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Берриасский ярус Горного Крыма изучается более 100 лет. Подробная история исследований изложена в 
монографии В.В. Аркадьева и др. (2012). Основа палеонтологической характеристики и биостратиграфии создана в 
XIX-XX веках О.Ф. Ретовским, В.В. Друщицем, Н.И. Лысенко, Б.Т. Яниным, Т.Н. Богдановой, С.В. Лобачевой, К.И.
Кузнецовой, Т.Н. Горбачик, В.М. Нероденко, И.В. Кванталиани. В XXI веке работы были продолжены и существенно
расширены: геологами из Саратовского университета проведено магнитостратиграфическое изучение разрезов
берриаса (А.Ю. Гужиков, А.Г. Маникин, М.И. Багаева, О. Ямпольская), из Московского университета – изучение
седиментологии и комплексов ихнофоссилий (Е.Ю. Барабошкин, Е.Е. Барабошкин), из Санкт-Петербургского
университета – аммонитов (В.В. Аркадьев), из ООО «Геологоразведка» – кальпионеллид, фораминифер, остракод и
палиноморф (Е.С. Платонов, А.А. Федорова, Ю.Н. Савельева, О.В. Шурекова). В результате значительно уточнена
зональная схема берриаса по аммонитам, в которой удалось выделить стандартные зоны Jacobi, Occitanica,
Boissieri, детализирована схема по фораминиферам, впервые разработаны схемы по остракодам, кальпионеллам,
палиноморфам (таблица) и магнитостратиграфическая схема (рисунок).

Основные проблемы:
1. Проблема нижней границы берриасского яруса. В Крыму неизвестно ни одного непрерывного разреза берриаса,

что связано со сложным складчато-надвиговым строением региона (Юдин, 2011). Единственный непрерывный разрез 
пограничных титон-берриасских отложений установлен в Восточном Крыму, в окрестностях Феодосии (Гужиков и 
др., 2012), однако и он был составлен по трем разобщенным обнажениям. В нижней части разреза впервые найдены 
верхнетитонские аммониты Paraulacosphinctes cf. transitorius (Oppel). Тем не менее, немой интервал между находками 
этих аммонитов и первых берриасских аммонитов зоны Jacobi составляет около 45 метров и требует дополнительных 
исследований. 

2. Проблема обоснования зон. Присутствие в Крыму зональных видов-индексов аммонитов и сопутствующих
им руководящих комплексов, во многом аналогичных таковым в Испании и Франции, указывает на существование 
стандартных зон Jacobi, Occitanica и Boissieri. Однако ни одна из зон не установлена в полном объеме, поэтому на 
региональном уровне применяются «слои с фауной». Нельзя не отметить «мистическую» проблему, связанную со 
слоями с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowski. Многочисленные экземпляры T. occitanica были собраны О.Ф. 
Ретовским (Retowski, 1893) в окрестностях Феодосии, они хранятся в ЦНИГРМузее ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге. 
Никто из последующих исследователей не нашел этот вид в феодосийском разрезе. Возможно, эти стратиграфические 
уровни в настоящее время не обнажаются. Вид R. retowski был найден Т.Н. Богдановой в карьере «Заводская балка» 
в Феодосии. Единственный экземпляр этого вида, описанный и изображенный (Аркадьев и др., 2012), потерян, а 
сами слои в карьере сейчас не обнажаются. Таким образом, слои в зональной схеме существуют, но указать их 
местоположение и, соответственно, границу зон Jacobi-Occitanica в настоящее время невозможно.

Кальпионеллы. Основная проблема в Крыму – их редкая встречаемость и очень плохая сохранность. По 
кальпионеллам в Западной Европе разработана детальная зональная шкала берриаса. Но если там они встречаются в 
количестве десятков и сотен экземпляров хорошей сохранности в одном шлифе, то в Крыму такого не наблюдается, 
что связано с другими фациальными условиями. Из феодосийского разреза Е.С. Платоновым изучены 1000 шлифов, и 
лишь в нескольких десятках из них встречены кальпионеллы. Естественно, что ни о каком расцвете отдельных видов 
кальпионелл (в частности Calpionella alpina), на основании которого предлагается проводить границу юры и мела 
(Wimbledon, 2016), говорить нельзя. Тем не менее, на основе кальпионелл удалось впервые разработать зональную 
шкалу титона - берриаса (Platonov, Lakova, Arkadiev, 2014), хотя это лишь фрагменты зон с условными границами. 

