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3. Агглютинирующие фораминиферы более шсокоорганизованнне (стенка сцеивнтж- 
рована жзвестковистым веществом); преобладают в песчанжстнх малокарбонатных раз
ностях, но не исключены к в более карбонатных; приурочены к основанию верхнеме- 
jioBoft толще и ее песчанистым прослойкам, верхам Маастрихта, тая ям палеоцена и 
верхнего эоцена. Совместимы и часто сопровождают первый палеоценоэ.

4. Скопления радиолярий приурочены к бескарбонатным отложениям, залегащим 
выше обогащенной секреционными фораминиферамя карбонатной толще; содержащей при
митивные агглютинирующие бескарбонатной, а также (в редких случаях) к промежуточ
ным контактным зонам (альб - сеноман), верхи верхнего палеоцена и верхнего эоце
на (мергельная толща верхнего эоцена отделяется от подстилащих ж покрывающих ее 
менее карбонатных пород маломощными не вскипавдими с HCI раджоляряеяымк прослой
ками - кратковременный внутренний перерыв). Совместим со вторым и пятым палео- 
ценозами.

5. Выше радиолярий следуют скопления спжкул губок или диатомовых водорослей, 
образующие биогенные породы: радиоляриты, и спонголиты (переходной горизонт альб- 
сен сиена, верхи палеоцена и эоцена).

Смена комплексов микроорганизмов, образование повторных ритмов, изменения 
положения береговой линии, также как различные фазы формирования морских толщ от
ражают не только характер среды, но и колебаний различных масштабов и темпов, что 
позволяет расширить их использование в решении вопросов не только стратиграфии, 
но также палеогеографии, тектоники и полезных ископаемых.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРИАС ОШХ ОТДОКЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА
Триасовые отложения в Горном Крыму установлены более 80-ти лет назад /147 • Вмес
те с нихнеюрскимк отложениями, видядвяитд в экскиординскую свиту, они образуют 
таврическую серию. Сами триасовые отложения единого названия до последнего време
ни не имели. Различными исследователями Крыма в разное время они назывались: тав
рические слои /14, II&7; таврические сланцы /107; свита таврических сланцев /7* 8, 
4/; свита ритмически чередующихся песчаников и сланцев /$/; таврическая свате 
/5, 13, 16, 17/; нижнетаврическая свита /9, I, 27; таврическая серия /У- В пос
леднее время за ними укоренилось название таврическая или нижнетаврическая свита.

Однако, согласно "Стратиграфическому кодексу СССР" /12/, разработанному к 
утвержденному Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР в 1977 г., свита 
не должна, во-первых, повторять название серии (в данном случае - таврическая), 
во-вторых, в ее названии не должны быть использованы приставки "нижне-", " средне-' 
и "верхне-” (в данном случае - нижнетаврическая).

5а основании этого на рабочем совещании при НТС Крымской комплексной геоло
го-разведочной экспедиции объединения "Крымгеология" в марте 1980 г. оыло приня
то решение о переименовании данной свиты в крымскую свиту.

Отложения крымской свиты (таблица), мощностью до 1500 м, распространены 
в Горном Крыму, на северном и цвом склонах Крымских гор. Стратотипический раз
рез Расположен на северном склоне Крымских гор в долине р.Салгир, в петропавлов-
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Чередование темно-серых аргиллитов, алевролитов, песчаников, гравелитов, конгломератов. В основании - глыбы известняков о кораллами и брахиоподамн

Стратиграфические схемы смежных районов
Северная Добруджа (зона Тулча) (В.Мутихак, 1964)

Северо-западныйКавказ(К.0.Ростовцев, 1972)

Флншевне и флишондные отложения: ритмичное чередование серых, темно-серых, иногда почти черных аргиллитов, алевролитов, песчаников с конкрециями. В верхней части локально развиты туфы, туфиты, туфопесчаники, спиллиты, кератофиты.

I I I I I IH I I I I I I I I I I IIIIUIII
О т л о ж е н и я  о т с у т с т в у ю т

СЛОИ C Monotie ealinaria ealinariat M.salinaria 
haueri Klttl, M.caucaeica Witt., M.aubcircularia 
Oabb, H.anjuenais Bytach. et Efim., M.typica Ki- 
par.v Paralleledon aff. aubnavicellua Hayami, 
Toaapecten aubhiemalia (Kipar.), Bntolium ap. 
indet., Pergamidia aff. timorenaia Krumb., Ory- 
phaea kellhaul таг. aculd Bohm., Megaphyllitee 
inaectua (Moja.), Placitea poataimmetricua Mojs. 
Arcestea lntualabiatua Moje., Juvavitea ap.Indet

