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В связи с предстоящей крупномасштабной государственной геологической съемкой важ
нейших районов территории Советского Союза возникла необходимость в создании де
тальных стратиграфических схем, учитывающее все новейшие данные и соответствую
щих требованиям-стратиграфического кодекса.

Для территории северной Украины эта задача особенно актуальна в связи с тем, 
что последняя стратиграфическая схема была создана еще в 1963 году /3/ и в значи
тельной степени устарела, а разработанные в последующие годы на ее основе слеш 
и легенды для Украинского щита и Донецкого бассейна (1968 и 1972 гг.) были де
тальнее лишь в учете литолого-фаяиальннх особенностей палеогеновых отложений раз
личных участков рассматриваемых регионов. В то хе время за прошедшие годы, осо
бенно в последнее десятилетие, подучен обширный и важный материал, позволяющий 
существенно дополнить и детализировать прежние представления. Новая стратиграфи
ческая схема, вобравшая в себя все эти данные, отличается от прежней более чет
кой трактовкой объема стратонов, более глубоким и разносторонним обоснованием их 
возраста, более аргументированным решением номенклатурных вопросов, обшей подчи
ненностью всей структуры схемы требованиям Стратиграфического кодекса СССР.

Для территории Северной Украины (Днепровско-Донецкая впадина, прилегающая 
к ней часть Украинского щита и Донецкий бассейн) одним из наиболее дискуссионных 
является вопрос о возрасте харьковских отложений и положении границы эоцена и 
олигопена. Ддя его решения было проведено широкое комплексное изучение той части 
палеогенового разреза, которая соответствует объему харьковского "ярусе" Н.А.Со
колова, /V т.е. от кровли глин и мергелей киевского "яруса" до подошвы змиеэ- 
ских глин полтавского "яруса" (верхнекиевская подсвита и харьковская свита схемы 
1963 г). Было установлено, что верхнекиевская подсвита и харьковская свита пред
ставляют собой самостоятельные геологические тела, сложенные своеобразными и ха
рактерными для каждого из стратонов породами, разделенные в относительно мелко
водных зонах палеобассейнов четким контактом и содержащие достаточно богатые и 
разнообразные комплексы нскопаемых организмов. Из верхнекиевской подсвиты изуче
ны моллюски, аггдютирирующже фораминиферы, спикулы губок, радиолярии, диатомовые 
водоросли, микрофитопланктон и палиноморфы, причем все группы указывают на ее 
позднеэоценошй возраст. Из харьковской свиты изучены моллюски, сшпоглы губок, 
микрофитопланктон и палиноморфы одигопенового состава.

Таким образом целесообразность и правомерность принятого в схеме 1963 годы 
решения о расчленении харьковского "яруса" на два самостоятельных стратона - 
позднеаопеновую верхнекиевскую подсвиту и ранне средне ологоценовую харьковскую



свиту, не только подтверждена, но н подучила более глубокое палеонтологическое н 
общегеологжческое обоснование. Однако были в этом решении и негативные стороны, 
особенно четко проявившиеся после выхода в свет "Стратиграфического кодекса СССР". 
В частности, как выяснилось впоследствии, не следовало переводить в киевскую сви
ту в качестве верхней подсвиты (верхнекиевская подсвита) ми«др часть харьковско
го "яруса" (бескарбонатнне алевриты, опоковидные и трепеловидные породы) после 
установления его позднеэоценового возраста, равно как нельзя было только за верх
ней частью (глауконито-кварпевые пески) сохранять название "яруса” (харьковская 
свита). В соответствии с требованиями стратиграфического кодекса, после установ
ления стратиграфической самостоятельности и разновозрастное» нижней и верхней 
частей харьковского "яруса" следовало выделить их в стратоны более низкого ранга, 
не меняя при этом об"ем "яруса" в целом. Именно этот вариант был использован при 
составлении новой стратиграфической схемы. В ней толща пород, соответстцулцая по 
объему харьковскому "ярусу" Н.А.Соколова, но ухе в ранге "серии” подразделяется 
на две свиты: позднеэоценовут обуховскую (по г. Обухов Киевской области) и ранне- 
средяеолигоценовую мехигорскую (по с.Межигорье Вышгородского района Киевской об
ласти). Необходимо подчеркнуть, что обуховская и мехигорская свиты практически 
полностью соответствуют верхнекиевской подсвите и харьковской свите схемы 1963 г. 
и не являются новыми стратонами в обычном смысле, это лишь новые названия для дав
но известных и хорошо изученных толщ. Тем не менее переименование верхнекиевской 
подсвиты в обуховскую свиту, а харьковской свиты в мехигорскую было необходимо по 
целому раду причин.

Прежде всего соблюдение права приоритета. Коль скоро в схеме используются 
названия стратонов, предложенные И.А.Соколовым, жх объем должен соответствовать 
первоначальному, предложенному автором. Все же новые обшегеалогические и палеон
тологические данные, позволяющие детализировать строение толщи, могут служить ос
нованием лишь для расчленения ее на страт оны о злее низкого ранга без изменения 
первоначального объема. Вот почему в новой стратиграфической схеме восстановлены 
объемы харьковского и полтавского "ярусов” Н.А.Соколова, из-за несоответствия 
названных стратонов ярусам их ранг понижен до серий, а последов в свою очередь 
подразделяются на свиты: харьковская серия - на обуховскую н мехигорскую, полтав
ская серия - на берекскую и новопетровскую.

