод, двустворок 

и морских ежей. В Судакском синклинории и Судакско-Ка-
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радагской системе складок граница келловея с оксфордом 
проводится в ряде разрезов условно из-за недостаточной 
палеонтологической характеристики (в основном, низов Окс

форда) и большого литологического сходства этих отложе
ний.

В отдельных разрезах синклинориев Юго-Западного и 

Восточного Крыма верхнекелловейские отложения (песчани
ки, оолитовые и органогенные известняки мощностью до 
70 м) выделяются условно по стратиграфическому положе

нию ниже слоев с нижнеокофордскими аммонитами и со 
поставлению с разрезами восточного Крыма.

Оксфордский ярус

Оксфордские отложения распространены в Крыму значи
тельно шире келловейских и известны почти во всех выхо
дах на поверхность пород верхней юры. Оксфордский ярус в 

горном Крыму разделяется по комплексу фауны на нижний 

и верхний подъярусы.
Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  связан постепенным переходом с 

верхним келловеем и распространен преимущественно в од
них с ним районах: в пределах Судакского синклинория и 

Судакско-Карадагской системы складок, а также на отдель
ных участках южного и северного склонов Главной гряды в 

основании, верхнеюрского разреза синклинориев Восточного 

и Юго-Западного Крыма.
В восточной части Судакского синклинория в нижнем оке- 

форде выделяется зона Cardioceras cordatum (глины с сиде^ 

ритами мощностью до 150 м). Отложения этой зоны харак 
теризуются присутствием Cardioceras cordatum (Sow.), С. 

praecordatum (Douv), Ochetoceras trimarginatum  (Orb.), Creni- 

ceras renggeri(Opp.).Граница с подстилающими отложениями 

проводится по появлению видов аммонитов указанного ком

плекса. Отложениям этой зоны в центральной и западной 

частях Судакского синклинория соответствуют глины с прос
лоями песчаников и массивами биогермных известняков мощ
ностью до 250 м. (средняя часть судакской свиты), а в Су

дакско-Карадагской системе складок —  конгломераты, песча

ники, слоистые и биогермные известняки (до 150 м).

В разрезах синклинориев Восточного и Юго-Западного 
Крыма нижний Оксфорд (песчаники, конгломераты, извест

няки мощностью 100— 800 м) устанавливается по присутст
вию Sowerbyceras tortisulcatum (Orb.), Ochetoceras hispidum 

(Opp.), Euaspidoceras faustum (Bayl), Peltoceratoides constantii 
(Orb.), Perisphinctes (Diseosphinctes) eucingensis (Favre), 

Taramelliceras sp. Перечисленный комплекс аммонитов харак 
терен для зон Euaspidoceras perarmatum Западной Европы, 

Центрального и Северного Кавказа. Нижняя граница окс- 
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форда в разрезах синклинориев Восточного и Юго-Западного 
Крыма условная, так как низы верхнеюрского разреза в этих 
районах в большинстве случаев палеонтологически не 

охарактеризованы.

В е р х н и й  п о д ъ я р у - с  (лузитан) связан с нижним Окс
фордом постепенным переходом в центральных частях про
гибов и трансгрессивно переходит на образования средней 
юры и таврической серии в пределах основных поднятий. 

В Судакском синклинории верхний оксфорд  представлен пре
имущественно толщей глин с прослоями органогенных из
вестняков, песчаников и конгломератов, с линзами и отдель
ными массивами биогермных известняков общей мощностью 
До 500 м (верхняя часть судакской свиты). В синклинориях 

Восточного и Юго-Западного Крыма, а также в Судакско- 
Карадагской системе складок состав верхнеоксфордских от
ложений очень пестрый: биогермные известняки, конгломера

ты, песчаники, глины, мергели и глинистые слоистые извест
няки общей мощностью до 1800 м. П о комплексу фауны (в 
основном, кораллам, брюхоногим моллюскам, плеченогим и 

рудистам) разрез верхнего оксфорда может быть подразде

лен на две части. Нижняя его часть в пределах Судакско- 

Карадагской системы складок характеризуется наличием 
аммонитов Lissoceratoides erato (Orb.), Tarame'lliceras episco- 

palis Lor., T. pseudooculata (Buk.), встречающихся в зоне 

Gregoriceras transversarium Польши, Ю рских гор и Португа

лии. Верхняя часть разреза в синклинории Юго-Заладного 
Крыма содержит Taramelliceras pseudooculata (Buk.), Т. costa- 

tum (Quenst.), T. flexuosa (Miinst.),— формы, характерные 

для более высокой зоны Epipeltoceras bimammatum Западной 

Европы. В центральных частях прогибов нижняя граница 
подьяруса проходит внутри однообразных толщ глинистых 

и глинисто-карбонатных пород и является в значительной 

степени условной, так как зачастую обосновывается только 
кораллами, брюхоногими моллюсками и брахиоподами, воз

раст отдельных видов которых может варьировать в широ

ких пределах.