400 - 700 M

ФлишондныеслоиНалбан'*’
Слои с Placitea 
polydactylue
СДОИ С Monotia
cancaalca
Слои С Indopectenglabra

400 - 1100 м Слои С Halobia aeptentrianalia: H.celtica Moja. 
H.neumayri Bittn.,H.bittneri Moiaa.,H.aff.buco- 
Tinenaia Kittl,Myaidioptera aff.aimilie Bittn., 
Trlgonodua aff.keuperlnua Berg,,Mytilua aff.te- 
nuirormia таг.punctata Kob.et Ich.,M.aff. te- 
nuifonde Kob.et Ich. ,Sirenitea cf.hayeei Smith, 
S.ex gr.betulinua(Dlttm.),S.aenticoaua Moja., 
S.cf•etrlatofalcatua(Hauer) ,Proa<*oeetee gaytanl 
(Klipat.),Pararoeatee aff.aturi(Moja.),P. ex 
gr.aoutua Moja.,Arcestea cf. oatfrnigi Moja., 
Qymnitea ap. indet.

350 - 400 м

СЛОИ C Halcbia
СЛОИ C Halobia 
auatrlaca

Флиш серый с преобладанием прослоев кварцитовидных песчаников.
40Q м

Фауна не обнаружена



оком овраге, в районе с. Петропавловки (10-12 км иго-восточнее г.Симферополя). 
Нижняя гранила свиты не известна, посколвду нигде не вскрыта. Верхняя - визуаль
но в разрезах не улавливается ввиду литологического однообразия пород крымской 
свиты и покрывающей ее нижнеюрской ескиординской свиты. Стратиграфический же пе
рерыв на этой границе имеет место, так как отложения рэтского яруса в коренном 
залегании нигде в Горном Крыму не установлены (по-видимому, они были размыты).

Литологически крымская свята подразделяется на две подсвиты: индиши) и 
верт нир.

Нижняя подсвита распространена в восточной части Горного Крнма, в районе 
ос. Солнечногорского ж Приветного. Она слажена серым песчаниковым фдишем с от
дельными прослоями кварцитовидннх песчаников. Мощность до 400 м. Нижняя гранила 
ее не известная, верхняя - согласная с аргиллитами и алевролитами, содержа
щими двустворчатые МОЛЛЮСКИ Halobia eeptentrianaiie Smith, Trigonodua aff. keu- 
perinufl Berg., Mytilue aff. tenuiformis таг. punctata Kob. et Ich., M. aff. tennl- 
iormle Kob. et Ich.

Фауна в отложениях нижней подсвиты пока не встречена.
По стратиграфическому положению ниже фаунистическж охарактеризованных слоев 

с перечисленной фауной нижняя подсвита относится к карнийскому ярусу» к его ниж
ней половине, а возможно, еше к верхам среднего триаса.

Верхняя подсвита распространена в пределах всего Горного Крыма. Она сложена 
терригенныки флишевыми и /̂тапггпгттнмвг отложениями — ритмическим чередованием се
рых, темно-серых, иногда почти черных аргиллитов, алевролитов, песчаников, реже 
гравелитов. В породах много карбонатных, сждеритовых и глинисто-карбонатных кон
креций, а такие различного рода иероглифов. Локально (в районе сс. Петропавловка 
и Лозовое) в верхней части подсвиты развиты вулканогенные породы - лавовые пото
ки спидджтов, кератофиров, туфов, туфитов, туфопесчаннков. Мощность до 1100 м. 
Нижняя граница подсвиты прослежена только в восточной части Горного Крыма, где 
отложения данной подсвиты согласно залегают на песчаниках нижней подсвиты. Верх
няя граница несогласная с отложениями либо эскиординской свиты нижней юры, либо 
ай-васельской свиты средней юры.

В аргиллитах и алевролитах верхней подсвиты, иногда в конкрециях, встречает
ся фауна - двустворчатые и головоногие моллюски, по которым подсвита подразделяет
ся на слои (снизу вверх): с Halobia eeptentrianaiie (кареиЙСКИе); C Mono tie eali- 
naria sailnarlа (норийские)•

Слои с Halobia eeptentrianaiie распространены в центральной (район с с. Петро
павловка, Лозовое, Партизаны) и восточной (район сс.Рыбачье, Солнечногорское, 
Приветное) частях Горного Крыма. Они содержат двустворчатые моллюски Halobia вер- 
tentrianalis Smith, Н. blttneri Moles., Н. celtica Mojs., H. neumayri Bittn., 
Hysidioptera aff. slmills Bittn., Trigonodue aff. keuperinus Berg., Mytilue aff. 
tenuiformie таг. punctata Kob. et Ich., M. aff. tenuiformis Kob. et Ich. и ГО- 
ловоногие МОЛЛЮСКИ — Sirenltee cf. hayeai Smith. S. senticosue (Dlttm.), S. cf. 
atriatofalcatua (Hauer), S. ex gr. betulinue (Dittm.), Arceetes ex gr. acutus 
\Moj8.), A. ci. czornigi Mojs., Proarceetee gaytemi (Klipet.), Pararcestee aff. 
3turi (Mô e). МОЩНОСТЬ ДО 400 M.

