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ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматриваются нижнемеловые отложения нефтегазоносных 
областей юга СССР, которые издавна привлекали внимание широкого круга 
геологов. Доказанная региональная нефтегазоносность нижнего мела этой 
обширной территории продиктовала необходимость проведения внутри
региональных и межрегиональных стратиграфических обобщений. Основное 
внимание в монографии уделяется детальному стратиграфическому расчле
нению, корреляции, нефтегазоносности нижнемеловых отложений. Направ
ленность работы определяется тем, что наличие детальной стратиграфичес
кой схемы является основой осуществления любых геологических иссле
дований, в том числе поисков нефти и газа, когда особенно остро встают 
проблемы расчленения и корреляции разрезов скважин. Сложное сочетание 
генетических типов осадков на этой обширной и гетерогенной в геолого
историческом отношении территории, далеко не всегда выясненный харак
тер соотношений этих типов, неравномерность распространения органичес
ких остатков и недостаточная изученность последних значительно затруд
няют стратиграфические и палеогеографические построения для нижнего ме
ла, вызывая многочисленные дискуссии и разнообразные представления о 
корреляции толщ и последовательности геологических событий в ранне
меловую эпоху. В то же времй обобщение данных по рассматриваемому 
интервалу разреза для столь большой территории позволило на основании 
комплексного подхода подойти к решению задач, связанных с расчленением 
и корреляцией разнофациальных отложений, приуроченностью к определен
ным фациям отдельных месторождений полезных ископаемых осадочного 
генезиса, построением моделей соотношения различных генетических типов 
осадков и др.

Рассматриваемая в монографии территория охватывает молодую эпипа- 
‘ леозойскую платформу, альпийские геосинклинальные складчатые области 
* и области платформенного орогенеза. Формационная характеристика 
нижнемеловых отложений определяется принадлежностью районов к той 
или иной структурной области. В пределах эпипалеозойской платформы, 
охватывающей равнинные пространства Крыма, Предкавказья и Средней 
Азии, нижнемеловые отложения сложены типично платформенными форма
циями и слабо дислоцированы. В областях постплатформенного Орогенеза, 
к которым относится, например, Тянь-Шань, нижний мел также представлен 
платформенными формациями, но дислоцирован сложнее, образуя местами 
дисгармоничные складчатые структуры. К альпийской складчатой области 
относятся Памир, Копетдаг, Большой Кавказ (исключая центральный 
сектор его северного склона) и с некоторой условностью Горный Крым. 
Между альпийской складчатой областью и молодой платформой протяги-, 
вается система разобщенных краевых прогибов с запада на восток: Индоло- 
Кубанский, Терско-Каспийский и Предкопетдагский. Эти прогибы образо
вались в олигоцен-антропогене на погруженном крае платформы. Краевые 
прогибы разделены поперечными поднятиями северного склона Централь
ного Кавказа, Кубадага и большого Балхана. Они резко выклиниваются
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на склонах этих поднятий и вместе с тем образуют с ними единую краевую 
подвижную зону платформы.

Тектоника изученной территории подробно рассмотрена в книге "Юра 
юга СССР" [1983]. Для мелового комплекса выделяются те же самые 
крупные тектонические зоны и структуры I порядка, что и для юрского. 
В большинстве случаев юрские и нижнемеловые отложения образуют 
также единые структурные элементы II порядка и локальные структуры. 
Для платформенных территорий характерно некоторое упрощение строе
ния вверх по разрезу. Некоторые тектонические элементы, резко выражен
ные по юрским комплексам, становятся менее четкими и амплитудными 
в нижнем мелу. Это хорошо видно на примере ступеней, осложняющих 
северо-восточный борт Амударьинской синеклизы, Восточно-Манынекий 
прогиб и тд . Более существенное различие структурных планов по отло
жениям юры и нижнего мела наблюдается в орогенных областях. Однако 
и там крупнейшие элементы едины как для юрских, так и для меловых об
разований. Эти обстоятельства позволяют авторам использовать структурное 
районирование, изложенное в монографии "Юра юга СССР" [1983] (рис. 1, 
см. вкл .).

Нижний мел юга СССР представлен сложно сочетающимися в разрезе 
и по площади отложениями морских, лагунно-морских, лагунных, лагунно- 
континентальных и континентальных фаций. На значительной части террито
рии преобладают морские образования, охарактеризованные многочислен
ными и разнообразными аммонитами, фораминиферами и другими биофос- 
силиями, что позволяет выделять в них дробные биостратоны и осущест
влять широкомасштабную корреляцию последних. Таким образом, основой 
корреляции нижнего мела являются биостратиграфические подразделения, 
преобладающие в региональных и межрегиональных схемах. Временная 
последовательность комплексов руководящих нижнемеловых аммонитов 
в разрезах Северного Кавказа, Крыма, хребтов запада Средней Азии соот
ветствует их последовательности в стратотипах ярусов мела, что позволяет 
в качестве унифицированных, региональных и отчасти местных стратонов 
использовать стандарты Международной стратиграфической шкалы. Нижне
меловые отложения юга СССР изучались многими поколениями геологов 
и в настоящее время исследованы достаточно хорошо, хотя и неравномер
но. Наиболее детально они расчленены на Северном Кавказе, в Крыму, 
Копетдаге, на Горном Мангышлаке, Туаркыре, Большом и Малом Балхане, 
в Кубадаге. Меловые разрезы в этих областях содержат многочисленные 
остатки морских организмов и являются эталонными, позволяющими 
проводить межрегиональную корреляцию и успешно решать многие слож
ные вопросы, возникающие при широких сопоставлениях. Однако страти
графия лагунных и континентальных комплексов, а также разрезов, вскры
тых глубоким бурением на закрытой территории, составляющей до 90% 
площади рассматриваемых областей, нуждается в дальнейшей разработке. 
В этих условиях основой расчленения и корреляции отложений являются 
стратоны местных и региональных шкал, и главная роль отводится свите и 
горизонту. Настоящая монография составлена по возможности с соблю
дением единого плана изложения материала. Для крупных областей и стра
тиграфических комплексов этот план в целом выдержан. Однако в силу 
того что подобное крупное и детальное обобщение проводится впервые, 
не удалось избежать отдельных неточностей и спорных моментов, вызван
ных многими причинами. Разногласия определяются разными взглядами 
авторов на объемы региональных стратонов, на способы сопоставления 
последних, на обоснование границ между подразделениями различных 
рангов и разное понимание интервалов распространения видов-индексов, 
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на историю геологического развития регионов, на методику и принципы 
расчленения отложений различного генезиса. Специалистам, работающим 
в области развития морских отложений, традиционно свойственны иной 
стиль и методы изложения материала, чем геологам, изучающим лагунные 
и континентальные комплексы пород.

Монография составлена на основе длительных личных исследований 
авторов, имеющих большой опыт работы в области стратиграфии и нефте- 
газоносности нижнемеловых отложений, а также в результате обобщения 
огромного опубликованного и рукописного материала.

В итоге уточнены ранее опубликованные стратиграфические схемы 
Северного Кавказа, Крыма и Средней Азии. Широкое освщение получили 
материалы по закрытым площадям. В последние схемы по Средней Азии 
[Решения..., 1977] внесены принципиальные изменения. Особенно это 
касается доаптской части Закаспия. С учетом новейших данных рассмотре
на и нефтегазоносность нижнемелового комплекса юга СССР.