Лдлее, восстановление харьковской и полтавской серий в первоначальных объе
мах я выделение в их составе самостоятельных свит позволит устранить возникшие 
в последние годы противоречия в трактовке объемов и возраста этих стратонов.

Наконец, получила дальнейшее развитие и, в какой-то степени логическое за
вершение, четко выраженная в работах прежних лет тенденция к стратификации харь
ковских и полтавских отложений. Достаточно вспомнить, что еще после десятиверст
ных и трехверстных геологических съемок появился рад схем расчленения харьков
ских отложений, причем их общей чертой являлось неизменное стремление обособить 
и рассматривать как самостоятельные геологические тела толщу бескарбонатных гли- ' 
нисто-кремнисто-влевритовых пород и толщу глауконкто-кварцешх песков (соответст
венно нижняя и верхняя части харьковского "яруса"). Расчленение же полтавских от
ложений на континентальные и морские прочно вошло в практику геологических работ 
с момента установления последних.

Хотелось бы также отметить следущее. Геологические тела, получившие в новой 
схеме названия обуховЬкая и мехигорская свиты, прослежены геологической съемкой 
двухсоттысячного и пятидесяти»оячного масштабов практически на всей территории 
Северной Украины. Их литология и состав ископаемых организмов, изученные в про
цессе геолого-съемочных работ и специальных палеонтолого-стратиграфических иссле
дований, весьма характерны, своеобразны и не оставляют сомнения в палесообразно
сти стратиграфического обособления этих тел и правомерности их позднеэопеновой г. 
ранне-среднеолигопеновой датировки. Весь комплекс данных, характеризующих эти тол-



пш, соответствует рангу свиты, и пенно как свиты они включены в новую схему, там 
более, что ж в предыдущей схеме (1963 г.) они фигурировали в атом хе качестве.

Обуховская свита (по г .Обухов, Киевской области). В качестве стратотипа обу
ховской свиты рекомендован разрез карьеров кирпичных заводов между г .Обухов и 
с.Халепье Обуховского района. Здесь ниже отложений новопетровской, берекской и 
межигорской свит залегают:

1. Алеврит эеленовато-буровато-сернй слюдистый, глауконитовый, в верхней 
части тонкопесчанистый, книзу постепенно становится более глинистым - 5,0 м.

2. Алеврит зеленовато-годубовато-серый, глинистый, слюдистый, с глаукони
том - 3,0 м.

3. Глина зеленовато-серая, песчанистая, слюдистая, с многочисленными друза
ми гипса и стяжениями песчаных фосфоритов - 0,5 м.

Подстилается обуховскмя свита отложениями киевской свиты в составе:
1. Глина зеленовато-серая, бескарб анатная, с редкими сростками песчаных 

фоофоритов - 1,5 м.
2. Мергель голубовато-серый - 12,0 м.
3. Песок со сростками песчанистых фосфоритов - 1,0 м.
Межнгорская свита (по с.Межигорье Вышгородского района Киевской области).

В качестве стратотипа межигорской свиты предложен разрез в с.Новые Петровцы Выш
городского района. Здесь ниже отложений новопетровской и берекской свиты, отде- 
лнюцейся от подстилающих отложений четким эрозионным перерывом залегают:

1. Песок желтовато-зеленовато-серый, с многочисленными светло-серыми, белы
ми и зеленовато-желтыми пятнами, с обилием ходов зарывающихся организмов. Песок 
мелко- и среднезернистый, кварцевый, с глауконитом и слюдой, с редкими тонкими 
прослоями зеленовато-серых глин - 3,0 м.

2. Прослой светло-серого, сыпучего, кварцевого, разыозернистаго песка - 
0,2 м.

3. Песок зеленовато-буровато-серый, мелко- и среднезернистый, кварцевый, 
глинистый, с зернами глауконита, с характерными светло-серыми пятнами и развода
ми, в нижней части с двумя тонкими (5 см) прослоями буровато-зеленовато-серых 
плотных, вязких, сланцеватых глин - 4,5 м.

4. Песок зеленовато-серый и буровато-серый с многочисленными ходами илое- 
дов, мелко- и среднезернистый, кварцевый, с зернами глауконита, с прослоями глин 
(3 см) буровато-аеленовато-сврш., сланцеватых - 1,5 м.

5. Песок охристо-желтый и охристый, мелко- и среднезернистый, кварцевый,
с редкими зернами выветрелого глауконита, в основании с тонкими прослоями серых 
песчанистых глин - 0,8 м.

6. Песчаник охристо-желтый и охристо-красный, кварцевый, на глинисто-желе
зистом цементе, полосчатой текстуры - 0,6 - 1,0 м.