Кимериджский ярус

Н а всей территории горного Крыма кимериджские отло

жения связаны в литологически единых толщах постепенным 

переходом с подстилающими образованиями оксфорда, гра
ница с которыми отбивается только в палеонтологически 

охарактеризованных разрезах. От размыва в предтитонское 

время отложения кимериджского яруса сохранились на огра
ниченных участках. Наиболее полно они .представлены в 

центральной части синклинория Юго-Западного Крыша и 
Судакском синклинории. В синклинории Юго-Западного Кры
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ма это тонкослоистые глинистые известняки и мергели с про
слоями органогенных и пелитоморфных известняков (мощ
ностью до 500 м). В разрезе синклинория Юго-Западного 
Крыма нижний кимеридж (зона Streblites tenuilobatus) уста
навливается по присутствию Streblites oxypictus (Quenst.), 
Ataxioceras lictor (Font), A. breviceps (Quenst.), A. ernesti 
(Quenst.), Lithacoceras pseudobangei (Spath.), Katroliceras 
cf. crussoliensis Font., Aspidoceras acantirum (ОррЛ Simoceras 

agrigentinum (Gem .). Хотя среди перечисленных аммонитов 

отсутствует зональный вид — индекс, выделение отложений, 
соответствующих этой зоне, не подлежит сомнению, так как 
комплекс аммонитов в целом характерен для зоны Streblites 

tenuilobatus Западной Европы. Верхний кимеридж в оинкли- 
нории Юго-Западного Крьима отсутствует (отложения ниж
него кимериджа перекрываются со стратиграфическим несог

ласием образованиями нижнего титона).

В центральной части Судакского синклинория к кимерид- 

жу относятся глины с сидеритами и прослоями песчаников 
общей мощностью до 800 м. Граница с верхним оксфордом 

проводится внутри литологически однородной толщи пород 
по появлению фораминифер: Lagena monstra Hoffm., L. his- 
pida Reuss., Globulina oolitica Terq., Saracenaria italica (Defr.), 

характерных для кимериджских отложений Поволжья. 

Объем кимериджского яруса ввиду плохой палеонтологичес
кой характеристики отложений здесь не вполне ясен.

Титонский ярус

Титонским отложениям принадлежит основная роль в гео

логическом строении Главной гряды Крымских гор (синкли- 

нории Восточного и Юго-Западного Крыма). Изолированные 

выходы титонских отложений имеются в районе п-ва Мега
ном (центральная часть Судакского синклинория). Несогла

сие в основании трансгрессивно залегающих титонских отло
жений по своему масштабу является главным внутри верхне

юрского разреза.
В пределах Судакского синклинория и восточной части 

синклинория Восточного Крыма титонские отложения пред
ставлены флишевыми образованиями общей мощностью до 

3000— 3500 м, а в западной части синклинория Восточного 

Крыма — разнообразными известняками, замещающими 

флиш фациально. В основании титонского разреза здесь 
почти повсеместно прослеживается мощная толщая базаль

ных конгломератов (до 700 м). В сложно-фациальном ком

плексе титонских отложений синклинория Юго-Западного 

Крыма главную роль играют разнообразные карбонатные 

породы, второстепенное значение имеют терригенные и тер- 

ригенно-глинистые образования (в том числе флишевого 

типа).
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В синклинории Юго-Западного Крыма и в западной части 
синклинория Восточного Крыма титонский ярус подразде

ляется на два подъяруса.
Н и ж н и й  п о д ъ я р у с  устанавливается по присутствию 

Kossmatia richteri (Орр.), Haploceras cristifer Zitt., H. wohleri 
Opp., Virgatosphinctes saheraensis Spath., Aulacosphinctes oc- 

cultefurcatus (Waag.). Мощность отложений нижнего титона 

в синклинории Юго-Западного Крыма 300— 350 м, в западной 
части синклинория Восточного Крыма — до 700 м. Нижне- 
титонекие отложения в пределах восточной части Восточно

крымского и Судакского синклинориев палеонтологически не 
охарактеризованы (на восточной окраине Восточнокрымского 

синклинория они не выведены на поверхность).

