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ЧАСТЬ 2 

БИОСТРАТИГРАФИЯ МЕЛА ЮЖНОГО СКЛОНА УКРАИНСКОГО 

ЩИТА И ЕГО ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ПО ИЗВЕСТКОВОМУ 

НАНОПЛАНКТОНУ 

 

ГЛАВА 4 

СТРАТИГРАФИЯ И НАНОПЛАНКТОН МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЮЖНОГО СКЛОНА УКРАИНСКОГО ЩИТА И ЕГО ЮЖНОГО 

ОБРАМЛЕНИЯ 

 

Меловые отложения широко распространены на юге Украины. Они 

выявлены на южных склонах Украинского щита: междуречье Днестр-Днепр, 

Белозерско-Токмакский и Приазовский районы, Конско-Ялынская впадина; в 

Причерноморской впадине: Преддобруджинский и Прикаркинитско-

Сивашский районы, междуречье Днестр-Южный Буг; в равнинном и Горном 

Крыму; на северо-западном шельфе Черного миря и крымском 

континентальном склоне [42]. 

Отложения мела в нижней части (берриас – сеноман) представлены 

терригенно-глинистыми породами, в верхней (турон - маастрихт) – 

преимущественно карбонатными (мел, мергель, известняк). Наиболее 

стратирафически полные разрезы имеются в Горном Крыму, наибольшие по 

мощности в Причерноморской впадине. 

По особенностям геологического развития, полноте и литологическому 

составу меловых отложений на изучаемой территории можно выделить 

следующие области: Горный Крым, Равнинный Крым и северо-западный 

шельф Черного моря, Причерноморье и южный склон Украинского щита. 

Основой для расчленения меловых отложений является 

стратиграфическая схема, предложенная в 1984 [42] с дополнениями и 

уточнениями 1992, 2006, 2013 [85, 162-164]. 
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4.1. Горный Крым 

4.1.1.  Юго-западный Крым  

В юго-западном районе Горного Крыма меловые отложения слагают 

южный склон Внутренней гряды и межгорное понижение между Внутренней и 

Главной грядами, где непрерывно обнажаются узкой полосой от Инкермана на 

западе до Симферополя на востоке. Также меловые отложения выполняют ряд 

межгорных впадин (Байдарская, Варнутская долины) в пределах которых 

обнаженность достаточно низкая. 

Благодаря хорошей обнаженности и близости к научным центрам (базы 

практик многих геологических ВУЗов Украины и ближнего зарубежья), 

отложения мела этого района изучены хорошо: выделены и прослежены 

аммонитовые, иноцерамовые, белемнитовые и фораминиферовые зоны, по 

литологическим особенностям выделены 24 пачки в нижнем и 24 пачки в 

верхнем отделе. Нумерация и разбивка разреза на пачки применяется нами 

согласно с предложенной в 1989 г. [40]. Хорошая изученность и высокая 

обнаженность района делает его крайне важным объектом изучения, 

построенные для этого района схемы стали эталонными для всей остальной 

изученной территории. 

Стратиграфии мела юго-западного Крыма посвящено большое 

количество работ, в том числе целый ряд сводных работ, охватывающих 

данные разностороннего изучения отложений мела. К наиболее важным 

необходимо отнести работы [41, 17-19, 40, 164, 165].  

С другой стороны, особенности фациального состава и неполнота 

разрезов не позволяют полностью охватить изучаемый интервал и требуют 

изучения опорных разрезов в других районах Горного Крыма. 

В юго-западном районе Горного Крыма  выделяют [40] Чернореченско-

Байдарский, Бельбекский и Качинско-Салгирский подрайоны.  

Для Чернореченско-Байдарского подрайона характерно 

неповсеместное распространение нижнемеловых отложений, заполняющих 

межгорные депрессии и эрозионные впадины. Выделенные толщи имеют 



 176 

ограниченное распространение и, как правило, проследить характер контактов 

не удается. Состав отложений преимущественно глинистый, лишь в альбе 

появляются песчаники и туффиты. Верхнемеловые отложения подрайона 

имеют сходный с Бельбекским и Качинско-Салгирским подрайонами 

стратиграфический объем и литологический состав, правда, несколько более 

опесчаненый. 

Для Бельбекского подрайона характерны мелководные фации 

(конгломераты, песчаники, рифовые известняки) не выдержанные по латерали 

и несколько крупных перерывов (отсутствуют верхи верхнего валанжина, 

верхи готерива, низ верхнего баррема, низ верхнего альба) нижнего мела. В 

верхнем мелу хорошо обнажена турон-маастрихтская часть разреза 

В Качинско-Салгирском подрайоне отсутствует бериасс и валанжин, 

отмечаются перерывы в готерив-альбской толще. В верхнем мелу хорошо 

обнажена и изучена сеноман – туронская часть разреза. К востоку разрез мела 

сильно сокращается как по объему, так и по мощности. 

Всего в районе изучено 8 разрезов (Рис. 4.1.), равномерно 

расположенных по простиранию и дополняющих друг друга 

стратиграфически. Отложения берриаса - валанжина изучены в разрезах 

Кабаний лог и Верхоречье; готерива - баррема -- в рарезах Байдарской долины 

и Верхоречья; апта -- разрезы карьера балаклавского кирпичного завода, 

Верхоречья, карьера марьинского кирпичного завода; альба – у с. Верхоречья, 

г. Сель-Бухра, карьера марьинского кирпичного завода; сеномана - коньяка -- 

с. Куйбышево, г. Сель-Бухра, овр. Аксу-Дере; сантон - кампан -- у с. 

Куйбышево; кампан- маастрихт -- с. М.Садовое, г. Тепе-Кермен, с. 

Трудолюбовка. Граница мела и палеогена изучалась в бахчисарайском 

стратотипическом разрезе у с. Староселье, а также в разрезах Бакла и 

Инкерман, и в скважине у с. Почтовое. 

4.1.1.1. Карьер Балаклавского кирпичного завода. 

На восточной окраине г. Балаклава в заброшенном карьере кирпичного 

завода вскрыта балаклавская толща. 
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Рис. 4.1. Схема расположения изученных разрезов Юго-западного 

Крыма. 1 - карьер балаклавского кирпичного завода; 2 - Байдарская долина; 3 - 

разрезы долины р.Бельбек (Кабаний лог и Куйбышево-М.Садовое); 4 - разрезы 

долины р.Кача (Верхоречье, Аксу-Дере, Тепе-Кермен); 5 - г.Сель-Бухра; 6 - 

разрез долины р.Бодрак; 7 - карьер Марьинского кирпичного завода; 8 – скв. с. 

Почтовое. 

 

Отложения представлены зеленовато-темно-серой пластинчатой 

глиной, при выветривании глина осветляется.  В глине присутствуют 

многочисленные сидеритовые конкреции и линзы и прослои песчаников и 

гравелитов. Вскрытая мощность около 60 м, контакты с выше и 
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нижележащими породами не вскрыты. Аптский возраст толщи определен по 

находкам белемнитов - Neohibolites semicanaliculates Blv. 

Содержание нанопланктона невысокое, в некоторых пробах очень 

низкое. Нанокомплекс состоит из 24 видов, сохранность кокколитов хорошая, 

следов растворения, перекристаллизации и разрушения нет. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Распространение известкового нанопланктона в карьере 

Балаклавского кирпичного завода 

 

4.1.1.2. Разрез нижнего мела Байдарской долины. 

В восточной части Байдарской долины, вдоль дороги с.Родниковское – 

с. Новобобровка, в серии небольших обнажений изучена новобобровская 

толща, возраст которой определен по фораминиферам и аптихам Kilianella 

roubaudiana Orb., Lamellaptychus didayi Coq,, как валанжин – ранне 

готеривский. Толща представлена глинами зеленовато-серыми, песчанистыми, 

с прослоями песчаников, известняков и сидеритов. Граница между верхним 



 179 

валанжином и нижним готеривом не выражена, а поскольку непрерывного 

обнажения не наблюдается, нами она проводиться примерно в верхней трети 

толщи. 

Известковый наннопланктон немногочисленный, но достаточно 

хорошей сохранности, встречен во всех пробах. Стратиграфическое 

распространение видов представлено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Распространение известкового нанопланктона в отложениях 

новобобровской толщи восточной части Байдарской долины. 

 

4.1.1.3. Разрез мела в долине р. Бельбек. 

Долина реки Бельбек вскрывает одни из наиболее полных разрезов как 

нижнего, так и верхнего мела, что послужило причиной достаточно 

пристального внимания геологов к палеонтологии и района стратиграфии. 

Первая полная схема стратиграфии нижнего мела района была предложена 

В.В. Друщицем с соавторами [20]. Позже, Т.Н. Горбачик, В.В. Друщиц, Б.Т. 

Янин [48] на основе новых данных предложили несколько измененную схему. 

В работе В.В. Аркадьева, А.А. Атабекяна, Е.Ю. Барабошкина и Т.Н. 

Богдановой [211] обобщены данные о распространении аммонитов, описаны 

опорные разрезы и приведена стратиграфическая схема расчленения мела на 
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основе выделения аммонитовых зон. Здесь же, Л.С. Киселевичем [77] была 

установлена самая верхняя зона альба в Крыму. Данные о стратиграфии и 

палеонтологии сенона, а также установление верхнего коньяка, долины 

Бельбека  приведены у В.Г. Кликушина [78]. 

В долине р. Бельбек изучен ряд обнажений: берриаса на г.Каратлых 

(нижний берриас) и в урочище Кабаний лог (верхний берриас), турон-

сантонские отложений у с.Куйбышево ("Туронская куэста"), кампан-маастрихт 

у с. Малое Садовое. 

В обнажениях южного склона г. Каратлых обнажается горская толща, 

представленная разногальковым конгломератом с прослоями и линзами 

песчаников и алевролитов мощностью до 40 м. Нанофоссилии не встречены. 

4.1.1.3.а. Кабаний лог. Обнажение находится в одноименном овраге, 

впадающем справа в долину р. Бельбек в 1,5 км выше по течению от пос. 

Куйбышево. Детальное описание литологии и расчленение берриаса разреза 

по аммонитам проведено Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачовой, В.А. Прзоровским 

и Т.А. Фаворской [31]. Стратиграфическое распространение двустворчатых 

моллюсков и брахиопод в берриасской части разреза было изучено Б.Т. 

Яниным и Т.Н. Смирновой [209]. Уточнение возраста терригенных отложений, 

в том числе и Кабаньего лога, по новым находкам аммонитов было сделано 

Б.Т. Яниным и Е.Ю. Барабошкиным [208]. Свитное расчленение разреза и 

детальная литологическая характеристика с выделением пачек, было 

предложено В.В. Аркадьевым [7]. 

В правом борту оврага снизу вверх обнажаются: 

1. Горская толща галечных конгломератов видимой мощностью 10 м. 

Известковый наннопланктон не обнаружен. 

2. Солнечносельская толща представленная песчаниками разнозернистыми 

карбонатными, мощностью 14 м. Местами песчаники переполнены 

обломками раковин моллюсков.  

По находкам многочисленных остатков макрофауны (двустворчатые 

моллюски, головоногие, гастроподы, брахиоподы, кораллы) был обоснован 
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позднеберриасский возраст толщи [85]. Зональное деление отложений этого 

обнажения по аммонитам  было проведено Аркадьевым В.В. [7].  

В карбонатном цементе песчаников встречены достаточно редкие 

остатки нанопланктона удовлетворительной сохранности. Стратиграфическое 

распространение видов представлено на рис. 4.4. 

3. Кучкинская толща известняков видимой мощностью более 30 м. В 

известняках остатки нанопланктона обнаружены не были. 

 

Рис. 4.4. Распространение известкового нанопланктона в обнажении Кабаний 

лог. 

4.1.1.3.б. Куйбышево - Малое Садовое 

Изучению верхнего мела района пос. Куйбышево, посвящен целый ряд 

работ, как по отдельным вопросам [107, 133], так и сводные работы, 

охватывающие весь интервал [105]. 

Серия разрезов верхнего мела с верхнего сеномана по дат изучена 

вдоль правого борта долины р. Бельбек от юго-восточной окраины пос. 

Куйбышево до урочища Медведь у северо-восточной окраины с. Малое 

Садовое, примерно вдоль трассы ЛЭП. Верхний мел представлен верхней 

частью белогорской, мендерской, прохладненской, кудринской, бешкошской и 

старосельской свитами карбонатного, преимущественно мергельного, состава. 
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Наибольший интерес представляют мендерская (наличие коньяка), кудринская 

и бешкошская (кампан и его граница с маастрихтом) свиты. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.5. 

 

4.1.1.4. Разрез мела долины р. Кача. 

Нижнемеловые разрезы междуречья Кача – Бодрак издавна привлекали 

внимание геологов своей полнотой, а главное – фаунистической 

охарактеризованностью. Среди большого числа публикаций выделяются 

работы Н.И. Каракаша [72], В.В. Друщица с соавторами [20], М.С. Эристави 

[203], Р. Марциновского и Д.П. Найдина [289], Т.Н. Горбачик, В.В. Друщиц, 

Б.Т. Янин [48] и ряд работ Б.Т. Янина [205-208] и Е.Ю. Барабошкина [23, 25], 

сформировавших современное представление о стратиграфии нижнего мела 

этого района. 

Верхний мел интересен полными разрезами сеномана, турона и 

кампана, маастрихта. 

Нами изучен ряд обнажений по правому борту долины реки Кача:  

у с. Верхоречье терригенно-глинистые отложения с валанжина по альб; 

в овр. Аксу-Дере непререывные сеноман - туронские карбонатные отложения; 

и в южном склоне г. Тепе-Кермен нами изучены кампанские, маастрихтские и 

датские карбонатные отложения. 

4.1.1.4.а. с. Верхоречье 

Отложения нижнего мела обнажаются на южном и юго-западном склонах 

гор Резаная и Белая и представлены моноклинально залегающей, 

преимущественно терригенной толщей, разделенной на ряд местных 

стратиграфических подразделений (снизу вверх): 

1. Резанская свита. Песчаники полимиктовые, слоистые, слабо- 

среднесцементированные. В нижней части сероцветные, в верхней буровато-

серые. В основании гравийные конгломераты. Мощность свиты около 100 м. 

Возраст валанжин? – нижний готерив. Залегает на сильно дислоцированной 

триас-нижнеюрской таврической серии. По находкам аммонитов возраст
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Рис. 4.5. Распространение известкового нанопланктона в верхнем мелу правого борта долины р.Бельбек 
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свиты определялся как готерив, а встреченные валанжинские формы были 

отнесены к переотложенным. В ряде работ [23] на основе новых сборов и 

ревизии имеющихся коллекций доказывается валанжинский возраст нижней 

части свиты. Известковый наноплакнтон редок, очень часто со следами 

разрушения и растворения, что несколько затрудняет идентификацию. По 

данным Щербининой Е.А. [202] в основании этой толщи встречены 

Percivalia nebulosa, что позволило выделить подзону NK2B. Этот уровень 

располагается немного ниже границы берриаса и валанжина. Выше (6 метров 

от подошвы) определена зона NK3, определяющиеся  первым  появлением 

Calcicalathina oblongata. Вполне вероятно, эта граница несколько завышена 

ввиду малочисленности наннопланктона, поскольку следующий 

стратиграфически значимый уровень – Eiffellithus striatus, приходящийся уже 

на середину верхнего валанжина (подзона NK3B), установлен всего в 4 м 

выше. Таким образом, границу нижнего и верхнего валанжина достоверно 

установить по наннопланктону в разрезе не удается, но очевидно, что 

большая часть отложений имеет все-таки поздневаланжинский возраст. 

2. Верхорецкая толща. Песчанистые глины с прослоями алевролитов и 

фосфоритами. Мощность до 10 м. Возраст – верхний готерив, определен по 

находкам фораминифер Glibirotalites sigmoicosta Dam., Lenticulina nodosa 

Rss.. Количество остатков нанопланктона выше, чем в резанской свите, 

сохранность значительно лучше. 

3. Бурульчинская толща. Кирпично-красные крепкие известняки, 

переполненные остатками фауны. Мощность 1,5-2 м. Возраст – верхний 

готерив – низы верхнего баррема, определен по многочисленным находкам 

аммонитов и белемнитов Holcodiscus caillaudianus Orb., Curthohibolites 

trubatchensis St.Verg. Определимые остатки нанопланктона не обнаружены, 

встречены только сильноперекристаллизованые, неопределимые отпечатки. 

4. Биасалинская свита. Глины серые, буровато-серые, неслоистые, с 

конкрециями сидеритов. В нижней части содержит редкие позднебарремские 

аммониты Silisites seranonis Uhl., Barremites sterttostoma Uhl., и белемниты, в 
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верхней - типичные для нижнего апта Deshayesites deshayesi Leym., 

Aconeceras nisum Orb. 

Возраст свиты по макрофауне, преимущественно головоногим 

моллюскам был определен Н.К. Горн [52]. Позже, зональное деление аптских 

глин по аммонитам было предложено В.В. Друщицем, И.А. Михайловой и 

В.М. Нероденко [62]. 

В отложениях свиты содержится большое количество остатков 

нанофлоры, замечательной сохранности. 

5. Терновская толща. Песчаники глауконитово-кварцевые, средне-

сцементированные, светло-серые. Мощность 10-15 м. По находкам 

аммонитов Mortoniceras inflatum (Sow.) относится к средней части верхнего 

альба. Перекрывается мергелями сеномана. Известковый нанопланктон 

редкий, хорошей сохранности. 

Были опробованы и изучены при помощи оптического микроскопа более 

50 проб из всех стратиграфических единиц. Только в известняках 

бурульчинской толщи определимые остатки наноплантона обнаружены не 

были. Во всех остальных породах разреза был определен более или менее 

представительный нанокомплекс.  

Наиболее богатой, как по количеству остатков, так и по видовому 

разнообразию является верхняя (аптская) часть биасалинской свиты, 

наименьшее количество нанопланктона встречено в нижней части резанской 

свиты. Высокое содержание и разнообразие нанофоссилий из аптских 

отложений восточной части Горного Крыма была установлена нами ранее 

[119]. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.6. 

 

4.1.1.4.б. овр. Аксу-Дере 

Юго-Западный Крым — один из немногих районов Центральной и 

Восточной частей Перитетиса, где установлены и достаточно подробно 

изучены разрезы пограничных отложений сеноманского и туронского ярусов, 
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содержащие битуминозный горизонт, отвечающий ОАЕ 2 (Ocean Anoxic 

Event 2). Это событие по-прежнему продолжает привлекать к себе внимание 

исследователей, так как природа его до сих пор остается не до конца 

расшифрованной.  

Первые работы по границе сеномана и турона этого региона 

принадлежат Д.П. Найдину с соавторами [139]. В них предложено 

литологическое деление сеноман-туронского интервала на пачки (I—VII), 

биостратиграфическое расчленение, а также рассмотрено положение 

границы между сеноманом и туроном и ее позиция относительно 

битуминозного прослоя. 

Планктонная фораминиферовая зональность верхнего мела Крыма 

впервые была разработана Н.И. Маслаковой [105]. Помимо этого, А.С. 

Алексеев [40] привел данные по обоснованию зональных подразделений 

верхнего мела Юго-Западного Крыма, в том числе и сеноман-туронского 

интервала. 

Расчленение пограничных отложений сеномана и турона в овраге 

Аксу-Дере по иноцерамам и планктонным фораминиферам опубликовано 

И. Валащиком и Л.Ф. Копаевич [283]. Сравнительная характеристика 

комплексов фораминифер верхнего сеномана и турона Юго-Западного 

Крыма и Мангышлака рассмотрена Л.Ф. Копаевич [282]. В этой же 

публикации предлагается палеогеографическая реконструкция обстановок, 

существовавших в Крыму на сеноман-туронском и турон-коньякеком 

рубежах. В работах Л.Г. Брагиной [33] описаны и изображены радиолярии из 

пограничного сеноман-туронского интервала разрезов Селъбухра, Аксудере 

и Белая. П. Додсвордом [254] изучены и описаны споры и пыльца из сеноман 

– туронского интервала. 

Зональное расчленение пограничных отложений нижнего и верхнего 

мела, а также сеноман-туронской границы по нанопланктону было 

предложено Г.П. Калиниченко [70]. 
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Рис. 4.6. Распространение известкового нанопланктона в обнажениях у с. Верхоречье 
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Детальное изучение литологии сеномана этого разреза с позиции 

циклостратиграфии было проведено Н.В. Толстовой и Р.Р. Габдуллиным 

[167]. 

Комплексное изучение литологии, фораминифер, макрофауны и 

нанопланктона было проведено А.С. Алексеевым, Л.Ф. Копаевич, A.M. 

Никишиной, Т.А. Кузьмичевой, М.Н. Овечкиной [2]. 

Обнажение расположено в 2 км к северу от с.Кудрино 

(Бахчисарайский р-н). Находится на водораздельном хребтике двух основных 

вершин оврага Аксу-Дере. Обнажение является опорным для сеноман – 

туронского интервала в юго-западном Крыму и потому изучено достаточно 

детально. Литология, литостратиграфическое разделение и определение 

возраста по фораминиферам и макрофауне этих отложений проведено А.С. 

Алексеевым, В.С. Венгерцевым, Л.Ф. Копаевич, Т.А. Кузьмичевой, А.Н. 

Никишиным, М.Н. Овечкиной [2], седиментологические и геохимические 

особенности – Н.В. Бадулиной, Л.Ф. Копаевич [22] 

Снизу вверх обнажаются: 

1. Известняки светло-серые до белых, слабосцементированные. 

Содержание нанопланктона среднее, но часто неудовлетворительной 

сохранности, большинство кокколитов перекристаллизовано, что делает их 

диагностику невозможной. В прослое черных битуминозных известняков 

остатки нанопланктоны крайне редки и плохой сохранности, удалось 

определить лишь единичные транзитные виды. 

2. Мергель светло-серый, среднесцементированный. Содержание 

нанопланктона достаточно высокое, удовлетворительной сохранности, 

растворенные формы встречаются редко. Видовой состав достаточно 

однообразен. 

3. Известняки слоистые средне и крепкосцементированные. 

Содержание нанофоссилий в мягких разностях достаточно высокое, 

сохранность средняя, в крепких разностях встречаются, в основном, только 

обломки кокколитов, редкие целые формы сильно перекристаллизованы. 
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4. Мергели среднесцементированные, содержат достаточно большое 

количество хорошо сохранившихся нанофоссилий. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.7. 

 

3.1.1.4.в. г. Тепе-Кермен 

Обнажение расположено на южном склоне г. Тепе-Кермен в 1 км к 

северо-востоку от с. Кудрино.  

Снизу вверх обнажаются: 

1. Мергели светло-серые, белые, мелоподобные. Содержание 

нанопланктона среднее, сохранность хорошая, но много и поломанных 

остатков, иногда наблюдаются следы растворения и перекристаллизации. 

2. Мергели светло-серые, сильнопесчаные. Содержание 

нанопланктона высокое, сохранность очень хорошая. 

3. Песчаники и алевролиты карбонатные. Содержание нанопланктона 

высокое, сохранность очень хорошая. 

4. Песчаники карбонатные среднесцементированные. Содержание 

нанопланктона несколько ниже нижележащих слоев, но сохранность 

исключительно хорошая. 

5. Известняк крепкий, желтовато-серый, перекристаллизованый. 

Нанопланктон не обнаружен. 

Во всех изученных пробах встречены многочисленные 

Arkhangelskiella cymbiformis, Biscutum constans, Cribrasphaerella arkhangelskii, 

Cribrosphaerella ehrenbergi, Cyclagelosphaera margereli, Eiffellithus 

turriseiffelii, Loxolithus armilla, Microrhabdulus decoratus, Micula concava, 

M.staurophora, Prediscosphaera cretacea, P. intercisa, P. stoveri, Staurolithites 

bochotnicae, Watznaueria barnesae, Zeugrhabdothus fibuliformis, Z. spiralis.  

В меньших количествах, но также по всему разрезу встречаются 

Broinsonia signata, Chiastozygus amphipons, Ch. anceps, Ch. litterarius, 

Cretarhabdus conicus, Cyclagelosphaera deflandrei, Discorhabdus ignotus, 

Kamptnerius magnificus, Manivitella pemmatoidea, M. solida, 
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Рис. 4.7. Распространение известкового нанопланктона в обнажении овр.Аксу-Дере 
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Microrhabdulus attenuatus, M. belgicus, M. helicoideus, Prediscosphaera 

propinqua, Retecapsa crenulata, R. surirella, Rhagodiscus splendens, Rotelapillus 

laffittei, Staurilithutes matalosus, S. crux, Uniplanarius obscurus, Watznaueria 

ovata, Zeugrhabdothus bussoni, Z. erectus,. 

В небольших количествах, но также характерны для всего разреза 

Ahmuellerella octoradiata, Ceratolithoides aculeus, Chiastozygus cuneatus, 

Corollithion exiguum, C. signum, Cretarhabdus pchaleki, Cyclagelosphaera 

reinhardtii, Cylindralithus serratus, Dodecapodorhabdus noeliae, Lithraphidites 

carniolensis, Microrhabdulinus ambiguus, Octopodorhabdus reinhardtii, 

Retecapsa schizobrahiata, Rhagodiscus angustus, Stephanolithion ahilosum, 

Uniplanarius sissinghii, Watznaueria biporta, W. manivitae, Zeugrhabdothus 

acantus, Z. embergeri, Z. variatus. 

Стратиграфическое распространение видов, встречающихся на 

определенных уровнях, представлено на рис. 4.8. 

 

3.1.1.5. Разрез мела у с. Прохладное. 

Верхнеальбские - нижнетуронские отложения окрестностей 

пос. Прохладное неоднократно изучались с различных позиций. Литология, 

литостратиграфия фораминиферы и макрофауна этих отложений изучена 

А.С. Алексеевым, В.С. Венгерцеввым, Л.Ф. Копаевич, Т.А. Кузьмичевой [1], 

седиментологические и геохимические особенности отложений изучены Н.В. 

Бадулиной [22].  

Также были изучены фораминиферы из альб-сеноманского интервала 

разреза [49], радиолярии сеномана и турона [33] и являются наиболее 

изученными меловыми отложениями Горного Крыма, что делает их 

типовыми как для юго-западного района, так и для всего Крыма. 

Нанопанктон был изучен в разрезах южного и северного склонов г. Сель-

Бухра. 

4.1.1.5.а. Южный склон г. Сель-Бухра 

Обнажение расположено на южном крутом склоне г. Сель-Бухра.  
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Рис. 4.8. Распространение некоторых видов известкового 

нанопланктона в обнажении г. Тепе-Кермен. 

 

Снизу вверх обнажаются: 

1. Песчанистые мергели. Количество и сохранность нанофоссилий 

среднее. 

2. Толща мергелей темно-серых. Содержание нанопланкона 

относительно небольшое, сохранность мелких форм обычно лучше, чем 

крупных, что, вероятно, связано с высокой биотурбированностью осадков. В 
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прослоях крепких мергелей остатки нанопланктона обычно 

перекристаллизованы, местами до неузнаваемости. 

3. Известняки светло-серые фарфоровидные с прослоями мергелей и 

зеленоватых глин. Нанопланктон из известняка как правило 

перекристаллизован, неудовлетворительной сохранности, из мергельных и 

глинистых прослоев хорошей сохранности. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.9. 

4.1.1.5.б. Северный склон г. Сель-Бухра 

Северо-западный склон г. Сель-Бухра у пос.Прохладное, в дорожной 

выемке и далее вверх по склону обнажаются: 

1. Песчаники глауконитовые карбонатные. Содержат небольшое 

количество нанопланктона, обычно плохой сохранности. 

2. Крепкие ожелезненные песчаники. Определимых остатков 

нанопланктона не встречено. 

3. Песчанистые мергели. Количество и сохранность нанофоссилий 

резко возрастает. 

4. Толща мергелей темно-серых. Содержание нанопланкона 

относительно небольшое, сохранность мелких форм обычно лучше, чем 

крупных, что, вероятно, связано с высокой биотурбированностью осадков. В 

прослоях крепких мергелей остатки нанопланктона обычно 

перекристаллизованы, местами до неузнаваемости. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.10. 

 

3.1.1.6. Разрез верхнего мела долины р. Бодрак. 

К северу от с.Трудолюбовка, на южном склоне баклинской куэсты 

снизу вверх обнажаются: 

1. Мергели светло-серые, голубовато-серые, слоистые. Содержание 

нанопланктона по всему разрезу высокое, сохранность удовлетворительная.  
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Рис. 4.9. Распространение известкового нанопланктона в обнажении 

г. Сель-Бухра южная. 

 

Слои относятся к XXI толще 40, возраст по макрофауне – нижний 

маастрихт. 

2. Мергели песчанистые, массивные, желтовато-серые. Содержание 

нанопланктона очень высокое, хорошей сохранности. Относится к XXII 

пачке, возраст по макрофауне – поздний маастрихт. 

3. Песчаники сильно карбонатные, массивные, желтовато-серые.  

Содержание нанопланктона очень высокое хорошей сохранности. Относится 

к XXIII пачке, возраст по макрофауне – поздний маастрихт. 

4. Известняки крепкие окремнелые, кремовые. Наннопланктон не 

содержат. Возраст – даний. 
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Рис. 4.10. Распространение известкового нанопланктона в обнажении 

г. Сель-Бухра северная. 