7. Переслаивание песков, железистых песчаников и глин. Пеккн буровато-серые 
иди охристые, среднезернистые, кварцевые, хорошо окатанные. Песчаники охристо
желтые и охристо-бурые, разнозэрнистые, кварцевые, на глинисто-железистом цемен
те. Глины серые, буровато-серые и кофейные, плотные, вязкие, сланцеватые, с отпе
чатками однодольных растений - 0,8 - 1,0 м.

8. Песок темно-серый и буровато-серый, разнозернистый, кварцевый, слабо гли
нистый, с растительным детритом, с прослоями темно-серых и буровато-серых гумуси
рованных глин, с янтарем - 0,5 - 1,5 м.

Подстилается межнгорская свита отложениями обуховской свиты в составе:
I • Алеврит зеленовато-серый с многочисленными светло-серыми пятнами, песча

нистый, сильно слюдистый, глауконитовый, бескарбонатный - 4,5 - 5,0 м.
2. Алеврит голубовато-серый и синевато-серый, слюдистый, глауконитовый, гли

нистый, тонкопесчанистый, бескарбонатный - 3,0 - 4,0 м.
Покрывается межигорская свита отложениями берекской свиты в составе:



1. Песок светло-зелвеовато-сернй -  0,5 ы.
2. Алеврит буровато-зелен о®ато-сернй -  2,0 и.
3. Пачка переслахванхя песков, песчаников и глин - 1,0 м.
4* Песок светло-серый, крупнозернистый, до гравелистого, хороно окатанный, 

с редкой галькой черного кремня.
Далее переходим к характеристике фаунистических комплексов обуховской и ме- 

кигорской свит.
Комплекс микрофитопланктана - перидинен, их цисты, акритаркх - изученный из 

Оескарбонатных, тонкопесчанистых, слюдистых, глауконитовых алевритов обуховской 
свиты, залегащих на мергельно-глинистой толще киевской свиты, имеет рнд особен
ностей. К ним относятся: I) преобладание видов рода Defiandrea, среди которых ъ. 
phosphoritlea Els. представлен несколькими подвидами: В* phosphoritlea subsp. 
phosphoritlea, D. phosphoritlea aubsp. australis и др.; 2) постоянное присутствие 
В небольшом количестве видов: Vetsellella oralis V. clathrata, Microdiniim reti- 
euiatua, Cyaatiosphasra spp. и некоторых других; 3) по сравнению с комплексом из 
карбонатных глин и мергелей киевской свиты, изученный комплекс перкднней значи
тельно обеднен как по систешнжческому составу, так и в количественном отношении.

Наряду с мжкрофитопланктанннм изучен спорово-пыльцевой комплекс с Queroua 
gxwcili*, Q»gra«illfonle, для которого характерно нешеакое содержание спор, 
пыльцы хвойных растений и преобладание пыльцы покрытосеменных liyrica, Engelhard-
tia, Quercus, Palmas, Trlatrlopollenltea, Retitrioolpites и Psllatricolporltes 
ex gr. cingulum. Эти особенности позволяют сопоставить изученные комплексы микро- 
фитофоссилий с одной стороны с комплексами приабона Северной Европы, с другой - 
с комплексами белоглинского горизонта 1)га СССР и датировать вмеоапцие их отложе
ния поздним эоценом.

Из мехжгорской свиты изучены комплексы мжкрофжтофоссиджй существенно иного 
состава. Комплекс микрофитодданктона отличается большим разнообразием (более 45 
таксонов) и появлением типично олхгоценошх видов Pentadiniua laticinctum, P.io- 
phophorua,Chlropterldiun asplnatum, WetBelie11a goohll. Важной особенностью 
комплекса является большое разнообразие видов рода wstssiisiia: и. symmetrica,
V. clathrata. W. similis, V. gochtil, 1. articulata.Доминируют в комплексе Adna- 
tosphaerldlшв reticolense, Helltasphaerldlurn hoanophorum, Iaplectosphaeridlua mul- 
tlspinosum, Corrudlnlua spp. и Др.

Спорово-пыльпввой комплекс меххгорской свиты включает более 150 таксонов и 
характеризуется: преобладанием пыльцы голосеменных растений - разнообразных Pi- 
пасеае к Taxodiaceae (в основном Seiadopitys); среди покрытосеменных по-прежне- 
цу видное место занимает пыльца МуЛсасеае, Quercus, lyssa, Palaae различных 
Triatrlopolleni tea, Retltricolpites, Scabratrtcolpites ; уменьшается значение 
пыльны Psllatricolporltes ex gr. oinguiim. Указанные особенности комплексов мик- 
рофжтофоссилий позволяют сопоставить вмещающие их отложения с образованиями стан
ция и его аналогов в Северной Европе, кнзылдиарским и никопольскими горизонтами * 
Юга СССР и датировать ранним-средним олигопен он.