Комплекс фауны свидетельствует о карнийском и, скорее всего, о позднекатжжй- 
ском возрасте вмещахщих пород.

СЛОИ С Monotis ealinaria ealinaria распространены В ПвНТраДЬНОЙ (район СС.ПеТ-
о̂павлонка, Лозовое, Партизаны, Дровянка, Ферсманово, Бодран-Альминское междуречье) 
и восточный (район г.Алушты. Янышарская бухта) частях Горного Крыма. Они содержат
WCTBOTH&rae МОЛЛЮСКИ Monotle sail папа ealinaria (Schloth.), М. ealinaria haue- 
31 Kittl, M. caucasica Witt.. K. aubcirculane Gabb, M. an.lueneis Bytech. et Efim.,?C



M. t у pi си Kipar., Palallelodon aff. subnori cellos Hayanri.. Toeapecten subhleaa- 
lie (Kipar.), Entoliim ap., Pergaaidia aff. ti mo renal a Kruab., Grypbaea keilbaui 
таг. aculd Bohm. к ГОЛОВОЙОГИ0 МОЛЛЮСКИ Megaphyllltea insectua (Moja.), Placltee 
poatayametricua Moja., Aroeatea lntualabiatua Moja*, Juraritee ap* indet* МОЩ
НОСТЬ до 700 м.

Комплекс фауны свидетельствует о норжйском возрасте вминающих пород.
Триасоше отложения Горного Крыма хорошо коррвлжруются с одновозрастннми 

отложениями смежных районов. Такими наиболее полными и хорошо изученными разре
зами является: на западе - разрез Северной Добрудди (зона !Цглча) на территории 
Румынии /18/, на востоке - разрез Северо-западного Кавказа /117*

Слои с Hal obi a aeptentrianaiis крымской свиты Горного Крыма уверенно корре
лирует ся со слоями с Hal obi а Северной Добрудки и СЛОЯМИ C Hal obi a austriaca кар- 
нийского яруса по содержащему в их общему роду Haiobia , руководящему для карний- 
ского яруса.

Слои C Monotie ealinarla salinaria КРЫМСКОЙ СВИТЫ Горного КрЫМВ ХОРОШО СО- 
поставляргся с верхненоржйскими фдишоидннми слоями Налбант Северной Добрудки и 
СЛОЯМИ С Monotia caucaeica И Placltee polydactylue Северо-З&падВОГО Кавказа HO- 
рийского яруса по содержащихся в них представителям одних и тех родов Monotie и 
Placltee.

Осношыми задачами в области дальнейшего изучения триасовых отложений Гор
ного Крыш является: дальнейшая разработка ж детализация био стратиграфии на ба
зе монографического изучения органических остатков; решение проблемы присутствия 
отложений более древнего возраста (средний - нижний триас), а такие рзтекого 
яруса; решение проблемы положения нижней границы с подстилапцжмх породами; уточ
нение положения верхней границы и характера контакта с покрывающими отложениями.

4. Васильева Д.Б.него Крыма. - БМОШ, 1952, Отд. геол., 2? (В),5. Логвиненко Я.Б., Карпова Г.В., Шапошни