Настоящая монография не могла бы быть написана, если бы авторы не 
использовали труды многих геологов, работавших ранее и работающих в 
настоящее время по нижнему мелу юга СССР. Объем работы не позволяет 
даже в самой краткой форме изложить историю изучения нижнего мела, 
и мы вынуждены ограничиться лишь перечислением имен ведущих в этой 
области специалистов. Кроме того, в каждом региональном очерке указаны 
оснрвные  ̂ работы, посвященные стратиграфии мела соответствующего 
региона.

Разработкой стратиграфии нижнего мела в Крыму занимались И.И. Кара* 
каш, Г.Ф. Вебер, А.С. Моисеев, Н.С. Кулжинская-Воронец, В.В. Друщиц, 
В.М. Муратов, Т.Е . Горбачик, М.С. Эристави, В.М. Цейслер, Г.А. Лычагин,
А.Е. Каменецкий, Н.И. Лысенко, В.Ф. Пчелинцев, Л.Ф. Плотникова, 
Н.К. Горн, Р.Н. Кочурова, Т .А . Астахова, А.М. Волошина, Л.В. Проснякова, 
Б.А. Вахрушев, А .Т. Богаец, А.И. Шалимов, М.А. Головинова.

На Северном Кавказе и в Предкавказье нижнемеловые отложения изуча
ли Г. Абих, Н.П. Барбот-де-Марни, К.И. Богданович, Д.В. Дробышев, 
И.Ф. Синцов, Н.И. Каракаш, П.А. Казанский, И.И. Никшич, Д. Антула. Це
лая эпоха в изучении стратиграфии нижнего мела связана с именем В.П. Рен- 
гартена. Одновременно с В.П. Ренгартеном и после него этими вопросами 
продолжали заниматься Н.П. Луппов, Т .А . Мордвилко, М.С. Эристави,
А.Е. Глазунова, В.В. Друщиц, И.А. Михайлова, В.Л. Егоян, М.В. Какабадзе, 
Э.В. Котетошвили, И.В. Кванталиани, М.З. Шаркадзе, Е Л . Саламатин,
A.С. Сахаров, Г.А. Ткачук и многие другие.

Изучением стратиграфии нижнего мела Средней Азии занималось боль
шое количество исследователей и крупных коллективов. Начало было 
положено исследованиями Г .Д. Романовского, И.В. Мушкетова, В.Н, Вебе
ра, М.О. Келера, Н.И. Андрусова, А.Д. Архангельского, С.Н. Михайловско
го, К.И. Богдановича, А.Д. Нацкого, М.М. Василевского, Г.Я. Крым гольца,
B.Ф. Пчелинцева, О.С. Вялова, В.А. Вахрамеева, Н.П. Хераскова, Б А.  Борне- 
мана, М.С. Швецова, А.В. Данова, Н.П. Чуенко. Наиболее крупные иссле
дования по стратиграфии и фауне нижнего мела связаны с именем Н.П. Луп- 
пова. Более поздний период исследований отражен в работах М.И. Соколо
ва, М.М. Алиева, А.М. Акрам ход жаева, А.А. Савельева, А.Б. Глазуновой,
В.А. Прозоровского, Т.Н . Богдановой, Л.В. Алексеевой, В.А. Короткова, 
Г.Г. Мирзоева, ВЛ.  Бененсона, Ю.Н. Андреева, С.Н. Симакова, Н.И. Нехри- 
ковой, В.П. Василенко, С.З. Товбиной, М.Ш. Ташлиева, С.Х. Урмановой, 
М.Р. Джалилова, А. Алланова, Л .Д. Ятченко, В.Б. Сапожникова, Э.Я. Яхни- 
на, С.В. Лобачевой, Е.Г. Винокуровой, Н.Ю. Клычевой, В.Д. Ильина, Е.А. Си
ротиной, Ч. Пурлиева, Д.Д. Шиловой, Е.С. Порецкой, Н.Е. Степанайтыс,
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A.И, Айнимера, Г.А. Габриэлянца, В.Т. Кривошеева, В.И. Браташа, ЮЛ. Вер-■ 
быгН.Н. Верзилина,XX. Миркамалова,В.Н. Шванова, Ю.С. Юртаева, Л.Б. Ру- 
хина, В.А. Сочавы, Е.А. Жуковой, Г.Г. Мартинсона, Л.Н. Дикой-Фурсовой, 
Э А . Антипцевой, В.И. Полякова, Е.М. Швецовой и др.

Данная работа выполнена под руководством академика АН АзССР 
М,М. Алиева, возглавившего большой коллектив авторов. От ИГиРГИ в 
ней участвовали М.М. Алиев, Н.А. Крылов, Л.В. Алексеева, В.А. Коротков, 
Н.И. Нехрикова, П.В. Глумаков, С.М. Чернышев, от МГУ — В.В. Друщиц, 
И А . Михайлова, Т.Н . Горбачик, Б.Т. Янин, А.Е. Каменецкий, от Л ГУ  —
B.А. Прозоровский, от ВСЕГЕИ — Т.Н . Богданова, от ВНИГНИ — Г.Г. Мир- 
зоев, от Таджикского филиала ВНИГНИ — Ю.Н. Андреев, от ЦНИЛ Пяти
горска — Г А . Ткачук. При подготовке работы большую помощь оказала 
М^В.Кморина.

Разделы по регионам составлены: по Северному Кавказу и Предкав
казью В.В. Друщицем, И А .  Михайловой и Г А . Ткачук; по Крыму В.В. Дру- 
щицем, Т.Н . Горбачик, Б.Т. Яниным, А.Е. Каменецким; по западу Средней 
Азии (Закаспий): доаптская часть разреза ВА . Прозоровским, Г.Г. Мирзое- 
вым, нижний мел Амударьинской синеклизы Г.Г. Мирзоевым, апт-альбская 
часть М.М. Алиевым, Л.В. Алексеевой, Т.Н . Богдановой, В.А. Коротковым; 
по востоку Средней Азии М.М. Алиевым, Ю.Н. Андреевым, Н.И. Нехрико- 
вой при участии В А . Прозоровского, Г.Г. Мирзоева.

Раздел "Нефтегазоносность" написан НА . Крыловым, П.В. Глумаковым и
C.М. Чернышевым.



КРЫМ, СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ПРЕДКАВКАЗЬЕ

СТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КРЫМА

Нижнемеловые отложения на Крымском полуострове имеют широкое 
распространение. В области второй, Предгорной, гряды Крымских гор 
они обнажаются в виде узкой полосы от Балаклавы на западе до Феодо
сии на востоке, местами наблюдаются и в области Главной гряды, где 
выполняют древние эрозионные ложбины (Салгирскую, Байдарскую, 
Варнаутскую, Узунджинскую, Молбайскую, Казанлыкскую). В Равнинном 
Крыму и на Керченском полуострове они вскрыты многочисленными 
скважинами. В предгорной полосе нижнемеловые отложения представлены 
терригенно-карбонатными породами, в Равнинном Крыму — преимуще
ственно терригенно-глинистыми, вулканогенно-осадочными и вулканоген
ными, реже карбонатными и кремнистыми образованиями.

Взаимоотношение нижнемеловых пород с подстилающими отложения
ми достаточно сложное. В предгорной полосе Крыма они либо связаны 
постепенным переходом с отложениями верхнего титона, либо залегают 
трансгрессивно, с угловым несогласием на породах различного возраста, 
выполняя местами ингрессионные ложбины домелового рельефа. В Равнин
ном Крыму они залегают трансгрессивно на породах от архейского до 
юрского возраста. Нижнемеловые породы перекрываются сеноманскими 
или более молодыми отложениями верхнего мела.