Спикулы губок, обнаруженные в обуховской свите, составляют богатый, хорошей 
сохранности комплекс, насчитывающий около НО разновидностей. По этому комплексу 
можно не только выделить характерную для данной свиты ассоциацию, но и определил 
губки, населявшие позднеэопвновый бассейн. Это четырехлучевые, кремнероговые и 
шестилучевые губки. На границе обуховской и мехжгорской свит происходит резкое 
изменение состава губок на родовом уровне, а в отдельных случаях на уровне се
мейств и даже отряда. Так, из четырехлучевых губок позднего эоцена в олигопене 
встречается только незначительная их часть, а именно роды: Giogia. steiieta,
Thenea и Tethya. Из шеетждучевнх губок встречаются спорадически только предста
вители отряда Hexasterophora , а кревшероговые губки в мехжгорской свите вообш? 
отсутствуют. Ассоциация с пикуд губок, оонаруханная в нежит орской свите, хорошо



сопоставляется с таковой из зубаклнскжх отложений Крыма, среднемвнвлжтовнх отло
жений Предкартатья, няжней частя олжгоценовых отложений Црнпятского прогяба.

Агглюгинжрущие фораминжферы встречена только в обуховской свлте.В их соста
ве определены Rhahdai—1 шл eooaenioa, Poaanoeph&era ex. gr. foaca, Aanodlecue in- 
cert ав , Heophax horrlda, R. ecalaria, Haplophragaoides etayropolienfliet H. egge- 
riv H. gloaeratua, H* quadratua, Aaaob&culitea agglutlnane, Cyclaaalna peeudo- 
cancellata, C. ex gr* placenta, Cyetanlnella bltkcrrenala, Saocanmina яр. I ДР* 
Распространены перечнелейные форамянвферы преимущественно в няжней частя святы, 
где преобладают Haplophragpoldea, Raopbax, Sac carnal па. Вверх ПО разрезу форами— 
няферы практяческх исчезают я ляшь иногда в верхней частя святы присутствуют еди
ничные РааааоарЬаега, Saocasnina ж Eaplophragaoidea etaTropolienaia.

При сопоставлении комплексов фораминифер обуховской свиты с комплексами из 
верхнеэоцоновых отлояеняй сопредельных территорий возникают трудности, связанные 
с малым количеством обцкх видов. Тем не менее присутствие в комплексе Cyciaeina 
paeudooanoellata, ReopEax ecalaria, Aamobaoulitea agglutinana и Др. дает ВОЗМОЖ
НОСТЬ сопоставлять иднма часть обуховской свиты с нихней частью белоглинского 
(альминского) горизонта (зона aiobigerapaia index). Имеются в обуховской свите 
И единичные экземпляры Cyetaaalnella bltkorenaia и Cyclaaalna placenta , харак- 
теризущже в Карпатах лону Сус1ашш1ва placenta верхнего эоцена. Верхняя часть 
обуховской свиты очевидно соответствует верхней части альминского горизонта (зо
на Boll Tina ), О чем свидетельствуют находки HaplopEratooidee atarropollenaie - 
переходного вида, редко встречакцегося в верхней части эоцена и характерного для 
низов олигоцена.

Встреченные за пределами стратотипической области моллюски, дхатомоше во
доросли и радиолярии подтверждают позднеэоценовый возраст обуховской и ранне- 
средвеолхгоценовый мажигорской свит.

При составлении региональной стратиграфической схемы палеогеновых отложений 
юга Украины использованы личные материалы авторов, многочисленные опубликованные 
работы и рукописные отчеты, хранящиеся в Украинском территориальном геологическом 
фонде /I, 4, 107.

Основным фундаментом при разработке региональной схемы послужили широко во
шедшие в практику геологических работ схемы, утвержденные палеогеновой комиссией 
МСК СССР: I) для палеопена и эоцена Бахчисарайского района /1963/; 2) схема зо
нального деления палеогена СССР /1981/; 3) олигоценовая схема Шноукраинского 
опорного разреза /19667; а такие стратиграфическая схема Крыма, разработанная 
Л.М.Голубничей /2,6/•

Сохранены почти все ранее установленные стратиграфические таксоны. В олхго- 
ценовой части схемы они использованы в качестве и региональных и местных подраз
делений. В схеме палеоцена и эоцена вследствие значительной изменчивости фациаль
ного состава осадков в пространстве и во времени, появилась необходимость выделе
ния многих новых местных таксонов в ранге свит, толщ и слоев.

В региональную шкалу олжгоцена мы сочли необходимым вынести наименования 
Крымских подразделений, установленные ранее других в описываемом регионе и полу
чившие признание среди геологов-производственников.Кроме того, с олигоценовыми 
отложениями Крыма связаны основные месторождения углеводородов на юге Украины. 
Газовые месторождения в настоящее время эксплуатируются как на суше, так и в ак
ватории Черного моря. В перспективе нельзя исключать открытия в олигопеновнх от
ложениях залежей нефти. Следует, однако, обратить внимание на то,что все олиго- 
пеновые стратоны были выделены без указаний стратотипов, без достаточно конкрет
ной привязки к местности. Поэтому задачей ближайшего будущего должно быть выде
ление и описание стратотжпов отдельных таксонов, четкое обоснование их объемов, 
путем тщательного изучения их петрографического состава ж литологических особен



ностей. Без серьезных литологических исследований дальнейшее литостратигфафичес- 
кое изучение отложений олжгоцана невозможно.