1. Астахова Т.В. TpiacoBi двостулков! 1 головоног! молюски Криму. - Кж!в: Наук, думка, 1971. - Пъ с.2. Астахова Т.В. Палеонтологическая характеристика триасовых отложений Крыма. - Палеонт. об. Львовского ун-та, выл. 2, Jft 9, 1972, с. 57-63*3. Бархатов Б.П. О соотношении между таврической и эскиординской сватами Горного Крыма* - Вест. ЛГУ, 1955, # 7, с. 123-135.”-----" " 0 стратиграфическом расчленении таврической формации Гор-
_____ # дошников Д.П. Литология и генезис таврической формации Крыма'. - Харьков: Йзд. Харьк. ун-та, 1961, с. 400.6. Мивдгхо-Маклай А.Д., Поршняков Г.С. К стратиграфии юрских отложений бассейна р.Бодрак. - Вест. ЛГУ, 1954, Jk 4, с. 208-210.7. Моисеев А.С. 0 средиземноморской орогенической зоне и отношении к ней Горного Крыма. - Тр. Ленингр. общ-ва естество-испытателей, 1929, 59, шл. 4,с. 38-40.8. Муратов М.В. Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальиой области юга Европейской части СССР и сопредельных стран. - В хн.: Тектоника СССР, М.: Изд-во АН СССР. 1949, 510 с. (т. 2).9. Муратов М.В. Краткий очерк геологического строения Крымского полуострова. - М.: Госгеолтехиздат, I960. -*207 с.10. Пчелинпев В.Ф. От Ялты до Севастополя. Юкная экскурсия. Крымская АССР. - В кн.: ХУЛ Международный геол. конгресс, ОНТИ НКТП, 1937, с. 38-47.11. Ростовцев К.О. Краткий очерк стратиграфии и литологии триаса ЗападногоПредкавказья. - В кн.: Пробл. нефтегазовых гдуоокозалегапцих горизонтов мезозоя Кавказа. - Краснодар; Б.и., 1972, с. 33-40. ___12. Стратиграфический кодекс СССР. - Л.: ВСЕГЕИ, 1977. - 79 с.13. Стратиграфический словарь СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 1283 с.I*. Фохт К.К. 0 древнейших образованиях Крыма. - Тр. СПБ оощ-ва естествоиспытателей. 1901, 22, > I. с. 302-504.15. Фохт К.К.Отчет Геолкома за 1901 г. - Изв. Геолкома, I9II, 30, £ 1,167-172.16. Шалимов А.И. Ноше данные по стратиграфии верхнеттиасовых и нижне- и среднеюрских образований юго-западной части Крыма. - Докл. АН СССР, I960, J32.J« 6, о. 1407—141 С.17. Шалимов А.И.. Логвиненко В.Н. Таврическая серия. - Геология СССР, 1959* 8, £ 1. с. 74—89.16. Mutihac V. Zona Tulcea si pozitia acesteia in cadrul structural al Pot— rocei - Anuarul coaitetului Geologic. Bucurestl. 1964 ♦ vol. >4 ,part. i -a.c.21 .



лает утверждать, что нэ 310 триасовых свит, установленных до 1976 г., палинолога- 
ни изучено только 84, но и но этим свитам юшвнтай материал дяя палинолагжческо- 
го анализа редко отбирался из стратотипическиг разрезов.

Таксономическая информация в публикациях отрекается в латинских названиях 
миоспор. Подсчет названий видов, использованных в статьях, показал, что в стра
тиграфических целях в период с 1951 по 1980 г. палинологи привлекли более 1300 
видовых таксонов, значительная часть которых имеет голо типы, описанные не на три
асовом материале. Последнее становится понятным, если обратиться к табл. 3, в ко
торой собрана информация о динамике описания палинологами новых видов в отложе
ниях триаса. Анализ этой таблицы показывает, что из 250 названий новых видов, 
упомянутых в текстах и предложенных 14 палинологами, заслуживают киманже только 
те, годотиш которых описаны и сопровождены фотографиями, а таких видов не более 
25-ти.

Анализ использования новых названий, помещенных в статьях (см. табл. 4), по
казывает, что вплоть до 1965 г. в отечественных публикациях почти отсутствуют на
звания видов, взятые из иностранных источников, а с начала 70-х годов они преоб
ладают. Думается, что частота обращений к тому или иному названию вида может слу
жить критерием его устойчивости. Например, в 1966 г. впервые в литературе по па
линологии триаса было упомянуто 56 видов, но только к 6 из них палинологи в даль
нейшем обратились бодве двух раз.

Динамика использования во времени названий видов позволила подучить пред
ставление об их распределении в статьях по примененным классификациям.

Приведенная в табл. 5 информация показывает, что отечественные палинологи, 
изучавшие триасовые мжоспоры, до 1965 г. не использовали классификацию Р.Потонье 
и Г .Крейна, и она находит признание только в начале 70-х годов. Обращает на себя 
внимание в тот факт, что некоторые палинологи пользуются естественной кдасснфика- 
пжей вплоть до настоящего времени, хотя статьи с таксонами исключительно по есте
ственной классификации с середины 70-х годов ухе не встречаются.

7 Ж /551.762:563.127 (477)
Д.Ц.Пяткова

Институт геологических наук АН УССР, Киев
КМШРИДЖСКИЕ ОТДОШВД ДНЕПРОВСКО-ДСНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ ДСВБАССА И ФАУНА ФОРАШНИФЕР
Кимериджские отложения Днепровско-Донецкой впадины и северо-вападной окраины Дон
басса палеонтологически недостаточно обоснованы. Этим объясняется то обстоятель
ство, что у исследователей нет единого мнения в понимании объема отложений кимв- 
риджского яруса в этих районах.