 

В целом, систематический состав, частота встречаемости и 

распространение нанофоссилий схоже с таковыми в разрезе г. Тепе-Кермен.  

Стратиграфическое распространение видов, встречающихся на 

определенных уровнях, представлено на рис. 4.11. 

 

3.1.1.7. Разрез кирпичного завода в с. Марьино. 

Зональное деление аптских глин по аммонитом было предложено 

В.В. Друщицем, И.А. Михайловой и В.М. Нероденко [62]. Фораминиферы из 

апт – альбских отложений марьинского кирпичного завода изучались Т.Н. 

Горбачик и Б.Т. Яниным [46], а фораминиферы и белемниты из верхнего 

кампана – Л.Ф. Плотниковой и В.М. Нероденко [148]. Радиолярии и 

фораминиферы верхнего альба изучены Т.Н. Горбачик и Л.И. Казинцовой 

[45]. 



 196 

На южной окраине г. Симферополя в пос. Марьино в новом карьере 

кирпичного завода снизу вверх обнажаются: 

1. Марьинская толща. Глина серая, зеленовато-серая, сильно 

карбонатная, неслоистая, с многочисленными зеркалами скольжения, с 

редкими крупными конкрециями сидерита. Содержание нанопланктона по 

всему разрезу очень высокое, сохранность хорошая. Видимая мощность – 11 

м. По находкам аммонитов Acantohoplites ex gr.aschiltaensis Ant., Parahoplites 

multicostatus Sinz., Valdedorsella aff.akuschensis Ant., Gauberticeras 

latericarinatum Ant., белемнитам и фораминиферам относится к среднему - 

верхнему апту. 

2. Константиновская толща. Глины серые, карбонатные, 

неслоистые, окраски: зеленой, бурой, желтой, красной. Содержание 

нанопланктона среднее, сохранность хорошая. Мощность – 6 м. По находкам 

аммонитов Hoplites dentatus Sow., Kossmatella agassiziana Pict., относится к 

нижнему альбу. 

3. После небольшого задернованного участка наблюдаются 

одиночные выходы мергелей белых, сильно песчаных, глауконитовых, 

сменяющихся вверх слоистыми светло-серыми мергелями. По находкам 

Belemnitella mucronata minor Jeletsk. относится к верхней зоне верхнего 

кампана. Содержание нанопланктона небольшое, но прекрасной 

сохранности. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.12. 

 

3.1.1.8. с. Почтовое. 

Скв. Таврия-1, расположена на северо-западной окраине с. Почтовое. 

В интервале 499 - 490 м. вскрыта граница мела и палеогена. 

В известняках с глубины 499 м установлен характерный для 

маастрихта, но  несколько обедненный нанокомплекс: Ahmuellerella 

octoradiata; Arkhangelskiella cymbiformis; Biscutum constans; Chiastozygus 
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Рис. 4.11. Распространение известкового нанопланктона в верхнем мелу в 

долине р.Бодрак 

 

amphipons; Ch.litterarius; Cretarhabdus conicus; Cribrasphaerella arkhangelskii; 

C.ehrenbergi; Cyclagelosphaera margereli;  Eiffellithus turriseiffelii; Kamptnerius 

magnificus; Lithraphidites quadratus; Manivitella pemmatoidea; Microrhabdulus 

decoratus; Micula mura; M.staurophora; Nephrolithus frequens; Prediscosphaera 

cretacea; Retecapsa crenulata; R.surirella; Rotelapillus laffittei; Staurilithutes 

bochotnicae; S.crux; Watznaueria barnesae;  W.ovata; Zeugrhabdothus 

fibuliformis; Z.spiralis; Z.variatus. Содержание нанопланктона достаточно 
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низкое, обращает внимание невысокая встречаемость Arkhangelskiella, не 

характерное для изученных нами маастрихтских разрезов. 

Рис. 4.12. Распространение известкового нанопланктона в карьере 

кирпичного завода в с. Марьино 

 

На глубине 498 м, встречено достаточно большое количество 

нанопланктона. Большая часть представлено видом Coccolithus cavus, также 

часто встречены Prinsuus bisculus и Biscutum sp. Вместе с этим достаточно 

регулярно встречаются маастрихтские массивные кокколиты Cribrasphaerella 

ehrenbergi. 

Выше, в интервале 497- 487 м., содержание нанопланктона резко 

падает. Нанокомплекс представлен практически только кайнозойскими 

видами, на глубине 487 м., кроме того встречены единичные Prediscosphaera 

cretacea и Kamptnerius magnificus со следами растворения. 

В интервале 485-482 м содержание нанопланктона также остается 

очень низким, встречены только кайнозойские Coccolithus cavus, Prinsuus 

bisculus, Zygodiscus sigmoides, Thoracosphaera sp. 

 

Сводная таблица стратиграфического положения известкового 

нанопланктона в мелу Юго-Западного Крыма представлена на рис. 4.13. 
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Рис.4.13. Стратиграфическое положение известкового нанопланктона в мелу Юго-Западного Крыма 
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4.1.2. Центральный район 

В центральном районе Горного Крыма  нами предлагается выделять 

два подрайона Салгирскую депрессию и Северные склоны главной гряды.  

Салгирская депрессия заполнена мощной толщей песчано-глинистых 

отложений апта-альба, залегающих несогласно на средней юре или верхнем 

триасе [42]. Верхний мел отсутствует. 

Нижний мел Северного склона главной гряды представлен 

мелководными отложениями пестрого состава и переменчивой мощности. 

Разрез характеризуется частыми перерывами. Верхний мел также 

отсутствует. 

Отложения мела обнажены слабо, в обнажениях представлены 

отдельные, стратиграфически разрозненные, части разреза, изученные 

недостаточно хорошо. 

Всего в районе изучено 6 разрезов, дополняющих друг друга. С точки 

зрения изучения нанопланктона разрезы этого района не дают 

дополнительной информации и рассматриваются нами, как переходный 

элемент между юго-западным и восточным Крымом. Положение изученных 

разрезов представлено на рис. 4.14.  

 

Верхний берриас. 

Межигорская толща. Изучена на северных склонах г.Чатыр-Даг 

(овр. Тас-Кор) и у с. Межгорье в левом склоне долины р. Бурульча. 

Детальное описание литологии и расчленение берриаса разрезов по 

аммонитам проведено Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачовой, В.А. Прзоровским, 

Т.А. Фаворской, И.В. Квантилиани [30, 31]. Свитное расчленение разреза и 

детальная литологическая характеристика с выделением пачек, было 

предложено В.В. Аркадьевым [7]. Микропалеонтологическая характеристика 

берриаса дана Т.Н. Горбачик и Б.Т. Яниным [47]. Стратиграфическое 

распространение двустворчатых моллюсков и брахиопод в берриасской части 

разреза было изучено Б.Т. Яниным и Т.Н. Смирновой [209]. Сложена толща 



 201 

глинами буровато-серыми алевритистыми, алевритами и песчаниками. 

Залегает в эрозионных впадинах на поверхности титонских известняков 

беденекырской свиты. 

 

 

Рис. 4.14. Схема расположения изученных разрезов Центрального Крыма. 1 - 

северные склоны г. Чатыр-Даг (овр. Тас-Кор); 2 - скв. Перевальное-1; 3 - 

ручей Малиновый; 4 - разрез долины р. Бештерек; 5 - с. Межгорье; 6 - 

разрезы долины р. Сарысу. 

 

Нанокомплекс бедный, представлен редкими Biscutum constans, 

Cruciellipsis cuvillieri, Cyclagelosphaera margereli, Dekapodorhabdus typicus, 

Diazomatolithus lehmanii, Nannoconus steinmannii minor, Retecapsa crenulata, 
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Speetonia colligata, Staurolithites stradneri, Watznaueria barnesae, 

Zeughrabdotus xenotus. Наноконусы встречаются редко, что сближает этот 

тип разрезов с разрезами юго-западного Крыма. 

 

В отложениях валанжина (известняки соловьевской толщи), готерива 

(грубообломочные отложения соловьевской толщи и косослоистые пески и 

песчаники мазанской свиты) и баррема (перекристаллизованные известняки 

бурульчинской толщи) определимые остатки нанопланктона нами не 

встречены. 

 

Апт. 

Ангарская толща. Сложена глинами серыми песчанистыми 

карбонатными, с прослоями песчаников и конкреций сидеритов. Изучена 

нами на юге Салгирской депрессии в обнажениях долины Малинового ручья. 

Наннопланктон хорошей сохранности, достаточно многочисленный, 

представлен: Biscutum constans, Chiastozygus litterarius, Cretarhabdus conicus, 

Cyclagelosphaera margereli, Diazomatolithus lehmanni, Discorhabdus ignotus, 

Helenea chiasta, Lithraphidites carniolensis, Loxolithus armilla, Manivitella 

pemmatoidea, Retecapsa crenulata, Rhagodiscus angustus, Rhagodiscus asper, 

Staurolithites crux, Watznaueria barnesae, Zeugrhabdothus diplogrammus, 

Zeugrhabdothus elegans, Zeugrhabdothus embergeri, Zeugrhabdothus erectus.  

Эти же отложения, отличающиеся гораздо большей мощностью, 

вскрыты скв. Преревальненская- 1 (северо-западная окраина с. Перевальное). 

Значительное увеличение терригенно-глинистой составляющей негативно 

отразилось на количестве остатков нанопланктона. В интервале от 0 до 490 м 

отложения представлены глинами с частыми прослоями и конкрециями 

сидеритов. Остатки нанопланктона крайне малочисленны, а с глубины 360 м 

еще и подвергнуты частичному растворению. Как следствие выявить полный 

нанокомплекс и уточнить возраст отложений не удалось. 
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Верхний альб. 

Салгирская свита. Сложена переслаиванием песчаников, глинистых 

песчаников и глин. Изучена в разрозненных выходах к северу от 

с.Мраморное. Нанокомплекс очень беден: Biscutum constans, 

Cyclagelosphaera margereli, Staurolithites crux, Watznaueria barnesae, 

Zeugrhabdothus erectus, Prediscosphaera cretacea, Eiffellithus turriseiffeli. 

 

4.1.3. Восточный район. 

В восточном районе Горного Крыма  выделяют [42] Белогорско-

Старокрымский и Наниково-Феодосийский подрайоны.  

Для Белогорско-Старокрымского подрайона характерны 

значительные мощности и полнота как нижнего, так и верхнего мела. 

Нижний мел преимущественно глинистый с несколькими мощными толщами 

конгломератов. В карбонатной толще верхнего мела отмечается значительное 

увеличение мощности до 300 м. сеноманского яруса. 

Наниковско-Феодосийский подрайон отличаются широким 

распространением и неполнотой разрезов нижнего мела. Верхний мел 

представлен преимущественно маастрихтским ярусом с резко сокращенными 

или отсутствующими остальными ярусами. Карбонатные отложения 

маастрихта сильно глинистые, местами окремнелые, характерна темная 

окраска пород. 

Отложения мела в районе изучены недостаточно.  

Всего в районе изучено 9 разрезов, равномерно расположенных по 

простиранию и дополняющих друг друга. Положение изученных разрезов 

представлено на рис. 4.15.  

 

4.1.3.1. Разрез р. Танасу – Биюк-Карасу 

Долины рек Танасу и Биюк-Карасу пересекают западный край 

Белогорского прогиба и вскрывают отложения как нижнего, так и верхнего 
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мела. Здесь же хорошо обнажены и пограничные отложения юра-мел и мел-

палеоген. 

 

Рис. 4.15. Схема расположения изученных разрезов Восточного Крыма. 1 - 

разрезы долин р. Танасу и Кучук-Карасу; 2 - г. Кубалач; 3 - Куртинская 

балка; 4 - балка Янтык; 5 - хр. Узун-Сырт; 6 - Заводская балка и Белый яр; 7 - 

разрезы Двуякорной бухты. 

 

4.1.3.1.а. Разрез у с. Красноселовка 

В ряде отдельных обнажений: у скал Демир-Капу, в бал. Кучук-Узень 

и в дорожной выемке севернее с. Красноселовка выходят образования титон 

– валанжинского возраста. Детальное описание литологии и расчленение 

берриаса разреза по аммонитам проведено Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачовой, 

В.А. Прзоровским и Т.А. Фаворской [31]. Позже литологическая и 

палеонтологическая (аммониты, двустворки, брахиоподы) характеристики 

разреза были дополнены В.В. Аркадьевым, Т.Н. Богдановой и С.В. 

Лобачовой [12]. Свитное расчленение разреза и детальная литологическая 

характеристика с выделением пачек, было предложено В.В. Аркадьевым [7]. 
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1. Двуякорная свита. Нижняя подсвита. Представлена 

флишеподобным переслаиванием (мощность отдельных ритмов – десятки 

сантиметров) глин черных, мелкослоистых, алевритистых и песчаников 

мелко-среднезернистых, карбонатных, массивных, сильносцементированных, 

а также с редкими прослоями известняков, преимущественно брекчиевидных 

и онколитовых. Мощность превышает 100 м. В кровле залегает пласт 

известняков брекчиевидных, комковатых толщиной до 80 м, который мы, 

вслед за Т.И. Добровольской и Г.Б. Сальман [57], относим к олистостромам.  

По крайне редким находкам макрофауны определен позднетитонский 

возраст образования. Известковый нанопланктон крайне редок, 

удовлетворительной сохранности, но со следами растворения. 

2. Двуякорная свита. Верхняя подсвита. Также представлена 

флишеподобным переслаиванием, но мощность отдельных ритмов гораздо 

больше (несколько метров), количество песчаных прослоев уменьшается, а 

известковых увеличивается. Общая карбонатность пород заметно больше. 

Остатков макро и микрофауны значительно больше, возраст – ранний 

берриас. Остатки нанопланктона незначительны по количеству, но более 

разнообразны. К сожалению низы подсвиты (17 м) задернованы и 

пограничный юрско-меловой интервал не охарактеризован. 

3. Султановская свита. Зеленоватые глины, алевритистые, 

сильнокарбонатные, с редкими маломощными прослоями песчаников. 

Макрофоссилии редкие. Определен позднеберриасский возраст. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.16. 

 

4.1.3.1.б. Западный берег Тайганского вдхр. 

Нижняя часть разреза тайганской толщи вскрыта у с.Карасевка и 

вверх по разрезу вскрывается серией оврагов и балок, впадающих с запада в 

Тайганское водохранилище. Подстилается готеривскими конгломератами, 

песчаниками и песчанистыми глинами, перекрывается, у дороги г.Белогорск - 

с. Александровка, черными пластичными глинами верхнего альба. 
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Толща представлена серыми, желтовато и зеленовато серыми 

песчанистыми глинами с прослоями песчаников. Нанопланктон 

немногочисленный, удовлетворительной сохранности. Стратиграфическое 

распространение видов представлено на рис. 4.17. 

 

 Рис. 4.16. Распространение известкового нанопланктона в титон – 

бериасских отложениях у с. Красноселовка 

 

4.1.3.1.в. Разрез с. Криничное – г.Белогорск 

Альбские отложения в Восточном Крыму изучили В.В. Друщиц и 

Т.Н. Горбачик [20; 61]. Разрез расположен в правом борту русла р. Танасу от 

моста в с. Криничное до моста на южной окраине г. Белогорск. Вниз по 

течению обнажаются моноклинально залегающие слои: 
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Рис. 4.17. Распространение известкового нанопланктона в тайганской толще у с. Карасевка 
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1. Тайганская толща. Верхняя подтолща. Представлена глинами 

серым, бурыми, зеленоватыми, пятнистыми. Глины сильно карбонатные, 

содержат небольшие рассеянные конкреции сидеритов. Вязкие, пластичные. 

Обнажаются в русле реки, на бортах представлены телами оползней. 

Остатков нанопланктона много, сохранность очень хорошая. 

2. Мелиховская толща. Граница с тайганской толщей перекрыта 

оползнем. Представлена глиной темно-серой, слоистой, пластинчатой, 

алевритистой. Карбонатность невысокая, содержит прослои с конкрециями 

сидеритов больших размеров. Количество нанопланктона невысокое, 

сохранность хорошая. 

3. Белогорская свита. Залегает на мелиховской толще с постепенным 

переходом. Представлена мергелем светло-серым, слоистым с прослоями 

песчанистого мергеля. Содержание нанопланктона среднее, сохранность 

хорошая. 

Стратиграфическое распространение видов представлено на рис. 4.18. 

 

4.1.3.1.г. Разрез г. Бор-Кая 

Разрез вскрывается рядом оврагов на южном и юго-западном склонах 

г. Бор-Кая (к востоку от с. Белая Скала). Обнажается старосельская свита, 

сложенная внизу мергелями светло-серыми, слоистыми, выше залегают 

мергели голубовато-серые, массивные, выше они сменяются мергелями 

желтовато-серыми, массивными. Заканчивается разрез мела мергелями 

опесчаниными или карбонатными песчаниками, с многочисленными 

остатками двустворок. Перекрываются отложения мела палеоценовыми 

окремнелыми и фосфатизованными крепкими известняками. На границе мела 

и палеогена встречаются линзы карбонатных песков. 

Детальное изучение литологии маастрихта этого разреза с позиции 

циклостратиграфии было проведено Н.В. Толстовой и Р.Р. Габдуллиным 

[167] 
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Рис. 4.18. Распространение известкового нанопланктона в разрезе по р. Танасу от с.Криничное до г.Белогорск 
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Во всех разностях мергелей нанопланктон встречается в больших 

количествах хорошей сохранности, особенно хорошая сохранность у 

наннопланктона из пограничных песчаных линз. Всего было определено 

около 72 вида распространение которых по разрезу приведено на рис.4.19. 

 

3.1.3.2. Разрез г. Кубалач 

На южном склоне г. Кубалач (у шоссе Симферополь-Феодосия 

восточнее с.Еленовка) обнажается снизу-вверх: 

1. Кудринская свита. В выемке дороги выходят на поверхность 

мергели светло-серые, тонкослоистые, плитчатые. В мергелях наблюдаются 

линзовидные тела песков зеленовато-бурых с многочисленными рострами 

белемнитов. На контакте с песчаниками мергели темно-серые до черных, 

переполнены отпечатками аммонитов. 

2. Бешкошская свита. После задернованного интервала, в склоне 

горы обнажается толща переслаивания мергелей светло серых, плотных, 

массивных (мощность слоев около метра) и карбонатных глин, зеленовато-

серых, тонкослоистых (мощность прослоев несколько сантиметров). 

Наноплонктон содержится в значительных количествах, за исключением 

черных мергелей и песков в которых он не обнаружен. Сохранность 

достаточно хорошая. Распространение отдельных видов приведено на 

рис.4.20. 

 

4.1.3.3. Разрез Куртинской балки 

Нижнеальбские отложения в районе с. Курское изучили В.В. Друщиц 

и Т.Н. Горбачик [20; 61], установившие их наличие. Данные об этих 

отложениях содержаться также в сводках Г.А. Лычагина [41], Г.А. Лычагина 

и В.В. Пермякова [162], результаты изучения макрофауны и фораминифер 

приведены в работе Л.С. Киселевича, В.М. Нероденко и Л.Ф. Плотниковой 

[77] 
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Рис. 4.19. Распространение известкового нанопланктона в разрезе г.Бор-Кая. 
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Рис. 4.20. Распространение известкового нанопланктона в разрезе 

горы Кубалач. 

 

Балка является правым притоком р. Мокрый Индол и впадает в него в 

районе с.Курское. Был изучен разрез апт-альбских отложений к югу от села. 

Отложения представлены (снизу - вверх): 

1. Верхнетайганская подтолща. Глины серые неслоистые, на 

поверхности пятнистые желто-красные, с большим содержанием 

сидеритовых конкреций. Нанопланктон обилен, хорошей сохранности. 

2. Курская толща. Глины зеленовато-серые, слоистые. Количество 

нанопланктона уменьшается, разнообразие увеличивается, сохранность 

хорошая. 

3. Индольская толща. Переслаивание глин темно-серых до черных с 

растительным детритом и песчаников среднезернистых средне и 

крепкосцементированных. В глинах нанопланктон не обнаружен, в 

песчаниках достаточно представительный комплекс, но не 

удовлетворительной сохранности. 
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Всего было определено около 40 видов распространение которых по 

разрезу приведено на рис.4.21. 

 

Рис. 4.21. Распространение известкового нанопланктона в разрезе 

Куртинской балки. 

 

4.1.3.4. Разрез балки Янтык 

Балка расположена к югу от пос. Старый Крым, протягивается с 

запада на восток и впадает в Армутлукскую долину. В левом борту в 

верховьях балки вскрывается глинистая толща. Внизу глины бурые, местами 

шоколадно-коричневые, пятнистые неслоистые сильно карбонатные. Выше 

по четкому контакту, но без следов размыва залегает толща темно-серых до 

черных глин, слюдистых, карбонатных, неслоистых. У самой верхней бровки 

склона в эрозионных врезах в черные глины наблюдаются небольшие линзы 

грубозернистых слоистых песчаников. Разрез изучался с целью уточнения 

объема альба в восточном Крыму, попутно был установлен возраст 

песчаниковых линз.  
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Известковый нанопланктон распространен по разрезу неравномерно. 

Несмотря на видимое отсутствие слоистости в глинах, количество 

нанопланктона, по видимому, отображает некую скрытую неоднородность 

глин, так как его количество в пробах меняется от полного отсутствия до 

изобилия. Сохранность кокколитов, как правило, хорошая. Достаточно 

представительный комплекс позднеальбского нанопланктона был определен 

и из песчаников, что позволяет сделать вывод о предпозднеальбской 

регрессии в восточном Крыму. Всего было определено около 40 видов 

нанофоссилий распространение которых по разрезу приведено на рис.4.22. 

 

Рис. 4.22. Распространение известкового нанопланктона в разрезе 

балки Янтык. 

 

4.1.3.5. хр. Узун-Сырт 

В оврагах на южных склонах хр. Узун-Сырт и склонах г.Клементьева 

(Коклюк) обнажается клементьевская толща представленая мергелями темно-

серыми вверх постепенно переходящими в толщу переслаивания серых 

карбонатных глин и желтовато-серых крепких песчаников палеоцена. Резкой 

литологической границы между мелом и палеогеном нет. 

Состав маастрихтского нанопланктона сравнительно беден. При этом 

Arkhangelskiella являются резко доминирующими по всему разрезу. Вверх 

они постепенно исчезают, но в зоне перехода к палеогену встречаются 
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совместно с Cruciplacolithus primus, типичным палеоценовым видом. 

Распространение известкового нанопланктона в разрезе представлено на рис. 

4.23. 

 

Рис. 4.23. Распространение известкового нанопланктона в разрезе 

хр.Узун-Сырт. 

 

3.1.3.6. Заводская балка 

Наиболее стратиграфически полный (верхний берриас – нижний 

альб) и хорошо изученный разрез нижнего мела в Восточном Крыму. 

Наиболее ранние полные исследования проведены М.В. Муратовым в 1937 г. 

Впоследствии разрез практически не изучался. Известны работы, 

посвященные изучению известкового нанопланктона А.М. Романив [157], 

также в последнее время в этом разрезе были изучены аммониты В.В. 

Аркадьевым с соавторами и дана магнитостратиграфическая характеристика 

верхнего берриаса [9]. 
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На западной окраине г. Феодосия в большой Заводской балке и 

карьерах кирпичного завода на ее склонах обнажаются терригенно-

глинистые отложения нижнего мела (снизу - вверх):  

1. Наиболее нижняя часть разреза, соответствующая верхнему 

берриасу, обнажается в карьере кирпичного завода в правом борту балки и 

представлена толщей зеленовато-серых пластичных неслоистых карбонатных 

глин. Глины включают редкие отпечатки аммонитов, по которым определен 

позднеберриасский возраст [9]. Известковый нанопланктон 

немногочисленный хорошей сохранности представлен 17 видами, среди 

которых Retecapsa crenulata, вид-индекс одноименной зоны. 

2. Выше такие же глины обнажаются в верховьях Заводской балки. 

По находкам макрофауны их возраст определен как валанжин - баррем 135 

Изменений литологического состава, поверхностей перерыва в них не 

установлено и валанжин-готерв определен только по находкам фауны, а 

баррем - по положению в разрезе. Позже 157 баррем определялся только в 

объеме нижнего подъяруса.  

Наноплонктон многочисленный и разнообразный, хорошей 

сохранности. Наноклмплекс состоит из более чем 60 видов, в том числе ряд 

зональных видов, позволяющих выделить три зоны. Поскольку расчленить 

верхний готерив-баррем по нанопланктону не удается, определить полноту 

барема нельзя. 

3. Выше, без видимых следов несогласия, залегают такие же глины, 

но содержащие большое количество небольших сидеритовых конкреций и 

прослоев, которые при выветривании придают толще характерный красный 

цвет. По находкам макрофауны определен аптский возраст. 

Нанопланктон многочисленный, представден около 60 видами, в том 

числе зональными. 

4. Выше, с перерывом, залегает толща темно-серых до черных, 

пластичных, карбонатных глин. По редким находкам макрофауны определен 

альбский возраст. Нанопланктон не многочисленный, хорошей сохранности. 
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Появление Prediscosphaera cretacea свидетельствует о наличии только 

верхнего подъяруса. 

Распространение известкового нанопланктона в разрезе Заводской 

балки представлено на рис. 4.24. 

 

4.1.3.7. Мыс Ильи 

Серия разрезов двуякорной свиты, вскрывающая верхне титон - 

нижне берриасские отложения расположена к востоку и западу от мыса 

Ильи. Детальное описание литологии и расчленение берриаса разреза по 

аммонитам проведено Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачовой, В.А. Прзоровским и 

Т.А. Фаворской [31, 32]. Детальное изучение литологии и выделение на этой 

основе литологических пачек в разрезах титона и берриаса, 

макрофаунистическая характеристика и магнитостратиграфические 

исследования приведены в работе В.В. Аркадьева с соавторами 13. 

Изучению макро и микрафауны и установлению на этой основе зон посвящен 

целый ряд работ, в том числе, ряд статей, посвященных изучению аммонитов 

В.В. Аркадьевым с соавторами [5, 6; 10; 11], фораминиферы и остракоды 

Савельевой Ю.Н. и Тесаковой Е.М. [13]. Стратиграфическое 

распространение двустворчатых моллюсков и брахиопод в берриасской части 

разреза было изучено Б.Т. Яниным и Т.Н. Смирновой [209]. 

Нами использовано расчленение разреза на пачки, согласно с 

предложенными в работе В.В. Аркадьев [9]. 

К западу от мыса Ильи в верхней части склона Двуякорной бухты 

изучены пачки 8-9. Пачка 8 сложена равномерным чередованием темно-

серых глин и светло-серых и розоватых песчаников с прослоями сидеритов. 

Известковый нанопланктон очень редкий и однообразный, представлен, 

преимущественно, тремя видами: Cyclagelosphaera margerelii, Biscutum 

dubium, Watznaueria barnesae. Все остальные виды встречаются в единичных 

количествах и не постоянно. 
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Рис. 4. 24. Распространение известкового нанопланктона в разрезе Заводской балки. 
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Пачка 9 представлена чередованием серых карбонатных глин, светло-

серых тонкослоистых мергелей и светло-бежевых песчаников. В основании 

пачки нанопланктон редок, но появляются первые Nannoconus steinmannii 

minor, что принимается нами в качестве границы юры и мела. Уже примерно 

в 1 м выше основания пачки количество наноконусов в пробах становится 

большим, при этом содержание кокколитофорид остается таким же, как и 

ниже. 

К востоку от мыса Ильи изучены верхняя часть пачки 9 и пачки 10-

11. В основании пачки 10 находится слой розового известняка большой 

мощности (1,5-2 м), принимаемый предыдущими исследователями в качестве 

репера границы юры и мела. Выше следует толща чередования серых 

карбонатных глин, светло-бежевых песчаников и светло-серых мергелей. 

Пачка 11 представлена чередованием светло-серых глин и светло-

серых мергелей.  

Пачка 12 "феодосийские мергели". Отличается от предыдущей более 

мощными прослоями мергелей. 

Содержание остатков нанопланктона в пачках 10-12 такое же, как и в 

пачке 9.  

Распространение известкового нанопланктона в разрезах у мыса Ильи 

представлено на рис. 4.25. 
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Рис. 4.25. Распространение известкового нанопланктона в пограничных 

титон – бериасских отложениях у мыса Ильи. 

 

4.2. Равнинный Крым и северо-западный шельф Черного моря 

Равнинная часть Крыма и прилегающая к нему часть северо-

западного шельфа Черного моря разделяется 42 на Северо-Крымский и 

Центрально-Крымский районы. В пределах этой территории нами изучен 

материал ряда скважин, вскрывших всю или часть меловой толщи. Крайняя 

неравномерность отбора керна из поисково-разведочных скважин на нефть и 

газ предопределила неполноту полученных результатов. Основное внимание 

нами уделялось возможности проследить зоны, выделенные в Горном 

Крыму, охарактеризовать известковым нанопланктоном 
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литостратиграфические стратоны и выяснить возможность корреляции 

разрезов по данным изучения нанофоссилий. Расположение изученных 

скважин приведено на рис. 4.26. 

 

 

Рис. 4.26. Схема расположения изученных скважин в Равнинном Крыму и на 

шельфе Черного моря 

 

4.2.1. Центрально-Крымский район. 

