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БЕРРИАСЕЛЛИДЫ ГОРНОГО КРЫМА 
И ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ 
ЬЕРРНАССКОГО ЯРУСА В КРЫМУ 

Берриаселлнды — семейство аммонитов. представители которого- появляются 5 
титонском веке, достигают расцвета в беррнасском я получают широкое распростра-
нение з Тетнческом палеобасоейне. На основе распространения их раковин й разрезах 
была создана зональная шкала берриясского яруса, стратстйя которого находится в 
юго-восточной Франция, у деревни Беррнас. Ярус делятся на 3 зоны я 8 подзон, 
которые прослеживаются в Испании, Алжире, Болгария, на Кавказе н а Крыму. 

До настоящего времени в Горном Крыму .уверенно обосновывали-Иадлчие толь-
ко нижней зоны шкалы беррнаса. 

В распоряжения автора находится самая большая в СНГ коллекция крымских 
берриасскнх амоннтов (около 500 экземпляров), -которая—содержит -представителей 
20 родов я 70 видов, относящихся к семейству ©erriasellidae Spath. Из них два рода 
и 10 видов являются местными. Коллекция включает сборы аммонитов В. Б. Друщи-
ца, Б. Т. Янина, И. А. Михайловой, Н. И. Лысенко, Т. Н. Богданов! А. Про-
зоровского, С. В. Лобачевой, Е. Ю. Голубковой, А. А. Федоровой, А. В. Швидкого, а 
также собственные находки. 

Одним из результатов исследований является построение бностратнграфической 
схемы берриасского яруса Горного Крыма, основанной на распространении аммонитов 
семейства Berriasellidae Spath (таблица). Ее анализ позволяет утверждать, что в 
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Положение границы юрской и меловой систем с середины прошлого века и л о 
наших дней является предметом острых дискуссий. В настоящее время она принима-
ется большинством исследователей как стратиграфический уровень, разделяющий зоны 
Transitorius (Durangites) внизу и Jakobi-Grandis вверху f l j - Стратотип дянипй грани-
цы расположен в Бетикскнх Кордильерах (южная_ Испания) [2]. 

5 пределах Северной Евразии (бывшего СХ^к) до сих пор не было обнаружено 
разреза : где бы удалось подтвердить вышеукгззнний уровень. Горный Крым пред-
ставляет собой район, в котором существует перспектива обоснования границы юры н 
мела [3J. 

Наибольшее внимание спедиалнстов-стратаграфов, интересующихся отложениями 
тнтонского и берпиасского ярусов Крнмз, привлекает разрез, расположенный около 
г. Феодосия. Отсюда еще в 1893 г, О. Ретовгкий описал комплекс аммонитов, белем-
нитов, двустворок и гастропод [4]. Фауна была собрана им из отложений, названных 
В. Д. Соколовым «феодошйскнмя мергелями» [о], и отнесена к тктонскому ярусу. 
Однако изображения разреза и стратиграфическая привязка фауны 5 работе Ре том-
ского не приводились. Позже В. Кнлиан Г61, изучив этот материал, определил воз-
раст мергелей как берриасский. 

Сргдк собранных О. Рсгонским аммонитов присутствуют виды, характерные 
для зональных комплексов нижней {Jskobi-Grsndfe) н следующей (Осейашеа) дож 
берриасского яруса в его стратотипической местности на юго-восток* Франции [7]. 
таким образом, была установлена потенциальная возможность корреляции отложений, 
однако вопрос о стратиграфическим объеме этого стратона в Крыму остается откры-
тым. ' 

В основании берриаса в Крыму В. В. Друшиием выделялась «пня Ponticys-
urandis [»], которую он считал синхронной зоне Jacobi-Grandis стратотипа. Важным 
фактором является отсутствие в Крыму вида индекса нижней зоны^ BerriaseUa jacobi 
[9]. так же как и достоверных нятпдок в Крыму второго вида«^декса зоны—Pseu-
dosubplanites grandis. Pseudosubplanltes ponticus является маркирующим видом для 
нижней границы берриаса в Крыму и на Кавказе, но во Франций встречается ред-
ко Т 1 . 