3. Проблема верхней границы берриасского яруса неоднократно рассматривалась (Аркадьев и др., 2012;
Arkadiev et al., 2016). Во всех изученных разрезах Юго-Западного и Центрального Крыма ей соответствует размыв. 
Непрерывные разрезы пограничных берриас-валанжинских отложений присутствуют лишь в Восточном Крыму – 
в карьере Заводская балка (Феодосия), у сел Султановка и Наниково (гора Коклюк). Но если для Юго-Западного 
Крыма Е.Ю. Барабошкиным разработана зональная шкала валанжина по аммонитам (Барабошкин, Михайлова, 1994; 
Барабошкин, Янин, 1997; Baraboshkin, Mikhailova, 2000), то в Восточном Крыму валанжинские аммониты нами не 
найдены (Аркадьев и др., 2010; 2015; Guzhikov et al., 2014; Arkadiev et al., 2016). В разрезе «Коклюк» присутствие 
валанжина обосновывается по фораминиферам, диноцистам и магнитостратиграфическим данным, в разрезе 
«Султановка» в верхней части султановской свиты найдены аммониты позднего берриаса – раннего валанжина 
(Аркадьев, Рогов, Перминов, 2011). 

Существует проблема зоны Otopeta, которая отнесена в Крыму к валанжину (Барабошкин, Янин, 1997), 
а в стандартной шкале области Тетис включена в берриас в качестве верхней подзоны зоны Boissieri на основе        
находок в ней берриасских аммонитов (Reboulet et al., 2014). В Юго-Западном Крыму (бассейн рек Кача-Бельбек),  
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где Е.Ю. Барабошкиным установлена зона Otopeta на основе находок валанжинских аммонитов, берриасских                   
аммонитов вместе с валанжинскими не обнаружено, что не позволяет однозначно присоединиться к решениям 
«килиановской группы». 

4. Проблемы магнитостратиграфии. Получение палеомагнитной информации осложняется тектоническими
процессами, приводящими к перемагничиванию пород. Первичная намагниченность практически уничтожена в 
зонах надвигов, которыми изобилуют Юго-Западный и Центральный Крым, но успешно выделяется внутри крупных 
тектонических блоков (Аркадьев и др., 2015 и др.). Тектонические стрессы, наряду с оползневыми явлениями, 
приводят к сильным, зачастую визуально незаметным, деформациям пластичных глинистых толщ. Однако, о 

Таблица. Зональные схемы Горного Крыма по аммонитам, фораминиферам, остракодам, диноцистам, 
кальпионеллам.
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Рисунок. Магнитостратиграфическая схема берриаса Центрального и Восточного Крыма (по (Багаева, 2014)          
с дополнениями). 
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степени деформаций можно судить по данным об анизотропии магнитной восприимчивости пород, и таким образом 
контролировать искажения палеомагнитных направлений, связанные с не учётом истинного залегания слоев глин 
(Грищенко и др., 2015). Сложная знакопеременная зональность в пограничном интервале берриаса – валанжина 
сильно затрудняет идентификацию магнитополярных хронов и делает ее практически невозможной при отсутствии 
непрерывной последовательности магнитозон в разрезе.

Несмотря на существующие проблемы, прогресс в изучении берриаса очевиден: комплексная био- и 
магнитостратиграфическая характеристика разрезов Восточного и Центрального Крыма позволила уточнить возраст 
отложений и наиболее изохронно проследить уровни границ стандартных зон, включая подошву и кровлю яруса, по 
аналогии с западнотетическими разрезами (Гужиков и др., 2012; Аркадьев и др., 2015; Guzhikov et al., 2014; Arkadiev 
et al., 2016). Дальнейшие перспективы исследований связываются нами, в основном, с изучением берриаса Юго-
Западного Крыма. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части (код проекта 1582).
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