Центрально-Крымский район характеризуется широким развитием 

терригенно-кремнистых отложений нижнего мела, сравнительно небольшой 

мощности (до 1 000 м). Верхний мел характеризуется небольшими 

мощностями (до 300 м) и выпадением из разреза ряда ярусов нижней части 

отдела. Представлен мергелями, известняками, алевритистыми известняками 

и песчаниками. 

 

Скв. Ильичевская-2 

Расположена на одноименном поднятии в юго-восточной части 

северо-западного шельфа Черного моря. Разрез вскрытый скважиной состоит 

из трех комплексов. Нижний (2337-1902 м) - песчаный с прослоями 

аргиллитов в нижней части и мергелей в верхней; средний (1744-1339 м) - 

андезиты и диабазовые порфириты; верхний (1200-772 м, охарактеризован 

пробами в интервале 939-772 м) - известняки глинистые. 
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Нижний комплекс содержит небольшое количество нанофоссилий 

удовлетворительной сохранности, определяющие альб - сеноманский возраст 

отложений. Здесь встречены в небольших количествах Cyclagelosphaera 

margereli;  Watznaueria barnesae и единичные Biscutum blacki, B.constans; 

Chiastozygus litterarius; Cretarhabdus striatus; Cribrosphaerella ehrenbergi; 

Discorhabdus ignotus; Eiffellithus turriseiffelii; Helenea hiastia; Lithastrinus 

floralis; Lithraphidites carniolensis; Manivitella pemmatoidea; Nannoconus 

minutus; Prediscosphaera cretacea; Retecapsa crenulata; Rhagodiscus asper; 

Staurolithites crux; Watznaueria britannica; Zeugrhabdothus embergeri; Z.erectus.  

В верхней части комплекса (инт. 2000 - 1902 м)  появляются 

Microrhabdulus decoratus, что позволяет отнести эти отложения к среднему 

сеноману - нижнему турону (по фораминиферам возраст этой части 

определен как поздний сеноман 164). 

Верхний комплекс охарактеризован только в интервале 939-772 м, 

сложенном известняками и содержит несколько сокращенный (по сравнению 

с Горным Крымом) комплекс кампан - маастрихтских нанофоссилий 

удовлетворительной сохранности. Доминирующее положение занимают 

Arkhangelskiella cymbiformis; A.specillata в единичных количествах встречены 

Ahmuellerella  octoradiata; Biscutum blacki; Broinsonia enormis; Chiastozygus 

litterarius; Ch.trabeculatus; Cretarhabdus conicus; Cribrasphaerella ehrenbergi; 

Cyclagelosphaera margereli;  Discorhabdus ignotus; Eiffellithus turriseiffelii; 

Manivitella pemmatoidea; Microrhabdulus decoratus; Micula staurophora; 

Prediscosphaera cretacea; Quadrum gartneri; Reinhardtites anthophorus; R.levis; 

Retecapsa crenulata; R.schizobrahiata; R.surirella; Rotelapillus laffitte; 

Staurilithutes bochotnicae; S.crux; Watznaueria barnesae;  W.ovata; 

Zeughrabdothus acantus; Z.diplogrammus; Z. spiralis; Z.variatus. 

Для нижней части опробованного интервала (939-918 м) характерно 

наличие позднекампанского Broinsonia parca parca, в вышележащих 

отложениях этот подвид отсутствует, что позволяет их отнести к нижнему 

маастрихту. 
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Скв. Солдатовская-1. 

Расположена в 20 км к северо-востоку от г. Симферополь. Нами была 

исследована нижнемеловая часть вскрытого разреза в интервале глубин 1105 

- 1685 м. Подстилаются нижнемеловые отложения верхней юрой, 

перекрываются неопробованными отложениями верхнего мела. 

В нижней части нижнемеловые отложения представлены 

песчаниками, с прослоями гравелитов и глин от светло до темно серыми. По 

находкам макрофауны и фораминифер установлен валанжин - готеривский 

возраст. Определимых остатков нанопланктона не обнаружено. 

В интервале 1395-1210 м вскрыта толща светло и темно серых глин, с 

прослоями песчаников и сидеритов аптского возраста. В глинах содержится 

достаточно богатый комплекс нанопланктона. Наиболее распространенными 

являются обычные в нижнем мелу виды: Watznaueria barnesae; 

Cyclagelosphaera margereli; Biscutum constans; B.dubium; Zeugrhabdothus 

erectus; Staurolithites crux; Discorhabdus ignotus; Lithraphidites carniolensis; 

Chiastozygus litterarius. 

В несколько меньших количествах, но регулярно встречаются: 

Watznaueria britannica; W.biporta; Manivitella pemmatoidea; Podorhabdus 

deitzmani; Ethmorhabdus asper; Loxolithus armilla; Helenea chiasta; 

Zeugrhabdothus elegans; Cretarhabdus conicus; Stephanolithion laffittei. С 

глубины 1365 м появляется Eprolithus floralis появляется и также регулярно 

встречается во всех разрезах. 

К редким видам необходимо отнести Zeugrhabdothus embergeri, 

Corollithion signum. 

С глубины 1210 до глубины 1105 м отложения представлены темно-

серыми, зеленоватыми глинами с сиделитами. Карбонатность глин 

постепенно уменьшается к кровле и с ней уменьшается содержание 

нанопланктона. В основании этой толщи появляется Prediscosphaera cretacea 

и P. columnata, что позволяет выделять одноименную нижнюю зону альба, 

однако уменьшение содержания нанопланктона вверху этой толщи не 
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позволило установить присутствие верхнего альба по появлению вида-

индекса Eiffellithus turriseiffelii. 

 

4.2.2. Северо-Крымский район. 

В Северо-Крымском районе меловые отложения вскрыты  глубокими 

скважинами при поисково-разведочных работах на нефть и газ. Следствием 

этого является их крайне неравномерная изученность - продуктивные 

горизонты (нижний мел - сеноман) опробованы детально, вышележащая 

толща - единичными пробами.  

Район характеризуется значительной полнотой и большими 

мощностями (до 2 500 м) нижнемеловых отложений. Здесь развиты 

прибрежно-морские и континентальные образования готерив - баррема и 

морские, преимущественно глинистые отложения апта и альба. В верхней 

части получили распространение вулканогенные породы. Отложения 

верхнего мела имеют наибольшие на изученной территории мощности (до 

3 000 м) и представлены преимущественно крепкими, местами 

перекристаллизоваными известняками и мергелями. В северо-восточной 

части заметную роль играют вулканогенные породы. 

 

Скв. Гамбурцева-2 

Расположена на одноименном поднятии в центральной части северо-

западного шельфа Черного моря. По частоте и охвату опробования, а также 

степени изученности 145 эта скважина рассматривается нами в качестве 

опорного разреза верхнего мела района. Скважиной вскрыты и опробованы 

породы с альба по кампан, по всему разрезу встречены нанофоссилии (Рис. 

4.27.).  

Отложения представлены преимущественно крепкими известняками 

и мергелями, что затрудняет выделение и изучение остатков нанофлоры, 

кроме того, с глубины примерно 2 500 сохранность кокколитов ухудшается в 

результате перекристаллизации и, по видимому, частичного растворения. Как 
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следствие удалось установить и проследить существенно обедненный 

нанокомплекс, тем не менее, все виды-индексы, предложенные нами для 

Горного Крыма, были определены и здесь. 

 

Скв. Штормовая-2 

Расположена на одноименном поднятии в восточной части северо-

западного шельфа Черного моря. Отложения представлены светло-серыми 

плотными мергелями содержащими остатки нанопланктона 

удовлетворительной сохранности. Были определены Arkhangelskiella 

cymbiformis, Cyclagelosphaera margereli,  Watznaueria barnesae,  Biscutum 

constans, Chiastozygus litterarius, Cribrosphaerella ehrenbergi, Eiffellithus 

turriseiffelii, Broinsonia parka, Kamptnerius magnificus, Microrhabdulus 

belgicus, Microrhabdulus decoratus, Micula staurophora, Reinhardtites 

anthophorus, R.levis, Retecapsa crenulata, Retecapsa surirella, Z.erectus, что 

позволяет отнести эти отложения к позднему кампану - раннему маастрихту. 

Несколько выше, в интервале 1810-1827, появляются редкие 

Lithraphidites quadratus, Cribrasphaerella arkhangelskii, Cyclagelosphaera 

reinhardtii, характерные для верхнего маастрихта. 

Скв. Сельского-40 

Расположена на одноименном поднятии в восточной части северо-

западного шельфа Черного моря. Одна из немногих скважин в которых 

опробованы отложения верхней части верхнего мела (с сантона? по 

маастрихт). Отложения представлены серыми и светло-серыми плотными 

известняками и мергелями. 

Наиболее древние отложения представлены крепкими 

фарфоровидными известняками из которых нанофоссилии извлекаются с 

большим трудом, как следствие были определены только Cyclagelosphaera 

margereli,  Biscutum constans, Chiastozygus amphipons, Micula staurophora, 

Prediscosphaera cretacea, что позволяет говорить о возрасте этих отложений 

не древнее сантона. 
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Рис. 4.27. Распространение известкового нанопланктона в меловых отложениях скв. Гамбурцева-2 
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В интервале 2287-2480 вскрыты серые мергели с прослоями 

зеленовато-серых сильно известковых глин в которых определен достаточно 

представительный комплекс, представленный массивными формами 

устойчивыми к механическим воздействиям. Доминирующими видами 

являются: Arkhangelskiella cymbiformis, Cyclagelosphaera margereli и  в 

меньшей степени Watznaueria barnesae.  В меньших количествах встречены: 

Biscutum constans, Chiastozygus litterarius, Cribrosphaerella ehrenbergi, 

Eiffellithus turriseiffelii, Kamptnerius magnificus, Microrhabdulus belgicus, 

Microrhabdulus decoratus, Micula staurophora, Reinhardtites anthophorus, 

Retecapsa crenulata, Retecapsa surirella, Z.erectus. Этот комплекс позволяет 

определить возраст отложений ранним кампаном. 

В интервале 2252-2152 отложения представлены светло-серыми 

мергелями в которых появляется Broinsonia parka, что позволяет отнести их к 

верхнему кампану. 

В интервале 1693-1750 вскрыты светло-серые мергели в которых 

появляются Nephrolithus frequens и Lithraphidites quadratus, что позволяет 

отнести их к верхнему маастрихту. 

 

Скв. Голицина-3 

Расположена на одноименном поднятии в восточной части северо-

западного шельфа Черного моря. Находится в переходной от Северо-

Крымской к Прикаркинитской структурно-фациальной зоне. 

В отложениях с глубин 4181 и 4626 м, представленных плотным 

темно-серым, песчанистым известняком остатки нанопланктона крайне 

редки и подвержены растворению. Удалось определить только 

Cyclagelosphaera margereli,  Watznaueria sp. и Eiffellithus turriseiffelii, что 

позволяет относить их к зоне E.turriseiffelii верхнего альба - нижнего 

сеномана. 

В пробах из интервала 3859-4047 м, помимо вышеуказанных видов 

появляются обломки Microrhabdulus decoratus и Manivitella pemmatoidea, 
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указывающих на поздне сеноманский - раннетуронский возраст отложений. 

В интервале 3526-3715 м, в фарфоровидных известняках появляются 

обломки Kamptnerius magnificus, Cribrosphaerella ehrenbergi, Retecapsa 

crenulata, позволяющие отнести эти отложения к верхнему турону - коньяку. 

Наконец, в интервале 2302-2517 м, в серых мергелях количество и 

сохранность нанопланктона существенно увеличивается. Здесь определены 

Ahmuellerella octoradiata, Arkhangelskiella cymbiformis, A.specillata, 

Cyclagelosphaera margereli,  Watznaueria barnesae,  Biscutum constans, 

Prediscosphaera cretacea, Chiastozygus litterarius, Cretarhabdus conicus, 

Cribrosphaerella ehrenbergi, Discorhabdus ignotus, Eiffellithus turriseiffelii, 

Manivitella pemmatoidea, Lithraphidites quadratus, Kamptnerius magnificus, 

Microrhabdulus belgicus, M.decoratus, Micula staurophora,  Retecapsa crenulata, 

Retecapsa surirella, Eprolithus floralis, Zeugrhabdothus erectus. Этот комплекс 

определяет позднемаастрихтский возраст отложений. 

 

Скв. Шмидта-12 

Расположена на одноименном поднятии в восточной части северо-

западного шельфа Черного моря. К сожалению отложения опробованы очень 

редко, в результате разновозрастные отложения охарактеризованы 

единичными пробами. Содержание целых нанофоссилий в основном редкое, 

сохранность удовлетворительная, во всех пробах присутствует типичный 

коньяк - кампанский нанокомплекс, представленный, в основном, видами с 

массивным строением кокколита. Из видов-индексов были определены в 

пробах на глубинах: 

3770 м - Kamptnerius magnificus (верхний  турон  - коньяк); 

3565 м - Micula staurophora (сантон); 

3453 м - Arkhangelskiella cymbiformis (нижний  кампан); 

3363 м - Broinsonia parca parca (нижний - верхний кампан); 

2719-2755 м - Reinhardtites anthophorus и R.levis (верхний  кампан). 
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Скв. Центральная-1 

Расположена на одноименном поднятии в восточной части северо-

западного шельфа Черного моря. В скважине достаточно полно 

охарактеризованы сантон-кампанские отложения, представленные плотными 

известняками и мергелями. Остатки нанофоссилий удовлетворительной 

сохранности встречены во всех пробах, как правило в небольшом количестве 

экземпляров. Большая часть нанокомплекса представлена типичными 

верхнемеловыми видами: Biscutum blacki; Broinsonia enormis; Chiastozygus 

litterarius; Cretarhabdus conicus; Cribrasphaerella ehrenbergi; Cyclagelosphaera 

margereli;  Discorhabdus ignotus; Eiffellithus turriseiffelii; Microrhabdulus 

decoratus; Prediscosphaera cretacea; Reinhardtites anthophorus; R.levis; 

Retecapsa crenulata; R.surirella; Rotelapillus laffittei; Staurilithutes crux; 

Watznaueria barnesae;  Zeughrabdothus diplogrammus; Z. spiralis; Z.variatus. 

Кроме того в интервале 3164-2791 м. достаточно регулярно 

встречается Micula staurophora. С глубины 2600м появляются и сразу же 

стают доминирующими в нанокомплексе Arkhangelskiella cymbiformis, и 

A.specillata, а в интервале 2084-2079 м достаточно регулярно встречаются 

Broinsonia parca parca, что позволяет достаточно точно определить границы 

одноименных зон. 

 

Скв. Борисовская-2 

Расположена на мысе Бакальская коса. В скважине опробованы в 

интервале 4 320 - 4768 м средне-верхне альбские отложения, представленные 

черными аргиллитами и песчаниками ковыльненской свиты. Остатки 

известкового нанопланктона очень плохой сохранности. Кокколиты сильно 

растворены и перекристаллизованы, и неопределимы даже до рода. При этом 

обращают внимание нередкие находки дискоастеров из среднего эоцена 

хорошей сохранности, что является следствием вноса буровым раствором  

кокколитов в нижележащие отложения с хорошими коллекторскими 

свойствами при недостаточной изоляции обсадными трубами, либо при 
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использовании старого бурового раствора. 

 

Скв. Сусанинская-1 

Расположена к востоку от с. Алексеевка, Первомайского района АР 

Крым. В интервале 2 460 -2 380 м вскрыты фарфоровидные, серые и 

кремовые известняки со стилолитовыми швами. Известковый нанопланктон 

неудовлетворителной сохранности. Определение в редких случаях возможно 

до рода. 

В интервале 1 904 - 1 775 м отложения сложены темно-серыми 

мергелями с тонкими прослоями глин. Нанопланктон представлен 

Arkhangelskiella cymbiformis, Cyclagelosphaera margereli,  Watznaueria 

barnesae,  Biscutum constans, Prediscosphaera cretacea, Chiastozygus litterarius, 

Cretarhabdus conicus, Cribrosphaerella ehrenbergi, Discorhabdus ignotus, 

Eiffellithus turriseiffelii, Broinsonia parka, Microrhabdulus decoratus, Micula 

staurophora, Zeugrhabdothus erectus, характерным комплексом верхнего 

кампана. 

 

Скв. Первомайская-3 

Расположена к северу от пос. Первомайское АР Крым. Вскрыла 

верхнемеловую систему. 

В интервале 2 700-2 670 м, вскрыты плотные фарфоровидные 

известняки со стилолитовыми швами воронковской свиты. Известковый 

нанопланктон редкий, плохой сохранности, перекристаллизован. Удалось 

определить только самые распространенные верхнемеловые виды, широкого 

стратиграфического интервала. 

На глубине 2 650-2 530 вскрыты светло-серые известняки павловской 

толщи, в которых определен ряд видов нанопланктона, в том числе  Micula 

staurophora, Microrhabdulus decoratus; Prediscosphaera cretacea; 

Cribrasphaerella ehrenbergi, что дает возможность определить зону Micula 

staurophora сантона. Сохранность кокколитов плохая, определимы только 
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часто встречаемые виды и виды с оригинальной формой. 

Интервал 2 500-2 330 м, сложенный светло-серыми мергелями, с 

прослоями известняков джанкойской свиты, характеризуется достаточно 

высоким содержанием кокколитов удовлетворительной сохранности. Были 

определены многочисленные Arkhangelskiella cymbiformis, A.specillata, 

Cyclagelosphaera margereli,  Watznaueria barnesae,  Biscutum constans, 

Prediscosphaera cretacea, Chiastozygus litterarius, Cretarhabdus conicus, 

Cribrosphaerella ehrenbergi, Discorhabdus ignotus, Eiffellithus turriseiffelii, 

Broinsonia parka, Microrhabdulus decoratus, Micula staurophora, 

Zeugrhabdothus erectus. По находкам Broinsonia parka parka отложения 

отнесены к основанию верхнего кампана. 

 

Скв. Гвардейская-1 

Расположена к северу от с. Гвардейское, Первомайского района АР 

Крым. Вскрыла альб - сеноманские отложения. 

В нижней части в интервале 2 430 - 2 370 вскрыты черные 

бескарбонатные аргиллиты верхнего альба. Остатки известкового 

нанопланктона не обнаружены. 

Выше в интервале 2 365 - 2 294 м, в мергелях и мелоподобных 

мергелях краснополянской свиты определены: Biscutum blacki; B.constans; 

Chiastozygus anceps; Ch.trabeculatus; Ch.litterarius; Cribrosphaerella 

ehrenbergi; Cyclagelosphaera margereli;  Discorhabdus ignotus; Eiffellithus 

turriseiffelii; Helenea hiastia; Lithastrinus floralis; Manivitella pemmatoidea; 

Prediscosphaera cretacea; Prediscosphaera intercisa; Retecapsa crenulata  ; 

Retecapsa surirella; Rhagodiscus asper; Rotelapillus laffittei; Staurolithites 

bochotnicae; S.crux; Watznaueria britannica; W.barnesae;  W.ovata; 

Zeugrhabdothus embergeri; Z.erectus; Z.variatus. Этот комплекс позволяет 

определить верхнеальб - нижнесеноманскую зону Eiffellithus turriseiffelii. 

Несколько выше, в интервале 2 245 - 2 224 м в серых и темно-серых 

известняках, к этому комплексу добавляются Microrhabdulus decoratus и 
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Zeugrhabdothus diplogrammus, что позволяет установить сеноман - туронскую 

зону Microrhabdulus decoratus. 

 

4.3. Причерноморская впадина 

Меловые отложения в пределах Украинского Причерноморья 

распространены повсеместно и имеют мощности, местами превышающие 

1000 м [164]. Общей закономерностью является увеличение мощности с 

севера на юг, в этом же направлении изменяется как стратиграфическая 

полнота, так и литологический состав: от сложного и разнообразного, 

преимущественно терригенного на севере, до стабильного карбонатного на 

юге. По условиям залегания, литолого-фациальному составу, 

стратиграфической полноте и распространению отдельных толщ в пределах 

Причерноморья можно выделить западный и восточный районы, границей 

которых служит Николаево-Черкасская тектоническая зона. 

В западном Причерноморье меловые отложения залегают 

относительно неглубоко, имеют несколько сокращенный стратиграфический 

состав и незначительные мощности. Представлены преимущественно 

терригенно-карбонатными мелководными отложениями. Начиная с турона, 

меловые отложения этого района имеют регрессивный характер. 

Восточное Причерноморье имеет сложное геологическое строение. 

Меловые отложения залегают здесь на бóльших глубинах и имеют более 

полный стратиграфический состав, представлены терригенно-карбонатными 

и карбонатными глубоководными образованиями. 

Нижний мел Причерноморья представлен преимущественно 

континентальными и прибрежно-морскими отложениями [143], не 

содержащими остатков нанофлоры. Только в нормально морских альбских 

отложениях встречается достаточно богатый комплекс нанопланктона 

хорошей сохранности. 
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4.3.1. Западное Причерноморье. 

В западном Причерноморье нами изучены меловые отложения с альба 

по кампан, вскрытые радом скважин с юга на север (Рис. 4.28.). 

 

Рис. 4.28. Схема расположения изученных скважин в западном 

Причерноморье. 

 

с. Петровка, скв.7-у. 

Расположена у с. Петровка, Белгород-Днестровского района, 

Одесской обл. Скважиной в интервале 550-920 м вскрыты меловые 

отложения, содержащие остатки нанопланктона (рис. 4.29.).  
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1. инт. 915-920 м. Песчаник серый кварцитовидный мелко-

среднезернистый, безкарбонатный. Известковый нанопланктон отсутствует. 

2. инт. 812-915 м. Пески и песчаники светло-серые, средне-

мелкозернистые, слабосцементированные, слабокарбонатные с прослоями 

желтовато-серых глин. Остатки нанопланктона редкие, как правило 

обломанные. По редким находкам, начиная с подошвы слоя, Eiffelithus 

turrisefellii – определен возраст поздний альб - ранний сеноман. 

3. инт. 800-812 м. Мергель светло-серый, рыхлый. Количество 

нанопланктона резко возрастает, сохранность хорошая. 

4. инт 550-800 м. Мел белый, светло-серый, писчий. Количество 

нанофоссилий большое, сохранность хорошая, разнообразие кокколитов 

возрастает вверх по разрезу. 

 

Центральная часть Одесской области, скв.208, 211, 218. 

Ряд скважин, пробуренных в центральной части Одесской области, на 

глубинах 130-396 м вскрыли отложения мела, содержащие остатки 

нанопланктона.  

Самая нижняя часть разреза вскрыта скв.211 у с.Ульяновка. Здесь в 

интервале 358-391 вскрыты темно-серые песчанистые мергели нижнего 

сеномана. Ниже в интервале 391-396 - темно-серые карбонатные 

алевритистые глины, по видимому, верхнего альба. 

Разрез наращивается в скв.208 у с.Ново-Украинка. В интервале 236-

250 вскрыты серые мергели среднего-верхнего сеномана, ниже в интервале 

250-258 - темно-серые мергели нижнего сеномана. 

Наконец, в скв.218 у с.Гуляевка в интервале 132-137 вскрываются 

светло-серые мергели нижнего турона, ниже в интервале 137-158 - серые 

мергели верхнего сеномана. 

Содержание нанопланктона преимущественно низкое, только в 

верхней части разреза скв.218 его содержание существенно увеличивается. В 

низах разреза отмечено высокое содержание правильных ромбоэдрических 
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Рис. 4.29. Распространение известкового нанопланктона в меловых 

отложениях скв.7у (с. Петровка, Одесской обл.) 

 

кристаллов кальцита. В альб - сеноманской части разреза резко преобладает 

Watznaueria barnesae. Распространение нанопланктона в разрезе скважин 

208, 211, 218 приведено на рис. 4.30. 

с.Гулянка, скв.1 

Расположена у с.Гулянка Красноокнянского района Одесской 

области. В интервале 97 - 266 м вскрыла меловые отложения содержащие 

большое количество остатков нанопланктона хорошей сохранности. 
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Рис. 4.30. Распространение известкового нанопланктона в меловых 

отложениях скв.208, 211, 218 (центральная часть Одесской обл.) 

 

В призабойной части скважиной вскрыты песчаники зеленовато-

серые, мелкозернистые, карбонатные, слабосцементированные мощностью 6 

м. Содержание нанопланктона низкое, сохранность не очень хорошая, но 

достаточная для уверенной диагностики видов. Присутствие редких 

Eiffellithus turriseiffelii указывает на позднеальбский или раннесеноманский 

возраст песчаников. 

Выше карбонатность увеличивается и песчаники постепенно 

сменяются сперва песчанистыми, а затем глинистыми мергелями. Мергели 

светло-серые, слоистые. Содержание нанопланктона значительно выше, 

сохранность его − лучше.  

Еще выше, в мергелях появляются прослои белого писчего мела, а с 

глубины 180 м и до 97 м встречен только мел. Содержание нанопланктона в 

мело-мергельной толще очень высокое, сохранность хорошая. Нанокомплекс 
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насчитывает 30 видов, но преобладающими являются представители родов 

Zeughrabdotus и семейства Watznaueriaceae. С глубины 140 м появляются 

многочисленные Microrhabdulus decoratus, а со 120 м первые примитивные 

Kamptnerius magnificus, что позволяет выделять одноименные зоны сеномана 

и турона. 

Распространение нанопланктона в разрезе скважины 1 Гулянка 

приведено на рис.4.31. 

 

Север Одесской области. 

Материал из ряда скважин, пробуренных Одесской комплексной 

геолого-разведочной экспедицией, был изучен Г.П.Калиниченко 70. В этих 

скважинах вскрыты карбонатные песчаники, сменяющиеся вверх 

известняками, верхнего альба -- нижнего сеномана, отнесенные к зоне 

E.turriseiffelii. Сохранность кокколитов достаточно низкая, видовое 

разнообразие небольшое. В нижней части встречены преимущественно 

Watznaueria barnesae,  Cyclagelosphaera margerelii,  Eiffellithus turriseiffelii и 

несколько реже Axopodorhabdus albianus, выше в известняках резко 

сокращается содержание Axopodorhabdus albianus и появляются Chiastozygus 

amphipons, в самой верхней части мергелей встречены Zeugrhabdothus 

diplogrammus, Retecapsa crenulata, Manivitella pemmatoidea, Cretarhabdus 

conicus. 
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Рис. 4.31. Распространение известкового нанопланктона в меловых 

отложениях скв.1 (с. Гулянка, Одесской обл.) 
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4.3.2. Восточное Причерноморье. 

В восточном Причерноморье нами изучены меловые отложения альба, 

сеномана и кампана, вскрытые радом скважин с юга на север (Рис. 4.32.). 

 

Рис. 4.32. Схема расположения изученных скважин в западном 

Причерноморье. 

 

с.Тимошовка, скв.9 

Расположена у с.Тимошовка Михайловского района Запорожской 

области. В интервале 270 - 375 м вскрыла меловые отложения содержащие 

небольшое количество остатков нанопланктона хорошей сохранности.  

Породы представлены песчаником мелкозернистым на 

известковистом цементе, глинистым до сильно глинистого, светло-серого до 

белого цвета. С гл. 295 м - песчаники окремнелые.  
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В нанокомплексе отсутствуют доминирующие виды. 

Таксономический состав представлен: Ahmuellerella octoradiata, Staurolithites 

crux, Zeugrhabdothus erectus, Eiffellithus turriseiffelii, Rotelapillus laffittei, 

Cribrosphaerella ehrenbergii, Biscutum constans, Prediscosphaera cretacea, 

Retecapsa schizobrahiata, Watznaueria barnesae,  Arkhangelskiella cymbiformis, 

Broinsonia parka parka, Broinsonia parka constricta, Lithraphidites carniolensis, 

Microrhabdulus decoratus, Micula staurophora, Lucianorhabdus cayeuxii. 

В самой верхней части встречены Tranolithus orionatus и 

Misceomarginatus pleniporus. 

Приведенный комплекс свидетельствует о кампанском возрасте 

отложений, однако он не характерен для всей остальной части изученной 

территории. Обычно в кампане резко доминируют представители рода 

Arkhangelskiella и в значительном числе представлены предискосферы и 

вацнаверии, а также только здесь встречены Tranolithus orionatus и 

Misceomarginatus pleniporus, что сближает этот комплекс с описанным на юге 

и востоке Русской плиты 142.  

 

с.Чкалово, скв. 3, 4, 6 

В серии скважин, расположенных с запада на восток в порядке 4 - 6 - 

3, в районе с. Чкалово, Приазовского района Запорожской области вскрыты 

мел - палеоценовые отложения. 

Подошва палеоценовых отложений вскрыта в интервале от 390 (скв. 

6) до 370 (скв.4). Палеоцен представлен песчаниками глинистыми, 

опоковидными, темно-серыми. Остатки нанофоссилий очень редки, 

неудовлетворительной сохранности (растворены). Удалось определить 

только C.cavus Hay et Mohler, типичный палеоценовый вид. 

В интервале 390-430 (скв .6) - 370-410 (скв.3) вскрыты мелоподобные 

мергели, содержащие достаточно представительный нанокомплекс верхнего 

маастрихта: Ahmuellerella octoradiata; Arkhangelskiella cymbiformis; 

A.specillata; Biscutum constans; Chiastozygus amphipons; Ch.litterarius; 
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Cretarhabdus conicus; Cribrasphaerella arkhangelskii; C.ehrenbergi; 

Cyclagelosphaera margereli; Eiffellithus turriseiffelii; Microrhabdulus decoratus; 

Nephrolithus frequens; Prediscosphaera cretacea; P.stoveri; Retecapsa crenulata; 

Staurilithutes crux; Watznaueria barnesae; Zeugrhabdothus spiralis. 