В региональную шкалу палеоцена и эоцена, в соответствии с правилами "Стра
тиграфического кодекса" включены в ранге горизонтов (региоярусов) почти все яру
сы схемы Бахчисарайского стратиграфического региона. В качестве новых, нами пред
ложены три региональных подразделения: белокаменский горизонт (региоягрус), соот
ветствующий по стратиграфическому объему вместе взятым датскому и ннкермвяскому 
"ярусу" схемы палеогеновой комиссии; вместо бодракского "яруса" выделяются ново- 
павловский горизонт (региоярус), соответствующий нихней половине бодракского 
"яруса" ж кумский горизонт (региоярус) - верхней половине бодракского "яруса".

Выделение белокаменского горизонта (региояруса) обусловлено тем, что на 
большей части территории ига Украины датские и нихнепалеоценовые отложения пред
ставлены близкими по литологическим особенностям и составу фауны породами, обра
зующими как бы единое геологическое тело, внутри которого не всегда удается про
вести границу между составлящими его страт он ами. Белокаменский горизонт (регио
ярус) в нашей схеме соответствует нижнему палеоцену общей стратиграфической шка
лы. Помещая датскую часть горизонта в кжжнжй палеоцен, мы следуем за теми совет
скими ж зарубежными исследователями, которые датский ярус относят к палеогену.

Новопавловский горизонт (региоярус) и кумский горизонт (региоярус) доделе
ны в самостоятельные подразделения ввиду тех существенных различий в литологиче
ских и палеонтологических особенностях верхней и нихней половины бодракского 
"яруса", которые наблюдаются не только на юге Украины, но и за ее пределами во 
многих регионах юга СССР. Общеизвестно, что кумский горизонт является прекрас
ным репером в разрезах шнорусского палеогенового бассейна и его стратиграфиче
ское значение выходит далеко за рамки описываемого нами региона.

Ниже приводятся описания некоторых новых стратонов.
Белокаменский горизонт. Типовая свита - бедокаменская. Белокаменский гори

зонт включает одноименную свиту, каданчакскую, громовсдую, богачевскую, феодо
сийскую свиты и ряд других местных подразделений в ранге толщ. Местные страти
графические подразделения разнообразны по составу пород. Преобладают органоген- 
но-детритусовые и органогенные известняки, иногда с включением кремней, часты 
пески, песчаники, аргиллиты. Мощность от 40 до 500 метров. Органические остатки 
в систематическом отношении очень разнообразна, это: моллюски, морские ежи и ко
лониальные кораллы, зубы акул, спикудн губок, фораминиферы, остракодд, коккели- 
ты, споры и пыльца растений.

Белокаменский горизонт подразделяется на два подгоризонта: нижний, соответ
ствующий дату и верхний (инкерманский "ярус").

Нижняя граница горизонта проходит по кровле Маастрихта, местами она четкая, 
благодаря перерыву в осадксаакоплвнли, в других местах отложения Маастрихте по
степенно переходят в датские и граница между ними проводится по изменениям в си
стематическом составе фауны.

Верхняя граница отложений белокаменского горизонта на большей части терри
тории четкая, эрозионная.

Новопавловский горизонт. Типовая свита - новопавловская. Горизонт включает 
одноименную) свиту, червоноукраинскую свиту и ряд других местных подразделений 
в ранге толщ и пачек. Новопавловский горизонт вкдшает разрезы, представленные 
преимущественно карбонатными породами: известняками, местелями, известковистнмк 
глинами; на Керченском полуострове - мергелями с прослойками темных аргиллитов 
и песчаников. Мощности сравнительно небольшие - до 100 метров. Залегает преиму
щественно согласно на симферопольском горизонте и согласно, как правило, но с 
четкой литологической границей перекрывается кумским горизонтом. Содержит ос
татки ископаемых организмов: моллюски, остракоды, наннопланктов,• споры и пыльцу 
ж др.



Новопавловскжй горжзоит подразделяется на два подгорнзонта: ятдннй (кубер- 
хинскяй) я верхний (керестхнсклй).

Бедокаменская снята (по г.Бвлокаменск, бывш. Инкерман). Распространена в Иго- 
западном фатальном радоне Крымских предгорий стратогхп - обнажения по р.Бельбек 
на участке между селами Мало-Садовнм х Танковым. Представлена в о сновании - алев
ролитами, выше - известняками алевритистыми, органогенно-детржтусовыми, мпанковы- 
ми, серцулввыми, фораминхферошми. Общая мощность - до 100 метров. Залегает со 
р_жат̂ 1яг перерыва на Маастрихте и перекрывается с перерывом в осадконакопленкн ка
чин ской свитой. Содержит богатый комплекс ископаема организмов. Моллюски: Руспо- 
donta eimilie, Р. becbkocbensle, Oetrea praeaontaenel*, O.monteneis, Pimbria mont- 
•nels Area nontensie морские ежи: Salendla eelandica,Tylocidarie roaenkrantzl; 
брахноподн: Crania auatrlaca, C.polonica, C.alaaenele фОрамиНИферЫ: Pararot&lla 
globigerinif o m i e , Anoaalinoldee danlcus, Reusaella minute Globoconuaa daubjergen- 
ala, Epietomarie bundensie, B. taorioa,Clbicides bandenei*. Возраст: раннжй па
леоцен.