Наиболее полно вопросы стратиграфии нижнего мела Крыма освещались 
в работах Н.И. Каракаша [1907], Г.Ф. Вебер [1925, 1937], А.С. Моисее
ва [1930, 1935, 1937], Н.С. Кульжинской-Воронец [1933], В.М. Муратова 
[1937, 1949, 1960], М.С.Эристави [1955, 1957], В.М. Цейслера [1959] , 
ГА.Лычагина [1957, 1969, 1971], А.Е. Каменецкого [1963], Л.Ф. Плот
никовой [1975], В.В. Друщица [1956, 1960, 1962], Т.Н. Горбачик [1969— 
1972, 1975], Б.Т. Янина [1976, 1979аг б, в, 1981],Т.Н . Богдановой [1981] 
и др.

В настоящей работе принята схема зонального деления нижнего мела 
юга СССР по аммонитам и фораминиферам [Друщиц, Горбачик, 1979] . 
Однако в нее внесены изменения, касающиеся берриасского яруса, который 
рассматривается в качестве нижнего яруса меловой системы в объеме 
двух подъярусов: нижнего, включающего зоны Pseudosubplan ites ponti- 
cus—P. euxinus и Spiticeras spitiense—Berriasella privasensis, и верхнего, 
состоящего из зон Euthymiceras euthymi—Dalmasiceras dalmasi и Fauriella 
boissier: (по A.C. Сахарову [1976, 1979]). Некоторые уточнения внесены 
также в ту часть схемы, которая основана на фораминиферах (табл. 1).

БЕРРИАССКИЙ ЯРУС

Отложения берриасского яруса развиты в предгорной полосе Крыма 
на участке от г. Феодосии до р. Малый Салгир и от левобережья р. Качи 
до Балаклавы, а также в юго-восточной части Равнинного Крыма и на 
юго-западе Керченского полуострова. Эти отложения фаунистически наи
более полно охарактеризованы в Восточном и Центральном Крыму.

В.В. Друщицем [Друщиц и др., 1969; Drusdiites, 1975] в Крыму были
7



Т а б л и ц  а, 1
Стратиграфическая схема нижнего мала Северного Кавказа,'Предкавказья и Крыма 

{по Т .Н . Горбачик, В.В. Друщицу)

Лодъ
ярус Зоны по аммонитам Сопровождающие виды аммонитов

юл
5
XXXо.

Stoliczkaia dispar— Leptho- 
plites falcoides

Stoliczkaia blanchetti Piet et Camp., Callihoplites vra- 
conensis Piet, et Camp., Arrhaphoceras studeri Piet, 
et Camp., Mortoniceras rostratum Sow., MarieHa 
bergeri Brongn.

Mortoniceras inflatum Semenovites michalskii Semen., S. uhligi Semen.

Hysteroceras orbignyi Hysteroceras varicosum Sow., H. binum Sow., Epi- 
hoplites gibbosus spath

Dipotoceras crista turn—  
Anahoplites rossicus

Ana hoplites biplicatus Sinz., A . rossicus Semen., 
A . solidus Sav., Callihoplites auritus Sow.

Anahoplites daviesi Anahoplites asiaticus Glasun., Daghestanites da- 
ghestanensis Glasun., Hoplites perarmatus Spath

sa

Anahoplites intermedius A. praecox Spath, A . evolutus Spath, A. mantelli Spath, 
Dimorphoplites niobe Spath

ао

§ i  и 
1 1  
& i

Hoplites
spathi

Hoplites latesulcatus Spath, Pictetia astieriana Orb.

Lyelliceras
lyelli

Hoplites benettianus Sow., H. pseudodeluci Spath

Isohoplites
eodentatus

Isohoplites steinmanni Jac., Hoplites baylei Spath

Protohoplites
archiacianus

Protohoplites transitorius Sav., Otohoplites 
sinzowi Sav., Tetrahoplites suborientalis Sav., 
Hoplites praegibbosus Spath

Sonneratia 
peri nf lata

Sonneratia vnigri Sav., S. coronatiformis Lupp., 
S. luppovi Sav.

z
Xs
I

Leymeriella regularis Leymeriella consueta Casey, Anadesmoceras acutum 
Sav., Vnigriceras emendatum Sav.

Leymeriella tardefurcata Leymeriella germanica Casey, Arcthoplites nikitini 
Sav., Bellidiscus probus Sav., Anadesmoceras ma- 
tutinus Sav., Proleymerlella schrammeni Jac.

>x *®
I SX 9
I ICO —

Hypacanthoplites
jacobi

Hypacanthoplites tscharlokensis Glasun., H.compressus 
Kasan., H. nolaniformis Glasun.

Acanthohoplites nola- 
n i— Diadoch oceras 
nodoeocostatum

Acanthohoplites bigoureti Seun., A. bergeroni 
Seun., Eodouvilleiceras clansayense Jac., Ptychoceras 
puzosianum Orb.

Parahoplites melchi- 
oris

Parahoplites transitans Sinz., P. schmidti Jac. et 
Tobl., Acanthohoplites aschiltaensis Anth., Co
lo mb iceras tobleri Jac. et Tobl., Tetragonites du- 
valianus d'Orb., Jauberticeras latericarinatum Anth.
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Зоны и слои по 
фораминиферам Сопровождающие виды фораминифер

Зона Thalmanninella
ticinensis

Hedbergella infracretacea- 
H. globigerinellinoides

Hedbergella intracretaceaGlaessn., H. globigerinellinoides 
Subb., Favusella washitensis Cars., Praeglobotruncana del- 
rioensis Plum.,, Planomalina buxtorfi Gand.

Pleurostomella obtusa Reuss, P. subnodosa Reuss. P. reussi 
Berth., Lenticulina macrodisca Reuss, Gavelinella djaffarovi 
Agal., Hedbergella planispira Tapp.

Pleurostomella obtusa: 
P. subnodosa

Pleurostomella reussi Berth., Gavelinella intermedia Berths 
G . infracomplanata Mjatl., Gaudryina spissa Berth. G . gra

date Berth., Gyroidinoides infracretaceus Mor.

Hedbergella planispira

Haplophragmoides rosa-, 
ceus-Gaudryina spissa: 
Gavelinella intermedia

Gaudryina bulloidesTair.,G. filiformis Berth., G . spissa Berth., 
Glomospirella gaultina Berh., Plectorecurvoides alternans 
Noth., Haplophragmoides chapmani Mor., Hedbergella tro
coidea Gand.

Зона Ticinella roberti— Pie* 
nomalina cheniourensis

Globorotalites bartensteini aptiensis Bett., Gavelinella inter
media Berth., Saracenaria spinosa Eich., Clavihedbergella 
subcretacea Tapp., Gaudryina filiformis Berth.

Зона Planomalina 
cheniourensis

Hedbergella trocoidea Gand., H. aptica Agal., Clavihedber
gella subcretacea Tapp., Gaudryina spissa Berth.

Зона Hedbergella 
trocoidea

Hedbergella aptica Agal., Clavihedbergella bizonae Chev„ 
Gavelinella flexuosa Ant., G. intermedia Berth., Saracenaria 
spinosa Efch.# Spiroplectinata robusta Moull.



t  а б л и ц а 1 (продолжение!

Под-ь-
ярус Зоны по аммонитам Сопровождающие виды аммонитов

Cotombiceras crassicos- 
tatum —  Epichelonioaras 
subnodosocostatum

Coiombiceras sinzowi Kasan., Epichetoniceras martini 
caucasicum Anth., E. tschernyschewi Sinz., Ammonito- 
ceras (Ammonitoceras) transcaspium §inz., A . (Caspie- 
nites) wassiliewskyi Ranng.

