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Приведено обоснование уточненной биостратиграфической схемы берриасского яруса Горного 
Крыма. По аммонитам выделены фрагменты всех трех стандартных зон - jacobi, occitanica и bois-
sieri, что подтверждено находками видов-индексов. Намечена граница юры и мела. Уточнено рас
пределение аммонитов внутри зоны jacobi, которая разделена на подзоны jacobi, grandis и слои с Mal-
bosiceras chaperi. В отложениях, относимых к зоне occitanica, выделены (снизу вверх) слои с Tirnovel-
la occitanica - Retowskiceras retowskyi и подзона Dalmasiceras tauricum. В отложениях, относимых к 
зоне boissieri, снизу вверх выделены: слои с Euthymiceras и Neocosmoceras, подзона Riasanites crassi-
costatus, слои с Symphythyris arguinensis и слои с Jabronella cf. paquieri и Berriasella callisto. Последний 
биостратон впервые предложен вместо слоев с Zeillerina baksanensis. Предложенная схема, за ис
ключением зоны jacobi, практически идентична схеме берриасского яруса Северного Кавказа. Гра¬ 
ница берриаса и валанжина в Горном Крыму по аммонитам не обоснована. По двустворчатым мол¬ 
люскам выделены несколько маркирующих уровней, по брахиоподам - четыре биостратиграфиче
ских подразделения (снизу вверх слои с Tonasirhynchia janini, слои с Belbekella airgulensis и Sellithyris 
uniplicata, слои с Symphythyris arguinensis и слои с Zeillerina baksanensis). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последняя детально разработанная и обосно

ванная биостратиграфическая схема берриасских 
отложений Горного Крыма опубликована 25 лет 
назад (Богданова и др., 1981). В ней были выделе¬ 
ны, в основном, местные биостратиграфические 
подразделения - слои с фауной, в отличие от 
предыдущих схем (Кванталиани, Лысенко, 1979а; 
Друщиц, Горбачик, 1979), где предлагались зоны. 
Исключение составила лишь зона ponticus-gran-
dis, являющаяся частью стандартной аммонито-
вой шкалы Тетической области. Выделение мест
ных стратиграфических единиц объясняется, 
прежде всего, фрагментарностью разрезов и не-
смыкаемостью аммонитовых комплексов, что 
связано со сложным покровным строением Гор
ного Крыма (Казанцев и др., 1989; Юдин, 2000) и 
большой фациальной изменчивостью берриасских 
отложений. Было установлено пять типов разре
зов берриаса - Юго-Западного Крыма, бельбек-
ский, центральнокрымский, тонасский и восточно-
крымский (Богданова и др., 1981) (рис. 1). 

На протяжении последующих 25 лет биостра
тиграфические исследования в Крыму продолжа
лись. В 90-х годах прошлого столетия берриасские 
отложения Крыма изучал стратиграфический от
ряд Санкт-Петербургского государственного уни

верситета (СПбГУ) под руководством А.Ю. Глуш-
кова. Им определен комплекс стратиграфически 
важных видов аммонитов, в том числе виды-ин¬ 
дексы стандартных подразделений, предложена 
новая зональная схема берриаса (правда, без ка¬ 
ких-либо комментариев к ней) (Глушков, 1997а, 
б). Однако разработанная им схема представляет
ся авторам статьи неудачной, особенно в нижней 
ее половине. Утверждая, что в Крыму присут
ствуют все зоны и подзоны стратотипа яруса, 
А.Ю. Глушков, тем не менее, выделяет только 
местные стратоны на том основании, что "они хо
рошо прослеживаются в пределах полуострова и 
могут служить основой корреляции с Северным 
Кавказом и Мангышлаком" (Глушков, 1997б, 
с. 99). Знакомство авторов данной статьи с пале¬ 
онтологическим материалом по берриасу Крыма, 
Северного Кавказа и Мангышлака заставляет усо
мниться в справедливости такого утверждения. 