Калаячакская свита (по с.Каланчак Скадовского района Херсонской области). 
Распространена в Западном и Восточном фациальных районах Северного Причерноморья. 
Стратотжп - с е в. 52 (ннт. 1271-1350,5 м), с Лово-Киевка Скадовского района Хер
сонской области. Представлена очень крепкими известняками, в основании с включе
нием кремней. Мощность около 80 метров. Залегает на раамытой поверхности Маастрих
та и несогласно перекрывается мирнейской свитой верхнего палеоцена. Характерные
форамИНИферы: Globorоtali* covpresaa, Globосonusa daubjergenaia, Globогоtalitee 
perforata* v Clbicidee beablx C.lnYlaua, Anonallnoidea burlingtonenaia, Guttulina 
communis, Anoaalinoldee danicue.Возраст: ранний палеопен.

Гирсовская свита (по с.Гхрсовка Мелитопольского района Запорожской области). 
Выделяется впервые. Распространена в западной части Приазовского фациального ра
йона. Стратотип - скв. 2 (инт. 563-592 м), с.Александрова Мелитопольского райо
на Запорожской области. Представлена органогенао-детрятусовымж известняками. Мощ
ность до 30 мэтров. Залегает согласно на пачке песчаников, алевритов ж песков 
датского возраста и с разшвом перекрывается очаковской свитой верхнего палеоце
на к континентальными углистыми осадками. Содержит разнообразные ископаемые орга
низма: фораминиферы, остракоды, мшанки, остатки морских ежей, зубы рыб, остатки 
водорослей Terqueeella : Фораминиферы: Arenobulinina footei, Laaarcklna ruguloea 
Colei tee reticuloea, Anomallnoidea danicue, A.burllngtonenele; остракоды: Cyte- 
rella nontensie, Bairdla sontenele, Krlthe nontensie. Возраст: ряягстй палвоцен.

Громовская свита (по с.Громово Черноморского района Крымской области). Рас
пространена в пределах Каркинитского фациального района. Стратотжп - скв. 30 (Род- 
никовская площадь), инт. 237-577 м, в 6 км к о-з от с.Громово. Представлена плот
ными серыми мергелями и известняками. Мощность изменяется от 100 до 350 метров. 
Залегает без перерыва в осадконахоплении на мергелях Маастрихта и перекрывается 
согласно залвгашимж отложениями верхнего палеоцена (лазурненская свита на Тар- 
хандутском полуострове и толща мергелей и уплотненных глин на шельфе Черного мо
ря). Подразделяется на две подсвиты. Изучены фораминиферы, из числа которых наи
более характерны: Stenaioina oaucaalca, Anonallnoidea danicue, Globigerlna nic- 
rocelluloaa, Globoconuaa daubjergenels, Aoarintna inconatans, Globorotalla angu- 
lata, Reussella paleooenioa. Возраст: ранний палеоцен.

Богачевская свита (по с .Богачевка Красноперекопского района Крымской облас
ти). Распространена в Сивашском фациальном районе. Стратотнп - скв. 6 (Балатон
ская площадь), инт. 1597-1700 м. Представлена органогенно-детритусовыми извест
няками, местами перекристадлизрванными и окремнэнными, песчанистыми, иногда с 
прослойками глин. Мощность до 120 метров. Залегает прэищущественно несогласно



на Маастрихте. Верхняя гранта свнтн отчетливая, эрозионная. Фауна представлена 
обломками рановнн моллюсков, криноидей, серцул i форамнянфер, среди которых: Аге- 
nobuliMLna dubla, Ataxophragmlua frankei Elphidiella prlaa, AxtOBalinoidee dam- 
cue, Globoconuaa daubjergenaiв.Возраст: ранний палеоцен.

Феодосийская снята (по г .Феодосия). Предложена Н.Н .Новиком. Распространена 
в Наснпкойской балке и окрестностях г.Феодосии. С тратил в Наснпкойской балке. 
Представлена переслаиванием радколяриево-спикулошх и пелитоморфннх жэвестяков 
и алевритово-глинистых опок обидных пород, местами с крупными линзами лжтотамнже- 
внх известняков и мвлкогалечного конгломврата. Мощность до 130 метров. Залегает 
согласно на Маастрихте с перерывом перекрывается толщей песчано-глинистых пород 
условно отнесенных к качинскоцу горизонту. Подразделяется на две подсвиты, со
держит разнообразные ископаемые органжзш: моллюски, брахжоподн, морских ежей, 
серцулн, сдикулы губок, радиолярии, диатомовые водоросли. Моллюски: Hercogioeea 
danica, Lada eeaentuciana; морские ехи: Coraater aphaericoa, Ножовая ter abicbi; 
фораминжферы: Inoaalinoidea danicua, A.ekbloai, Clbicldaa ex gr.leotue, Globi- 
gerina (Sabbotina) tri loculi not dee. Возраст: ранний палеоцен.