- Ix 3

Dufrenoya f urcata

Deshay asites deshay esi

Dufrenoya subfurcata Kasan.f D. dufrenoyi Orb., 
Pseudosaynella bicurvata Mich., Cheloniceras martini 
orientails Jac.f Ch. meyendorfi Orb., Aconeceras 
nisum Orb.

Deshayesites dechyi Papp, D. consobrinus Orb., 
Aconeceras trautscholdi Sinz., Cheloniceras semi- 
nodosum Sinz., Ch. comelianum Orb.

Deshayesites weissi —  
Procheloniceras al- 
brechtiaustriae

Turkmeniceras turk- 
menicum—Matheroni- 
tes ridzewskyi________

Deshayesites lavaschensis Kasan., D. bodei Koen.

Turkmeniceras'muIticostatum Tovb., T .  geokderense 
Tovb., T .  tumidum Bogd.

s
s
X
Xa

Colchidites securifor- 
mis

Cotchidites colchicus Dj., C. intermedius Dj.f 
Imerites densecostatus Renng., Argvethites minor 
Rouch.

Imerites giraudi

Silesites seranonis

Heteroceras astierianum Orb., H. furcatum d'Orb., 
Macroscaphites yvani Puzos., Imerites sparsicosta- 
tus Rouch.
Barremites strettostoma Uhl., Hemihoplitas ferau- 
di Math., H. soulieri Math.

*  I
*1  x  S

Holcodiscus caillau- 
dianus

Holcodiscus kiliani

Nickiesia pulchella Orb., Holcodiscus caillaudianus 
Orb., H. gastaldinus Orb., Spitidiscus seunesi Kil., 
Barremites difficile Orb., Silesites vulpes Uhl., 
Emericeras emerici Lev.
BarremitBs vocontium Sayn, Hamulina subcylindri- 
ca Orb., Raspailiceras cassida Rasp.

I  с

Pseudothurmannia 
angulicostata -  Cras- 
pedodiscus discofalca- 
tus
Speetoniceras inversum ■ 
Subsaynella sayni

Pseudothurmannia picfetl Sark., Simbirskites de- 
cheni Lah„ S. kowalewski Pavl., Craspedodiscus 
subphillipsi Weerth, C. phillipsi Neum. et Uhh

Simbirskites coronatiformi* Pavl., Speetoniceras 
versicolor Trautsch., S. subinversum M. Pavl., S. 
speetonensis Joung et Bird., Crioceratites nola- 
ni Kil.

Acanthodiscus radia- 
tus —  Leopoldia leo- 
poldiana
Lyticoceras noricum -  
L. amblygonium

Lyticoceras regale Bean, Crioceratites nolani Kil., 
Kil., Acanthodiscus karakaschi Uhl., Oosterella 
cultrata d'Orb., Leopoldia biassalensis Kar. 
Olcostephanus sayni Kil.
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Зоны и слои по 
фораминиферам

Сопровождающие виды фораминифер

Зона Globigerinelloides al- 
gerianus

Hedbergella aptica Agal., Clavihedbergella bizonae Chev., 
Schackoina (Leopoldina) reicheli Bolli; Globigerinelloides 
ferreolensis Moull., Gavelinella intermedia Berth., Lenti- 
culina circumcidanea Berth., Discorbis wassoewizi Djaff.

Зона Schackoina (L .) рго- 
tuberans

Schackoina (L .) protuberans Bolli, S . (L j  reicheli Bolli, 
Hedbergella aptica Agal., Blowiella blowi Bolli, Clavihed
bergella subcretacea Tapp., Gavelinella intermedia Berth., 
G. barremiana Bett., Gaudryina bulloides Tair., Saracena- 
ria spinosa Eich.

!

г

1

Зона Blowiella blowi Cla- 
vihedbergella subcretacea

Зона Hedbergella aptica

Clavihedbergella tuschepsensis Ant., Gavelinella barre- 
miana Bett., Globorotalites bartensteini intercedens 
Bett., Gaudryina dividens Grab.

\

i
ii
ь

Clavihedbergella tuschep- 
sensis

Gaudryina elongate —  
Spiroplectinata davidi

Gavelinella barremiana Bett., Globorotalites bertensteini 
intercedens bett., Gl. bartensteini bartensteini Bett., Pla- 
nularia tricarinella Reuss, Lenticulina eichenbergi Bart, et 
B., L. ouachensis Sig., Patellina subcretacea Cushm., et 
Alex.

1

*■'
ji.
p
Л
f.

Gavelinella barremiana 
Globorotalites berten- 
steini —  Clavihedbergella 
sigali

Globorotalites bartensteini bartensteini Bett., Planularia 
tricarinella Reuss, Lenticulina nodosa Reuss, Hoeglundina 
ornata Roem., Gaudryina borimensis Bart., Bett., Kov.

f

*
£

Dorothia zedlerae — 
Meandrospira washi ten- 
sis —  Hoeglundina or
nate

Conorotalites sigmoicosta Dam, Lenticulina nodosa Re
uss, Lenticulina eichenbergi Bart, et B., Pyrulina infracre- 
tacea Bett., Dorothia kummi Zedl.

te

x

t

I
j.

Marginulinopsis sigali —  
Dorothia kummi

Lenticulina eichenbergi Bart, et B., Ammo bacul ites 
eocretaceus Bart, et B., Lingullna tiilobitomorpha 
Pathy, Lenticulina nodosa Reuss.

.......................................................  ...........................................................



Т а б л и ц а  1 (окончание)

Подъ
ярус

Зоны по аммонитам Сопровождающие виды аммонитов
В
ер

хн
ий

ва
ла

нж
ин

Зоны не выделены

Neocomiles neocomiensis Orb., Olcostephanus 
astierianus Orb., Polyptychites euryptychoides 
Spath, Dicho to mites bidichotomus Leym., Va- 
langinites perinflatus Math.

X
*  5X *

Kilianella roubaudiana Orb., Thurmanniceras 
thurmanni Piet, et Camp., t. pertransiens Sayp.

1 8  
х  S

О
2

Fauriella boissieri Berriasella callisto Orb., B. picteti Jac., 
Fauriella latecostata K il„ F. rarefurcata Piet.

&
£
>s
5 
Z X
6  
ш

Euthymiceras euthy- 
mi — Dalmasiceras dal- 
masi

Euthymiceras transfigure bilis Bog., Dalmasiceras 
crassicostatum Dj., Riasanites rjasanensis Nik., 
Malbosiceras malbosi Piet., Neocosmoceras bruni 
Maz., Negreliceras negreli Math.

иI Spiticeras spitiense —  
Berriasella privasensis

Spiticeras obliquelobatum Uhl., Berriasella 
subcallisto Toucas, Tirnovella occitanica Piet.

«
S
X
X
S
I

Pseudosubplanites pon
ticus— P. euxinus

Delphinella obtusenodosa Ret., Berriasella para- 
macilenta Maz., B. jacobi Maz., B. subcallisto Toucas, 
Pseudosubplanites lorioli Zitt.,Malbosiceraschaperi Piet.