В е р х н и й  п о д ъ я р у с  выделяется в синклинориях Юго- 
Западного и Восточного Кры,ма в объеме зоны Virgatos- 
phinctes transitorius (мощностью от 300 до 2800 м). В разре 

зах синклинория Юго-Западного Крыма эта зона подразде
ляется на две подзоны. Нижняя характеризуется наличием 
Virgatosphinctes transitorius (Орр.), ;по появлению которого 

проводится граница нижнего и верхнего титона, Calliphyillo- 
ceras kochi (Орр.), Aspidoceras cf. rogoznicensis Zitt., A. cf. 

zeuchneri Zitt., Perisphinctes virgulatus Quenst., Thysano- 
lytoceras liebigi (Opp.), Virgatosphinctes senex (Opp.), Semi- 

formiceras semiformis Opp. Последняя форма характерна для 

среднего титона Западной Европы (В. Аркелл, 1961). В верх
ней подзоне встречены: Ptychophylloceras calypso (Orb.), 
P. semisu'lcatum (Orb.), Holcophyiloceras tauricum (Ret.), 

Euphylloceras serum (Opp.), Berriasella callisto (Orb.), B. chape- 

r i(P ic t .) ,B . privasensis (Piet.), B. delphinensis (Kil.), B. lorioli 
(Zittr)

В восточной (флишевой) части синклинория Восточного 
Крыма по комплексу аммонитов также отмечается наличие 
двух подзон зоны Virgatosphinctes transitorius (общей мощ

ностью до 1800 м). Однако объем этих подзон и их грани

цы, так же как и нижняя граница зоны, в разрезе флиша 

пока не установлены. Наиболее широко в отложениях верх
него титона синклинория Восточного Крыма распространены 

аммониты верхней подзоны.

В синклинории Восточного Крыма титонские отложения 

постепенно сменяются образованиями берриаса. Граница, 
юрских и меловых отложений проводится в литологически 
однородной толще карбонатно-глинистых пород по появлению 
аммонитов Subthurmannia boissieri(Pict.), Dalmasiceras dalmasi 

(P ie t.), Neocomites occitanicus (Piet.), Lytoceras honnoratianum 
Orb., Euthymiceras negreli Math. (В. В. Друщиц, 1963). В син

клинории Юго-Западного Крыма, а также в ряде мест син

клинория Восточного Крыма на границе юры и мела наблю

дается размыв и несогласное залегание глин среднего верх
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него валанжина в ингрессионных ложбинах, выработанных 
на известняках титона. Н а участках, где от размыва сохра
нились отложения берриаса, в основании нижнемелового р а з 

реза также наблюдаются следы слабого размыва. Граница 
между титоном и берриасом в этих случаях выражена доста
точно резко и сопровождается резкой сменой литологичес
кого состава пород.

IV. СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕЮРСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА

В главе анализируются основные особенности и соотноше

ния разрезов верхнеюрских отложений различных структур- 
но-фациальных зон и подзон горного Крыма и дается обосно
вание сводного (унифицированного) стратиграфического раз 

реза региона и его биостратиграфическая характеристика.
Н а основе аммонитов и анализа распространения в разре 

зе других групп ископаемых организмов в верхней юре гор
ного Крыма устанавливаются ярусные и внутриярусные под

разделения единой хроностратиграфической шкалы, а также 

констатируется присутствие ряда аммонитовых зон, выделя
емых в стратотипических разрезах Западной Европы (фиг. 1).

При составлении унифицированной региональной схемы 

верхнеюрских отложений горного Крыма учтены новые дан
ные по стратиграфии, полученные в процессе наших исследо

ваний. Главными из них являются: 1. Установление значи

тельно более широкого, чем это считалось до последнего вре
мени, пространственного развития в горном Крыму келло- 
вейских отложений и их большего литолого-фациального 

разнообразия: обоснование келловейского возраста верхов 

карадагской туфолавовой серии и верхнекелловейского воз

раста нижних горизонтов биогермных массивов в Судакском 
синклинории, выделение фаунистически охарактеризованных 

верхнекелловейских отложений в .пределах Судакско-Кара- 
дагской системы складок, установление возможности отнесе