Отложения нижнего маастрихта и верхов кампана неопробованы. 

В интервале 460-500 (скв.6) - 440-460 (скв. 3) в плотных серых и 

темно-серых песчанистых мергелях определены: Arkhangelskiella 

cymbiformis; Biscutum constans; Chiastozygus amphipons; Cribrasphaerella 

ehrenbergi; Cyclagelosphaera margereli;  Micula staurophora; Prediscosphaera 

cretacea; Reinhardtites anthophorus; Retecapsa crenulata; Watznaueria barnesae; 

Zeughrabdothus variatus, характерный комплекс средней части кампана. 

Ниже, с глубин 520 (скв. 4), 515 (скв. 6), вскрыты темно-серые 

опоковидные, глинистые, карбонатные песчаники, вероятно нижнемелового 

возраста, не содержащие остатков нанофоссилий. 

 

Юг Запорожской области. 

Материал из ряда скважин, пробуренных Приазовской комплексной 

геолого-разведочной экспедицией в 60-х годах, был изучен А.В. Шумником 

201. В этих скважинах вскрыты неполные разрезы нижнего сеномана, 

верхней части верхнего сеномана - нижнего турона, сантон и кампан. 

Отложения представлены преимущественно карбонатными породами, 

сохранность кокколитов хорошая. 

В изученных разрезах А.В. Шумник определил стратиграфическое 

распространение 95 видов известкового нанопланктона, что позволило 

выделить семь зон: E.turriseiffeli (нижний сеноман), H.hiasta (верхи верхнего 

сеномана), L.cayeuxii (сантон), A.cymbiformis (низы нижнего кампана), 

B.parca parca (верхняя часть нижнего кампана - низы верхнего кампана), 

B.parca constricta (верхний кампан), U.trifidus (верхи верхнего кампана - низы 

нижнего маастрихта). 
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4.4. Выводы к четвертому разделу 

 

1. Меловая система южного склона Украинского щита и его южного 

обрамления представлена полифациальными терригенными, терригенно-

глинистыми, терригенно-карбонатными и карбонатными породами. 

Практически все они (за исключением грубообломочных прибрежно-морских 

отложений) содержат представительный комплекс нанофоссилий, что 

позволяет использовать их для стратиграфии. Нанофоссилии как правило 

многочисленны, в карбонатных и карбонатно-терригенных отложениях 

являются основным породообразующим компонентом. 

2. Большинство видов известкового нанопланктона имеет слишком 

широкий стратиграфический диапазон, что не позволяет использовать их для 

выделения биозон. Целесообразным является использование нанопфоссилий 

для выделения индекс-зон. 

3. В результате исследования остатков известкового нанопланктона 

удалось уточнить возраст ряда литостратиграфических единиц, а также 

обосновать возраст отложений бедных ископаемыми остатками. 

4. Изменения видового состава известкового наноплакнтона по 

разрезу как правило не значительны, однако устойчивы на больших 

территориях и могут быть использованы для корреляции отложений как в 

изученном регионе, так и с отложениями за его пределами. 
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РАЗДЕЛ 5 

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ МЕЛА ЮЖНОГО СКЛОНА 

УКРАИНСКОГО ЩИТА И ЕГО  ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ ПО 

ИЗВЕСТКОВОМУ НАННОПЛАНКТОНУ 

 

5.1. История и принципы применения известкового нанопланктона для 

биостратиграфии мела 

Применение мелового известкового нанопланктона для решения 

задач стратиграфии по ряду причин затруднено. В числе главной необходимо 

отметить низкую скорость эволюции меловой нанофлоры. Кроме того, 

большинство меловых нанофоссилий имеют маленькие размеры и 

слабовыраженные видовые признаки, что существенно затрудняет их 

диагностику. 

В большинстве случаев зоны, выделяемые по нанопланктону, не 

отвечают понятию биозон, так как за редким исключением они не 

соответствуют времени существования одного таксона, они выделяются как 

интервалы между появлением или исчезновением различных видов-

индексов, время существования которого значительно превышает время 

формирования отложений одноименной зоны, таким образом 

нанопланктонные зоны соответствуют интервал-зонам, определенных 

"Стратиграфическим кодексом Украины" 163. 

Первая попытка применения известкового наннопланктона для 

зонального расчленения мела Северной Америки принадлежит П. Чепеку и 

В.В. Хею (1969) [238]. 

Несколько позже для мела (апт-мастрихт) Северной Америки и 

Франции была предложена схема Х. Маниви [287]. 

Биостратиграфические исследования нанопланктона всего мезозоя 

было обобщено Х. Тирштайном [339] и основано как на изучении 

континентальных разрезов Европы, так и данных глубоководного бурения. В 
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меловой системе им выделено 22 зоны, как по появлению, так и по 

исчезновению видов-индексов. 

Более детальная схема зонального расчленения была предложена 

В. Сиссингом [326]. В меловых отложениях Северной Америки, Европы и 

Северного моря им выделено 26 зон и впервые предложена индексация (СС) 

меловых зон. Большинство предложенных им видов-индексов не 

встречаются в разрезах юга Украины.  

Приняв за основу эту схему, П.Рот 322 в 1978 г. предложил 

модифицированную для океанических разрезов схему, которая 

скоррелирована со шкалой абсолютного возраста и ярусами 

континентальных разрезов. Им было выделено 23 зоны, получивших 

индексацию NC. 

Зоны для части или всего мела были предложены для Туниса, Южной 

Испании, Голландии, Германии, Англии, Марокко, и по материалам 

глубоководного бурения (Worsley, 1971, Perch-Nielsen, 1977, Hojjatzadeh, 

1977, 1980). 

Большая работа по изучению стратиграфического распространения и 

зонирования на этой основе была проведена К. Перч-Нильсен. Ею были 

предложены датированные уровни (datum level) по появлению или 

исчезновению ряда видов. Предложенная ею шкала синтетическая, 

полученная сложением данных как по тетическим, так и по бореальным 

разрезам. 

В 1983 г К. Доеван была разработана зональная шкала для меловых 

отложений США и Канады. 

Наконец, крупная сводка по зонированию, с корреляцией с зонами по 

другим группам ископаемых организмов (преимущественно аммонитам), а 

также с уточненными datum level была приведена в 1998 в работах П.Р. Боун 

и др. для нижнего мела и Ж.А. Барнетт для верхнего [218, 234].  

Зональные схемы различных авторов и их соотношение приведены на 

рис. 6.1.  
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Рис. 6.1. Сопоставление стратиграфических схем по известковому нанопланктону 

.
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Для верхнемеловых отложений территории Украины 

стратиграфическая схема по известковому нанопланктону впервые была 

предложена для Горного Крыма С.И. Шуменко и В.П. Стеценко в 1978 г. 

[195].  

Несколько позже, в 1981 г. Е.С. Липник и С.А. Люльевой [86, 87] 

была опубликована схема расчленения верхнего мела Днепровско-Донецкой 

впадины по бентосным фораминиферам и известковому нанопланктону. 

В 1985 г. на основе изучения пограничного между нижним и верхним 

мелом материала из разрезов Горного Крыма и Северного Причерноморья 

Г.П. Калиниченко [70] предложила, для этого интервала, свой вариант 

расчленения. 

В статье А.М. Романив [157] в 1985 г. впервые приведено зональное 

расчленение нижнемеловых отложений восточной части Горного Крыма, к 

сожалению, основанное на изучении одного разреза (Заводская балка у 

г.Феодосия). 

Этой же исследовательницей в 1991 г. издана монография [159], в 

которой приведено расчленение всего мелового разреза северного склона 

Украинских Карпат. 

Обобщив результаты многолетних исследований по северным 

окраинам Донбасса С.И. Шуменко в 1992 г. [325] опубликовал зональную 

схему расчленения для верхнего мела. 

Наконец, по результатам изучения керна из глубоководных скважин, 

пробуренных на северо-западном шельфе Черного моря А.В. Шумник, 

опираясь на схему П.Р. Боуна, приводит схему расчленения верхнемеловых 

отложений Причерноморья 201. 

Анализ имеющихся схем, приведенных на рис. 6.2., показывает, что 

границы зон, их наименование и объем одноименных, в основном не 

совпадают. Причиной этого, как нам кажется, является стремление 

исследователей к как можно более дробному расчленению разрезов,  
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Рис. 6.2. Сопоставление стратиграфических схем по известковому нанопланктону для территории Украины. 
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изучаемых территорий. При этом корреляционные возможности того или 

иного вида не учитываются.  

Так, широкое применение в схемах нашли виды рола Chiastizygus, в 

то время как С.Н. Голубевым и Г.П. Калиниченко [44] была показана высокая 

способность кокколитов этого типа к постдиагенетической 

перекристаллизации, что делает крайне затруднительной их однозначную 

диагностику. 

Часть видов, предложенных в качестве видов-индексов, встречается 

крайне редко или только на некоторых территориях, как следствие 

сопоставление схем становится затруднительным. 

Таким образом, все предложенные схемы можно рассматривать как 

региональные, требующие последующего уточнения и корреляции на основе 

выделения и прослеживания устойчивых корреляционных уровней (datum 

level). 

 

5.2. Особенности эволюции известкового нанопланктона в 

меловом периоде 

Меловой период [130] ознаменовался такими выдающимися 

макроэволюционными событиями, как "планктонный взрыв", появление 

цветковых растений, бабочек и муравьев, настоящих птиц, сумчатых и 

плацентарных млекопитающих. В это время жили самые крупные наземные 

хищники и летающие позвоночные. Разнообразие организмов резко возросло, 

а в конце периода катастрофически упало за счет вымирания доминирующих 

групп. Таким образом, меловой период представляет большие возможности 

для проверки теоретических моделей макроэволюции.  

Теория катастроф, популярная в начале века, была возрождена 

благодаря открытию иридиевой аномалии. Ей противостояла синтетическая 

теория, не предполагающая специального макроэволюционного механизма и, 

сводящая макроэволюцию к длительному наслоению микроэволюционных 

актов. Но популяционно-генетические механизмы действуют в рамках 
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экологической суперструктуры, макроэволюция же как раз и означает выход 

за эти рамки. Таким образом, проблемы макроэволюции — это в первую 

очередь проблемы экосистемной организации живого. 

Основные положения экосистемной теории макроэволюции сводятся 

к следующему. Структура любой экосистемы и биосферы в целом 

определяется предельным для нее уровнем освоения энергетических 

ресурсов, который выражается в трофической организации, дроблении 

экологических ниш, таксономическом разнообразии. В процессе 

формирования такой структуры проявляется тенденция к специализации 

видов и стабилизации условий. Пионерские стадии, малоэффективные в 

отношении использования ресурсов, но способные выжить в неустойчивых 

условиях, стабилизируют среду настолько, что становится возможным 

вселение более специализированных и конкурентоспособных видов, и так до 

климаксной фазы, наиболее устойчивой в данных условиях. 

Для дальнейшего развития необходимо нарушение климаксной 

структуры и ослабление стабилизирующего отбора. Это и происходит в 

результате периодической тектоно-магматической активизации и связанной с 

нею общей дестабилизации условий обитания. Дестабилизация губительна 

для доминирующих видов климаксной фазы. На первый план выступают 

оппортунистические виды. Обстановка благоприятна для сокращения 

репродуктивных циклов и возникновения морфологических новшеств. По 

мере стабилизации условий начинается новый раунд усложнения структуры 

и дробления экологических ниш. Выявляются адаптивные потенции 

возникших на пионерской стадии новшеств, выдвигаются новые адаптивные 

типы - доминирующие виды формирующихся устойчивых экосистем. 

Это, разумеется, лишь принципиальная схема, нуждающаяся в 

уточнении и конкретизации.  

Изучению эволюционных изменений у известкового нанопланктона 

препятствует целый ряд нерешенных вопросов. В первую очередь – 

отсутствие понимания функции коккосферы, и, как следствие, выяснение 



 250 

важнейших параметров внешней среды, влияющих на изменения ее 

составных элементов. Предлагаемые функции: биохимическая, защитная, 

парения, оптическая - работают комплексно и становятся эволюционно 

значимыми при стечении тех или иных состояниях внешней среды. 

Впервые остатки организмов, достоверно относимые к известковому 

нанопланктону, появляются в верхнем триасе и представлены крайне 

редкими просто построенными представителями семейств Ahmuelleraceae и 

Chiastozygaceae. В ранней юре известковый нанопланктон также проставлен 

незначительным количеством остатков. Активная радиация кокколитофорид 

приходится на вторую половину ранней юры. В это время появляется  

большая часть мезозойских семейств, которые просуществуют до конца 

мелового периода. Наибольшего разнообразия в юрском периоде достигнут 

представители Stephanolithaceae, определяющих облик юрской нанофлоры.  

Позднеюрская (точнее изученная нами титонская) нанофлора 

испытывала этап стагнации. К этому времени разнообразие стефанолитов 

существенно сократилась и основа титонского нанокомплекса представлена 

крайне консервативными родами (Watznaueria, Cyclagelosphaera, 

Zeughrabdotus), появившимися в средней юре и продолжающими играть 

значительную роль до апта, а вымирающими только в конце маастрихта. 

Начало нового этапа развития нанофлоры приходиться на 

терминальный титон и связана с окончанием киммерийского тектоно-

магматического цикла. В это время появляются и быстро эволюционируют 

представители порядка Nannolithales, отсутствующие в юрском периоде и 

играющие существенную роль в более молодых нанокомплексах. На это же 

время приходится расцвет тинтиннид, вытесняющих на некоторое время 

фораминифер. 

На фоне стабильно развивающегося титон-берриасского морского 

бассейна южного склона Украинского щита [143], в таксономическом 

составе мелового нанопланктона, по сравнению с юрским, произошли 

существенные изменения. При этом если в порядке Coccolithales изменений 
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практически нет, то в порядке Nannolithales происходит сначала появление 

(терминальный титон), а затем резкое увеличение как численности, так и 

количества видов наноконусов на границе юры и мела. Именно расцвет 

Nannoconus steinmannii minor D e r e s  предлагается нами в качестве репера 

границы юры и мела.  

В течении берриаса происходит увеличение таксономического 

разнообразия нанопланктона (табл. 5.1., 5.2., 5.3.), появляется два новых 

семейства, 10 родов и 14 видов. Берриасс - ранневаланжинское время можно 

рассматривать как время расцвета наноконусов, на фоне которого постепенно 

увеличивается количественная и качественная роль подорабдусов. Помимо 

видов, перешедших в берриас из титона, основу комплексов составляют: 

Nannoconus steinmannii minor, N. steinmannii steinmannii Kamptner , 

Rhagodiscus asper (Stradner), Cruciellipsis cuvillieri (Manivit ) и Retecapsa 

crenulata (Bramlette, Martini). 

Поздний валанжин - баррем − время достаточно стабильного развития 

нанофлоры, в условиях стабильных связей с тетической областью. 

Существенных изменений в разнообразии видов комплексов не наблюдается, 

но количественно начинают преобладать подорабдусы. 

В апте начинается австрийская фаза складчатости киммерийского 

тектономагматического цикла, ознаменовавшаяся апт-альбской 

трансгрессией, охватившей, в том числе, равнинную часть Крыма и южный 

склон Украинского щита и ознаменовавшейся перестройкой нанокоплекса и 

увеличением количества остатков нанопланктона. Впервые в породах юга 

Украины нанопланктон приобретает породообразующую роль (содержание 

кокколитов в некоторых пробах из аптских отложений до 50%). Расцвет 

охватывает все нижнемеловые группы, за исключением наноконусов, 

переживающих "аптский наноконидный кризис". Окончательное вымирание 

наноконусов произойдет лишь в кампане, однако они никогда больше не 

будут иметь заметной роли. 
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Таблица 5.1. Динамика численности видов известкового нанопланктона в интервале титон - палеоцен 

 J3t K1b K1v K1g K1br K1a K1al K2s K2t K2c K2st K2km K2m P1d 

численность 

видов 
18 32 42 42 48 49 59 63 66 68 74 84 79 6 

Появилось - 14 11 3 11 10 16 11 9 4 8 13 9 - 

Вымерло - 1 3 5 9 6 7 6 2 2 3 14 73 - 

 

Таблица 5.2. Динамика численности родов известкового наноплвнктона в интервале титон - палеоцен 

 J3t K1b K1v K1g K1br K1a K1al K2s K2t K2c K2st K2km K2m P1d 

численность 

родов 
13 23 29 29 30 29 31 35 37 37 35 36 32 5 

Появилось - 10 6 1 4 3 5 5 4 2 0 4 2 - 

Вымерло - 0 1 3 4 3 1 2 2 2 3 6 27 - 

 

Таблица 5.3. Динамика численности семейств известкового наноплвнктона в интервале титон - палеоцен 

 J3t K1b K1v K1g K1br K1a K1al K2s K2t K2c K2st K2km K2m P1d 

численность 

семейств 
9 11 12 12 12 13 14 16 16 16 16 16 15 4 

Появилось - 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 - 

Вымерло - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11 - 
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В альбе - сеномане происходит перестройка нанопланктонных 

комплексов, связанная, по видимому, с перестройкой океанической системы 

Тетиса. Замыкание его на западе и открытие сообщения с холодными водами 

с севера приводит к постепенной перестройке наносообщества. 

Доминирующие в раннем мелу группы становятся второстепенными, хотя и 

не вымирают, а их место занимают новые, характерные для позднего мела, 

группы. В частности, появляются и становятся доминирующими 

Eiffelithaceae, Prediscosphaeraceae и Microrhabdulaceae. 

В сеномане на завершающих стадиях австрийской складчатости 

начинается верхнемеловой этап фосфатонакопления (с максимумом в 

сеномане). К этому же времени приурочено начало "планктонного взрыва" 

[130], обусловленного, по видимому, высоким содержанием фосфора в 

морских водах. 

Турон - сантон время наиболее устойчивого состояния нанофлоры в 

стабильных физико-географических условиях. В это время не появляется ни 

одного нового семейства, скорость появления родов и видов снижается. 

Существенных изменений как в разнообразии, так и в составе доминантов не 

наблюдается. На протяжении всего этапа нанопланктон является основным 

породообразователем (мел, мергель, известняк). 

В кампане появляется семейство Arkhangelskaea быстро завоевавшее 

доминирующую роль в нанокомплексах. В течении кампана - маастрихта 

происходит достаточно быстрая эволюция этого семейства, закончившаяся 

лишь в конце маастрихта.  

Конец маастрихта ознаменовался существенным изменением физико-

географических условий, что нашло отражение в смене доминант, 

ускорилась эволюция в отдельных ветвях нанопланктона. Так, род 

Lithraphidites, появившийся в начале мела, в течении всего мела представлен 

лишь одним видом, и только в конце маастрихта появляется еще два.  

На границе мела и палеогена происходит практически полное 

исчезновение всех меловых групп. Нами зафиксирован переход всего лишь 
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шести видов. 

Основные события в эволюции известкового нанопланктона в 

меловом периоде приведены на рисунке 5.1. Ниже приведено описание 

изменений в течении мелового периода отдельных, наиболее важных в 

структуре меловых нанокомплексов, семейств известкового нанопланктона. 

 

Рис. 5.1. Основные события в эволюции известкового нанопланктона 

в меловом периоде. 
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МУРОЛИТЫ. 

Семейство Chiastozygaceae Rood, Hay & Barnard, 1973 

Семейство известкового нанопланктона с наиболее длительной 

историей. Первые представители рода Arheozygodisccus появляются еще в 

позднем триасе, а в современных морях обитают их потомки Helicosphaera, 

Pontosphaera.  

Из юры в мел переходит род Zeugrhabdotus с просто построенным 

ободком и поперечной перемычкой, пересекающей центральное отверстие и 

род Chiastozigus с диагональной крестообразной структурой. Меловая 

эволюция приводит к усложнению как ободка – появляются двойные ободки 

разной ширины, так и структуры центрального поля – крестообразные 

перемычки меняют ориентировку, появляются сложные сетеобразные 

перемычки или наоборот редуцирование перемычки и образование 

открытого центрального поля.  

Наиболее заметная радиация семейства происходит в раннем барреме. 

Здесь появляются наиболее типичные меловые виды Staurolithites crux, 

Chiastozigus litterarius и Loxolithus armilla, испытывающие дальнейшее 

развитие вплоть до конца мелового периода.  

На продолжении всего мела представители семейства являются 

наиболее обычным членом нанокомплекса. Мелкие Zeugrhabdotus 

встречаются во всех без исключения пробах, вмещающих нанопланктон. С 

другой стороны малые размеры, сложность строения перемычки и 

предрасположенность к перекристаллизации привели к несовершенству 

систематики этой группы, в частности, в роду Zeugrhabdotus насчитывается 

до 30 видов, Staurolithites до 20 видов. 

Один из видов семейства - Zeughrabdothus spiralis - переживает 

мел/палеогеновое вымирание и дает начало кайнозойским Zygodiscus. 

В апте-сеномане происходит перестройка в структуре семейства. 

Несмотря на увеличение количества видов в роду Zeughrabdothus их 

количество в нанокомплексах постепенно уменьшается. В туроне происходит 
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отделение рода Reinhardtites с более сложно построенным двойным ободком, 

который до конца кампана занимает заметное положение в наноклмплексах. 

Благодаря легкости диагностики и частой встречаемости крупные 

Chiastozygus используются в стратиграфических схемах. Распространение 

видов семейства в меловых отложениях юга Украины приведено на рисунке 

5.2. 

Семейство Eiffellithaceae Reinhardt, 1965 

Происходят от зеуграбдотусов с двуслойным ободком. Первые 

представители появляются в валанжине, исчезают на границе мела и 

палеогена. Впрочем в течении всего мела группа достаточно консервативна. 

Относительный расцвет приходится на конец альба, с появление Eiffellithus 

turriseiffeli, но группа так и остается незначительной как по количеству 

видов, так и по количеству экземпляров. В тетической области (Египет) [309] 

эйффелитусы наоборот к концу мелового периода представляют собой 

доминирующую группу. По видимому территория южной Украины в 

позднем мелу испытывала достаточно устойчивое влияние бореальных вод, 

препятствовавших расцвету этой группы. 

Крупные размеры, легкая диагностика и достаточно частая 

встречаемость позволяет использовать появление E.striatus и E.turriseiffeli в 

стратиграфических целях. Распространение видов семейства в меловых 

отложениях юга Украины приведено на рисунке 5.3. 

Семейство Rhagodiscaceae Hay, 1977 

Меловое семейство, произошедшее от Chiastozygaceae в конце юры и 

исчезающее на верхней границе мела. Представители семейства никогда не 

занимают доминирующего положения, но в незначительных количествах 

встречаются в течении всего мела 

Достаточно большие размеры и частая встречаемость, а также 

необычная форма некоторых видов, позволяет использовать их в 

стратиграфических шкалах. Распространение видов семейства в меловых 

отложениях юга Украины приведено на рисунке 5.3. 
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Рис. 5.2. Распространение Chiastozygaceae в мелу юга Украины 
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Рис. 5.3. Распространение Eiffellithaceae, Rhagodiscaceae, Stephanolithiaceae в 

мелу юга Украины 
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Семейство Stephanolithiaceae Black, 1968 

Семейство известно с ранней юры и исчезает в конце мела. В юре 

представляет достаточно разнообразную и процветающую группу, иногда 

занимающую доминирующее положение в нанокомплексах. В мелу на 

изученной территории представлено всего четырьмя родами, 

появляющимися в апте. На протяжении мела представители семейства 

являлись фоновыми организмами, не достигавшими доминантного 

положения. Однако его представители, после появления, встречаются во всех 

отложениях достаточно регулярно. Распространение видов семейства в 

меловых отложениях юга Украины приведено на рисунке 5.3. 

 

ПЛАКОЛИТЫ 

Порядок Podorhabdales Rood, Hay et Barnard, 1971 

Порядок объединяет типичные меловые семейства. Они, как правило, 

не является доминирующим на протяжении всего мелового периода, но 

именно они определяют меловой, особенно раннемеловой, облик нанофлоры. 

Группа достаточно консервативна, резких изменений видового состава на 

протяжении ее существования не наблюдается, в тоже время происходит 

постепенное увеличение видового разнообразия к концу мела и практически 

полное вымирание на границе мела и палеогена, только один вид Biscutum 

constans переходит в палеоцен, положив начало кайнозойским Pransiaceae. 

Наиболее существенной перестройкой подорабдусов является 

появление в альбе рода Cribrosphaerella и выделение в это же время 

семейства Prediscosphaeraceae, составляющих существенную часть, а иногда 

и преобладающую, в позднемеловых нанокомплексах. 

Достаточно большие размеры и четкие морфологические признаки 

позволяют использовать некоторые виды в стратиграфических целях. 

Распространение видов порядка в меловых отложениях юга Украины 

приведено на рисунке 5.4. 
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Рис. 5.4. Распространение Podorhabdales в мелу юга Украины 

  

Семейство Watznaueriaceae Rood, Hay & Barnard, 1971 

Самая консервативная мезозойская группа. Появившись в ранней юре 

отдельные виды этого семейства без изменения просуществовали до конца 

мела. Встречаются во всех без исключения пробах, впрочем, в мелу редко 

становятся доминантными. Обычно существенную часть нанокомплекса 

составляют в нижнем мелу, в верхнем их количество пожалуй не меняется, 

но на фоне массового развития представителей других групп из общее 

содержание в пробах заметно падает. 
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Относительно небольшие размеры, консервативность, а также отличие 

видов лишь в мелких деталях не позволяет использовать представителей 

этого семейства в стратиграфических целях. Вероятно, могут быть 

использованы как индикатор общего ухудшения условий существования 

нанопланктона, поскольку исчезновение других семейств приводит к 

существенному обогащению осадков кокколитами этого типа, особенно 

представителей родов Watznaueria и Cyclagelosphaera. Впрочем, это 

утверждение требует дополнительной проверки. Распространение видов 

семейства в меловых отложениях юга Украины приведено на рисунке 5.5. 

Семейство Arkhangelskiellaceae Bukry, 1969 

Первые представители семейства встречены на границе сантона и 

кампана и уже к середине кампана составляют заметную часть 

нанокомплекса, а местами доминируют в нем. Одно из семейств, 

исчезновение которого на границе мела и палеогена произошло на фоне 

количественного и качественного развития. По исчезновению этой группы 

некоторыми исследователями предлагается проведение границы мела и 

палеогена, однако, массивное строение позволяет довольно хорошо 

переносить переотложение, что приводит к появлению их в более молодых, 

вплоть до современных, осадках. 

Невзирая на большие размеры, диагностика при помощи светового (а 

часто и электронного) микроскопа затруднена даже на уровне родов, что 

затрудняет применение группы в стратиграфии. 

Распространение видов семейства в меловых отложениях юга 

Украины приведено на рисунке 5.4. 

Семейство Kamptneriaceae Bown & Hampton 1997 

Семейство представлено всего двумя видами, тем не менее 

имеющими важное значение. Оба являются характерной составляющей 

позднемелового нанокомплекса. Характерный внешний вид Kamptnerius 

magnificus делает его важным в стратиграфических целях. 
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Рис. 5.5. Распространение Watznaueriaceae, Arkhangelskiellaceae, 

Kamptneriaceae и Incertae sedis в мелу юга Украины 

 

Распространение видов семейства в меловых отложениях юга 

Украины приведено на рисунке 5.5. 
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НАНОЛИТЫ 

Нанолиты являются наиболее типичной меловой группой. Появляясь 

в терминальной юре они испытывают бурное развитие на протяжении всего 

мелового периода и полностью вымирают на рубеже мезозоя и кайнозоя. В 

меловых отложения южного склона украинского щита они представлены 

тремя основными морфологическим формами: палочковидные - семейство 

Microrhabdulaceae; конические - семейство Nannoconaceae; и радиальные - 

семейство Polycyclolithaceae. 

Семейство Microrhabdulaceae Deflandre, 1963 

Семейство неясного происхождения. Некоторое время считалось, что 

микрорабдулюсы являются обломками кокколитов, рабдолитового типа, но 

доказано это так и не было. В настоящее время эта гипотеза не 

рассматривается. Возможно, являются обломками макрофаунистических 

остатков. 

Группа существовала только в меловом периоде (по появлению 

L.carniolensis некоторые исследователи предлагают проводить границу 

юрской и меловой системами). Семейство состоит из двух родов. Род 

Lithraphdites достаточно консервативен, большая часть видов появляются 

только в конце кампана – маастрихте. Род Microrhabdulus – позднемеловой, 

появляется в середине сеномана, исчезает в конце маастрихта. 

Исходной формой рода Lithraphdites является вид L. carniolensis, 

существующий на протяжении всего мелового периода. Только в конце альба 

предпринимается первая попытка изменения формы за счет раздува 

продольных выростов – появляется вид Lithraphidites acutus, 

просуществовавший до конца сеномана. Следующая попытка радиации 

приходится на конец маастрихта, и связана с теми же морфологическими 

изменениями – раздувом продольных ребер. 