Йижняя граница зоны r Крыму не проведена в связи с отсутствие™; представи-
телей верхней 'зоны титока. Сведения о находках Virgatosphinctes transitorius ГШ] 
не подтверждены публикацией его изображения или с'сылкой на музейные коллек-
цпп. 

Верхняя граница зоны Ponticus-Grandis в Феодосии указана В. В. Друщице* в 
разрезе мыса Ильи (Феодосия) [8], однако вид-индекс следующей зоны — BerriaseUa 
pnvasensis — определен, по всей видимости, неверно [П] . 

В сентябре 1335 г, во время работ в составе экспедиции ^анкт-Иетербургского 
университета аяторпм был собран комплекс аммен&тев кз разреза близ г. Ффодоспи 
(рис. 1), в котором впервые был обнаружен и Pseudosubplanltes grandis. Эта находка 
позволяет более уверенно сопоставлять часть «феодосийских мергелей» с нижней зо 
пой стратотипа берриасского яруса, а также открывает перспективы дальнейшего 
изучения и обоснования границы юрской в мглогой систем в Горном Крыму. 

rscBdosubpianites grandis (Mazenot), 1939 (рис. 2, фиг. /, 2) 
BerriaseUa grandis Mazenot, p. 133, pi. . XXII, fig. 3a, b; 6a, b [12]. 

I33S BerriaseUa consangukioides Mazenot, p. i36, pi. ХХШ, fig. 2a, b [12J. 
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1967 Berriasella grandis Mazenot—Nikolov, p. 608, fig. 1, 2 [13]. 
1368 Berriasella grandis Mazenot—Le Ilegarat et Remane, p. 25, pi. 5, fig. 0, 7 [14], 
1973 Pseudosubplgnites grandis (Maz-enot)—Le Hegarat» p, 38, pi. 2, fig. .3, 4; p!. xr 
fig. 9 [14]. 
1976 Pseudosubplanites cf. grandis (Mazenot)—Химшиашвили, с. 79, табл. IV, фиг, 3 
[15]. 
1982 Pseudosubnlani'tes (P.wudosuhnlariites) grandis (Mawnnfl—Nirnlnv n. 38 pi I 
fig. 2, 3; pi. II, fig. 5; pi. Ill, fig. 1 f = pl. 22, fig. 6a in Mazenot,* 1939),' fig. 2 
( = P. grandis in Le Hegarat, 1973, pi. 37, fig. 9) J16J. 
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Pue. 1. Разрез ОКОЛО мыса Ильи (окрестности г. Феодосия). 
1 — ММСТЯЯК; 5 — н«ргеяк 3 — Г*жка; 4 — находки аммонитов; 5 — аммонит (рис. 2, фиг. /. 2). 

Намерения,JUL D-=I50; 0 = 5 0 ; £ = 2 2 ; / / = 4 5 ; 0/D=0,33; E/D**0,15; Я/Я =0,49. 
Описание. Раковина крупная, дискоидальнзя. Пушж широкий, средней глубины. 

Высота обороте» s s ^ s n s s ? с умеренной скоростью. Объемлемость слабая, Сеченче 
оборотов высокое, овальное, боковые стороны слабовыпуклые или плоские. Вентраль-
ная* сторона широкая, закругленная: Стенка пупка почти отвесная, край сглаженный. 