Дазуриенская свита (по быв. с .Лазурное Черноморского района Крымской облас
ти). Распространена на Тарханкутском полуострове. Стратотип - скв. 30 (Родников- 
ская площадь), инт. II2-237 м, в 6 км к с-е от с.Громово. Представлена мергелями 
с прослойками глинистых известняков и неизвестковистнх глин. Мощность до 260 мет
ров. Залегает согласно на громовсхой свите и перекрывается с четким литологичео- 
ким контактом глинами окуневской свиты (н.эоцен). Форамкниферы: Heteroatoaelia 
gigantica» Anomalinoidee fera, A.danicue, Acarlulna ao&rinata, A.aubephaerlea,
A.tadjlkietanensia djanenaia. Возраст: поздний палеоцен.

Окуневская свита (по быв. с.Окуневка Черноморского района Крымской области). 
Распространена в пределах Тарханхутского полуострова. Стратотип - скв. 30 (Род- 
никовсхая площадь), инт. 43-113 м, в 6 км к с-е от с.Громово. Представлена гли
нами светло- и тешо-серыми, известковистами, местами темно-серыми глинистыми 
мергелями. Мощность до 100 метров. Залегает преимущественно согласно на лазур- 
ненской свите и в основном согласно перекрывается родниковсхой толщей. Встрече
ны фораминжферы, остракодн, радиолярии, иглы морских ежей. Фораминжферы: Margi- 
nulina eofrag&rla, Globorotalla aequa, G.eubbotlnae. Возраст: раННЖЙ ЭОЦ0Н.

Новодавдовская свита (по с.Ново-Павловка Бахчисарайского района Крымской 
области) • Распространена в Юго-Западном районе Крымских предгорий ж в Сивашском 
районе равнинного Крыма. Стратотип в долине р.Альма у с.Приятное Свидание Бахчи
сарайского района. Представлена известняками и мергелями. Мощность до 120 мет
ров. Залегает согласно на симферопольской свите ж согласно перекрывается слоями 
с Giobigerina turteenica думского горизонта. Содержит разнообразные кскопаеше 
органхзш: моллюски, мшанки, серпулы, остракодн, крабы, нумкулитжда, мелкие фо- 
раминиферы, спорово-пнльцевне комплексы. Фораминиферы: operculina aipiaa, Ниш- 
■ulitea atacicua, l.lacrasBatua, Acariniaa rotundiaarginata, Hantkeaina alaba- 
■enais, Globigerapeie aubconglobatua Возраст: средний эоцен.

Червоноукраинская свита (по с.Червона Украина Березанского района Николаев
ской области). Распространена в Северо-Западном и Восточном районах Северного 
Причерноморья. Стратотип - скв. 2 (инт. 400-440 м), с.Червона Украина. Состоит 
из мергелей ж глинистых известняков. Мощность до 70 метров. Залегает преимущест
венно согласно на пачке мергелей, известняков, песчаников, песков симферопольско
го горизонта или с размывом на очаковской свите. Перекрывается согласно хадкнбей- 
ской свитой или слоями с Giobigerina turknenioa. Содержит моллюски (Oatrea, 
chiamjB), остракоды, фораминиферы ж остатки других ископаемых организмов. Фора
миниферы представлены комплексом С Lenticulina kuberlina, Hopkinalna bykoree
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Воэрвст: средний эоцен.

Халиибейская свята (по Хаджибейскоцу лиману). Распространена в Северо-Запад
ном районе Северного Причерноморья. Стратотжп - скв. 6, ннт. 345-407 м9 г.Одесса. 
Сложена мергелями плотными, слабо окремненннми. Мощность до 60 метров. Залегает 
согласно на чёрвоноукраинской свите среднего эоцена н согласно перекрывается бар- 
мвшевской свитой верхнего эоцена. Содержит бедный комплекс фораминкфер с харак
терными Globigerina turkmenlea, Planulina aff. venezuelaaa, Globanomalina micra, 
которые позволяют относить свиту к думскому горизонту. Возраст: средний эоцен.

1. Дддковский В Л., Зелинская В.А., Зернецкий Б.Ф. и др. Биостратяграфиче-ское обоснование границ в палеогене и неогене Украины - Киев: Наукова думка. 1979. - 202 с. 12. Диканштейн Г.Х. и др̂ Геология и нефтегаз сносность степного и Предгорного Крыма. Гостоптехиздат. Г§58, 145 с. 3. Зосимович В.Ю., Клтн1ков М.М., Носовськжй М.Ф. Про схему стратнграф*чно- го̂ о̂зчле̂ ва̂ и падеогенонш; в!дклад1в платформенно*1 частили УРСР. - Геол.дурн.9
4. Носовский М’.Ф. Палеогеновые отложения Северного Причерноморья (Ккная Украина) - Геологин ж цудоносность ига Украины, 1970, выл. 3, с. 3-41.5. Соколов Н.А. Нжжнетретичные отложения 1кной России - ТРУДЫ геол.ком.,т. 9, й 2, 1893. - 328 с.6. Решение постоянной стратиграфической комиссии МСК по палеогену СССР. - Сов. геология, 1963, й 4. с. 145-154.7. Стратиграфический кодекс СССР. - Ленинград, 1977. - 79 с.8. Стратиграфия СССР. Палеогеновая система. - Москва: "Недра", 1975. - 524 с.9. Стратиграф1я УРСР. Палеоген. - Ки!в; нид-во АН УРСР, 19ьЗ. - 319 с.10. Чекунов А .В., Веселов А «А., Гнлъкшн А.И. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. К., '"Наукова думка", 1966, - 162 с.
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Научно-исследовательский институт геологии 
Днепропетровского госуниверситета 
ПАЛТОНТ0Д0ШЧВСК0Е ОБОСНОВАНИЕ 

РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ Т0ЛШ 
ПАЛЕОГЕНА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

При проведении геолого-съемочных работ широко применяются микропалеонтологические 
исследования. Их задача - дать палеонтологическое обоснование выделяешх страти
графических; подразделений, установить их границы, объемы и провести возрастную 
корреляцию. При решении этих вопросов целесообразно опираться на стратотипические 
эталонные разрезы, сопоставление с которыми позволяет выяснить стратиграфическую 
полноту и своеобразие палеонтологической характеристики изучаемых разрезов.

Для Причерноморской ттядитш такими являются стратотипические разрезы палео
гена в районе г .Бахчисарая и опорный разрез олигоцена в Херсонской об л. (совхоз 
Степной) • Полное палеонтологическое изучение этих разрезов выполнено группой па
леонтологов под общим руководством М.Ф.Носовского /7, 9, 1§7.

Однако даже при наличии стратэтипкческих разрезов расчленение и корреляция 
ряяяпфяцдял.тшт отложений связана со значительными трудностями.

Возможность проведения таких исследований рассмотрена нами на примере изуче
ния палеогеновых отложений в Молочаяской депрессии (северо-восточное Причерно
морье) .

Геолого-съемочные работы, выполненные ПГ0 "Южукргеология" и Днепропетровской 
геофизической экспедицией, дяди богатый фактический материал для комплексного изу
чения разнофициальных одновозрастных отложений микропалеонтологическим и палино
логическим методами. Нами установлены комплексы фораминифер н миоспор, прослеже
ны их изменения вслед за изменением фациальных особенностей содержащих их отло
жений в целях проведения стратиграфической корреляции (рисунок).
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УЖ 551.781 (477)
Материалы к стратиграфической схеме палеогена Украянн / Зелинская В.А., Зосжмо- 
вич В.Ю., йваннк V.M., Краева Е.Я., Коненкова И.Д., Масдун Н.В., Менкес М.А., 
Стотланд А .Б. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанеройоя Украина, Сб.науч. 
тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 102—НО*

Приводится обоснование яклотения в схему стратонов Н.А.Соколова в первоначальном объеме, обосновывается выделение обуховской и межигорской свит в составе харьковской серии.Дается краткое описание бедокаменской, каланчакской, гирсовской, громовской, богачевской, феодосийской, лазурненской, окуневской, новопавловской, чеввоноукоа- ннской, хаджюэейской свит в составе белокаменского и новопавловского горизонтов, выделенных в пределах Причерноморской впадины и Крыме.
УЖ 551.781 (477.7;
Палеонтологическое обоснование расчленения и корреляции разнофациальных толщ па
леогена северо-восточного Причерноморья / Коненкова И.Д., Кораллова В.Б. - Б кн.*. 
Палеонтология и стратиграфия фаяерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка.
1994, с. II0-II4.

Морские отложения палеогена с фауной фораминифер приурочены к шной части Молочаяской депрессии, а к северу наблюдается переслаивание морских и континентальных фаций. Во всех разрезах содержатся богатые комплексы спор и пыльцы. Использование этих данных для стратификации позволяет выделять синхронные отложения в морских и континентальных фациях, сопоставлять их между собой и со страто- типическими разрезами Крымско-Кавказской области, проводить расчленение и корреляцию разнофадиальных толщ.Ил. I. Библиогр.: 18 вазв.
УДК /563.12:551.781.4/477.86
Верхнеэоценовые отложения Украинских Карпат и условия их формирования/ Масдун Е.Б., 
Сельский Б.К., Семенаш Н.Б. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Укра
ины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с Л 15-122.

Комплексное изучение распределения фораминифер и интерпретация промыслово- геофиэических данных позволили произвести дробное лито- и оиостратиграфическое расчленение верхнеэоценовах отложений с выделением типов разрезов и соответствующих им комплексов фораминифер.Построены палеотектоничесхие профили.Установлена значительная расчлененность рельефа морского дна я дифференцированность осадконакошкеняя в позднеэоценовое время.Ил. 5. Библиогр.: 12 наэв.
УЖ 56 /118.1/ 563.125.4.
0 границе между нижним и средним эоценом в Крыму и Причерноморской впадине / Эер- 
яепкий Б.Ф. - В кн.: Палеонтология я стратиграфия фанерозоя Украина. Сб.науч.тр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 122-126,

Рассмотрено положение границы между нижним и средним эоценом в Причерноморской впадине и в Крыму* Показано соотношение нуммулитовых зов с наннопланктоняв- 
т . Доказывается перерыв в ооадконакоплении на северном борту Причерноморской впадины в основании раннего эопена и отсутствие зоны Nummuiites polygyratue в среднем эопене. Биозона H.dietane охватывает две наннопланктонные зоны: Diaco- ester lodoensie и D.sublodoensie.Табл. 2. Библиогр.: 33 назв.