Род Microrhabdulus появляется в позднем сеномане, возможно как 

результат редукции продольных килеобразных выростов у вида 

L. carniolensis на что может указывать попытка возврата к предыдущему 
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состоянию, которая намечается у вида Microrhabdulus belgicus – появление 

килевидных продольных выростов, но не сплошных, а расположенных на 

отдельных кристаллитах. Дальнейшая эволюция этого рода касалась 

взаиморасположения кристаллитов относительно оси . 

Представители обоих родов в южноукраинских разрезах достаточно 

редки. Тем не менее, их появление легко фиксируется и виды уверенно 

диагностируются, что позволяет применять их в стратиграфичесхих схемах. 

Распространение видов семейства в меловых отложениях юга 

Украины приведено на рисунке 5.6. 

Семейство Nannoconaceae Deflandre. 1959 

Первые наноконусы появляются в верхней части верхней юры, где 

они встречаются в единичных экземплярах. Такая же редкая встречаемость 

характерна и для низов терригенного берриаса (свита Бечку). В более 

глубоководных отложениях восточной части Горного Крыма, 

представленных глинистыми флишеподобными отложениями, наноконусы 

становятся многочисленными несколько ниже границы юры и мела. В 

среднем берриасе они становятся заметным членом наноассоциации и к 

валанжину местами начинают доминировать (султановская, наниковская 

свиты). В барреме они уступают свою роль основного компонента 

нанокомплекса подорабдусам и к апту практически полностью исчезают. В 

литературу это явление вошло под названием "аптский наноконидный 

кризис". Впрочем, в единичных экземплярах они продолжают встречаться до 

конца кампана. 

По-видимому, с кризисом связана и смена экологической ниши 

наноконид. Если до апта наноконусы обильны в глубоководных отложениях 

и практически не встречаются в мелководных, то в апте и позже все 

наоборот. В некоторых случаях – марьинская свита – они могут даже 

доминировать. 
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Рис. 5.6. Распространение Nannolithaceae в мелу юга Украины 

 

Эволюционное развитие семейства из исходного вида Nannoconus 

steinmannii простой грушевидной формы и просто построенным прямым 

центральным каналом, шло по нескольким направлениям (Рис. ННН). Первое 

направление связано с появлением и постепенным увеличением центральной 

полости в ряду видов Nannoconus colomii – N.broennimannii – N.kamptneri – 

N.bonetii – N.bucheri – N.grandis (последние три в южноукраинских разрезах 
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не встречены). Второе направление связано с приобретением 

цилиндрической формы N. dolomiticus и появление различных перетяжек 

N.bermudezii – N. minutus – N. elongatus – N.truitti. Третье направление 

связано с раздувом расширенной части наноконуса N.broennimannii – 

N.borealis – N.abundans. 

Несмотря на то, что в биостратиграфии наноконусы нашли 

применение одними их первых, в настоящее время они практически исчезли 

из стратиграфических схем. Нами предлагается использовать появление 

Nannoconus steinmanii minor в качестве репера границы юры и мела. 

Распространение видов семейства в меловых отложениях юга Украины 

приведено на рисунке 5.7. 

 

Рис. 5.7. Эволюционное развитие семейства Nannoconaceae 
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Семейство Polycyclolithaceae Forchheimer, 1972 

Изначально в семейство попали все нанофоссилии с простым 

радиально-лучистым циклическим строением, но в 1992 Варол 344 провел 

ревизию группы и выделил в нее только филогенетически связанные роды. За 

исключением Farhania Varol, 1992 все встречены в мелу юга Украины. 

Первые представители рода Eprolithus, звездообразные нанолиты, известны с 

позднего апта, но расцвета достигают с турона по маастрихт, наибольшего 

разнообразия нанолиты достигают в сантоне. Развитие идет в двух 

направлениях: в позднем сеномане происходит упрощение нанолита, 

редуцирование количества лучей до четырех в родах Quadrum-Micula (Рис. 

ННН). В кампане происходит усложнение звездообразного нанолита и 

выделяется род Uniplanarius. На границе маастрихта и дания нанолиты 

вымирают, однако, благодаря массивному строению могут легко переходит в 

переотложенное состояние. Поэтому, вопрос о вымирании этой группы на 

границе мела и палеогена необходимо оставить открытым. Распространение 

видов семейства в меловых отложениях юга Украины приведено на рисунке 

5.8. 
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Рис. 5.8. Эволюционное развитие семейства Polycyclolithaceae 
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5.3. Палеогеографический анализ распространения нанокомплексов 

В силу как прижизненного, так и посмертного разноса нанопланктона 

поверхностными и глубинными течениями разного происхождения, 

применение данных распространения нанофоссилий для палеогеграфических 

построений до последнего времени не находило широкого распространения. 

До начала XXI века была известна только позднемаастрихтская зональность 

распространения нанопланктона, обусловленная климатическим фактором. 

Так, было установлено [353], что вид Micula mura в большом количестве 

встречается в южных разрезах, а Nephrolithus frequens характерен для 

высокоширотных отложений. Несколько позже [195] было установлено, что в 

Горном Крыму оба этих вида встречаются совместно с постепенным 

убыванием содержания одного из них, соответственно, к северу или югу от 

этого района. 

Анализ данных, полученных в результате глубоководного бурения по 

программам DSDP и ODP, позволил наметить также зональность в 

распределении ряда позднемеловых видов. Так к тропическим видам 

относятся Uniplanarius trifidus, Quadrum gartneri, а к бореальным Repagulum 

parvidentatum. 

Редкое использование данных по нанопланктону в 

палеогеографических реконструкциях обусловлено рядом факторов. Во-

первых, достаточно хорошо изученные палеотемпературные зависимости 

нанокомплексов в кайнозое не могут быть использованы для мелового 

периода в связи с полной сменой таксономического состава нанопланктона 

на рубеже мела и палеогена. Во-вторых, до последнего времени очень 

интенсивно изучался нанопланктон из отложений тетической области и 

океанических отложений, бореальный меловой нанопланктон изучен 

значительно хуже. 

Тем не менее, известковый нанопланктон является достаточно чутким 

индикатором колебаний температуры и солености и может быть использован 

для восстановления ряда особенностей обстановок прошлого. 



 270 

Принимая во внимание открытость меловых бассейнов тетической 

области, можно сделать вывод, что основным фактором перераспределения 

состава нанокомплексов является изменение температуры и/или глубинности 

бассейна. Для сравнения таксономического состава нанокомплексов нами 

использованы наши исследования верхнемеловых отложений юга Украины, 

Египта и данные, полученные М.Н.Овечкиной [142] для юга и востока 

Русской плиты. 

В качестве маркеров температуры вод в кампане и маастрихте в ряде 

работ [142, стр 143] были предложены следующие виды: 

- тепловодные: Biscutum constans, Ceratolithoides spp., Cretarhabdus 

surirellus, Cylindralithus serratus, Lithraphidites carniolensis, L.praequadratus, 

L. quadratus, Micula mura, M.prinsii, Octolithus multiplus, Uniplanarius 

sissinghii, U.trifidum, Watznaueria barnesae, Rhagodiscus spp. 

- холодноводные Ahmuellerella octoradiata, Arkhangelskiella 

cymbiformis, A.specillata, Biscutum magnum, Broinsonia parca, Calculites 

obscurus, Cribrosphaerella ehrenbergii, Eiffelithus eximius, E.turriseiffelii, 

Gartnerago spp., Kamptnerius magnificus, Lucianorhabdus cayeuxii, Micula 

concava, M.decussata, Nephrolithus frequens, Prediscosphaere cretacea, 

P.grandis, P.spinosa, P.stoveri, Reinhardtites antophorus, R.levis, Tranolithus 

phacelosus. 

Нельзя согласится с достоверностью определения этого списка, что в 

частности и оговорено в вышеприведенной работе. 

Так, вид Watznaueria barnesae в работе Д. Бакри [232] считается 

тепловодным, в более поздних исследованиях предполагается, что он 

становиться многочисленным в обстановке низкой продуктивности [256], 

либо относится к экологически устойчивым видам, которые первыми 

занимают новые или освободившиеся экологические ниши [296]. Наши 

исследования в низких (Египет) и высоких (центр и север Русской плиты) 

широтах подтверждают точку зрения о многочисленности этого вида в 

условиях низкой продуктивности. 
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Также нельзя согласится с холодноводностью целого ряда видов: 

Arkhangelskiella cymbiformis, A.specillata, Cribrosphaerella ehrenbergii, 

Eiffelithus turriseiffelii, Prediscosphaere cretacea, P.grandis, P.spinosa, P.stoveri, 

Reinhardtites antophorus, R.levis, составляющих существенную, а суммарно 

ведущую, роль в нанокомплексах верхнего мела Египта. 

Таким образом, даже этот небольшой обзор показывает, что в 

настоящее время количество однозначно трактуемых палеогеографических 

маркеров среди видов нанопланктона не так много, а детальность 

восстановления палеообстановок далека от совершенства. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, имеется возможность установить 

общие закономерности изменений температурного режима и связей с 

теплыми или холодными бассейнами. 

В течении раннего мела изучаемая территория имела открытый 

доступ к тетическим водным массам и была закрыта с севера, что привело к 

развитию теплолюбивой нанофлоры. В частности, широкое развитие 

получили нанокониды, неизвестные в бореальных отложениях 84. Вообще 

нанокониды в течении раннего мела эволюционировали от олиготрофных 

водорослей нижней фотической зоны в берриасе - барреме до эвтрофных 

мелководных организмов в апте-альбе. 

В результате альбской трансгресси начиная с сеномана открывается 

доступ к бореальным водным массам через Русское море 26, что приводит к 

появлению в нанокомплексах единичных представителей холодноводных 

сообществ. 

Наибольшее влияние холодных водных масс испытывают северные 

периферии изученной области: на северо-западе наблюдается сравнительно 

незначительное проникновение северных видов через северную Европу и на 

северо-востоке через Конско-Ялынскую впадину устанавливается связь с  

более холодными водами Русского моря. 

На северо-западе связь проявляется в регулярной встречаемости в 

нанокомплексах с сеномана по маастрихт в небольших, как правило 
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единичных количествах, северных мигрантов: Repagulum parvidentatum, 

Mennerius cornuta, Axopodorhabdus albianus, Prolatipatella multicarinata, 

Seribiscutum primitivum, Polypodorhabdus madingliensis, Manivitella gronosa, 

Lucianorhabdus arcuatus, Gaarderella granulifera. 

На северо-востоке отчетливая связь с северными водами проявлена 

только в кампане. В отложениях этого возраста наблюдается сокращение 

таксономического разнообразия, Arkhangelskiella spp. не только теряют свою 

доминирующую роль, но и встречаются очень редко. В тоже время в 

нанокомплексе появляются Misceomarginatus plenoporus, Tranolithus 

orionatus и Repagulum parvidentatum.  

Также и на юге территории, в Горном Крыму, в верхнемеловых 

отложениях попадаются единичные тропические виды Uniplanarius trifidus, 

Quadrum gartneri и Micula mura. 

Повидимому впервые климатическая дифференциация начинает 

проявляться еще в коньяке. Нами установлено некоторое перераспределение 

видов Eiffeluthus eximius и Kamptnerius magnificus. Первый из них более часто 

встречается в верхнем мелу Горного Крыма, второй - в Причерноморье. 

Впрочем, по мнению некоторых исследователей 56, это явление может 

быть обусловлено фактором глубинности. 

Выявленные нами закономерности в изменении состава 

нанокомплексов, связанные с влиянием палеогеографических условий 

приведены на рисунке 5.9. 
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5.9. Места нахождения остатков тропических и бореальных видов в мелу юга Украины. 
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5.4. Границы меловой системы 

Вопрос о положении границы между юрой и мелом является одним из 

наиболее дискуссионных в стратиграфии мезозоя, что связано в 

значительной степени с тем, что до сих пор для международной 

стратиграфической шкалы не выбран эталон разреза верхнего яруса юрской 

системы. Титонский ярус, используемый для надобласти Тетис, до 

настоящего времени не имеет стратотипа и общепринятого зонального 

деления. Для решения вопроса о положении границы между юрой и мелом 

необходимо дополнительное изучение непрерывных разрезов пограничных 

отложений титона - берриаса. 

В настоящее время в определении нижней границы меловой системы 

указывается не менее шести уровней в стратиграфическом интервале 

"верхний титон - нижний валанжин", претендующих на границу между 

системами (Рис. 5.10.) [65]. Каждый из этих уровней обсуждается с позиций 

приоритета, удобства, фаунистических связей, корреляционного потенциала. 

Однако ни один из уровней по сумме перечисленных условий не имеет 

преимущества перед другими. Так, граница между титоном и берриасом, 

являющаяся в настоящее время официальной границей юрской и меловой 

систем, сохраняет свою стабильность благодаря приоритету. Граница в 

основании валанжина хорошо обосновывается фаунистически 

(преимущественно аммонитами). Граница под верхним титоном может 

фиксироваться по началу "неокомской трансгрессии".  

Основная причина по которой ни одна из перечисленных границ не 

может быть окончательно принята - низкий корреляционный потенциал. 

Современные поиски надежно коррелируемого уровня ведутся среди 

аммонитовых зон, на которых основана наиболее детальная стратиграфия 

юры и мела. Кроме того, в последнее время в качестве ведущих предлагаются 

маркеры из микро и нанофоссилий 348, в частности первое появление 

Nannoconus steinmannii minor и/или Nannoconus kamptneri minor. 
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Рис.7.1. Положение границы юра-мел в тетическом (а) и бареальном (б) 

поясах (по 65) (1 - официально принятое положение границы; 2 - активно 

обсуждаемое положение границы; 3 - альтернативные варианты границы). 

 

Верхняя граница меловой системы представляет достаточно простой 

случай. К настоящему времени исследователи пришли к единодушному 

мнению о проведении границы между мелом и палеогеном в основании 

дания 293. Основное внимание сейчас приурочено к маломощному (10-20 

см) прослою пограничных глин, содержащих крайне малое количество 

остатков. Зональная стратиграфия пограничного маастрихт-датского 

интервала основана на планктонных фораминиферах и нанопланктоне. 

Одной из проблем является редкость непрерывных мел-палеогеновых 

отложений. Как правило, к этому интервалу приурочен уверенно 

фиксируемый перерыв, либо на границе находится тонкий прослой глин, 

литологически также отличный от выше и ниже лежащих пород. 
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Горный Крым давно рассматривается многими авторами как 

потенциальный регион, где, во-первых, могут быть прослежены стандартные 

зоны берриаса, во-вторых, может быть палеонтологически обоснована 

граница юры и мела. 

Одним из районов, где развиты непрерывные морские пограничные 

отложения как юры - мела, так и мела - палеогена, является восточная часть 

Горного Крыма. Здесь в окрестностях Феодосии на мысе Святого Ильи, в 

Двуякорной бухте и в окрестностях поселков Орджоникидзе и Южное 

обнажаются глинисто-карбонатные флишоидные отложения титона 

(киммериджа?) - берриаса, выделенные в двуякорную свиту. А севернее пос. 

Коктебель на южном склоне хр.Узун-Сырт и г.Бродской обнажаются 

непрерывные терригенно-карбонатные отложения маастрихта - палеоцена, 

выделенные в клементьевскую и феодосийскую свиты. 

 

5.4.1. Граница юры и мела. 

Первые очень немногочисленные сведения о фауне верхней части 

двуякорной свиты - феодосийских мергелей - приведены в работе Вернейля 

(Verneuil, 1838), В.Д. Соколова (1886), О.И. Ретовского (Retowski, 1893), 

Килиана (Kilian, 1907-1913).  

М.В. Муратов [135] говоря о соответствии фауны феодосийских 

мергелей "берриасовому горизонту" Юго-Восточной Франции, до выделения 

берриаса как яруса рассматривал их в составе валанжина нижнего отдела 

мела. Позднее В.В. Друщиц [255] отнес феодосийские мергели к берриасу, 

который он, правда, рассматривал как верхний подъярус титона. Н.Г. 

Химшиашвили 173 провел очень подробный анализ списков определений 

О.И. Ретовского и указал, что "можно с достаточной долей уверенности 

утверждать, что Ретовский описал смешанную фауну титона и берриаса". 

Следует отметить, что комплекс аммонитов, описанный Ретовским, 

происходит из 13-метровой пачки "феодосийских мергелей" разреза на мысе 



 277 

Святого Ильи и, возможно, из более высоких горизонтов разреза, сейчас 

попавших в зону застройки г. Феодосия и не обнаженных. 

Первая схема зонального расчленения пограничных отложений титона 

- берриаса Феодосии предложена И.Г. Сазоновой и Н.Т. Сазоновым (1974), 

выделившими две верхние зоны титона и все зоны французского берриаса. 

Тем не менее, в их работе так же нет послойного описания разреза, и сами 

авторы указали на отсутствие Virgatosphinctes transitorius (Oppel.) -- вида-

индекса зоны верхнего титона. Граница юры и мела проводится в основании 

аномально мощного (1,5-2 м) слоя известняков. 

В 1984 г. для Восточного Крыма выделена двуякорная свита [42] со 

стратотипом в Двуякорной долине вблизи г. Феодосии. Стратотип не был 

описан, а только указано, что свита сложена флишоидным переслаиванием 

известковистых глин, мергелей и брекчиевидных известняков мощностью 

800 м. Возраст свиты по комплексу фораминифер, кораллов, брахиопод, 

двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков определен этими 

авторами как поздний титон - берриас. Однако среди приведенного ими 

списка аммонитов нет ни одной типично титонской формы. Лишь позже 

(Пермяков и др., 1991) из нижней подсвиты двуякорной свиты были указаны 

титонские аммониты Paraulacosphinctes transitorius, Richterella richteri. 

Т.Н. Богданова, СВ. Лобачева, В.А. Прозоровский и Т.А. Фаворская 

[31, 32 ], переизучившие разрез на мысе Святого Ильи, считают собранный 

отсюда комплекс аммонитов берриасским. Они выделили местную зону 

Ponticus-Grandis. Этими же авторами после ревизии и переописания 

коллекции аммонитов, собранных О.И. Ретовским, в феодосийском разрезе 

установлено присутствие вышележащей зоны берриаса - Tirnovella occitaniса. 

Нижняя граница с титонским ярусом палеонтологически не была определена.  

Внимание всех вышеназванных исследователей было сосредоточено на 

верхней части двуякорной свиты, обнажающейся на мысе Святого Ильи. 

Здесь вскрываются 80 м разреза, в том числе верхняя 13-метровая пачка 

"феодосийских мергелей" с характерным комплексом берриасских 
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аммонитов. Ниже этой пачки находок аммонитов не было, а еще более 

низкие уровни разреза, выходящие в глубине Двуякорной бухты, практически 

не изучались. 

В.В. Аркадьев, Ю.Н. Савельева, А.А. Федорова и Г.К. Соловьев в 2001-

2004 гг. [5, 6, 8, 13] провели комплексное изучение разрезов пограничных 

отложений титона - берриаса в Восточном Крыму. В 2001 г. Аркадьевым и 

Савельевой описан разрез на мысе Святого Ильи. Впервые берриасские 

аммониты найдены в 60 метрах ниже пачки "феодосийских мергелей", что 

позволило расширить объем и палеонтологическую характеристику зоны 

Jacobi в Горном Крыму и разделить ее на две подзоны - chomeracensis (внизу) 

и grandis (вверху). Ю.Н. Савельевой из этого разреза выделен и определен 

комплекс остракод. В 2002-2003 гг. изучались разрезы в глубине Двуякорной 

бухты, у поселков Орджоникидзе и Южное, в результате чего получены 

новые данные о литологической и палеонтологической характеристике 

двуякорной свиты. На основании находок аммонитов, в том числе зонального 

вида-индекса Paraulacosphinctes transitorius (Oppel), впервые обоснован 

позднетитонский возраст нижней части разреза двуякорной свиты. Эти 

работы существенно уточняют биостратиграфическую схему расчленения 

пограничных отложений юры и мела Восточного Крыма, предложенную 

ранее 9. 

Микропалеонтологическое изучение верхнеюрских и нижнемеловых 

отложений Восточного Крыма началось лишь в 50-е годы двадцатого века. 

Е.А. Гофман (1956) из разреза Караби-Яйлы изучила комплекс фораминифер, 

отнесенный ею к титону. 

Во второй половине шестидесятых и первой половине семидесятых 

годов двадцатого века появился ряд работ A.M. Волошиной [37] и 

Л.Ф.Плотниковой, М.А. Вороновой 145, в которых приводятся данные по 

изучению верхнеюрских и нижнемеловых фораминифер Равнинного и 

Восточного Крыма. 



 279 

К.И. Кузнецова и Т.Н. Горбачик изучили Феодосийский разрез 83 и 

привели первую схему расчленения верхнеюрских - нижнемеловых 

отложений Крыма. Возраст двуякорной свиты по фораминиферам был 

определен как титон - берриас, но в приведенном ими описании разреза у 

мыса Святого Ильи отсутствуют определения какой-либо другой фауны (в 

том числе аммонитов), кроме фораминифер. Мощность разреза (по 

Кузнецовой и Горбачик) 800 м, однако разрез, расположенный 

непосредственно у мыса Святого Ильи, имеет мощность 80 м. 

В 2012 г. комплексные исследования титона–берриаса Феодосийского 

района были продолжены и расширены за счет детального 

седиментологического изучения разрезов А.Ю. Гужиковым, В.В. 

Аркадьевым, Е.Ю. Барабошкиным и др. [55]. Итогом этих работ стали 

послойное (без пропусков) опробование всего разреза верхнего титона и 

зоны Jacobi в Двуякорной бухте и на мысе Феодосийском, дублирующим 

разрез на мысе Святого Ильи, и находки аммонитов на уровнях, ранее не 

охарактеризованных фауной. В частности, был составлен сводный разрез, в 

котором путем изучения и увязки ряда разрозненных обнажений впервые 

описана непрерывная последовательность верхнего титона–нижнего 

берриаса (зона Jacobi) Феодосийского района. Впервые получены 

магнитостратиграфическая и седиментологическая характеристики разреза. 

Структура палеомагнитной колонки идентифицирована с 

последовательностью магнитных хронов M20n, M19r, M19n, M18r, M18n и 

субхроном M19n.1r (―Бродно‖). Проведена детальная комплексная био- и 

магнитостратиграфическая корреляция верхнего титона–нижнего берриаса 

(зоны Jacobi) Западного Тетиса и Восточного Перитетиса, в результате 

которой впервые в Горном Крыму обосновано наличие возрастных аналогов 

зоны Durangites и наиболее точно определено местоположение границы 

юрской и меловой систем, а также установлен позднетитонский возраст 

палеонтологически ―немых‖ слоев в разрезе Двуякорной бухты. 
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Граница юры и мела проводится несколько ниже (0,45 м) аномального 

прослоя известняков в пачке 9 по первой находке берриасских аммонитов 

Ptychophylloceras sp. и Delphinella cf. Tresannensis Le He’garat. При этом 

самые верхние находки титонских аммонитов находятся в средней части 

пачки 7, соответственно, неохарактеризованный аммонитами интервал 

между этими находками составляет около 40 м. 

В последнее время появились данные о распространении тинтиннид в 

интервале нижний титон - верхний берриас Двуякорной свиты 144. По 

мнению Е.С. Платонова граница титона и берриаса должна быть проведена 

по появлению в кровле 10  пачки берриасского вида Tintinnopsella  

doliphormis . И. Лакова склоняется к более компромиссному варианту 

проведения границы по кровле 9 пачки. В варианте Е.С. Платонова подошва 

зоны Calpionella проходит внутри магнитохрона прямой полярности M18r, а 

подошва аммонитовой зоны Jacobi – внутри магнитохрона прямой 

полярности M19n, выше магнитохрона M19r1 («Бродно»). В варианте 

И. Лаковой граница будет проходить внутри магнитохрона M19n, что 

согласуется с данными по Испании. В Альпах ранее было доказано, что 

граница зон Crassicollaria–Calpionella и граница зон Durangites–Jacobi 

проводится внутри магнитохрона M19n, ниже магнитохрона «Бродно» 285. 

Нанопланктон из двуякорной свиты, до исследований автора, не 

изучался. Первые предварительные данные о систематическом составе и 

распространении известкового нанопланктона в титонский части двуякорной 

свиты были приведены в нашей работе [112]. Было установлено низкое 

содержание остатков и прослежено распространение 11 видов 

нанопланктона. Нанопланктон из пограничного юрско-мелового интервала 

двуякорной свиты в долине р.Танасу (крайний западный район 

распространения двуякорной свиты) был изучен нами совместно с Ю.Б. 

Доротяк (изучены фораминиферы) и Е.В. Шевчук (изучены диноцисты и 

палинокомплексы) [59]. Позже нами [115] были приведены данные по 

бериасскому нанопланктону.  
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В 2009 Л.М. Матлай [128] список нанофлоры из титон-берриасских 

отложений из района Феодосии (к сожалению не привязанных) был дополнен 

и на этой основе предложено биостратиграфическое деление. 

Нами были использованы описания разрезов и расчленение на пачки, 

приведенные в работе А.Ю. Гужикова и др. [55], особое внимание было 

уделено пачке 9, в которой, по данным этих авторов, локализуется граница 

юры и мела, распространение нанопланктона в интервале пачек 8-11 

представлено на рис. 5.10. 

Известковый нанопланктон титонской части двуякорной свиты (пачки 

1-8) представлен 10 родами 12 видами. По всему разрезу встречены 

Watznaueria barnesae (Black), W.britannica (Stradner), Cyclagelosphaera 

margereli Noel, Zygodiscus erectus (Deflandr), Biscutun sp., несколько реже 

встречаются Staurolithites stradneri (Rood, Hay, Barnard), Polypodorhabdus 

escagii Noel, Zeugrhabdotus embergeri (Noel), Rotelapillus laffittei (Noel), 

Polycostella beckmannii Thierstein, Nannoconus cf.steinmannii minor Deres, 

N.dolomiticus Cita and Pasquare. 

В пачках 8-11 содержание нанопланктона (за исключением 

наноконусов) не велико и достаточно постоянно. Видовой состав 

существенных изменений не претерпевает и представлен преимущественно 

(до 90%) Cyclagelosphaera margerelli, сохранность кокколитов достаточно 

хорошая, хотя попадаются и частично растворенные экземпляры. В 

большинстве случаев видовая идентификация не представляет затруднений. 

Отдельного рассмотрения требуют наноконусы. Первые единичные 

экземпляры подвида Nannoconus steinmanni steinmanni встречаются в 

подошве пачки 8 (и, возможно, появляются несколько ниже). В самых низах 

пачки 9 они также редки, но несколько выше (9 метров ниже аномального 

слоя известняка) появляются и становятся многочисленными Nannoconus 

steinmanni minor.  
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Рис.5.10. Распространение нанопланктона в пограничной юрско-

меловой части двуякорной свиты в районе г. Феодосия. 

 

В настоящее время похожая ситуация устанавливается в целом ряде 

тетических разрезов. В центральных Карпатах А. Пжиковский и Р. Мишики 

310 установили первое появление наноконусов в верхах титона, а 

появление и расцвет Nannoconus steinmanni steinmanni выше основания зоны 

Alpina. В восточной Австрии Рехаковой Д. и др. 311 установлено 

достаточно высокое появление Nannoconus steinmanni minor. 

Чаннел и др. 239 в разрезах Северной Африки установили появление 

Nannoconus steinmanni minor в пределах магнитохронов М17-М18. 
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Сводные данные по корреляции магнитостратиграфических данных с 

зонами по нанопланктону для разрезов Западного Тетиса были приведены 

Дж. Грабовским 26. Им было показано, что основание зоны NK1 находится 

в интервале от основания магнитохрона М19 до нижней части магнитохрона 

М20. 

Таким образом, в настоящее время большинством исследователей 

принимается, что первое появление и быстрый расцвет Nannoconus 

steinmanni minor и/или Nannoconus kamptneri minor приходится на 

теминальный титон, а граница юры и мела проходит внутри зоны NK1 и, 

соответственно, внутри магнитохрона М19. 

По видимому нет основания поддерживать точку зрения ряда 

исследователей берриаса 348, предлагающих совмещение границы юры и 

мела с подошвой зоны Nannoconus steinmanni minor и/или Nannoconus 

kamptneri minor. 

 

5.4.2. Граница мела и палеогена 

Впервые массовые изменения состава известкового нанопланктона на 

мел-палеогеновой границе были отмечены Брамлетом и Мартини 228.  

Впоследствии это явление было детально изучено рядом исследователей 

304-310 в разрезах Северной Европы, Туниса, а также по данным 

глубоководного бурения. 

Изучение нанопланктона на границе мела и палеогена в Крыму 

началось с работ С.И. Шуменко 194, А.С. Андреевой-Григорович 3. 

В первой работе основное внимание было сосредоточено на 

положении датского яруса (основной вывод - датская нанофлора идентична 

монской и полностью отличается от маастрихтской). 

Во второй работе изучался только Бахчисарайский стратотипический 

разрез. Последующие работы Н.Г. Музылева 134 и С.А. Люльевой 101 

были также сосредоточены на материале из юго-западной части Горного 

Крыма. Особенностью строения пограничной толщи этого района является 
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наличие четкого перерыва, определяемого как по литологическим 

признаками (изменение состава отложений, наличие текстур твердого дна), 

так и по палеонтологическим. Всеми исследователями отмечается 

практически полная смена видового состава выше и ниже границы, 

отмечаются представители мелового нанокомплекса в датских отложениях 

(делается вывод о переотложении, но на каком основании не приводится). 