Ребра мелкие, частые (до 40 ребер на оборот), средней толщины. Ка внутрен-
них оборотах частота более высокая (около 50 ребер на оборот). Толщина ребер 
слабо увеличивается в направлении вентральной стороны. На пупковой стенке ребра 
ориентированы радиально нлн с легким изгибом назад. На боковых сторонах, по 
мере удаления от устья, ребра испытывают слабый наклон вперед, ми вентршюоую 
сторону г.грссскакгг всряепдзкулярпс сея нзвнзгння к без изменения высотьт Схож-
дение ребер левой н правой стороны раковины зигзагообразное. Ближние ветви сосед-
них ребер на одной стороне переходят в единое двураздельное ребро на другой. 
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Наибольшее количество составляют явураздельнш», вильчатые ребра, прямые или 
слабо загнутые б кштравлешш устья у вентрального перегиба. Ветвление учюм», скм-
тгрюяо»> двбс основой ветаьк/ 'ЙВЛЙСТСЯ передняя. Точка ветвления расположена 
на уровне 2/3 высоты оборота. Встречаются единичные простые ребра, которые изо-
гнуты так же, как соседщ-е двуразд&льше, 

Phc* 2 Pssudssubphsiiei grsndls (MezeuGi), J83& 

Смфунайыг^я борозда « к у ^ в ъ е 
С">-*0Ч€н2£ fbiTfw^i- vsr.sKicpnbii^ дагшога яаля^тгя величина 

разшшшь^ &a<ivrn> r t a e w ^ b i w w a s .u^rsjsirr 10 wt Oj ^о-
етаго«щ? «рутошх вредстззятеяеЙ S&aa Р pontic^ яи отлйчз^ТСЯ з 
si^uuKtHt^«а ^ й. (Злйзыт дзндоцу анду авдяетс», ко видимому. Р й^п-

йл^г^я^гч: ovvp^iiij» « ребристость ва пуям* более редкая. 
' Cntm дай^гс* Л« Зч&рз ошегш 

едшстйешшй a&se&frpspv у хогор&ш err; яо.зш'»р$тгше ребря ^ '^едчей обороте 
Дяшад» тйн ptmp хщжыщтг для jws&st в целом, яр у P. g taMm жчре-

Нижняя осадгэригч, 



Местонахождение. Крым, Феодосия, 50 м вдоль по берегу моря от лодочных ан-
гаров в сторону мыса Ильи (см. рис. i ) . 
Summary 

The Mountain Crimea is the unique area within the North Eurasia, where there 
is a possibility oi establishment of a boundary between the Jurassic and the Creta-
ceous systems. The deposits of g b v s anrf marls on the shore of the Black Sea (Theorio-
sie) are the ones of the well-known section in the Crimea, containing the fossils of the 
Berriasien stage inferior zone. The find ol the Pseudosubplanites grandis (the spe-
cies-kiuex of uiat zone) allows more surely to correlate these deposits with the strato-
type. 
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ДЕФОРМАЦНОИНЫЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ 
СВОЙСТВА ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ 
НА ОСНОВЕ ШЛАМА 

В работах {1, 2] обоснована перспективность применения интеграционной тех-
нология Длм производства искусственны* грунтов и строительных материалов на ос-
ircse шлама-илового осздкз после ОЧЙСТКН канализационных стоков. В связи с этим 
представляют интерес результаты исследований деформационных и прочностных 
свойств образцов техногенных грунтов различных составов, после длительного (400 
суток) йЫДсрЖйваиин в Виде, при ПОМОЩи магматического планирования экснери-
мента СЗ]. Подбор состава смесей для изготовления образцов выполнен согласно ма-
триц линейных многофакторных планов: дробного трехфакторного плана (ДФГ1 2 3 _ | ) ; 
полного трехфакторного плана (ПФП 2 s ) ; дробного четырехфакторного плана 
( Д Ф П 2*~%). 

Параметром оптимизация выбран модуль общей деформации, а факторами: 
глина кембрийская молотая, диаметр частиц d<Z2 мм; зола уноса Прибалтийской ТЭС 
с модулем основности М в >1; шлак (в виде мелкозернистого отсева сталелитейного 
шлака), «<Г2 мм; известь молотая негашеная, магнезиальная, 3-го сорта. Перечис-
ленные фяиторы представляют собой вносимые в шлам компоненты твердой фазы. 
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