*

ьй  и
£  * Ш ь

Virgatosphinctes
transitorius

установлены опорные разрезы для отдельных аммонитовых зон берриаса. 
Для зоны Pseudosubplanites ponticus таким разрезом является обнажение 
в прибрежных обрывах Черного моря у г. Феодосии; отложения зоны 
Berriasella privasensis—Spiticeras spitiense наиболее полно развиты в 
Центральном Крыму южнее г. Белогорска, в бассейне р. Сарысу; для зоны 
Euthymiceras euthymi—Dalmasiceras datmasi это разрезы Центрального 
Крыма по р. Бештерек и Юго-Западного Крыма в бассейне р. Бельбек, 
а для зоны Fauriella boissieri — обнажения толщи глин с Berriasella callisto, 
Fauriella boissieri в районе г. Феодосии.

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с .  К нижнему берриасу отнесены отложения 
в объеме двух аммонитовых зон: нижней — Pseudosubplanites ponticus -  
P. euxinus и верхней — Spiticeras spitiense—Berriasella privasensis. Им 
соответствуют две фораминиферовые зоны: нижняя — Protopeneroplis 
ultragranulatus-Siphoninella antiqua и верхняя — Quadratina tunnassica- 
Siphoninella antiqua [Друщиц, Горбачи к, 1979].

Отложения нижнего берриаса залегают на подстилающих, в основном 
верхнеюрских породах согласно (Восточный и местами Центральный
12



Зоны и слои по 
форами ни ферам Сопровождающие виды фораминифер

Lingulina trilobitomorpha— 
Haplophragmoides vocontia- 
nus

Globospirillina neocomiana Moull., Saracenaria valanginia- 
na Bart, et B., Ammobaculites eocretaceus Bart, et B.

ten
L.t

i
0с

!
8h
«
3
E
ъmъu
i
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0с
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0
I
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СО О 
с JC
■08OT3

Й

ia protodecimae — 
doi

Triplasia ems- 
landensis—Palaeo- 
textularia crimica 
Lenticulina macra

Lenticulinai eichenbergi Bart, et B., L. guttata Dam,
L. collignoni Esp. et Sig., Saracenaria latruncula Chal.,
S. valanginiana Bart, et B., Frondicularia hastata hasta- 
ta Bart, et B.

Conorbina valendisensis Bart, et B., Charentia evoluta 
Gorb., Gaudryina subglobosa Ant., Belorussiella taurica 
Gorb., Discorbis praelongus Gorb., Globospirillina neo> 
comiana Moull., Trocholina molesta Gorb., T .  burlirj 
Gorb., Verneuilina subminuta Gorb., V . angularis Gorb., 
Lenticulina saxonica saxonica Dam.

Jriplasia emslan- 
densis — Palaeo- 
textuiaria crimica 
Lenticulina macra —  
Siphoninella antiqua

Quadratina tunassica —  
Siphoninella antiqua 
(без P. ultragranulatus)

Protopeneroplis ultragra- 
nulatus—Siphoninella 
antiqua

Belorussiella taurica Gorb., Pseudolamarckiana reussi 
Ant., Neobulimia inverse Ant., Verneuilina angularis 
Gorb.f V . subminuta Gorb., Stomatostoecha enisalensis 
Gorb., S. rotunda Gorb., Trocholina alpina Leup., T .  
elongate Leup., T .  molesta Gorb., T .  burlini Gorb., 
Globospirillina neocomiana Moull., Discorbis praelon
gus Gorb.

Anchispirocycline lusita- 
nica

Trocholina nidiformis Bruck., T .  alpina Leup., T .  elon
gate Leup., Globospirillina caucasica Hofm.

Крым) или с размывом (Юго-Западный Крым), причем в ряде мест Юго- 
Западного Крыма — на отложениях средней или нижней юры.

В Юго-Западном Крыму в долине р. Бельбек к нижнему берриасу отне
сена толща конгломератов мощностью до 40 м, в цементе которых встре
чены раковины фораминифер Lenticulina ex gr. macra Gorb., Epis- 
tomina caracolla caracolla Roem., Trocholina aplina Leup [Горбачик и др., 
1975].
В более западных разрезах по р. Черной и в Байдарской долине берриас 

представлен толщей глин мощностью более 100 м и на зоны не расчленя
ется.

В Центральном Крыму в бассейне р. Бештерек отложения нижнего 
берриаса представлены слоем базальных конгломератов (8— 10 м), пач
кой переслаивания детритово-онколитовых и глинистых известняков, 
полимиктовых песчаников и конгломератов (30 м) и пачкой переслаи
вания детритусовых, органогенно-обломочных и песчанистых известняков, 
песчанистых глин и косослоистых песков (35 м ). В нижней пачке и в 
нижней части средней пачки встречен комплекс фораминифер Discorbis
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crimicus Schokh.r Trocholina molesta Gorb., T . burlini Gorb;, T . aplina 
Leup., T . ebngata Leup., Stomatostoecha enisalensis Gorb., Melathrokerion 
spirialis Gorb., Lenticulina ex gr. macra Gorb., характерный и для ниж
него берриоса района Феодосии и мыса Ильи, где присутствуют аммо
ниты.

В бассейне р. Сарысу к нижнему берриасу отнесена толща (70-80 м) 
плитчатых узловатых глинистых известняков, содержащих в верхней части 
проблои глин. В основании толщи найдены зональный аммонит Pseudo- 
sublanites ponticus Ret., комплексы двустворок Neithea simplex Mordv., 
N. valangiensis Piet, et Camp., Prohinnites renevieri Coq., Ceratostreon 
mi nos Coq. [Богданова и др., 1981] и брахиоподы, в частности Lorioli- 
thyris valdensis Lor. В вышележащих отложениях, представленных гли
нами и алевролитами с прослоями песчаников и горизонтами сидеритовых 
конкреций, встречены аммониты Berriasella privasensis Piet., Spiticeras 
obliquetobatum Uhl.,. Malbosiceras malbosi Piet., Haploceras carachtheis 
Zeusch., Ptychophylloceras semi sulcatum Orb., Protetragonites tauricus 
KuL-Vor., Hoicophylloceras calypso Orb., двустворчатые и брюхоногие 
моллюски, кораллы, брахиоподы и фораминиферы.

В Восточном Крыму нижний берриас залегает на отложениях верхнего 
титона без перерыва и литологически является его естественным продол
жением. Отложения представлены флишеподрбным переслаиванием глин 
и обломочных известняков с подчиненными прослоями песчаников, мер* 
гелей и сидеритов. В бассейне р. Тонас эта толща, мощностью 96 м, содер
жит аммонитов Berriasella callisto Orb.,. Pseudosubplanites ex gr. ponticus 
Ret.,Ptychophylk>cerassemisulcatum Orb. [Горбачик, 1969]. Здесь же встре
чены фораминиферы, позволяющие установить наличие в разрезе двух 
зон нижнего берриаса: нижней — Protopeneroplis ultragranulatus—Sipho- 
ninella antique и верхней — Quadratina tunassica—Siphoninella antiqua. 
Эти зоны прослеживаются также по р. Кучук-Карасу и в Куртинской балке. 
Восточнее г. Фоеодосии отложения нижнего берриаса фациально меняются 
и представлены глинами с прослоями мергелей или белыми мергелями 
с прослоями глин (80 м) с Pseudosubplanites ponticus Ret., P. euxinus 
Ret., Ptychophylloceras semisulcatum Orb., Hoicophylloceras tauricus Ret., 
Macrophylloceras beneckei Zitt.,Thysanolytoceras sp., Berriasella subrichteri 
Ret., Haploceras carachtheis Zeusch. и др. Йз многочисленных форамини- 
фер следует отметить Protopeneroplis ultragranulatus Gorb., Siphoninella 
antiqua Gorb., Melathrokerion spirialis Corb., Charentia evoluta Gorb., 
Trocholina molesta Gorb., Discorbis crimicus Schokh. и др.