На совещании по стратиграфии юрских отложений Украины, которое состоялось 
в 1964 г. в г.Киеве, была утверждена стратиграфическая схема юрских отложений 
Украины /§7. По этой схеме в Днепровсло-Д он едкой впадине выделен кимериджский 
ярус в составе нижнего кимериджа (без деления на зоны) и верхнего кимериджа с 
подразделением на зону Aulacoatephanua paeudomatabllla И ВЫШеДВЖЯЩИе СЛОИ С 
Exogyra Tirguia. На северо-з ададной окраине Донбасса к кимериджскому ярусу от
несены континентальные отложения, представленные пестропветами. Неривеете из
вестняки, В которых Д.Г.ДаИН определила фауну фораминифер Meaoendothyra ieju- 
диапа Dain, Pseudocyclammina ujcrainica Dain. Turrispirillina amoena Dain, Spi-
riiiina guebieri Mjatiiak, определявшиеся ранее, как нижний кимерждж, учитывая 
данные И.Б.Лапкина /27, отнесены к верхнему Оксфорду.

Кимериджские отложения распространены в Днепровско-Донепкой впадине на 
большой площади. Наиболее полный разрез кимериджа встречен в центральной части 
яттяяиин (на площади между Полтавой и Прклуками). где мощность его достигает 100 -



Стратиграфическая схема триасовых отложений Горного Крыма / Астахова Т.В., Но
вик Н.Н. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанеровоя Украины. Сб.науч. тр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 68-71.

Предлагается шделять триасовые отложения Горного Крыма в крымскую свиту. Приводится расчленение ее по литологическому составу на две подсвктн: нмгднию и верхние. Верхняя подсвита, в свод очередь, подразделяется по фауне двустворчатых
и ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ на СДОЕ: ВНИЗУ - С Halobie eeptentrlanalle карнийского возраста, вверху - с Monotie saiinaria ealinaria норийского возраста. Дается литологическая и палеонтологическая характеристики шдеденных подсвит и сдоев, их распространение в пределах Горного Крыма и корреляция с одшовоэрастннмх отложениями смежных районов: Северной Добруджи (HP?; и Северо-западного Кавказа.Лл. I. Библиогр.: 18 назв.
УДК /561:583.337 : 551.761
Участие отечественных палинологов в формировании информации о комплексах миоспор 
триаса / Глузбар Э.А. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фаверозоя Украины.
Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 72-74.

Установлено, что с 1953 по 1980 гг. в палинологических работах по территории СССР использовано более 1300 названий видов. Анализируется стратиграфическая и палеонтологическая информация, показывавшая динамику палинологических исследований при изучении отложений триаса. Приводятся данные об использовании различных классификаций.Табл. 5.

УДК/551.762:563.12/ (477)
Кимеридкские отложения Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окраины Дон
басса и фауна фораминифер / Пяткова Д.М. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия 
фанерозоя Украины. Сб.науч. тр. Киев: Наук, думка, 1964, с. 74-77.

В результате изучения фауны фораминифер химердцжекях отложений Днепровско- Донецкой впадины и северо-западной окраины Донбасса и сопоставления выделенных комплексов фораминифер с одновозрастными комплексами других районов, где возраст отложений установлен по фауне аммонитов, дано обоснование нихнекимернджских отложений и уточнение объема кимерждхского яруса.
УДК 563.63:551.762 (477)
Значение кораллов для сопоставления юрских отложений / Пермяков В.В. - В кн.: Па
леонтология и стратиграфия фанеровоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984,
с • 77-81.

Рассмотрены возможности использования кораллов для расчленения и сопоставления юрских отложений. Приведена биостратиграфическая схема расчленения юрских отложений Украины по кораллам.Библиогр.: 2 назв.
У Ж  551 /762.3 + 763.1/ 564
Фауна и возраст спорной толщи в бассейне р.Боркавы /Украинские Карпаты/ / Ле- 
щух Р.И. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. 
Клев: Наук, думка, 1984, с. 61-85.

На основании изучения нового фаунистического материала - аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков и боахиопод, обнаруженных в темноцветной карбонатной толше обнаженной по правым притокам р.Боржавы севернее с.Донге, установлен верхне- грехий-нижнемеловой возраст слагающих ее отложений. Приводится обзор всех ранее опубликованных работ, посвященных этому вопросу.Библиогр.: 11 назв.
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