Основным дискутируемым вопросом является полнота нижней части 

палеоцена в разрезе у г. Бахчисарай. Так, Шуменко С.И., Музылев Н.Г. и 

Андреева-Григорович А.С. считают, что в основании разреза отсутствует 

стандартная зона шкалы Мартини NP1 и базальные отложения дата 

характеризуются появлением Cruciplacolithus tenuis (зона NP2), либо даже  

Chiasmilithus danicus (зона NP3). С другой стороны Люльева С.А. считает 

разрез окрестностей Бахчисарая полным. 

Нами была изучена серия разрезов как в юго-западной части Горного 

Крыма (с. Танковое, г. Бахчисарай, г.Бакла, с. Прохладное), так и в восточной 

(г. Бор-Кая, с. Мичурино, хр.Узун-Сырт, г. Бродская). Литолого-текстурные 

следы перерыва в пограничных отложениях фиксируются во всех пунктах 

юго-западного Крыма, а также в разрезах г. Бор-Кая и с. Мичурино. На 

востоке Горного Крыма (хр.Узун-Сырт, г. Бродская) песчано-карбонатные 

отложения маастрихта постепенно без резкой литологической границы, но со 

следами биотурбации сменяются карбонатно-терригенным палеоценом. 

Маастрихт юго-западного Крыма характеризуется большим видовым 

разнообразием (определено более 70 видов) и количеством экземпляров 

прекрасной сохранности. В восточном Крыму как содержание, так и 

разнообразие гораздо ниже, кроме того кокколиты часто несут следы 

растворения. В обоих районах в верхней части маастрихта появляются 

редкие Nephrolothus frequens, свидетельствующие о полноте терминального 

маастрихта.  

В основании палеоценовых отложений юго-западного Крыма нами 

определен достаточно разнообразный комплекс нанофоссилий. Основными 
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доминирующими видами являются Coccolithus cavus Hay, Mohler, 1967, 

Prinsuus bisculus (Stradner, 1963), единичными экземплярами встречается 

Cruciplacolithus primus Perch-Nielsen, 1977 больших размеров и 

Cruciplacolithus tenuis (Stradner, 1961), что характерно для зоны NP2 

стандартной шкалы Мартини, либо для самых верхов зоны NP1. Таким 

образом в этом районе в основании дата наблюдается достаточно большой 

перерыв. 

Несколько иная картина наблюдается в мел-палеогеновых отложениях 

Восточного  Крыма. Здесь темно-серые мергели кльементьевской свиты 

(верхний маастрихт) кверху сильно опесчаниваются, затем в них появляются 

прослои опоковидных песчаников и выше идет толща переслаивания крепких 

опоковидных песчаников и карбонатных песчаников феодосийской свиты 

(палеоцен).  

В клементьевской свите определен достаточно представительный 

нанокомплекс, хотя и несколько обедненный, позволяющий выделить в ней 

самую верхнюю зону маастрихта Nephrolithus frequens.  

Выше, примерно 1,5 м следует интервал в котором появляются первые 

прослои песчаников. В этой части разреза нанопланктон становится редок и 

представлен основными верхнемеловыми видами, в том числе и зональным 

N.frequens, а также единичными Thoracosphaera sp. и Crusiplacolithus primus. 

Вверх по разрезу количество нанопланктона падает, комплекс 

остается смешанным, и на уровне примерно 7 м выше первых прослоев 

песчаников нанофоссилии исчезают полностью. 

Примерно в 10 м выше первых прослоев песчаника появляется сперва 

немногочисленный, затем все более обильный комплекс нанофоссилий 

основное место в котором занимают типичные кайнозойские виды 

Coccolithus cavus, Prinsius bisculus, Crusiplacolithus primus, однако, 

продолжают встречаться единичные, хорошо сохранившиеся Arkhangelskiella 

cymbiformis, Eiffellithus turriseiffelii, Zeugrhabdothus erectus.  

Таким образом, переходный интервал мощностью около 7 м 
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характеризуется смешанным мел-палеогеновым комплексом  постепенным, 

до полного, исчезновением нанофоссилий. Связано это, по нашему мнению, с 

активной биотурбацией, на фоне снижения биопродуктивности 

нанопланктона. 

Возникает вопрос о точном проведении мел-палеогеновой границы в 

условиях непрерывного осадконакопления и низкой продуктивности. В 

настоящее время предложено несколько критериев проведения этой границы 

по нанопланктону 

- резкое сокращение численности нанофоссилий и исчезновение 

верхнемеловых видов. Этот критерий не может быть использован в случае 

переотложения нанофоссилий (биотурбация, гидротурбация, техногенный 

перенос), поскольку не существует объективных признаков переноса. Малые 

размеры и массивная форма некоторых кокколитов позволяют им 

переноситься в полной сохранности, наличие обломков кокколитов 

характерно и для верхнемеловых отложений. В разрезах Восточного Крыма 

уменьшение численности кокколитов постепенное, а верхнемеловые виды, в 

заметных количествах и прекрасной сохранности, встречены и в заведомо 

палеоценовых отложениях 

- расцвет видов, индикаторов критических обстановок, 

Thoracosphaera sp., Braarudosphaera bigelowii. Отмечается в 

западноевропейских разрезах, содержащих пограничные глины. В крымских 

разрезах, не имеющих пограничных глинистых прослоев, этот критерий не 

применим по той причине, что расцвета указанных видов не происходит. 

Торакосферы в единичных количествах известны из маастрихтских 

отложений и в приграничной части они также встречаются в крайне 

ограниченных количествах. Вид B. bigelowii также встречается в единичных 

экземплярах, далеко не во всех пробах начиная с сеномана и в приграничных 

отложениях нами не встречен вовсе. По-видимому, расцвет указанных видов 

имеет ограниченное площадное распространение и связан как с 

биотическими, так и с абиотическими факторами.  
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- появление палеоценовых видов. В качестве видов-индексов первой 

палеоценовой зоны предлагаются Markalius inversus и Biantolithus sparsus. 

Первый появляется в верхах маастрихта, а второй в крымских разрезах ними 

не встречен. Мало того, крайне упрощенная форма рода Biantolithus 

позволяет ошибочно диагностировать его по находками двойников кальцита. 

В случае перерыва в пограничных отложениях (юго-западный Крым), в 

основании палеоцена появляется в заметных количествах Crusiplacolithus 

primus. В разрезах же восточного Крыма со смешанной фауной, этот вид 

встречен совместно с верхнемеловыми. 

Таким образом, по-видимому в сложных случаях, установление мел 

палеогеновой границы может быть обосновано только всем комплексом 

признаков: резкое уменьшение количества и разнообразия меловой 

нанофлоры, появление палеоценовых видов. 

 

5.5. Зональная шкала меловых отложений южного склона Украинского 

щита и его  южного обрамления по известковому наннопланктону 

За основы выделения нанопланктонных зон нами была принята 

океаническая схема П. Рота (1978, 1983) с уточнениями Т.Ж. Браловера 

(1987) для нижнего мела и средиземноморская В. Сиссинга (1977, 1978), 

модифицированная К. Перш-Нильсен (1979, 1983, 1985), впоследствии обе 

эти шкалы были откалиброваны П.Р. Боуном с соавторами 221 для нижнего 

мела и Ж.А. Барнетт 234 для верхнего мела. 

Исследования распространения видов показали, что ни одна схема не 

может быть использована без изменения для стратиграфии меловых 

отложений юга Украины. Основной причиной является отсутствие ряда 

предложенных видов-индексов, либо появление из на совершенно других 

уровнях.  

Для более детального расчленения меловых отложений нами 

предложен ряд региональных маркеров, не вошедших в стандартные схемы, 
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но прослеженные на изученной территории, а также предложенные 

различными исследователями да некоторых региональных шкал. 

При выделении региональных маркеров мы исходили из ряда 

предпосылок: появление на определенном уровне, достаточно частая 

встречаемость и легко отличимые морфологические признаки, позволяющие 

диагностировать кокколиты при помощи светового микроскопа. 

Некоторые региональные маркеры встречены совместно с 

глобальными, но имеют более частую встречаемость, в таком случае им 

отдавалось предпочтение. 

Кроме того, было установлено, что некоторые виды, предложенные в 

качестве глобальных маркеров, встречаются в мелу юга Украины лишь 

локально, что позволило предложить их в качестве местных маркеров, на 

этой основе выделить местные зоны и сопоставить их с одноименными 

зонами соседних районов. 

Предлагаемая зональная шкала мела юга Украины по известковому 

нанопланктону представлена на рис. 5.11. Ниже приводится описание 

выделенных нами зон. 

Первые представители подвида Nannoconus steinmanni steinmanni встречены 

нами в верхах нижнедвуякорной подсвиты, датированной по 

аммонитам поздним титоном. По этой причине нами одноименная зона 

(NK1) Nannoconus steinmanni steinmanni в берриасе не выделяется, и 

предлагается пересмотреть этот глобальный датировочный уровень 

Зона Nannoconus steinmanni minor. 

Определение. Интервал от первого появления  Nannoconus steinmanni minor 

Deres, Acheriteguy 1980 до первого появления Retecapsa crenulata 

(Bramlette, Martini, 1964). 

Автор: Bralower et all., 1996 с нашими уточнениями. 

Зональная ассоциация: основа комплекса представлена Watznaueria 

barnesae (Black, 1959) и Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965, Nannoconus 

steinmannii minor Deres, Acheriteguy 1980, несколько реже, но 
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Рис.5.11. Шкала зонального расчленения мела юга Украины 

 

регулярно встречены Watznaueria britannica (Stradner, 1963), Zeugrhabdotus 

erectus (Deflandr, Fert, 1954), Biscutum sp., еще реже встречаются 
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Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957), Nannoconus steinmannii steinmannii 

Kamptner, 1931, N.colomii (de Lapparent, 1933), Staurolithites stradneri 

(Rood, Hay, Barnard, 1971), Zeugrhabdotus embergeri (Noel, 1959), 

Nannoconus dolomiticus Cita, Pasquare, 1959 и Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, и очень редко Cruciellipsis cuvillieri (Manivit, 1966), 

Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965, Nannoconus dolomiticus Cita, 

Pasquare, 1959, Rotelapillus laffittei (Noel, 1957), Speetonia colligata 

(Black, 1971), Watznaueria ovata Bukry, 1969, Zeugrhabdothus xenotus 

(Stover, 1966). 

Опорный разрез: двуякорная свита на южном склоне хр. Тепе-Оба (около 

г. Феодосия) 

Изученные разрезы: разрезы верхней подсвиты двуякорной свиты по р. 

Танасу, р. Кучук-Карасу и на м. Ильи. 

Замечания: существует несколько вариантов выделения нанопланктонных 

зон в основании мела, не применяемых нами по разным причинам. Так, 

выделение зоны Nannoconus colomii невозможно из-за отсутствия вида-

индекса. Вид Lithraphidites carniolensis в крымских разрезах впервые 

появляется гораздо выше границы и очень редко, кроме того, может 

быть ошибочно диагностирован в присутствии игольчатых кристаллов 

кальцита.  

Необходимо отметить, что подвид Nannoconus steinmanni minor 

появляется несколько ниже первого появления в разрезах двуякорной 

свиты Beriassela jacobi - зонального вида аммонитовой шкалы, по 

появлению которого проводится граница юры и мела. 

Интервал: верхний титон – нижняя часть верхнего берриаса. 

 

Зона Retecapsa crenulata. 

Определение: интервал от первого появления Retecapsa crenulata (Bramlette, 

Martini, 1964) до первого появления Calcicalathina oblongata (Worsley, 

1971). 
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Автор: Thierstein, 1971. 

Зональная ассоциация: совместно с видом-индексом появляется Helenea 

chiastia  Worsley, 1971, а в разрезах восточного Крыма отмечено 

одновременное появление Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), 

Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), Watznaueria biporta Bukry, 

1969. Также регулярно встречаются Cretarhabdus conicus Bramlette, 

Martini, 1964; Crucibiscutum salebrosum (Black, 1971); Cruciellipsis 

cuvillieri (Manivit, 1966); Cyclagelosphaera margerelii Noel, 1965; 

Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965; Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); 

Grantharhabdus meddii Black, 1971; Lithraphidites carniolensis Deflandre, 

1963; Nannoconus colomii (de Lapparent, 1933); N.dolomiticus Cita, 

Pasquare, 1959; N.steinmannii minor Deres, Acheriteguy; N.steinmannii 

steinmannii Kamptner, 1931; Perissocyclus noeliae (Black, 1971); 

Retecapsa crenulata (Bramlette, Martini, 1964); Rotelapillus laffittei (Noel, 

1957); Speetonia colligata (Black, 1971); Staurolithites stradneri (Rood, 

Hay, Barnard, 1971); Rotelapillus laffitei Noel, 1957; Watznaueria  

manivitae Bukry, 1973; W.barnesae (Black, 1959); W.britannica (Stradner, 

1963); Zeugrhabdotus embergeri (Noel, 1959); Z.xenotus (Stover, 1966); 

Z.erectus (Deflandr, Fert, 1954). Встречены единичные экземпляры 

Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965), Conusphaera mexicana 

Trejo, 1969, Haqius circumradiatus (Stover, 1966), Nannoconus bermudezii 

Bronnimann, 1955, Perissocyclus pletoretus (Wind, Cepek, 1979), 

Polypodorhabdus madingleyensis Black, 1971, Retecapsa angustiforata 

Black, 1971, Tetrapodorhabdus coptensis Black, 1971. 

Опорный разрез: султановская толща у с. Южное (восточная часть Горного 

Крыма). 

Изученные разрезы: Кабаний лог, р. Танасу, р. Кучук-Карасу, с. Южное, 

Заводская балка. 

Замечание: в стандартной шкале Bown 222 предлагается выделять зону 

Retecapsa angustiforata с несколько более низкой нижней границей. 
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Нами встречены единичные экземпляры этого вида в разных разрезах 

на гораздо более высоких уровнях, что делает потенциально 

возможным выделение одноименной зоны.  

Интервал: верхний берриас – нижний валанжин. 

 

Зона Calcicalathina oblongata. 

Определение. Интервал от первого появления  Calcicalathina oblongata 

(Worsley, 1971) до первого появления Eiffelithus striatus (Black,1971). 

Автор: Thierstein, 1971. 

Зональная ассоциация: совместно с видом-индексом появляется Bukrylithus 

ambiguus Black,1971, Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964, 

Retecapsa surirella (Deflandre, Fert, 1954), Persivalia fenestrata (Worsley, 

1971). Наиболее распространены Watznaueria barnesae (Black, 1959), 

W.ovata Bukry, 1969, Biscutum constans (Gorka, 1957), Cyclagelosphaera 

margereli Noel, 1965, C.deflandrei (Manivit, 1966), Discorhabdus ignotus 

(Gorka, 1957), реже встречаются Calcicalatina oblongata (Worsley, 

1971), Helenea hiasta Worsley, 1971, Lithraphidites carniolensis Deflandre, 

1963, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), Nannoconus bermudezii 

Bronnimann, 1955 , N.steinmannii steinmannii Kamptner, 1931, 

Parhabdolithus sp., Perissocyclus noeliae (Black, 1971), Rhagodiscus asper 

(Stradner, 1963), Rotelapillus laffittei (Noel, 1957), Speetonia colligata 

(Black, 1971), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), S.stradneri 

(Rood, Hay, Barnard, 1971), Zeughrabdotus diplogrammus  (Deflandre, 

1954), Z.embergeri (Noel, 1959), Z.erectus (Deflandre, Fert, 1954), 

Z.xenotus (Stover, 1966) и еденичные находки Conusphaera mexicana 

Trejo, 1969, Diloma galiciense Bergen, 1994, Tegulalithus septentrionalis 

(Stradner , 1963). 

Опорный разрез: тайганская толща у Тайганского вдхр. 

Изученные разрезы: новобобровская свита Байдарской долины, резанская 

свита у с.Верхоречье, тайганская толща у Тайганского вдхр, 
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султановская толща у с.Южное. 

Интервал: верхняя половина нижнего валанжина - верхний валанжин. 

 

Зона Eiffelithus striatus. 

Определение. Интервал от первого появления Eiffelithus striatus (Black,1971) 

до резкого увеличения содержания Micrantolithus hoschulzii (Reinhardt, 

1966). 

Автор: предложено нами [121] 

Зональная ассоциация: наиболее распространены Biscutum constans (Gorka, 

1957), Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), C. margereli Noel, 

1965, Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957), Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), Rotelapillus 

laffittei (Noel, 1957), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), 

Watznaueria barnesae (B1ack, 1959), Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 

Fert, 1954), регулярно встречаются в небольших количествах 

количествах Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965), Cretarhabdus 

conicus Bramlette, Martini, 1964, Cruciellipsis cuvillieri (Manivit, 1966), 

Helenea chiastia Worsley, 1971, Rhagodiscus asper (Stradner, 1963), 

Retecapsa crenulata (Bramlette, Martini, 1964), R.surirella (Deflandre, Fert, 

1954), Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965, Zeugrhabdothus embergeri 

(Noel, 1959), Z.xenotus (Stover, 1966), Tranolithus gabalus Stover, 1966, 

Watznaueria britannica (Stradner, 1963), Nannoconus bermudezii 

Bronnimann, 1955, N.colomii (de Lapparent, 1933), Calcicalatina 

oblongata (Worsley, 1971), Eiffellithus striatus (Black,1971), Speetonia 

colligata Black, 1971, Perissocyclus pletoretus (Wind, Cepek, 1979), и 

еденичные находки Crusibiscutum salebrosum (Black, 1971), 

Lithraphidites bollii (Thierstein , 1971), Thoracosphaera sp. 

Опорный разрез: новобобровская толща Байдарской долины. 

Изученные разрезы: новобобровская толща Байдарской долины, резанская 

свита у с.Верхоречье, тайганская толща у Тайганского вдхр. 



 294 

Замечания: предложенные [222] глобальные маркеры - исчезновение  

T.verenae  и C.cuvilliri нами не используются. Первый по причине 

отсутствия в южноукраинских разрезах вида-индекса, второй - ввиду 

редкости находок в преимущественно терригенных толщах готерива и, 

как следствие, невозможность точно установить уровень исчезновения 

вида-индекса. 

Интервал: верхняя часть верхнего валанжина - готерив. 

 

Слои с Micrantolithus hoschulzii  

Определение. Интервал от резкого увеличения содержания Micrantolithus 

hoschulzii (Reinhardt, 1966) и/или Micrantolithus obtusus Stradner, 1963 

до первого появления Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957). 

Автор: Thierstein, 1971, уточнена нами [121]. 

Зональная ассоциация: наиболее распространены Biscutum constans (Gorka, 

1957), Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), C. margereli Noel, 

1965, Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957), Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), Rotelapillus 

laffittei (Noel, 1957), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), 

Watznaueria barnesae (B1ack, 1959), Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 

Fert, 1954), регулярно встречаются в небольших количествах 

Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965), Cretarhabdus conicus 

Bramlette, Martini, 1964, Cruciellipsis cuvillieri (Manivit, 1966), Helenea 

chiastia Worsley, 1971, Micrantolithus hoschulzii (Reinhardt, 1966), 

M.obtusus Stradner, 1963, Rhagodiscus asper (Stradner, 1963), Retecapsa 

crenulata (Bramlette, Martini, 1964), R.surirella (Deflandre, Fert, 1954), 

Diazomatolithus lehmanii Noel, 1965, Zeugrhabdothus embergeri (Noel, 

1959), Z.xenotus (Stover, 1966), Tranolithus gabalus Stover, 1966, 

Watznaueria britannica (Stradner, 1963), Nannoconus bermudezii 

Bronnimann, 1955, N.colomii (de Lapparent, 1933), Calcicalatina 

oblongata (Worsley, 1971), Eiffellithus striatus (Black,1971), Speetonia 
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colligata Black, 1971, Perissocyclus pletoretus (Wind, Cepek, 1979), 

совместно с видом-индексом появляется Retecapsa schizobrahiata 

(Gartner, 1968) и еденичные находки Braarudosphaera bigelowii (Gran, 

Braarud, 1935), Diloma galiciense Bergen, 1994, 1963), Crusibiscutum 

salebrosum (Black, 1971). 

Опорный разрез: тайганская толща у Тайганского вдхр. 

Изученные разрезы: резанская свита у с.Верхоречье, тайганская толща у 

Тайганского вдхр, Заводская балка. 

Замечания: Тирштайном [338] была предложена одноименная зона по 

первому появлению вида-индекса, однако впоследствии виды 

Micrantolithus hoschulzii и M.obtusus были обнаружены в более 

молодых отложениях, вплоть до берриаса. Нами предложен 

региональный стратон по резкому увеличению содержания 

перечисленных видов, прослеженный нами в горной части Крыма. 

Ниже и выше этого уровня виды-индексы на юге Украины не 

встречаются, что, по видимому, отображает общий стратиграфический 

интервал их распространения в Западно-Европейских, Северо-

Африканских и Украинских разрезах. 

Интервал: баррем. 

 

Зона Chiastozygus litterarius 

Определение. Интервал от первого появления Chiastozygus litterarius (Gorka, 

1957) до первого появления Eprolithus floralis (Stradner, 1962).  

Автор: Thierstein, 1971. 

Зональная ассоциация: совместно с видом индексом появляются редкие 

Nannoconus truitti Bronniman, 1955, Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-

Nielsen, 1968), наиболее распространенными являются виды: 

Watznaueria barnesae (Black, 1959), Cyclagelosphaera margereli Noel, 

1965, Biscutum constans (Gorka, 1957), B.dubium (Noel, 1965), 

Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 1954), Staurolithites crux 
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(Deflandre et Fert, 1954), Podorhabdus deitzmani (Reinhardt, 1965), 

Ethmorhabdus asper (Stradner, 1963), Discorhabdus ignotus (Gorka, 

1957), Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, Chiastozygus 

litterarius (Gorka, 1957). В несколько меньших количествах, но 

регулярно встречаются: Watznaueria britannica (Stradner, 1963), W. 

manivitae Bukry, 1973; Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), 

Loxolithus armilla (Black, 1959); Helenea chiasta Worsley, 1971, 

Zeugrhabdothus elegans Gartner, 1968, Cretarhabdus striatus (Stradner, 

1963), C. conicus Bramlette, Martini, 1964; Stoverius ahylosus (Stover, 

1966). К редким видам необходимо отнести Zeugrhabdothus embergeri 

(Noel, 1969), Retecapsa crenulata (Bramlette, Martini, 1964), Corollithion 

signum Stradner, 1963 , N. steinmannii steinmannii Kamptner, 1931. 

Отмечены также еденичные Nannoconus bermudezii Bronnimann, 1955, 

Stoverius ahylosus (Stover, 1966), Chiastozygus amphipons (Bramlette, 

Martini, 1964), Manivitella solida (Stover, 1966), Crucibiscutum hayi 

(Black, 1973) и первые Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelski, 1912). 

Опротный разрез: Заводская балка в г. Феодосия. 

Изученные разрезы: биасалинская свита у с.Верхоречье, тайганская толща в 

долине р.Танасу и Кучук-Карасу, балка Янтык, Заводская балка. 

Замечания: предложенный [222] глобальный маркер - появление H.irregularis 

отсутствует в южноукраинских разрезах. 

Интервал: нижний апт. 

 

Зона Eprolithus floralis 

Определение. Интервал от первого появления Eprolithus floralis (Stradner, 

1962) до первого появления Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 

1912).  

Автор: Roth, 1973. 

Зональная ассоциация: совместно с видом-индексом появляются Rhagodiscus 

angustus Stradner, 1963, Loxolithus armilla (Black, 1959). Наиболее 
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распространенными являются виды: Watznaueria barnesae (Black, 

1959), Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965, Biscutum constans 

(Gorka, 1957), B.dubium (Noel, 1965), Eprolithus floralis (Stradner, 

1962), Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 1954), Staurolithites crux 

(Deflandre et Fert, 1954), Podorhabdus deitzmani (Reinhardt, 1965), 

Ethmorhabdus asper (Stradner, 1963), Discorhabdus ignotus (Gorka, 

1957), Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, Chiastozygus 

litterarius (Gorka, 1957). В несколько меньших количествах, но 

регулярно встречаются: Watznaueria britannica (Stradner, 1963), 

W.biporta Bukry, 1969, W. manivitae Bukry, 1973; Manivitella 

pemmatoidea (Deflandre, 1965), M.solida (Stover, 1966), Helenea 

chiasta Worsley, 1971, Zeugrhabdothus elegans Gartner, 1968, 

Staurolithites matalosus (Stover, 1966), Cretarhabdus striatus (Stradner, 

1963), C. conicus Bramlette, Martini, 1964; Stephanolithion ahilosum 

(Stover, 1966); S. laffittei Noel, 1957. К редким видам необходимо 

отнести Zeugrhabdothus embergeri (Noel, 1969), Stradneria crenulata 

(Bramlette et Martini, 1964), Corollithion signum Stradner, 1963, 

Nanoconus truitti Bronnimann, 1955;  N. steinmannii Kamptner, 1931. 

Отмечены единичные находки Diloma primitiva (Worsley, 1971), 

Rhagodiscus splendens (Deflandre, 1953). 

Замечания: предложенный [222] глобальный маркер появление Rhagodiscus 

angustus не может быть использован в изученных разрезах из-за крайне 

низкой встречаемости этого вида. 

Опорный разрез: биасалинская свита у с.Верхоречье. 

Изученные разрезы: биасалинская свита у с.Верхоречье, тайганская толща в 

долине р.Танасу и Кучук-Карасу, балка Янтык, Заводская балка. 

Интервал: средний апт - верхний апт. 

 

Зона Prediscosphaera cretacea  

Определение. Интервал от первого появления Prediscosphaera cretacea 
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(Arkhangelski, 1912) до первого появления Eiffelithus turriseiffeli 

Deflandre, 1954. 

Автор: Thierstein, 1971. 

Зональная ассоциация: помимо первого появления Prediscosphaera cretacea 

(Arkhangelski , 1912), появляются и становятся массовыми 

Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski , 1912), а также исчезают 

Biscutum dubium (Noel, 1965); Micrantolithus sp. 

Основу нанокомплекса составляют Watznaueria barnesae  (B1ack, 

1959); Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 

1957); Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); Discorhabdus ignotus 

(Gorka, 1957); Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954); Zeugrhabdothus 

erectus (Deflandre, Fert, 1954); Z.diplogrammus (Deflandre, 1954), 

Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966); Chiastozygus amfipons 

(Bramlette, Martini, 1964); Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 

1964; Helenea hiastia Worsley, 1971; Eprolithus floralis Stradner, 1962; 

Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963; Manivitella pemmatoidea 

(Deflandre, 1965); Octopodorhabdus reinhardtii (Bukry, 1969); 

Perissocyclus noeliae Black, 1971; P.pletoretus (Wind, Cepek, 1979); 

Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965); Retecapsa crenulata  

(Bramlette, Martini, 1964); R.surirella (Deflandre, Fert, 1954); 

Rhagodiscus asper (Stradner, 1963); R.splendens (Deflandre, 1953); 

Rotelapillus laffittei  (Noel, 1957); Staurilithutes matalosus (Stover, 1966); 

В заметно меньших количествах встречаются: Repagulum parvidentatum 

(Deflandre, Fert, 1954); Watznaueria biporta Bukry, 1969; W.britannica 

(Stradner, 1963); W.ovata Bukry, 1969; Zeugrhabdothus embergeri 

(Noel, 1959); Z.xenotus (Stover, 1966); Z.scutula (Bergen, 1994), 

Prediscosphaera columnata  (Stover, 1966); P.cantabrigensis  (Black, 

1967), Chiastozygus platyrhethus Hill, 1976; Stradnerlithus rhombicum 

(Stradner, Adamicer, 1966); Perissocyclus fenestratus (Stover, 1966); 

Cretarhabdus striatus (Stradner, 1963); Crucibiscutum hayi (Black, 
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1973); Manivitella solida (Stover, 1966); Nannoconus truitti Bronniman, 

1955; Stradnerlithus geometricus (Gorka, 1957). Встречены единичные 

Braarudosphaera bigelowi (Gran, Braarud, 1935); Rhagodiscus angustus 

(Stradner, 1963); Polypodorhabdus madingleyensis Black, 1971; 

Tegumentum stradneri Thierstein, 1972, Nannoconus elongatus 

Bronnimann, 1955, Haqius circumradiatus (Stover, 1966). 

Опорный разрез: Горный Крым: биасалинская свита у с.Верхоречье; Северо-

Западное Причерноморье: скв. Гулянка-1 инт. 390-400 м. 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Верхоречье, г. Сель-Бухра, с.Марьино, 

с. Мичурино, с. Мелехово; Северо-Западное Причерноморье: скв. 

Гулянка-1  

Замечания: в предложенной схеме [222] использовано появление глобального 

маркера Prediscosphaera columnata, принимая во внимание слабые 

отличия ее от более распространенного вида Prediscosphaera cretacea, а 

также следую приоритету выделения одноименной зоны Тирштайном, 

нами использовано именно это наименование.  

Интервал: нижний альб – средний альб. 

 

Лона Axopodorhabdus albianus 

Определение: Интервал от первого появления Axopodorhabdus albianus 

(Black, 1967) до первого появления Eiffelithus turriseiffeli Deflandre, 

1954. 

Автор: Thierstein, 1971, с нашими добавлениями. 