В е р х н и й  п о д г я р у с .  К верхнему берриасу отнесены отложения 
в объеме двух аммонитовых зон: нижней — Euthymiceras euthymi—Dal- 
masiceras dalmasi и верхней — Fauriella boissieri. Нижняя зона хорошо вы
деляется в большинстве разрезов Крыма, а верхняя — только в районе г. Фео
досии. По форминиферам установлена лишь одна зона: Conorbina heteromor- 
pha—Conor bo ides hofkerl. Отложения верхнего берриаса повсеместно в 
Крыму залегают на подстилающих породах согласно и представлены глина
ми, алевролитами, мергелями с прослоями известняков и песчаников, и 
только в разрезе Куртинской балки в их составе появляются конгло
мераты. Мощность отложений 35—110 м.

В Юго-Западном Крыму в бассейне р. Бельбек к верхнему берриасу отне
сена пачка (35 м) чередующихся алевролитов, песчаников, известняков и 
глин, содержащая большое число аммонитов Dalmasiceras dalmasi Piet., 
Euthymiceras euthymi Piet., E. transfigurabilrs Bogosl., Haploceras carach
theis Zeusch., Ptychophylloceras semisulcatum Orb., Protetragonites rotun- 
dum Druz. и фораминифер Lenticulina macra Gorb., Triplasia emslandensis
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acuta Bart, et Br., Discorbis crimicus Schokh., D. praelongus Gorb., Paleo- 
textularia crimica Gorb., Conorboides hofkeri Bart, et Br. и др.

В Центральном Крыму на р. Бештерек к верхнему берриасу отнесена 
толща (50 м) переслаивающихся алевролитов, рыхлых и плотных поли- 
миктовых песчаников, часто с галькой кварца, конгломератов, мергелис
тых и детритусово-онколитовых известняков, из которой имеются находки 
зональных Euthymiceras euthymi Piet., Dalmasiceras da I mas i Piet., Fauriella 
boissieri Piet, и других аммонитов (Ptychophylbceras semisulcatum Orb., 
Protetragonites tauricus Kul.-Vor.) и белемнитов (Ouvalia lata Bl., Conobe- 
lus conicus B l.). Из всей толщи определены также фораминиферы Trocholina 
giganta Man. et Gorb., T . mo lest a Gorb., Planularia crepidularis Roem., Bige- 
nerina gracilis Ant., Lenticulina macra Gorb., P^eudonodosaria humrlis Roem., 
Charentia evoluta Gorb., а из верхней ее части — Tristix acu tang ulus Reuss, 
Saracenaria ex gr. valanginiana Bart, et Br., Epistomina caraooila carocolla 
Roem., Lenticulina saxonica bifurcilla Bart, et Br. и многие другие. В бассей
не р. Сарысу к верхнему берриасу условно отнесена толща (около 30 м) 
чередующихся глин и алевролитов с тонкими прослоями глинистых и мер* 
ге л истых песчаников. В ней встречены аммониты Ptychophylbceras semisul
catum Orb., Pro tetragon ites tauricus Kul.-Vor., Haptoceras sp., Tauricoceras 
sp., фораминиферы Conorbina hofkeri Bart, et Br., Lenticulina saxonica 
bifurcilla Bart, et Br., L. protodecimae Dieni et Mass., Epistomina caracolla 
caracolla Roem., Frondicufcaria hastata hastata Roem., а также многочислен* 
ные двустворчатые и брюхоногие моллюски и брахиоподы. Характерньй 
для третьей зоны берриаса вид Euthymiceras euthymi Piet, обнаружен лишь 
в осыпи на уровне горизонта с Beriasella privasensis Piet. Отложения более 
высоких слоев верхнего берриаса, соответствующие зоне Fauriella boissieri, 
наиболее полно обнажаются к западу от с. Балки, в районе с. Межгорья, 
где они представлены толщей (35 м) переслаивающихся, мергелистых и 
алевритистых глин, мергелей и редких глинистых песчаников с горизонта
ми губковых биогермов. Отложения содержат верхнеберриасский комп
лекс фораминифер: Triplasia emslandensis acuta Bart, et Br., Tritaxia pyra- 
midata Reuss. и др.

В Восточном Крыму в долине р. Тонас в основании верхнего берриаса 
прослеживается пласт брекчированного известняка, выше которого зале
гают глины с прослоями обломочных известняков и мергелей мощностью 
51 м. Из глин определены аммонит Euthymiceras euthymi Piet, и форами
ниферы Trocholi па molesta Gorb., Т. burlini Gorb., Globospirillina sp., 
Siphoninella antiqua Gorb., Melathrokerion spirialis Gorb., Discorbis crimi
cus Schokh., Quadratina tunassica Schokh. Впервые здесь появляются 
Lenticulina macra Gorb., Conorbina heteromorpha Gorb., Paleotpxtularia 
crimica Gorb.

К верхнему берриасу условно можно отнести пачку конгломератов 
(60 м) и покрывающие их глины (50 м ), обнажающиеся в устье Куртине- 
кой балки и содержащие фораминиферы Belorussiella taurica Gorb., Planula
ria crepidularis Roem., Trocholina alpina Leu p., T . molesta Gorb., T . burlini 
Gorb., T . ebngata Leu p., Melathrokerion spirialis Gorb., Gbbospirillina 
neocomiana Moull., Spirillina kubleri Mjatl. и др. Верхнеберриасские отложе
ния в районе Феодосии представлены глинами (около 30 м ), содержащими 
аммониты Berriasella jauberti Maz., В. callisto Orb., Dalmasiceras daImasi 
Piet., Euthymiceras sp. [Drushits, 1975] .

В юго-восточной части Крыма и на Керченском полуострове верхнебер
риасский возраст имеет толща переслаивающихся органогенно-обломочных 
известняков, темных мергелей, аргиллитов, алевролитов, песчаников и 
конгломератов, часто значительной мощности (до 500—600 м ), поскольку
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в ней встречены Euthymiceras sp.f Punctaptychus aff. imbricatus Meyer, 
Melathmkerion spinalis Gorb., Pseuck>cyclammina schouberti Hottin., Pseu- 
docyclan'mina cylindrica Redm., Haplophragmium aff. subaequale Mjatl., 
Trocholina elongata Leup. и др. Здесь же найдены остатки водорослей, приз* 
матические слои раковин иноцерамов,членики стеблей морских линий.

ВАЛАНЖИНСКИЙ  ЯРУС

Отложения валанжинского яруса распространены как в предгорной, так 
и в равнинной части Крымского полуострова. В связи с недостаточной па
леонтологической характеристикой в настоящее время зоны внутри них 
не выделяются.

Н и жн и й  по д ъ я ру с .  Отложения этого возраста распространены во 
всех изученных разрезах и с берриасскими связаны, как правило, постелен* 
ным переходом. В Юго-Западном Крыму они представлены известняками 
слоистыми, детритусовыми, органогенно-обломочными, массивными, био- 
гермными, сложенными скелетами колониальных кораллов и водорослей. 
Мощность 20—100 м. Известняки содержат остатки гастропод (преимущест
венно неринеид), двустворок (устриц и рудистов), брахиопод, морских 
ежей и морских лилий, кораллов и водорослей, в меньшей степени форами- 
нифер. Аммониты встречаются исключительно редко. В бассейне р. Алсу 
в красно-бурых известняках (40 м) Н.И.Лысенко обнаружил нижневалан- 
жинские Kilianella roubaudiana Orb. и Thurmanniceras sp. В районе с. Родно
го известняки этого возраста содержат богатый комплекс гастропод: 
Aptyxiella jaccardi Pchel., Upella monocarinata Pchel., Multiptyxis airigulen- 
sis Pchel., Cylindrobulina sp. и др. На правобережье р. Бельбек в известня
ках (30—35 м) встречены рудисты Paradiceras sp., Valletta sp., Megadiceras 
koinautense Pchel., брахиоподы Weberithyris moisseevi Weber, Cyclothiris 
desori Piet., Zeillerina sp. и фораминиферы Lenticulina muensteri Roem., 
Epistomina angusticostata Ant., Tritaxia pyramidata Reuss.