ния к верхнему келловею нижней части верхнеюрского раз 
реза в отдельных районах синклинориев Восточного и Юго- 

Западного Крыма. 2. Доказательства широкого распростра

нения в горном Крыму палеонтологически охарактеризован

ных нижнеоксфордских отложений и тесной связи последних 
с отложениями верхнего келловея. 3. Подтверждение тесной 

связи отложений верхнего оскфорда и нижнего кимериджа
4. Доказательство верхнекелловейского-нижнеоксфордского и 

титонского возраста части известняков (в основном биогерм

ных) и конгломератов, ранее относимых к лузитану. 5. Вы
воды об отсутствии в синклинориях Юго-Западного и Восточ

ного Крыма отложений верхнего кимериджа. 6. Разделение 

ранее считавшейся единой кимеридж-титонской толщи на ки- 

16



мериджскую и титонскую части. Обоснование титонского воз

раста отложений, залегающих выше главного внутреннего 
несогласия в комплексе верхнеюрских образований. 7. Уста
новление на границе юры и мела в синклинории Юго-Запад- 
ного Крыма и частично в синклинории Восточного Крыма 

размыва и несогласия.

В связи с  созданием унифицированной схемы в главе р а с 

сматриваются некоторые общие вопросы стратиграфии верх

неюрских отложений и, в частности, дискуссионные вопросы 
о границе среднего и верхнего отделов юрской системы и 

о лузитанском ярусе (подъярусе), его подразделениях и поло
жении в стратиграфической схеме верхней юры горного 
Крьима.

Вопрос о границе среднего «  верхнего отдела юрской сис
темы является в настоящее время предметом оживленной 

дискуссии. Согласно рекомендациям первого международно

го коллоквиума по юрской системе (1962 г.), келловейский 

ярус относится к средней юре, а граница с верхней юрой про
водится в основании ок-сфорда (зоны Quenstedtoceras mariae). 

В  унифицированной схеме юры в Советском Союзе за верх
нюю границу среднего отдела принято основание келловея 

(Г. Я. Крымгольц, 1962). Анализ материала, полученного 

нами при изучении стратиграфии батских и келловейских 

отложений горного Крыма, позволяет сделать по поводу этого 
спорного вопроса определенные заключения. В разрезах гор

ного Крыма отсутствуют отложения с так называемой 
«переходной» (смешанной) баткелловейской фауной. Имею

щиеся в литературе указания на совместное нахождение 

келловейских и батских амонитов относятся, как правило, 
либо к среднему либо к верхнему келловею, в отложениях 

которых действительно наблюдается большое скопление 
перемытой фауны из нижележащих слоев. Граница между 

батом и келловеем хотя и проходит в литологически одно

родной глинистой толще, но четко фиксируется резким обнов
лением состава аммонитовой фауны: исчезновением ряда ро 

дов семейств Parkinsoniidae, Stephanoceratidae, Morphocera- 

tidae и появлением представителей семейств Macrocepha'litidae, 

Kosmoceratidae, Reineckeidae, а также ряда характерных ро 

дов семейства Oppeliidae. В верхах нижнего (в основании 
подзоны Kepplerites calloviensis) и в среднем келловее наблю
дается резкая смена литологического состава пород (появля

ются песчаники и шамозитовые известняки). Верхнекелло- 
вейские отложения залегают в основании нового трансгрес

сивного комплекса и по своим литологическим особенностям 
и палеонтологической характеристике тесно связаны с выше
лежащими нижнеоксфордскими отложениями. Все это сви

детельствует в пользу .проведения границы средней и верхней
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юры на территории горного Крыма в основании келловея 
(зоны Macrocephalites macrocephalus).

Далее в главе разбирается вопрос о правомочности выде
ления на территории горного Крыма лузитанского яруса и 
его подразделений. Н а основании имеющегося фактического 
материала автор приходит к выводу о разноречивости пред
ставлений разных исследователей относительно объема и 

расчленения данного яруса в горном Крыму. В большинстве 

случаев к лузитану относятся рифогенные известняки (и фа- 
циально связанные с ними другие породы) с характерным 
комплексом кораллов, брюхоногих моллюсков, брахио- 

под. Как показали наши исследования, известняки с «лузи- 
танской фауной» занимают весьма различное стратиграфи

ческое положение— от верхнего келловея до нижнего киме- 
риджа включительно, а также встречаются в отложениях, 

охарактеризованных аммонитами титона. Таким образом , в 
в верхнеюрском разрезе Крыма наблюдаются литологически 

сходные образования со значительным, возрастным скольже
нием верхних и нижних границ.