Зональная ассоциация: Основу нанокомплекса составляют Watznaueria 

barnesae  (B1ack, 1959); Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum 

constans (Gorka, 1957); Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 

1954); Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, Fert, 1954); Z.diplogrammus 

(Deflandre, 1954), Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966); 

Chiastozygus amfipons (Bramlette, Martini, 1964); Cretarhabdus conicus 
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Bramlette, Martini, 1964; Helenea hiastia Worsley, 1971; Eprolithus 

floralis Stradner, 1962; Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963; 

Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965); Octopodorhabdus reinhardtii 

(Bukry, 1969); Perissocyclus noeliae Black, 1971; P.pletoretus (Wind, 

Cepek, 1979); Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965); Retecapsa 

crenulata  (Bramlette, Martini, 1964); R.surirella (Deflandre, Fert, 

1954); Rhagodiscus asper (Stradner, 1963); R.splendens (Deflandre, 

1953); Rotelapillus laffittei  (Noel, 1957); Staurilithutes matalosus (Stover, 

1966); В заметно меньших количествах встречаются: Repagulum 

parvidentatum (Deflandre, Fert, 1954); Watznaueria biporta Bukry, 

1969; W.britannica (Stradner, 1963); W.ovata Bukry, 1969; 

Zeugrhabdothus embergeri (Noel, 1959); Z.xenotus (Stover, 1966); 

Z.scutula (Bergen, 1994), Prediscosphaera columnata  (Stover, 1966); 

P.cantabrigensis  (Black, 1967), Chiastozygus platyrhethus Hill, 1976; 

Stradnerlithus rhombicum (Stradner, Adamicer, 1966); Perissocyclus 

fenestratus (Stover, 1966); Cretarhabdus striatus (Stradner, 1963); 

Crucibiscutum hayi (Black, 1973); Manivitella solida (Stover, 1966); 

Nannoconus truitti Bronniman, 1955; Axopodorhabdus albianus (Black, 

1967); Stradnerlithus geometricus (Gorka, 1957). Встречены единичные 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963); Polypodorhabdus madingleyensis 

Black, 1971. 

Опорный разрез: скв. 7у, интервал 887-902 м. 

Замечания: на большей части изученной территории вид-индекс не встречен. 

Только в северо-западной части, в результате альбской трансгрксси, 

проявляется влиянее холодных атлантических вод и появление вида-

индекса. Единичные находки не позволяют выделить и проследить 

одноименную зону. 

Изученные разрезы: скв. 7у (Белгород-Днестровский) 

Интервал: вторая половина среднего альба - первая половина позднего альба 
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Зона Eiffelithus turriseiffeli 

Определение. Интервал от первого появления  Eiffelithus turriseiffeli 

Deflandre, 1954 до первого появления Microrhabdulus decoratus 

Deflandre, 1959 

Автор: Thierstein, 1971. 

Зональная ассоциация: совместно с видом индексом становится 

распространенным Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912). 

Основу нанокомплеса составляют: Watznaueria barnesae (B1ack, 1959); 

Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); 

Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); Discorhabdus ignotus (Gorka, 

1957); Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912); Staurolithites 

crux (Deflandre, Fert, 1954); Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, Fert, 

1954); Z.diplogrammus (Deflandre , 1954). Несколько реже, но во всех 

пробах встречены Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966); 

Chiastozygus amfipons (Bramlette, Martini, 1964); Cretarhabdus conicus 

Bramlette, Martini, 1964; Helenea hiastia Worsley, 1971; Lithastrinus 

floralis Stradner, 1962; Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963; 

Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965); Octopodorhabdus reinhardtii 

(Bukry, 1969); Perissocyclus noeliae Black, 1971; P.pletoretus (Wind, 

Cepek, 1979); Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965); Retecapsa 

crenulata  (Bramlette, Martini, 1964); R.surirella (Deflandre, Fert, 

1954); Rhagodiscus asper (Stradner, 1963); R.splendens (Deflandre, 

1953); Rotelapillus laffittei  (Noel, 1957); Staurilithutes matalosus (Stover, 

1966); Watznaueria biporta Bukry, 1969; W.britannica (Stradner, 1963); 

W.ovata Bukry, 1969; Zeugrhabdothus embergeri (Noel, 1959); Z.xenotus 

(Stover, 1966); Z.scutula (Bergen, 1994), Eiffellithus turriseiffelii 

(Deflandre, 1954); Prediscosphaera columnata  (Stover, 1966); 

P.cantabrigensis  (Black, 1967), Cretarhabdus striatus (Stradner, 1963); 

Crucibiscutum hayi (Black, 1973); Rhagodiscus angustus (Stradner, 

1963); Polypodorhabdus madingleyensis Black , 1971. В единичных 
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экземплярах встречены Axopodorhabdus albianus (Black, 1967); 

Chiastozygus platyrhethus Hill, 1976; Haqius circumradiatus (Stover, 

1966), Repagulum parvidentatum (Deflandre, Fert, 1954); 

Опорный разрез: мелеховская толща и белогорская свита у г. Белогорск. 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Верхоречье, г. Сель-Бухра, с.Марьино, 

с. Мичурино, с. Мелехово; Северо-Западное Причерноморье: скв. 

Гулянка-1  

Интервал: верхний альб – нижний сеноман. 

 

Зона Microrhabdulus decoratus 

Определение. Интервал от первого появления  Microrhabdulus decoratus 

Deflandre, 1959 до первого появления Kamptnerius magnificus Deflandre, 

1959 или Eiffelithus eximius (Stover, 1966) 

Автор: Sissingh, 1977, модифицирована нами. 

Зональная ассоциация: в основании зоны появляются Microrhabdulus 

decoratus Deflandre, 1959; Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957); 

Corollithion exiguum Stradner, 1961; Cylindralithus serratus Bramlette, 

Martini, 1964; Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963. Основу 

нанокомплеса составляют Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964; Cribrosphaerella 

ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; 

Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954). В заметных количествах 

встречены Biscutum blacki Gartner,1968; B.constans (Gorka, 1957); 

Chiastozygus anceps Gorka, 1957; Corollithion signum Stradner, 1963; 

Discorhabdus cruciatus (Bukry, 1969); D.ignotus (Gorka, 1957); Helenea 

hiastia Worsley, 1971; Lithastrinus floralis Stradner, 1962; Lithraphidites 

carniolensis Deflandre, 1963; Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965); 

M.solida (Stover, 1966); Marthasterites inconspicuus Deflandre, 1959; 

Microrhabdulinus ambiguus Deflandre, 1963; Nannoconus minutus 

Bronnimann, 1955; Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912); 
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P.intercisa (Deflandre, 1954); Retecapsa crenulata  (Bramlette, Martini, 

1964); R.schizobrahiata (Gartner, 1968); R.surirella (Deflandre, Fert, 1954); 

Rotelapillus laffittei  (Noel, 1957); Rucinolithus hayi Stover, 1966; 

Staurilithutes matalosus (Stover, 1966); S.bochotnicae (Gorka, 1957); 

S.crux (Deflandre, Fert, 1954); Stephanolithion ahilosum (Stover, 1966); 

Quadrum pyramidus (Gardet, 1955); Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); 

W.biporta Bukry, 1969; W.ovata Bukry, 1969; Zeugrhabdothus bussoni 

(Noel. 1956); Z.diplogrammus (Deflandre, 1954); Z.embergeri (Noel, 1959); 

Z.erectus (Deflandre, Fert, 1954), Z.xenotus (Stover, 1966). А также 

единичные экземпляры Braarudosphaera bigelowi (Gran, Braarud, 1935); 

Quadrum gartneri Prins, Perch-Nielsen, 1977; Repagulum parvidentatum 

(Deflandre, Fert, 1954); Retecapsa schizobrahiata (Gartner, 1968), 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963). У верхней границы зоны 

исчезают Rhagodiscus asper (Stradner, 1963); и Axopodorhabdus 

deitzmanni (Reinhardt, 1965). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Верхоречье, г. Сель-Бухра, 

г.Белогорск; Северо-Западное Причерноморье: скв. Гулянка-1, 

Белгород-Днестровский. 

Замечания: в схеме [222] использовано появление глобального маркера 

Quadrum gartneri, в позднем сеномане, принимая во внимание редкую 

встречаемость вида-индекса, а также крайне простую морфологию, 

которая может быть ошибочно определена в двойниках кальцита, мы 

не выделяем одноименную зону. 

Интервал: средний сеноман - нижний турон. 

 

Зона Kamptnerius magnificus - Eiffelithus eximius. 

Определение. Интервал от первого появления Kamptnerius magnificus 

Deflandre, 1959 или Eiffelithus eximius (Stover, 1966) до первого 

появления Micula staurophora (Gardet, 1955). 

Автор: предложена нами 121. 
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Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляются Kamptnerius 

magnificus Deflandre, 1959 и Eiffelithus eximius (Stover, 1966), а также 

исчезают Zeugrhabdothus xenotus (Stover, 1966), Helenea hiastia Worsley, 

1971, Axopodorhabdus deitzmanni (Reinhardt, 1965), Watznaueria biporta 

Bukry, 1969. Наиболее распространены, но не занимают 

доминирующего положения Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; 

Biscutum constans (Gorka, 1957); Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); 

Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, Fert, 1954), Retecapsa crenulata  

(Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus armilla (Black, 1959), Chiastozygus 

litterarius (Gorka, 1957); Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 

1912); Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954). Постоянно встречаются 

в небольших количествах Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); 

Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus 

Bramlette, Martini, 1964, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), 

Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), Rotelapillus laffittei (Noel, 

1957), Retecapsa surirella (Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata 

(Gartner, 1968), Zeugrhabdothus diplogrammus (Deflandre, 1954), 

Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans Gartner, 1968, Prediscosphaera 

columnata (Stover, 1966), Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), 

Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964). В небольших 

количествах не во всех пробах встречены Watznaueria ovata Bukry, 

1969, Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, Percivalia fenestrata 

(Worsley, 1971), Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites matalosus 

(Stover, 1966), Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum Stradner, 

1963, Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens (Deflandre, 

1953), Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida (Stover, 

1966), Gartnerago oblicuum (Stradner, 1963), Microrhabdulus belgicus 

Hay, Towe, 1963, M.decoratus Deflandre, 1959, Ahmuellerella octoradiata 

(Gorka, 1957), Cylindralithus serratus Bramlette, Martini, 1964. Также 

встречены единичные Nannoconus elongatus Bronnimann, 1955, N.truitti 
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Bronniman, 1955, Braarudosphaera bigelowi (Gran, Braarud, 1935), 

Stoverius ahylosus (Stover, 1966). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Верхоречье, г. Сель-Бухра, г. 

Белогорск; Северо-Западное Причерноморье: скв. Гулянка-1  

Замечания: двойное наименование зоны связано с некоторой фациальной 

приуроченностью видов-индексов, указанную еще для турона 

Прикаспийской впадины [56]. Вид Kamptnerius magnificus встречен 

нами в отложениях равнинного Крыма, северного Причерноморья и 

шельфа Черного моря, в разрезах же горного Крыма он отсутствует. 

Глобальный маркер Eiffelithus eximius встречается редко во всех типах 

отложений. 

Интервал: верхний турон - коньяк. 

 

Зона Micula staurophora 

Определение. Интервал от первого появления Micula staurophora (Gardet, 

1955) до первого появления Broinsonia parca parca (Stradner, 1963). 

Автор: Sissingh, 1977 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Micula 

staurophora (Gardet, 1955), а также исчезают Gartnerago oblicuum 

(Stradner, 1963) и Nannoconus truitti Bronniman, 1955. Наиболее 

распространены, но не занимают доминирующего положения 

Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); 

Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 

Fert, 1954), Retecapsa crenulata  (Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus 

armilla (Black, 1959), Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Eiffellithus turriseiffelii 

(Deflandre, 1954). Постоянно встречаются в небольших количествах 

Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); Cyclagelosphaera deflandrei 

(Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964, 

Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), Staurolithites crux (Deflandre, 
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Fert, 1954), Kamptnerius magnificus Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius 

(Stover, 1966)Rotelapillus laffittei (Noel, 1957), Retecapsa surirella 

(Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata (Gartner, 1968), Zeugrhabdothus 

diplogrammus (Deflandre, 1954), Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans 

Gartner, 1968, Prediscosphaera columnata (Stover, 1966), 

Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), Chiastozygus amphipons 

(Bramlette, Martini, 1964). В небольших количествах не во всех пробах 

встречены Watznaueria ovata Bukry, 1969, Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959, Microrhabdulus 

helicoideus Deflandre, 1959, Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959), 

Micula concava (Stradner, 1960), Percivalia fenestrata (Worsley, 1971), 

Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites matalosus (Stover, 1966), 

S.bochotnicae (Gorka, 1957), Prediscosphaera intercisa (Deflandre, 1954), 

Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum Stradner, 1963, 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens (Deflandre, 1953), 

Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida (Stover, 1966), 

Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus Deflandre, 1959, 

Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus serratus Bramlette, 

Martini, 1964, Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, Martini, 1964. Также 

встречены единичные Marthasterites furcatus (Deflandre, 1954), 

Nannoconus elongatus Bronnimann, 1955, Braarudosphaera bigelowi 

(Gran, Braarud, 1935), Stoverius ahylosus (Stover, 1966). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Куйбышево; Северо-Западное 

Причерноморье:  

Замечания: поскольку отложения коняка в типровом разрезе у с.Куйбышево 

отсутствуют, то вид-индекс зафиксирован нами в основании сантона, 

повидимому он появляется несколько ранее и совпадает по уровню с 

глобальным маркером. Предложенное [222] расчленение сантона по 

ряду появлений и исчезновений глобольных маркеров не прослежено 
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нами либо по причине их отсутствия, либо по невозможности 

установить уровень последнего появления. 

Интервал: средний коньяк? - сантон. 

 

Зона Broinsonia parca parca 

Определение. Интервал от первого появления Broinsonia parca parca 

(Stradner, 1963) до первого появления Arkhangelskiella cymbiformis 

Vekschina, 1955. 

Автор: Тирштайн, 1976 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Broinsonia parka 

parka (Stradner, 1963), Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964), 

Cribrasphaerella arkhangelskii (Shumenko, 1962), Prediscosphaera stoveri 

(Perch-Nielsen, 1968), Zeugrhabdothus fibuliformis (Reinhardt, 1964), 

Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961), Reinhardtites anthophorus 

(Deflandre, 1959), Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 1977. Наиболее 

распространены, но не занимают доминирующего положения 

Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); 

Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 

Fert, 1954), Retecapsa crenulata  (Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus 

armilla (Black, 1959), Micula staurophora (Gardet, 1955),Chiastozygus 

litterarius (Gorka, 1957); Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 

1912); Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954). Постоянно встречаются 

в небольших количествах Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); 

Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus 

Bramlette, Martini, 1964, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), 

Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), Kamptnerius magnificus 

Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius (Stover, 1966)Rotelapillus laffittei 

(Noel, 1957), Retecapsa surirella (Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata 

(Gartner, 1968), Zeugrhabdothus diplogrammus (Deflandre, 1954), 

Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans Gartner, 1968, Prediscosphaera 
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columnata (Stover, 1966), Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), 

Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964). В небольших 

количествах не во всех пробах встречены Watznaueria ovata Bukry, 

1969, Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, Lucianorhabdus cayeuxii 

Deflandre, 1959, Microrhabdulus helicoideus Deflandre, 1959, 

Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959), Micula concava (Stradner, 

1960), Percivalia fenestrata (Worsley, 1971), Tranolithus gabalus Stover, 

1966, Staurolithites matalosus (Stover, 1966), S.bochotnicae (Gorka, 1957), 

Prediscosphaera intercisa (Deflandre, 1954), Corollithion exiguum 

Stradner, 1961, C.signum Stradner, 1963, Rhagodiscus angustus 

(Stradner, 1963), Rh.splendens (Deflandre, 1953), Eprolithus floralis 

(Stradner, 1962), Manivitella solida (Stover, 1966), Microrhabdulus 

belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus Deflandre, 1959, Ahmuellerella 

octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus serratus Bramlette, Martini, 1964, 

Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, Martini, 1964. Также встречены 

единичные Marthasterites furcatus (Deflandre, 1954), Stoverius ahylosus 

(Stover, 1966). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с.Куйбышево, г.Белогорск; Северо-

Западное Причерноморье:  

Замечания: малые содержания Marthasterites furcatus и Ceratolithoides aculeus 

не дают возможности установить уровни их появления и исчезновения. 

Интервал: нижний кампан. 

 

Лона Misceomarginatus pleniporus 

Определение: интервал от первого появления Misceomarginatus pleniporus 

Wind, Wise, 1977 до первого появления Reinhardtites levis Prins, 

Sissingh, 1977. 

Автор: Burnett, 1998, модифицирована нами. 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Misceomarginatus 

pleniporus Wind, Wise, 1977. Кампанский нанокомплекс сильно 
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обеднен: Broinsonia parka parka (Stradner, 1963), Chiastozygus 

amphipons (Bramlette, Martini, 1964), Cribrasphaerella arkhangelskii 

(Shumenko, 1962), Zeugrhabdothus fibuliformis (Reinhardt, 1964), 

Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); 

Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); Zeugrhabdothus erectus (Deflandre, 

Fert, 1954), Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); Cribrosphaerella 

ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954). 

Постоянно встречаются в небольших количествах Watznaueria barnesae  

(B1ack, 1959); Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964, Manivitella 

pemmatoidea (Deflandre, 1965), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), 

Kamptnerius magnificus Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius (Stover, 1966),  

Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), Chiastozygus amphipons 

(Bramlette, Martini, 1964).  

Замечания: в результате проникновения холодных вод через Конско-

Ялынскую впадину, происходит изменение нанокомплексов в позднем 

кампане: таксономический состав становится беднее, доминирующие в 

других разрезах виды становяться малочисленными, появляются 

холодолюбивые виды. 

Изученные разрезы: северо-восток Причерноморской впадины. 

Интервал: вторая половина верхнего кампана. 

 

Зона Arkhangelskiella cymbiformis 

Определение. Интервал от первого появления Arkhangelskiella cymbiformis 

Vekschina, 1955 до последнего появления Reinhardtites anthophorus 

(Deflandre, 1959). 

Автор: Bown et all., 1998. 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Arkhangelskiella 

cymbiformis Vekschina, 1955 и Ahmuellerella mirabilis (Perch-Nielsen, 

1968). В большинстве случаев Arkhangelskiella cymbiformis и Broinsonia 

parka parka (Stradner, 1963) доминирует в нанокомплексе. Наиболее 
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распространены, но не занимают доминирующего положения 

Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); 

Cribrasphaerella arkhangelskii (Shumenko, 1962), Discorhabdus ignotus 

(Gorka, 1957); Prediscosphaera stoveri (Perch-Nielsen, 1968), 

Zeugrhabdothus fibuliformis (Reinhardt, 1964), Z.erectus (Deflandre, Fert, 

1954), Retecapsa crenulata  (Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus armilla 

(Black, 1959), Micula staurophora (Gardet, 1955),Chiastozygus litterarius 

(Gorka, 1957); Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); 

Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre, 1954). Постоянно встречаются в 

небольших количествах Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); 

Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus 

Bramlette, Martini, 1964, Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), 

Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), Kamptnerius magnificus 

Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius (Stover, 1966)Rotelapillus laffittei 

(Noel, 1957), Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964), 

Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961), Reinhardtites anthophorus 

(Deflandre, 1959), Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 1977, Retecapsa 

surirella (Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata (Gartner, 1968), 

Zeugrhabdothus diplogrammus (Deflandre, 1954), Z.embergeri (Noel, 

1959), Z.elegans Gartner, 1968, Prediscosphaera columnata (Stover, 

1966), Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), Chiastozygus 

amphipons (Bramlette, Martini, 1964). В небольших количествах не во 

всех пробах встречены Watznaueria ovata Bukry, 1969, Lithraphidites 

carniolensis Deflandre, 1963, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959, 

Microrhabdulus helicoideus Deflandre, 1959, Microrhabdulus attenuatus 

(Deflandre, 1959), Micula concava (Stradner, 1960), Percivalia fenestrata 

(Worsley, 1971), Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites matalosus 

(Stover, 1966), S.bochotnicae (Gorka, 1957), Prediscosphaera intercisa 

(Deflandre, 1954), Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum 

Stradner, 1963, Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens 
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(Deflandre, 1953), Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida 

(Stover, 1966), Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus 

Deflandre, 1959, Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus 

serratus Bramlette, Martini, 1964, Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, 

Martini, 1964. Также встречены единичные Marthasterites furcatus 

(Deflandre, 1954), Stoverius ahylosus (Stover, 1966). 

Изученные разрезы: разрезы: Горный Крым: с.Куйбышево, г.Белогорск; 

Северо-Западное Причерноморье: 

Интервал: верхний кампан. 

 

Зона Reinhardtites levis 

Определение. Интервал от последнего появления Reinhardtites anthophorus 

(Deflandre, 1959) до последнего появления Reinhardtites levis Prins, 

Sissingh, 1977. 

Автор: Sissingh, 1977 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны исчезают Broinsonia parka 

parka (Stradner, 1963) и Reinhardtites anthophorus (Deflandre, 1959) и 

несколько выше появляется Arkhangelskiella specillata Vekschina, 1959. 

В большинстве случаев Arkhangelskiella cymbiformis Vekschina, 1955 и 

A.specillata доминирует в нанокомплексе. Наиболее распространены, 

но не занимают доминирующего положения Cyclagelosphaera margereli 

Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); Cribrasphaerella 

arkhangelskii (Shumenko, 1962), Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); 

Prediscosphaera stoveri (Perch-Nielsen, 1968), Zeugrhabdothus fibuliformis 

(Reinhardt, 1964), Z.erectus (Deflandre, Fert, 1954), Retecapsa crenulata  

(Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus armilla (Black, 1959), Micula 

staurophora (Gardet, 1955), Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Eiffellithus turriseiffelii 

(Deflandre, 1954). Постоянно встречаются в небольших количествах 

Watznaueria barnesae  (B1ack, 1959); Cyclagelosphaera deflandrei 
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(Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964, 

Chiastozygus cuneatus (Luljeva, 1967), Manivitella pemmatoidea 

(Deflandre, 1965), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), Kamptnerius 

magnificus Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius (Stover, 1966)Rotelapillus 

laffittei (Noel, 1957), Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964), 

Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961), Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 

1977, Retecapsa surirella (Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata 

(Gartner, 1968), Zeugrhabdothus diplogrammus (Deflandre, 1954), 

Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans Gartner, 1968, Prediscosphaera 

columnata (Stover, 1966), Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), 

Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964). В небольших 

количествах не во всех пробах встречены Ahmuellerella mirabilis (Perch-

Nielsen, 1968), Watznaueria ovata Bukry, 1969, Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959, Microrhabdulus 

helicoideus Deflandre, 1959, Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959), 

Micula concava (Stradner, 1960), Percivalia fenestrata (Worsley, 1971), 

Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites matalosus (Stover, 1966), 

S.bochotnicae (Gorka, 1957), Prediscosphaera intercisa (Deflandre, 1954), 

Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum Stradner, 1963, 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens (Deflandre, 1953), 

Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida (Stover, 1966), 

Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus Deflandre, 1959, 

Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus serratus Bramlette, 

Martini, 1964, Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, Martini, 1964. Также 

встречены единичные Braarudosphaera bigelowi (Gran, Braarud, 1935), 

Marthasterites furcatus (Deflandre, 1954), Stoverius ahylosus (Stover, 

1966). 

Изученные разрезы: разрезы: разрезы: Горный Крым: с.Куйбышево, 

г.Белогорск; Северо-Западное Причерноморье: 

Интервал: верхняя часть верхнего кампана - нижний маастрихт. 
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Зона Lithraphidites quadratus 

Определение. Интервал от первого появления Lithraphidites quadratus 

Bramlette, Martini, 1964 до первого появления Nephrolithus frequens 

Gorka, 1957. 

Автор: Thierstein, 1976 

Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Lithraphidites 

quadratus Bramlette, Martini, 1964 и Markalius nielsenae Shumenko, 1975. 

В большинстве случаев Arkhangelskiella cymbiformis Vekschina, 1955 и 

A.specillata доминирует в нанокомплексе. Наиболее распространены, 

но не занимают доминирующего положения Cyclagelosphaera margereli 

Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); Cribrasphaerella 

arkhangelskii (Shumenko, 1962), Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); 

Prediscosphaera stoveri (Perch-Nielsen, 1968), Zeugrhabdothus fibuliformis 

(Reinhardt, 1964), Z.erectus (Deflandre, Fert, 1954), Retecapsa crenulata  

(Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus armilla (Black, 1959), Micula 

staurophora (Gardet, 1955), Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Eiffellithus turriseiffelii 

(Deflandre, 1954). Постоянно встречаются в небольших количествах 

Watznaueria barnesae (B1ack, 1959); Cyclagelosphaera deflandrei 

(Manivit, 1966), Cretarhabdus conicus Bramlette, Martini, 1964, 

Chiastozygus cuneatus (Luljeva, 1967), Manivitella pemmatoidea 

(Deflandre, 1965), Staurolithites crux (Deflandre, Fert, 1954), Kamptnerius 

magnificus Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius (Stover, 1966)Rotelapillus 

laffittei (Noel, 1957), Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964), 

Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961), Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 

1977, Retecapsa surirella (Deflandre, Fert, 1954), R.schizobrahiata 

(Gartner, 1968), Zeugrhabdothus diplogrammus (Deflandre, 1954), 

Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans Gartner, 1968, Prediscosphaera 

columnata (Stover, 1966), Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), 

Chiastozygus amphipons (Bramlette, Martini, 1964). В небольших 
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количествах не во всех пробах встречены Ahmuellerella mirabilis (Perch-

Nielsen, 1968), Watznaueria ovata Bukry, 1969, Lithraphidites carniolensis 

Deflandre, 1963, Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959, Microrhabdulus 

helicoideus Deflandre, 1959, Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959), 

Micula concava (Stradner, 1960), Percivalia fenestrata (Worsley, 1971), 

Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites matalosus (Stover, 1966), 

S.bochotnicae (Gorka, 1957), Prediscosphaera intercisa (Deflandre, 1954), 

Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum Stradner, 1963, 

Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens (Deflandre, 1953), 

Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida (Stover, 1966), 

Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus Deflandre, 1959, 

Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus serratus Bramlette, 

Martini, 1964, Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, Martini, 1964. Также 

встречены единичные Braarudosphaera bigelowi (Gran, Braarud, 1935), 

Marthasterites furcatus (Deflandre, 1954), Stoverius ahylosus (Stover, 

1966). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Куйбышево, г.Тепе-Кермен, 

с.Трудолюбовка, г.Белогорск; Северо-Западное Причерноморье:  

Замечания: виды Lithraphidites quadratus и Markalius nielsenae появляются 

несколько выше последнего появления Reinhardtites levis в результате 

чего грнацы этих зон не смыкаются. Такое положение послеживается 

во всех непрерывных разрезах этого интервала в тетической области. В 

литературе в этом интервале выделяется "уровень незначительного 

изменения таксономического разнообразия" 

Интервал: нижняя половина верхнего маастрихта. 

 

Зона Nephrolithus frequens 

Определение. Интервал от первого появления Nephrolithus frequens Gorka, 

1957 до исчезновения всех меловых видов. 

Автор: Thierstein, 1976 
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Зональная ассоциация: на нижней границе зоны появляется Nephrolithus 

frequens Gorka, 1957 и единичные Micula mura (Martini, 1961). В 

большинстве случаев Arkhangelskiella cymbiformis Vekschina, 1955 и 

A.specillata доминирует в нанокомплексе. Наиболее распространены, 

но не занимают доминирующего положения Cyclagelosphaera margereli 

Noel, 1965; Biscutum constans (Gorka, 1957); Cribrasphaerella 

arkhangelskii (Shumenko, 1962), Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957); 

Prediscosphaera stoveri (Perch-Nielsen, 1968), Zeugrhabdothus fibuliformis 

(Reinhardt, 1964), Z.erectus (Deflandre, Fert, 1954), Retecapsa crenulata  

(Bramlette, Martini, 1964); Loxolithus armilla (Black, 1959), Micula 

staurophora (Gardet, 1955), Chiastozygus litterarius (Gorka, 1957); 

Cribrosphaerella ehrenbergi (Arkhangelski, 1912); Eiffellithus turriseiffelii 

(Deflandre, 1954). Постоянно встречаются в небольших количествах 

Lithraphidites quadratus Bramlette, Martini, 1964, Watznaueria barnesae 

(B1ack, 1959); Cyclagelosphaera deflandrei (Manivit, 1966), Cretarhabdus 

conicus Bramlette, Martini, 1964, Chiastozygus cuneatus (Luljeva, 1967), 

Manivitella pemmatoidea (Deflandre, 1965), Staurolithites crux (Deflandre, 

Fert, 1954), Kamptnerius magnificus Deflandre, 1959, Eiffelithus eximius 

(Stover, 1966), Rotelapillus laffittei (Noel, 1957), Chiastozygus amphipons 

(Bramlette, Martini, 1964), Ceratolithoides aculeus (Stradner, 1961), 

Reinhardtites levis Prins, Sissingh, 1977, Retecapsa surirella (Deflandre, 

Fert, 1954), R.schizobrahiata (Gartner, 1968), Zeugrhabdothus 

diplogrammus (Deflandre, 1954), Z.embergeri (Noel, 1959), Z.elegans 

Gartner, 1968, Prediscosphaera columnata (Stover, 1966), 

Prediscosphaera cretacea (Arkhangelski, 1912), Chiastozygus amphipons 

(Bramlette, Martini, 1964). В небольших количествах не во всех пробах 

встречены Ahmuellerella mirabilis (Perch-Nielsen, 1968), Watznaueria 

ovata Bukry, 1969, Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963, 

Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959, Microrhabdulus helicoideus 

Deflandre, 1959, Microrhabdulus attenuatus (Deflandre, 1959), Micula 



 316 

concava (Stradner, 1960), Markalius nielsenae Shumenko, 1975, Percivalia 

fenestrata (Worsley, 1971), Tranolithus gabalus Stover, 1966, Staurolithites 

matalosus (Stover, 1966), S.bochotnicae (Gorka, 1957), Prediscosphaera 

intercisa (Deflandre, 1954), Corollithion exiguum Stradner, 1961, C.signum 

Stradner, 1963, Rhagodiscus angustus (Stradner, 1963), Rh.splendens 

(Deflandre, 1953), Eprolithus floralis (Stradner, 1962), Manivitella solida 

(Stover, 1966), Microrhabdulus belgicus Hay, Towe, 1963, M.decoratus 

Deflandre, 1959, Ahmuellerella octoradiata (Gorka, 1957), Cylindralithus 

serratus Bramlette, Martini, 1964, Zeugrhabdothus spiralis Bramlette, 

Martini, 1964. Также встречены единичные Braarudosphaera bigelowi 

(Gran, Braarud, 1935), Marthasterites furcatus (Deflandre, 1954), Stoverius 

ahylosus (Stover, 1966). 