В Центральном Крыму нижний валанжин также повсеместно представ
лен органогенно-обломочными (преимущественно гастроподовыми и ру- 
а и с то в ы м и ) и  биогермными известняками мощностью 10—60 м. В долине 
р. Бештерек наблюдается фациальное замещение толщи известняков песча
никами и конгломератами, содержащими выклинивающиеся к северу про
слои гастроподовых, реже биогермных известняков [Лысенко, Янин. 
1979]. В нижневаланжинских известняках (50 м) в районе с. Соловьев ка 
встречены многочисленные гастроподы Ptygmatis longa Pchel., P. neisatzen- 
sis Pchel., Upella upensis Pchel., Cylindrobulina lata Pchel. и др. В основании 
толщи прослеживается горизонт кораллово-водорослевых биогермов. Раз
рез завершается пачкой косослоистых песков с прослоями известняков, 
в которых продолжают встречаться гастроподы Cylindrobulina lata Pchel., 
Pseudoglauconia sp. и др. Описанные отложения перекрыты трансгрессив
но, с угловым несогласием песчаниками и конгломератами нижнего готери- 
ва. Таким образом, по стратиграфическому положению между верхним бер- 
риасом (зона Fauriella boisseri) и нижним готеривом описанная на р. Беш
терек толща может быть отнесена к нижнему валанжину. Этот вывод рас
пространяется на всю полосу их выходов в Центральном Крыму. Толща из
вестняков, описанная на р. Бештерек, прослеживается восточнее вплоть 
до р. Бурульчи, где в районе с. Межгорья в их кровле обнаружены много
численные рудисты Heterodiceras luci Defr., Megadiceras koinauteuse Pchel., 
Monopleura sp., Valletia sp., брахиоподы Weberythyris moisseevi Weber и 
гастроподы Nerinea upensis Vogdt., N. oblonga Pchel., Polyptyxis airigulen- 
sis Vogdt., Leviathania sp. и др.
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В Восточном Крыму нижний валанжин представлен глинами, реже конг
ломератами. Мощность отложений 50—70 м. Встреченный в этих отложе
ниях комплекс фораминифер отличается от берриасского почти полным 
отсутствием представителей родов Trocholina, Discorbis, Melathrokerion, 
Siphoninella и первым появлением видов Lenticulina nodosa Reuss, L. gutta
ta guttata Bart, et Br., Lamarckina asteriaformis Z. Kusn.et Ant., Tolypam- 
mina ce Hens is Bart, et Br., Marssonella pseudocostata Ant., существовавших 
в других регионах начиная с валанжина или позже.

В е р х н и й  п о д ъ я р у с .  Отложения верхнего валанжина распростра
нены не по всей площади, а как бы пятнами. В одних обнажениях они пред- 
ставлены глинами, в других — песчаниками, конгломератами, содержащими 
глыбовые горизонты, реже органогенно-обломочные известняки. В Юго- 
Западном и Центральном Крыму эти отложения залегают на подстилающих 
породах верхней юры несогласно, выполняя глубокие эрозионные ложби
ны. В Восточном Крыму они согласно перекрывают отложения нижнего ва
ланжина и содержат глыбовые горизонты.

На крайнем юго-западе Крыма верхний валанжин представлен песчано
глинистыми отложениями, залегающими либо согласно на нижневаланжин- 
ских, либо несогласно на породах различного возраста (от нижнего валан
жина до титона). За пределами крупных котловин они выполняют эрозион
ные врезы в древнем известняковом рельефе и часто имеют в основании глы
бовые навалы. Общая мощность этих отложений колеблется от 0 до 300 м 
(в крупных котловинах). В толще очень часто встречаются белемниты 
Pseudobelus Wpartitus Bl., Ouvalia binervia Rasp., Hibolites subfisiformis 
Rasp., Neocomites neocomiensis Orb., Thurmanniceras thurmanni Piet, et 
Camp, и др. В балке Манестер в глинах встречен комплекс фораминифер: 
Lingulina trilobitomorpha Pathy, Glomospirella neocomiana Rom., Lenticuli
na eichenbergi Bart, et Br., Frondicularia cuspidiata Pathy, Spirillina kubleri 
Mjatl., Lenticulina nodosa Reuss, Saracenaria valanginiana Bart, et Br.

В бассейне p. Бельбек к верхнему валанжину условно относится толща 
кварцевых конгломератов мощностью 0 -40  м с линзами песчаников и 
глин, залегающая на размытой поверхности подстилающих нижневаланжин- 
ских известняков.

В Центральном Крыму также установлены врезы в берриасских и титон- 
ских породах, выполненные верхневаланжинскими глинами (0—2 м), со- 
. держащими Lamellaptychus didayi Coq. и аммонитов Neocomites neocomien
sis Orb. [Лысенко, Вахрушев, 1974].

В Восточном Крыму отложения верхнего валанжина (150—200 м) зале
гают на размытой поверхности титонских известняков и представлены 
глинами с горизонтами конгломератов, содержащих валуны и глыбы юрс
ких известняков. Н.И. Лысенко обнаружил в глинах Neocomites neocom
iensis Orb., Duvalia binervia Rasp., Conobelus sp., Pseudobelus sp., Lamel
laptychus didayi Coq. Кроме того, они содержат комплекс фораминифер: 
Lingulina trilobitomorpha Pathy, Haplophragmoides vocontianus Moull., 
Ammobaculites eocretaceus Bart, et Br., Globuligenna gulekhensis Gorb.et 
Porosch., G. caucasica Gorb. et Porosch. и др. [Горбачик, 1969]. В районе 
Феодосии выше глин с аммонитами верхнего берриаса обнажаются темно- 
и буровато-серые глины с редкими прослоями ожелезненных мергелей 
мощностью около 25 м, в которых встречены фораминиферы Lingulina 
trilobitomorpha Pathy, Marssonella pseudocostata Ant., Lenticulina nodosa 
Reuss, L. busnardosi Moull. и др., характерные для отложений верхнего 
валанжина.

В Равнинном Крыму и на Керченском полуострове валанжинские отло
жения вскрыты скважинами. Они повсеместно тесно связаны с породами
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берриаса  ̂от которых иногда не отделяются, и представлены алевритистыми 
глинами с прослоями органогенно-обломочных известняков, мергелей, 
песчаников и горизонтами конкреций сидеритов* В толще глин (475 м) 
встречены Pseudobelus sp.f Gaudryina neocomica Chal, Trocholina molesta 
Gorb., T . burlini Gorb., Cornuspira cf. bulloides AgaL, Saracenaria valangi- 
niana Bart, et Br., Glomospira sp. [Каменецкий, 1963]. В западной части 
Равнинного Крыма, в песчано-глинистой толще (146 м) встречены брахио- 
поды Psilothyris ullukolensis Moiss. и Be toe ke I la sp., указывающие на 
поздневаланжинский возраст вмещающих отложений [Каменецкий, 1963].