Выделение таких горизонтов лузитана как арговий, рорак 

и секван не представляется обоснованным, так как их объем 

и взаимоотношения не установлены в основных стратотипи
ческих разрезах Западной Европы и неодинаково понимают
ся разными исследователями. К тому же в разрезах горного 

Крыма выделение роракского и секванского горизонтов про
ведено по кораллам, брюхоногим моллюскам и брахиоподам, 

в комплексе которых преобладают виды, впервые установ
ленные на территории горного Крыма, и как теперь установ
лено, характеризующие разные стратиграфические уровни.

В конце главы кратко рассматривается стратиграфичес

кое значение отдельных групп ископаемых организмов (бе

лемнитов, фораминифер, кораллов, брахиопод, брюхоногих 

моллюсков, морских ежей) и на основе их комплексов прово
дится сопоставление верхнеюрских отложений горного Кры

ма и смежных регионов. Глава иллюстрируется схемой стра

тиграфии (фиг. I) и биостратиграфии верхнеюрских отложе

ний горного Крыма.

V. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ  

ОТЛОЖЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА

Мезозойский геооинклинальный прогиб, существовавший 

на территории горного Крыма, по крайней мере, с позднего 

триаса, к началу позднеюрской эпохи уже был заполнен мощ
ной серией песчано-глинистых осадков. После крупных подня

тий на рубеже среднеюрской и позднеюрской эпох, достигнув
ших своего максимума перед позднекелловейским временем, 

территория горного Крыма вновь стала испытывать погру- 
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жение. П о отношению к прогибам среднеюрского возраста 
области позднеюрского осадконакопления, несмотря на круп
ный перерыв после отложения осадков средней юры, являют
ся в целом унаследованными, хотя в ряде мест и носят яв

ные черты наложенное™.
Одной из наиболее характерных и вместе с тем порази

тельных особенностей истории развития горного Крыма в 
позднеюрскую эпоху является исключительное многообразие 
и контрастность условий осадконакопления, существовавших 

одновременно в пределах весьма ограниченных по своим раз 
мерам прогибов Крымской геосинклинали, а также устойчи

вость этих условий во времени.
Основной причиной разнообразия и контрастности усло

вий позднеюрского осадконакопления в пространстве и устой
чивости во времени следует считать прямой контроль осадко
накопления со стороны сложно дифференцированных текто

нических структур, развитие которых происходило одновре
менно с образованием верхнеюрских отложений.. В позднеюр

скую эпоху Крымская мезозойская геосинклиналь, перейдя 
в свою «зрелую» стадию, достигла наибольшей структурной 

расчлененности и максимальной дифференцированности дви
жений.

Крупные участки более или менее устойчивого прогиба

ния, ограниченные длительно развивавшимися разрывными 
нарушениями и характеризовавшиеся накоплением осадков 
определенного состава и мощностей (структурно-фациаль- 

ные зоны) разделялись на более мелкие 'блоково-складчатые 
структурные элементы (фациальные подзоны). Последние 

также нередко состояли из ряда конседиментационных син

клинальных и антиклинальных складок. Ш ирокое развитие 
конседиментационной складчатости в позднеюрское время 

привело к тому, что многие структуры верхнеюрских отложе

ний горного Крыма были в своей основе сформированы по 
существу уже к концу позднеюрской эпохи (последующие 

тектонические движения лишь усложнили их морфологию).

Главными структурно-фациальными зонами в эпоху позд

неюрского осадконакопления были три прогиба: Юго-Запад- 

ного и Восточного Крыма и Судакский, превратившиеся 

впоследствии в три синклинория, а также область относи

тельного поднятия, разделявшего Восточнокрымский и Су
дакский прогибы и соответствовавшая восточному погруже

нию Туакского поднятия (современная Судакско-Карадаг- 

ская система складок). Прогибы Юго-Западного и Восточно

го Крыма разделялись, по крайней мере, на две подзоны.
Названные главные участки накопления верхнеюрских от

ложений при всей самостоятельности и индивидуальности 

своего развития обнаруживают и черты определенного един

ства, проявившегося хотя и в .прерывистом, но последователь



ном и направленном трансгрессивном расширении и струк
турном усложнении областей осадконакопления от позднего 
келловея до титонского века включительно. Прямым следст
вием трансгрессивной природы позднеюрского осадконакоп
ления явился разный (скользящий) возраст основания ком

плекса верхнеюрских отложений, изменяющийся в очень 
большом диапазоне —  от раннего келловея до позднего тито- 
на, а также последовательное смещение области прогибания 
в северном направлении.