Изученные разрезы: Горный Крым: с. Куйбышево, г.Тепе-Кермен, 

с.Трудолюбовка, г.Белогорск; Северо-Западное Причерноморье: 

Интервал: верхняя половина верхнего маастрихта. 
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5.6. Выводы к пятому разделу. 

 

1. Скорость эволюции известкового нанопланктона в меловом периоде была 

достаточно низкая. На протяжении периода резких изменений в 

систематическом составе нанопланктона не наблюдается, изменяется лишь 

соотношение отдельных семейств в нанокомплексе. По таким соотношениям 

можно выделить три подэтапа: берриас – апт, альб – ранний турон, средний 

турон – маастрихт. 

2. С границами меловой системы совпадают существенный изменения в 

составе нанофоссилий. На границе юры и мела происходит появление и 

расцвет наноконусов, а также общее увеличение количества нанофоссилий, 

на рубеже мела и палеогена происходит практически полное вымирание 

меловых видов нанопланктона. 

3. В составе нанопланктонных комплесов на изученной территории находит 

отображение особенности палеогеографии бассейна. Общий состав мелового 

нанокомплекса схож с тетическим, но несколько обеднен. На северных 

перифериях изученного региона появляются виды, характерные для 

холодных вод. 

4. Ни одна из предложенный зональных шкал по известковому 

ннаопланктону не может быть без изменений использовани на изученной 

территории. Некоторые зональные виды либо отсутствуют, либо имеются в 

единичных экземплярах. В результате предложенная региональная зональная 

шкала содержит как глобальные, так и региональные виды-индексы. 
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РАЗДЕЛ 6 

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО СКЛОНА 

УКРАИНСКОГО ЩИТА И ЕГО ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ И 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Известковый наннопланктон встречается практически во всех 

породах меловой системы, и служит надежным коррелятивным признаком в 

пределах достаточно однородного по физико-географическим условиям 

палеобассейна, занимавшего южную часть Украины. Почти все 

предложенные нами зоны могут быть прослежены на всем распространение 

отложений соответствующего возраста. Затруднения возникают лишь в 

случаях сильной перекристаллизации, растворения или неблагоприятных 

фациальных условий при накоплении осадка. По характеру отложений и 

степени их последующей переработки изученную территорию удобно 

разделить на три района: Горный Крым и прилежащая территория 

Равнинного Крыма (Центральнокрымский район), Северокрымский район и 

прилежащая часть шельфа Черного моря, северный борт Причерноморской 

впадины и склоны Украинского щита. 

Район Горного Крыма и Центральнокрымский район по полноте 

разреза, степени обнаженности и стратиграфической изученности 

использован нами в качестве эталонного, схема корреляции изученных 

разрезов приведена на рис. 6.1.  Все изученные нами разрезы не являются 

непрерывными и дополняют друг друга стратиграфически. Кроме того, 

фациальный состав отложений юго-западного, восточного и равнинного 

Крыма несколько отличаются, что требует использования независимых от 

фаций коррелятивных уровней. 

Меловые отложения Северокрымского района и прилежащей части 

шельфа Черного моря представлены преимущественно плотными местами 

перекристаллизованными известняками и мергелями, залегает на большой 

глубине и опробован с очень большим шагом. Как следствие границы между 
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Рис. 6.1. Схема корреляции разрезов Горного Крыма. 
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зонами могут быть проведены внутри достаточно большого интервала, 

некоторые зоны могут целиком попасть в неопробованный интервал, что 

делает их выделение неопределенным. Схема корреляции изученных 

разрезов района приведена на рис. 6.2. 

Меловые отложения Причерноморской впадины и склонов 

Украинского щита также вскрыты редкими скважинами и опробованы 

неудовлетворительно, но представлены породами, содержащими большое 

количество нанопланктона хорошей сохранности, что позволяет выделять 

стратиграфические единицы более уверенно. Схема корреляции изученных 

разрезов приведена на рис. 6.3. 

Пограничные отложения юры и мела изучены нами в разрезах 

Двуякорной бухты восточного Крыма и на г. Каратлых в юго-западном 

Крыму. В последнем разрезе, представленном грубыми терригенными 

отложениями, известковый наннопланктон не обнаружен. Изменения 

таксономического состава известкового нанопланктона на границе юры и 

мела не зафиксированы, в то же время, достаточно заметные изменения 

начинаются несколько ниже этой границы – в верхах верхнего титона. 

Бериасский ярус. Границы берриаса не выделяются по 

наннопланктону, в результате две нанопланктонные зоны захватывают и 

выше и нижележащие отложения. 

Зона Nannoconus steinnii minor в полном объеме выделена нами 

только в разрезе Двуякорной свиты в районе Феодосии. В западной части 

распространения свиты у с. Красноселовка, нижняя граница зоны нами 

установлена не была, по причине тектонического (олистостромы) контакта 

титона и берриаса. В юго-западной части Горного Крыма в разрезе г. 

Каратлых берриас представлен грубообломочными отложениями, 

сохранность нанопланктона в которых крайне низкая. На территории 

Украины эта зона больше не выделялась. Выделенная нами зона 
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Рис. 6.2. Схема корреляции разрезов Северокрымского района и прилегающего шельфа Черного моря (жирная 

черта – интервал сплошного опробования).
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Рис. 6.3. Схема корреляции разрезов Причерноморской впадины и склонов Украинского щита. 
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соответствует зонам NC1 N.colomii-L.carniolensis (северо-западная Атлантика)  

[322]; N.steinmannii (Средиземноморье и Малая Азия) [326]: NJK 

унифицированной шкалы П.Р. Боун и др. [222]; зоне N.colomii выделенной на 

севере Италии [258]; N.steinmannii minor (Северная Африка) 239].  

Зона Retecapsa crenulata в полном объеме выделяется в восточной 

части Горного Крыма в разрезах у с. Красноселовка и в Двуякорной бухте. 

Верхняя часть зоны распространена шире: в разрезах берриаса как в 

центральной части Гонного Крыма (сс. Балки, Межгорье), так и юго-западной 

(Кабаний лог). По объему выделенная нами зона соответствует зоне  СC2   

[309]; и верхней части зоны Retecapsa angustiforata шкалы Х. Тирштейна [341] 

и NK1 П.Р. Боуна [222].  

Валанжинский ярус. Практически полностью (без самой нижней 

части) валанжинскому ярусу соответствует одна зона Calcicalatina oblongata. 

Установлена зона в юго-западной и восточной частях Горного Крыма. По 

объему полностью отвечает одноименной зоне выделенной в 

Средиземноморье [326]; и зонам унифицированных шкал СС3 [309]; и NK3 

[222];  одноименная зона выделенная на севере Италии, имеет больший объем 

и включает нижний готерив [258]. 

Готеривский ярус. В готеривском ярусе выделяется одна зона 

Eiffelithus striatus. Установлена зона в юго-западной и восточной частях 

Горного Крыма. В полном объеме может быть прослежена только в разрезе у 

с. Верхоречье. Аналогов в стратиграфических схемах других исследователей 

не имеет. Соответствует зоне СС4 и нижней половине зоны СС5 стандартной 

шкалы [309]; и также сумме зон NC4 и нижней половины зоны NC5 

унифицированной шкалы [222]. В обоих случаях верхние границы зон 

выделялись по исчезновению вида-индекса, что по нашему мнению не 

целесообразно, к тому же вид Cruciellipsis cuvillieri достаточно редок в 

терригенных отложениях юго-западного Крыма и уровень его исчезновения 

может быть установлен с трудом.  

Барремский ярус. Отложения баррема представлены фациями, 
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неблагоприятными для сохранения остатков нанопланктона, в связи с чем нам 

не удалось их дробно расчленить. В разрезах восточной части Горного Крыма 

нам удалось выделить слои с Micrantolithus hoschulzii. В тетичесих разрезах в 

этом интервале выделяются зоны  NC5 (верхняя часть) [222] или верхняя 

половина зоны СС5 и СС6 [309]. Одноименная зона выделенная на севере 

Италии, имеет несколько меньший объем поскольку ее основание проводится 

выше основания баррема [258] 

Аптский ярус. Зона Chiastozygus litterarius прослежена как в юго-

западной, так и в восточной части Горного Крыма. В полном объеме 

представлена только в разрезе у с. Верхоречье. Была предложена Х. 

Тирштейном [341] и использована П. Ротом  NC6 (северо-западная Атлантика)  

[322]. Однако в последующем в шкале Сиссинга объем этой зоны был сильно 

увеличен, она охватила весь апт и нижнюю часть нижнего альба. В 

дальнейшем в  стандартной шкале К. Перч-Нильсен была использована зона 

СС7 Chiastizygus platirethus по объему соответствовавшая зоне Ж. Сиссинга, а 

в унифицированной шкале П.Р. Боуна и др. зона NC6 H.irregularis близкая по 

объему зонам Х. Тирштайна и П. Рота. Одноименная зона выделенная на 

севере Италии, и имеет такой же объем [258] 

Зона Eprolithus floralis широко развита в Горном Крыму и 

соответствует зоне, впервые предложенной Тирштейном с двойным названием 

E.floralis-P.angustus. Впоследствии в схемах П. Рота и В. Висе в названии зоны 

присутствует только P.angustus, но объем ее остается прежним. В стандартной 

шкале К. Перч-Нильсен аналоги этой зоны не выделяются. В шкале П.Р. Боуна 

и др. использована зона NC7 E.floralis, но по объему несколько меньше 

(нижняя граница проводится выше) чем в понимании Х. Тирштейна. На севере 

Италии выделяется сходная по объему зона P.angustus [258] 

Альбский ярус. Зона  Prediscosphaera cretacea установлена в 

восточной части Горного Крыма, в полном объеме в разрезе у г.Белогорск. 

Впервые предложена Тирштайном, но в меньшем объеме - нижняя граница в 

нижнем альбе, в среднем альбе им выделена зона Axopodorhabdus albianus. 
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Одноименную зону с таким же как у Х. Тирштайна объемом выделили П. Рот 

и В. Вайс. Ж. Сиссинг предложил выделять зону Prediscosphaera columnata с 

нижней границей как у Х. Тирштайна и с верхней поднятой до уровня 

появления E.turriseiffelii. В таком же объеме эта зона вошла в стандартную 

шкалу К. Перч-Нильсен под индексом СС8. В унифицированной шкале Боун и 

Барнетт основание зоны P.columnata совмещено с основанием альба, а кровля 

проводиться по появлению A.albianus. Поскольку вид A.albianus в мелу юга 

Украины практически не встречается, а появление P.cretacea (очень близкого 

по форме к  P.columnata) нами зафиксировано в основании альба, то 

предложенная нами зона соответствует по объему зонам NC8+NC9 шкалы 

Боуна и Барнетт. 

Слои с Axopodorhabdus albianus по объему соответствующие зоне 

P.albianus Х. Тирштейна и NC9 шкалы П.Р. Боуна и Ж.А. Барнетт по 

единичным находкам вида-индекса можно выделить лишь в крайней северо-

западной части изученной территории (скв. Гулянка). 

Верхний альб - нижний сеноман. По наннопланктону нижняя граница 

сеномана не фиксируется. В сеномане Горного Крыма С.И. Шуменко и В.П. 

Стеценко выделили две зоны; столько же выделено в Днепровско-Донецкой 

впадине С.А. Люльевой. А.Н. Романив на южном склоне Украинских Карпат и 

Г.П. Калиниченко в юго-западном районе Гонного Крыма выделили по три 

зоны. А.В. Шумник для северо-западной части шельфа Черного моря 

указывается четыре зоны. Нами на юге Украины выделяется две зоны. 

Зона Eiffelithus turriseiffeli выделяется в верхах верхнего альба - 

нижнем сеномане и соответствует одноименным зонам, выделенным в северо-

западном Донбассе 325  и в Днепровско-Донецкой впадине 87. Отсутствие 

морского альба в этих районах привело к выделению зоны только в 

сеноманской части. Выделенная нами зона в полном объеме соответствует 

одноименным зонам, выделенным в юго-западной части Горного Крыма 71 и 

на Северо-западном шельфе Черного моря 201, а также зоне Chiastozygus 

amphipons, выделенную в Горном Крыму 195. В предлагаемом нами объеме 
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зона широко прослежена в Тетической области: в Тунисе 345, Турции, Омане 

[326], Северо-Западной Европе [288], Южной Испании и Франции [346], 

северо-западной Атлантике [322], в Европе [307], в южной Англии [243]. Зона 

вошла в стандартные схемы: NC10 [322], CC9 [309], NC10 [235]. 

Средний сеноман - нижний турон. Зона Microrhabdulus decoratus. 

Установлена во всех изученных разрезах верхнего мела юга Украины. По 

объему соответствует нижней части одноименной зоне, выделенной Ж. 

Сисингом [326] и зоне СС10 универсальной шкалы К. Перч-Нильсен [307]. 

Больший стратиграфический диапазон предложенной нами зоны связан с 

редкостью находок в отложениях юга Украины вида Quadrum gartneri. 

Предложенные  [341, 322, 347, 222, 235] одновозрастные зоны Lithraphidites 

alatus и Lithraphidites acutus не могут быть установлены в ввиду полного 

отсутствия видов-индексов. По видимому, это связано с особенностями 

палеогеграфического распространения микрорабдулюсов. 

Верхний турон - коньяк. Зона Eiffelithus eximius - Kamptnerius 

magnificus сопоставляется  с зонами СС12+СС13 шкалы К. Перч-Нильсен и 

UC8+UC9 шкалы Ж.А. Барнетт. Впервые выделена Вербееком под названием 

E.eximius в верхнем туроне. С таким же названием и в том же объеме 

использована в шкалах К. Перч-Нильсен и Ж.А. Барнетт, однако крайне 

неоднозначная диагностика вида Marthasterites furcatus (фактически любой 

трехлучевой обломок или совокупность обломков может быть принята за этот 

вид) не позволяют нам использовать его в стратиграфической. В Украине зона 

Marthasterites furcatus, в объеме предложенном Вербеком, была выделена С.А. 

Люльевой в ДДВ и А.М. Романив в Карпатах и ближе к нашему пониманию 

А.В. Шумником на северо-западном шельфе Черного моря. В Горном Крыму 

С.И. Шуменко и В.П. Стеценко этой зоне соответствует верхняя часть зоны 

M.decoratus (верхняя часть) и зона T.obscurus. На северо-западном Донбассе 

соответствует выделенным С.И. Шуменко зонам T.pyramidus (верхней части) и 

зоне L.maleformis. Зона E.eximius распространена во всей Тетической области: 

Северная Африка [346], Испания, Франция, Южная Англия [243], Северное 
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море [295], восточное Средиземноморье, а также в разрезах северо-запада 

[306], центра [233] и юга [234] Атлантики в Индийском океане [340] и на 

востоке Тихого океана. 

Средний коньяк - нижний сантон. Зона Micula staurophora выделена 

Ж. Сиссингом и вошла в стандартную шкалу К. Перч-Нильсен с индексом 

СС14. В шкале Барнетт обе границы этой зоны несколько понижены и она 

соответствует верхней части нижнего - верхнему коньяку. В Украине эта зона 

прослежена в  Карпатах 159 в объем, предложенном Ж. Сиссингом и на 

шельфе Черного моря 201 ближе к пониманию Ж.А. Барнетт. Поскольку 

нами не изучены непрерывные разрезы коняка и сантона, нет возможности 

установить нижнюю границу зоны, верхняя же по нашим данным заходит в 

сантон, таким образом, выделяемая нами зона ближе к выделенной 

Ж. Сиссингом. Зона M.staurophora распространена во всей Тетической 

области: Северная Африка [346], юго-запад Европы [243], Северное море 

[295], а также в разрезах северо-запада [306], и юга [234] Атлантики в 

Индийском океане [340]. 

Средний - верхний сантон. Зона Lucianorhabdus cayeuxii выделена 

Ж. Сиссингом в среднем сантоне, затем вошла в стандартную схему К. Перч-

Нильсен (СС16). На Украине выделялась на северо-западном Донбассе 

(R.antophorus-L.cayeuxii) 201, 325 в нижнем - среднем сантоне и на шельфе 

Черного моря 201, но гораздо больше по объему (верхний коньяк - сантон). В 

Горном Крыму в сантоне была выделена зона Ahmuellerella mirabilis 195, в 

Днепровско-Донецкой впадине выделяемая нами зона соответствует верхней 

части зоны M.concava и зоне A.specillata 87. В Карпатах выделяется 

соответствующая по объему зона T.obscurus 159.  Одноименная зона 

выделяется также во многих разрезах Тетиса: Северная Африка [346], юго-

запад Европы [243], Северное море [295], а также в разрезах северо-запада 

[306], и юга [234] Атлантики; а также в США (Нью Джерси) 326. 

Кампан. Перестройка нанопланктонного сообщества, появление 
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новых семейст привело к возможности более дробного рачленения кампана и 

маастрихта. С другой стороны, представители широко распространенного 

нового семейства Arkhangelskiellaceae имеют очень сходные морфологические 

черты и диагностируются с трудом, что привело к появлению целого ряда 

ошибок в определении первого появления видов и, как следствие, к крайне 

разнообразным вариантам расчленения разрезов.  

Так, начиная с Х. Тирштейна, в основании кампана выделялась зона 

B.parca, которая впоследствии вошла в многие схемы, в том числе и в 

станадартную шкалу К. Перч-Нильсен (СС18). Только последние работы 

показали, что вид  B.parca появляется значительно выше основания кампана, а 

с началом кампана связано появление близкородственного вида A.cymbiformis, 

что нашло отражение в унифицированной шкале Ж.А. Барнетт (зоны UC13 

A.cymbiformis и UC14 B.parca). В Горном Крыму в нижнем кампане была 

выделена зона A.specillata в верхнем B.parca 195; в ДДВ зона  B.parca 

выделена в нижнем кампане, в верхнем выделяется  зона T.trifidus 88; в 

Карпатах в нижнем кампане также выделена зона B.parca в верхнем зона 

T.aculeus 159; в северо-западном Донбассе в нижнем кампане выделяется 

зона A.specillata в верхнем B.parca 325 и наконец на северо-западном шельфе 

Черного моря выделение зон соответствует шкале Барнетт 201. Такая же 

ситуация наблюдается и при сопоставлении зон, выделенных в кампане по 

всему миру, неоднозначность определения вида-индекса приводит к 

выделению зоны на разных уровнях, при этом реальная изохронность его 

появления остается неизученной. 

В позднем кампане в тетических разрезах по распространению 

нанопланктона впервые может быть установлена климатическая зональность. 

При этом изучаемая нами территория попадает в область пересечения 

распространения отдельных зональных видов и их смешения. Нами в верхнем 

кампане - нижней части маастрихта впервые выделяется зона Reinhardtites 

levis. В то же время в южной части территории (разрезы Горного Крыма) нами 

было зафиксированы единичные находки тропического вида Uniplanarius 
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trifidus, что делает возможным скоррелировать наши разрезы с большинством 

разрезов тетической области. В частности, зона Uniplanarius trifidus была 

выделена в Карибском море [233], западной Атлантике [306], северо-западной 

Атлантике [322], Тунисе, Турции, Омане [326], Тунисе, юге Испании и 

Франции [346]. 

С другой стороны, в северо-восточном Причерноморье (район г. 

Мелитополь) нами установлена зона Misceomarginatus plenoporus, выделяемая 

также в унифицированной шкале Ж.А. Барнетт 235 и в разрезах Русской 

плиты 143. 

Маастрихт. В маастрихте продолжает прослеживаться климатическая 

зональность, устанавливаемая в верхнем кампане. В большинстве схем 

нижний маастрихт не отделяется от кампана и в этом интервале выделяется 

одна зона (характеристика этих зон приведена при описании кампана). В 

верхнем маастрихте в большинстве схем выделяется две зоны, установленные 

нами и на юге Украины: Lithraphiditea quadratus и Nephrolithus frequens. На 

Украине в ДДВ, Горном Крыму и северо-западе Донбасса нижние границы 

этих зон всеми исследователями проводятся ниже так, что зона соответствует 

подъярусу. Наше выделение зон больше соответствует мировым аналогам, 

выделенным в разрезах тетической области. В терминальном маастрихте нами 

обнаружен только холодноводный N. frequens и не установлено ни одного 

теплолюбивого M.murus, что нашло отражение в наименовании зоны. 
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ВЫВОДЫ 

 

Диссертация посвящена изучению известкового нанопланктона из 

меловых отложений южного склона Украинского щита и его южного 

обрамления и использованию данных о его распространении для решения 

задач стратиграфии и палеогеографии исследованной территории. В 

результате проделанной работы было установлено: 

1. Нанофоссилии являются одной из важнейших составных частей 

горных пород меловый системы и могут быть использованы для 

стратиграфического расчленения и корреляции этих отложений. Комплексное 

использование методов световой и электронной микроскопии позволяет 

надежно диагностировать виды нанопланктона как в карбонатных, так и в 

терригенных горных породах. Для решения стратиграфических задач более 

оптимальной является методика световой микроскопии, вопросы систематики, 

онтогенетических изменений, тафономических изменений могут быть решены 

только с использованием электронной микроскопии. Были рассмотерены 

выпросы переноса, растворения и перекристаллизации кокколитов. 

2. Исследован систематический состав известкового нанопланкона 

мелового морского бассейна, расположенного на южном склоне Украинского 

щита и по его периферии. Было установлено присутствие 159 видов и 

подвидов известкового нанопланктона, относящихся к 73 родам и 21 

семейству, 62 вида для исследованой территории установлены впервые. 

Наиболее распространенными являются представители семейств 

Chiastozygaceae, Eiffellithaceae, Rhagodiscaceae, Axopodorhabdaceae, 

Biscutaceae, Prediscosphaeraceae, Cretarhabdaceae, Watznaueriaceae, 

Arkhangelskiellaceae, Kamptneriaceae, Microrhabdulaceae, Nannoconaceae, 

Polycyclolithaceae. Семейства Stephanolithiaceae, Tubodiscaceae, 

Braarudosphaeraceae, Eoconusphaeraceae, Lapideacassaceae, Caliptrosphaeraceae 

представлены значительно меньше как количественно, так и качественно. 
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3. Установлено,  что в меловом периоде происходил своеобразный этап 

развития нанофлоры. Именно в это время достигается как качественный, так и 

количественный максимум в развитии этой группы. В течении периода 

происходит формирование основного систематического ядра, его 

эволюционное развитие и практически полное вымирание в конце периода. 

Позднеюрская (титонская) нанофлора испытывала этап стагнации. К 

этому времени такая относительно быстро эволюционирующая группа как 

Stephanolithaceae практически угасла и основа титонского нанокомплекса 

представлена такими крайне консервативными видами как Cyclagelosphaera 

margereli;  Watznaueria barnesae; W. britannica и Zeugrhabdotus erectus, 

продолжающими играть значительную роль в нанокомплексах до апта, а 

вымирающими только в конце маастрихта. 

В составе мелового нанопланктона, по сравнению с юрским, 

произошли существенные изменения. При этом если в порядке Coccolithales 

изменений практически нет, то в порядке Nannolithales происходит сначала 

появление (терминальный титон), а затем резкое увеличение как численности, 

так и количества видов наноконусов на границе юры и мела. 

 Развитие меловой нанофлоры позволяет выделить три крупных этапа: 

берриас  аптский, характеризуется появлением и развитием раннемеловой 

нанофлоры, в комплексах преобладают представители семейств 

Axopodorhabdaceae, Cretarhabdaceae, Biscutaceae, Nannoconaceae; альб  ранне 

туронский, время перестройки нанокомплексов, на фоне уменьшения 

количества нижнемеловых таксонов появляются, а затем начинают 

преобладать верхнемеловые семейства Prediscosphaeraceae, Microrhabdulaceae, 

Polycyclolithaceae; турон  маастрихтский, время развития позднемелового 

нанопланктона. Однако степень преобразования нанокомплексов на границах 

этих этапов значительно ниже, чем на границах мелового периода. Появление 

и исчезновение отдельных видов внутри подэтапов позволило выделить 

глобальные и региональные зоны.  
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На границе мела и палеогена происходит практически полное 

исчезновение всех меловых групп. Нами зафиксирован переход всего лишь 

шести видов. 

4. Скорость эволюционных изменеий в меловом периоде отдельных 

семейств была крайне неравномерной. Наиболее изменчивыми являются 

семейства Chiastozygaceae, Arkhangelskiellaceae, Nannoconaceae, 

Polycyclolithaceae. В тоже время в некоторых семействах не произошло 

изменений на протяжении всего периода: Braarudosphaeraceae, либо они были 

очень незначительными Stephanolithiaceae, Watznaueriaceae. 

5. Впервые для нижнемеловых отложений южного склона Украинского 

щита и по его обрамления разработана региональная зональная схема. 

Зональная региональная схема верхнемеловых отложений региона 

значительно переработана и усовершенствована. Проведена корреляция с 

сопредельными регионами Украины и зарубежья. Определены 12 зон 

стандартной тетической шкалы: Nannoconus steinmannii minor (нижний - 

средний берриас), Calcycalatina oblongata (нижний - верхний валанжин), 

Eprolithus floralis (нижний - верхний апт), Eiffelithus turriseifellii (верхний альб 

- нижний сеноман), Microrhabdulus decoratus (средний сеноман - средний 

турон), Eiffelithus eximius (средний турон - коньяк), Micula staurophora 

(нижний сантон), Lithastrinus cayeuxii (средний – верхний сантон), 

Arkhangelskiella cymbiformis (нижний кампан), Broinsonia parca parca (верхний 

кампан), Reinhardtites levis (верхний кампан – нижний маастрихт), Nephrolithus 

frequens (верхний маастрихт); 6 региональных зон: Retecapsa crenulata 

(верхний берриас), Eiffelithus striatus (готерив), Chiastozygus litterarius (нижний 

апт), Prediscosphaera cretacea (нижний – средний альб), Kamptnerius magnificus 

(верхний турон – коньяк), Lithraphedites quadratus (верхний маастрихт), а также 

одни слои с фауной Micrantolithus hoschulzii (баррем). Все выделенные 

биостратоны увязаны с литостратиграфическими единицами (свитами, 

сериями, пачками). 
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6. Исследована возможность использования данных о распространении 

известкового нанопланктона для проведения границ меловой системы. 

Граница юры и мела проводится по появлению Nannoconus steinmannii minor и 

резкому увеличению количества наноконусов. Эта граница установлена в 

верхней части нижнедвуякорной подсвиты в восточной части Горного Крыма 

и находится несколько ниже первого появления берриасских аммонитов 

Ptychophylloceras sp. и Delphinella cf. tresannensis. Верхняя граница меловой 

системы фиксируется по резкому исчезновению практически всех меловых 

видов. Граница меловой и палеогеновой систем установлена в восточной части 

Горного Крыма и совпадает с границами клементьевской и феодосийской 

свит. 

7. Палеобассейн, расположенный в меловом периоде к югу от 

Украинского щита, свободно сообщался с океаном Тетис, что привело к 

распространению сходного с тетическим, хотя и несколько обедненного, 

комплекса известкового нанопланктона. В северо-восточной и, особенно, в 

северо-западной части этого бассейна в позднемеловой эпохе имелись 

устойчивые связи с бореальным бассейном, что привело к появлению в 

отложениях нанофоссилий не характерных для тетической палеопровинции, 

но обычных в бореальных морских бассейнах. Это позволяет использовать 

остатки нанофоссилий для проведения широких, в том числе 

межконтинентальных, корреляций в тетической области. Особенности 

нанофлоры в морском бассейне, расположенном на южных склонах 

Украинского щита позволяет проследить изменения в составе комплексов при 

переходе от теплых условий существоввания к более холодным. Учтановлено, 

что изменений в видовом составе комплексов практически нет, но сильно 

меняется соотношение отдельных видов в комплексе, на юге доминантами 

являются представители семейства Arkhangelskiellaceae на севере семейства 

Watznaueriaceae. 
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