ГО ТЕРИВСКИЙ  ЯРУС

Отложения готеривского яруса распространены практически повсемест
но как в предгорной полосе, так и в равнинной части Крыма. Они подраз
деляются на подъярусы и зоны [Горбачик и др., 1975].

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с .  В нижнем готериве выделены две зоны: 
Acanthodiscus radiatus—Leopoldia leopoldina и Lyticoceras noricum—L. 
ambtygonium.

В Юго-Западном Крыму на междуречье Бельбек—Салтр  отложения 
нижнего готериве прослеживаются практически непрерывной полосой, 
представлены как терригенными, так и карбонатными фациями и имеют 
очень изменшвую мощность. Наиболее полно они развиты в бассейне 
р. Качи. Здесь в основании разреза с угловым несогласием на сланцах 
таврической серии залегает пачка (11 м) переслаивающихся конгломе* 
ратов, песчаников, алевролитов и глин с многочисленными железистыми 
оолитами и кварцевыми гальками бурого цвета. Из базального горизонта 
конгломератов извлечены аммониты и множество различных двустворок, 
гастропод, морских ежей, брахиопод: Leopoldia leopoldina Orb., Lyticoce
ras ambtygonium Neum. et UhL, Olcostephanus astierianus Orb., Valangini- 
tes nucleus Roem. и др.; из глин отмыты фораминиферы Lenticulina nodosa 
Reuss, Dorothia kummi Zedler,Tritaxiapyramidata Reuss и переотложенные 
берриас-валанжинские Trochol ina a Ip i na Leup, и T. molesta Gorb. К переотло- 
женным относятся также аммониты родов Valanginites и Olcostephanus.

Выше залегает толща (62 м) переслаивающихся алевролитов и песчани
ков с прослоями глин (ниже 26 м), а также чередующихся плотных и 
рыхлых разностей песчаников (верхние 36 м ). Последние слагают склоны 
и вершину горы Резаной. В толще повсеместно присутствуют остатки 
наутилойдей, аммонитов, двустворок, гастропод, брахиопод и форамини- 
фер: Cymatoceras pseudoelegans Orb., Hibolites longior Schwetz., Criocera- 
tites duvali L^v., Balerites balearis Nol., Biasatoceras sp., Oosterella cult ra
ta Orb., Barremites desmoceroides Karak., Valdedorsella renevieri Karak., 
Amphidonta subsinuata Leym., Trigonia carinata Ag., Lenticulina nodosa 
Reuss, Planularia tricarinella Reuss, Dorothia kummi Zedler и др. Венчают 
разрез нижнего готерива глины, алевролиты, песчаники (12 м) с комплек
сом фораминифер, близким к таковому из нижележащих отложений. 
Общая мощность нижнеготеривских отложений здесь 85 м.

К северу от р. Качи отложения нижнего готерива представлены мелко
водными песчаниками, алевролитами, реже глинами и конгломератами 
(30 м ), а также песчаниками и органогенно-обломочными и эоогенными 
известняками (коралловыми биостромами мощностью 3—5 м ). К послед
ним приурочены многочисленные колониальные кораллы Stylina elegans 
Eichw., Eugyra pontica Karak. и одиночные — Cyclolites intumescens 
Trd., раковины двустворок Ceratostreon minos Coq., C. tuberculifera 
Koch, et Dunk., Chlamys goldfussi Desh. и др.
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В Центральном Крыму наиболее полный разрез нйжнего готерива (ма- 
занская свита) обнажается в долине р. Бештерек, где в оснований разреза 
залегают чередующиеся пескц и песчаники (15 м ), содержащие крупные 
песчаниковые конкреции и остатки гастропод, двустворок, кораллов — 
Nerinella dupiniana Orb., Protocardia anglica Woods, Cyclolites intumes- 
cens Trd., имеются находки аммонитов Lyticoceras amblygonium Neum. 
et Uhl. Средняя часть разреза представлена толщей (35—40 м) рыхлых, 
преимущественно кварцевых косослоистых песков и песчаников с линза
ми и прослоями кварцевых песчаников. Ранее считалось, что эти отложения 
являются континентальными. Обнаруженные в них на разных уровнях 
многочисленные песчаные трубки типа Ophiomorpha, принадлежащие 
зарывавшимся в грунт десятиногим ракообразным, могут свидетельство
вать о том, что значительная часть описанных отложений имеет прибрежно- 
морское происхождение. Разрез завершается переслаивающимися песками 
с песчаниковыми конкрециями, глинами и алевролитами (8—10 м ), содер
жащими остатки двустворок и караллов Neithea atava Roem., Ceratostreon 
minos Coq., Trigonia carinata Ag., Cyclolites intumescensTrd. Мощность 
нижнеготеривских отложений в центральной части Крыма около 60 м. 
К востоку она увеличивается до 120 м за счет наращивания пачки чередова
ния песчаников, глин и песчанистых известняков с Olcostephanus astierj 
Orb., Lyticoceras oxygonium Neum. et Uhl., Crioceratites sp. [Лысенко, 
Янин,1979].

Таким образом, можно констатировать, что возраст верхней пачки 
терригенных отложений, объединяющихся в мазанскую свиту, ограничен 
ранним готеривом. По мнению Г Л ,  Лычагина [1969], она имеет позднего- 
теривский возраст. Однако Н.И. Лысенко и Б.Т. Янин [1979; Янин, 19796] 
в результате детального описания разреза по р. Бештерек установили, что 
пески и песчаники имеют широкое развитие в валанжине и берриасе, из 
чего следует вывод о более широком возрастном диапазоне мазанской 
свиты от позднего беррйаса (зона Fauriella boissieri) до раннего готерива 
включительно (зона Acanthodiscus radiatys -  Leopoldia leopoldina).

В е р х н и й  п о д ъ я р у с .  Отложения верхнего готерива в предгорной 
полосе Крыма имеют ограниченное распространение, в основном в проги
бах и эрозионных ложбинах, и недостаточно фаунистически охарактеризо
ваны.

На крайнем юго-западе Крыма, в Байдарской и Варнаутской котловинах, 
отложения этого возраста представлены глинами с Lamellaptychus anguli- 
costatus Piet, et Lor., которые согласно перекрывают валанжинские глины. 
Наиболее изученным на участке между реками Черной и Тонас является 
обнажение на склоне горы Каратлых (правобережье р. Бельбек). Здесь 
в небольшом грабене среди валанжинских конгломератов и нижнеготе
ривских песчаников залегает пачка (0—20 м) темно-серых пластичных глин, 
в нижней части сильноалевритистых. В основании их залегает базальный 
галечный горизонт. Глины с размывом перекрывают подстилающие нижне- 
готеривские песчаники и гравелиты и содержат многообразный комплекс 
фаунистических остатков: аптихов, морских лилий и брахиопод Lamel
laptychus angulicostatus Piet, et Lor., PhyUocrinus mabosianus Orb., 
Eugeniacrinites ingens Arendt, Cruralina belbekensis Smirn., а также фора- 
минифер Marginulinopsis sigali Bart., Bett. et Bolti, Lenticulina eicherv- 
bergi Bart, et Br., Dorothia zedlerae Moull. и др. В основании глин встре
чены in situ готеривские белемниты Duvalia dilatata Bl.,a также переот- 
ложенные берриас-валанжинские биофоссилии: разрушенные ростры Pseu- 
dobelus bipartitus BL, ожелезненные, плохой сохранности раковины фора- 
минифер Trocholina alpina Leu p., Epistomina ex gr. caracolla Roem.
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