Позднеюрская трансгрессия, начавшаяся в позднем кел- 
ловее, распространялась из участков наиболее устойчивого 
прогибания, которыми в то время являлись западная часть 
прогиба Юго-Западного Крыма, Восточная часть прогиба 
Восточного Крыма и Судакский прогиб. В всех этих участках 

нижнекелловейские отложения сменяют осадки верхнего бата 
без следов перерыва. Расширение области .морского осадко
накопления продолжалось в течение всего позднего келловея, 
оксфорда и раннего кимериджа. В позднем кимеридже оно 
было приостановлено крупнейшим за всю позднеюрскую исто
рию предтитонским перерывом, но в раннем титоне вновь 

возобновилось и продолжалось вплоть до позднего титона 

(точнее, до раннего валанжина включительно), когда терри

тория горного Крыма вновь испытала сильные поднятия.
Отличительной чертой позднеюрского осадконакопления 

была его прерывность. Кроме наиболее крупных перерывов 

перед поздним келловеем и титоном, общих для всей Крым

ской геосинклинали, известен ряд менее значительных оста
новок процесса осадконакопления, проявившихся лишь в пре

делах отдельных частей позднеюрских прогибов (в конце 
раннего келловея, перед поздним оксфордом, поздним тито
ном), а также множество внутриформационных размывов. 

Характерно, что в участках устойчивого прогибания даже 
самые крупные перерывы проявились сравнительно слабо, а 

многие мелкие вообще отсутствуют.
Главными источниками сноса служила область суши рав- 

нинного Крыма и крупные поднятия, располагавшиеся в пре

делах современного Черного моря. Часть обломочного мате
риала поступала с внутренних геоантиклиналей, разделяв

ших отдельные прогибы.
П о сравнению со среднеюрским позднеюрское осадкона- 

копление отличалось большим формационным разнообра
зием. Наибольшее распространение в позднеюрскую эпоху 

получили известняковая и флишевая формации с целым ря
дом их разновидностей (подформаций), менее широкое р а з 
витие—  терригенная, глинистая и крайне ограниченное —  

вулканическая формации. Терригенная и глинистая ф орм а

ции часто накапливались в сложных комбинациях и сочета
ниях с карбонатной формацией, игравшей в .позднеюрском 
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осадкообразовании первостепенную роль. Формации и их 

разновидности, как правило, занимали по отношению к от
дельным частям позднеюрских прогибов определенное струк

турное положение (в особенности это касается структурной 
позиции флишевой формации и подформаций глинистых, 
брекчиевидных и рифогенных известняков). Характерной 
особенностью пространственно-временных взаимоотношений 

разных формационных типов верхнеюрских отложений яв
ляется их большая выдержанность в разрезе, чем по прости

ранию и их взаимные фациальные замещения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка первой для Крыма унифицирова«ной схемы 
стратиграфии верхнеюрских отложений показала возмож

ность дробного стратиграфического расчленения верхнеюр

ского разреза горного Крьима с выделением -большинства 

аммонитовых зон и подзон единой хроностратиграфической 
шкалы.

Работа над унифицированной схемой привела к выводу 

об обоснованности проведения нижней границы верхнего от

дела юрской системы по основанию келловея.

Изучение стратиграфии верхнеюрских отложений горного 
Крыма на основе фауны аммонитов позволило установить ши

рокое развитие возрастной и пространственной миграции одно
типных фаций, в особенности фаций рифогенных известняков, 

и важность учета этого явления при стратиграфическом р а с 

членении сложно-фациальных осадочных серий (ошибочность 

отнесения к лузитанскому ярусу литологически сходных, но 

разновозрастных отложений) .
Детальные стратиграфические исследования дали возмож

ность в значительной степени уточнить историю развития гор
ного. Крыма в позднеюрскую эпоху, разделявшуюся на три 

основные неравнозначные этапа (ранне-среднекелловейский, 
позднекелловейский— раннекимериджский и титонский) и на

метить связь морского бассейна Крыма с основными бассейна

ми Средиземноморской палеозоогеографической области Ев

разии.
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