Начиная с 1982 года, разрезы берриаса Горно¬ 
го Крыма исследовались В.В. Аркадьевым, а в 
2001-2004 годах - В.В. Аркадьевым совместно с 
Ю.Н. Савельевой (СПбГУ) и А.А. Федоровой 
(ВНИГРИ). В результате была существенно 
уточнена стратиграфическая схема меловых от¬ 
ложений Юго-Западного Крыма (Атлас меловой 
фауны..., 1997; Arkadiev et al., 2000; Аркадьев и 
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов берриаса в Горном Крыму. 
1 - Восточный Крым (г. Феодосия, мыс Святого Ильи, Двуякорная бухта, пос. Орджоникидзе, Султановка, Наниково); 
2 - р . Тонас (пос. Красноселовка, руч. Кучук-Узень, пос. Алексеевка); 3, 4, 5, 6 - Центральный Крым: 3 - овраг Ени-
сарай, с. Балки, р. Сары-Су, 4 - р. Бурульча, с. Межгорье, 5 - р. Фундуклы, с. Петрово, 6 - р. Бештерек, с. Соловьевка; 
7 - массив Чатыр-Даг, овраг Тас-Кор; 8 - р. Бельбек (лог Кабаний, лог Сбросовый, г. Керменчик); 9, 10 - Юго-Запад
ный Крым: 9 - овраг Минестер, 10 - р. Черная. 

др., 2002), получены новые данные по распро
странению аммонитов, двустворок и брахиопод в 
тонасском разрезе берриаса (Аркадьев и др., 
2006). Проведено повторное изучение знаменито¬ 
го феодосийского разреза Восточного Крыма, 
комплекс аммонитов которого известен со вре
мен О. Ретовского (Retowski, 1893), предложена 
новая схема его расчленения по аммонитам, фо-
раминиферам и остракодам (Аркадьев, 2002, 
2003а, 2004а, б, в; Аркадьев, Савельева, 2002; Ро¬ 
гов и др., 2005; Arkadiev, 2005; Аркадьев и др., 
2006; Аркадьев, Рогов, 2006). 

В.В. Аркадьевым совместно с Т.Н. Богдановой 
проведена ревизия основных стратиграфически 
значимых родов аммонитов берриаса Горного 
Крыма. В ее основу положены коллекции, со
бранные более чем за пятьдесят лет В.В. Друщи-
цем, Н.И. Лысенко, В.М. Нероденко, Б.Т. Яни¬ 
ным, Т.Н. Богдановой, В.А. Прозоровским, 
Т.А. Фаворской, С.В. Лобачевой, А.Ю. Глушко-
вым и дополненные в последние годы В.В. Арка¬ 
дьевым, Ю.Н. Савельевой и А.А. Федоровой. 
Кроме того, переизучена коллекция аммонитов 
О. Ретовского из феодосийского разреза, храня
щаяся в ЦНИГРМузее г. Санкт-Петербурга. К 
настоящему времени детально изучены крым
ские Dalmasiceras (Богданова, Аркадьев, 1999), 
Berriasella (Аркадьев, Богданова, 2004), Delphinel-
la (Аркадьев, Богданова, 2005), Pseudosubplanites 
(Аркадьев, 2003б; Bogdanova, Arkadiev, 2005), 
Malbosiceras, Pomeliceras (Аркадьев и др., 2007), 
Jabronella, Tirnovella и Fauriella (Аркадьев, 
2007а,б). 

В результате переизучения разрезов и новых 
находок аммонитов, сделанных в последние годы, 
уточнения их стратиграфического положения, 
ревизии ранее собранных коллекций авторами 
данной статьи предлагается уточненная схема 
расчленения берриасского яруса Горного Крыма 
(табл. 1). Ее основное содержание было раскрыто 
на 3 Всероссийском совещании по меловой систе¬ 
ме России, прошедшем в 2006 г. в г. Саратове (Ар¬ 
кадьев и др., 2006). Эта схема хорошо сопоставля
ется с аналогичной схемой Северного Кавказа 
(разрез по р. Урух) (Сей, Калачева, 2000). По сво¬ 
ему содержанию крымская схема близка к тако
вым Франции и Испании, и в то же время является 
промежуточной между предложенным Средизем¬ 
номорским стандартом (Hoedemaeker et al., 2003) и 
кавказской схемой, показывая связи аммонито-
вых сообществ между этими регионами, более 
или менее тесные в различные отрезки времени. 

В берриасе Горного Крыма могут быть выде¬ 
лены фрагменты всех трех стандартных зон - ja-
cobi, occitanica и boissieri (Аркадьев, Богданова, 
2004). Для более дробного расчленения в регионе 
используются слои с аммонитами. Вместе с тем, 
учитывая то обстоятельство, что некоторые из 
этих слоев имеют выдержанную палеонтологиче¬ 
скую характеристику и прослеживаются в преде¬ 
лах большей части территории Горного Крыма и 
на Северном Кавказе (Сей, Калачева, 2000), уве¬ 
ренно сопоставляются с подзонами стандартной 
шкалы (Hoedemaeker et al., 2003), они, по нашему 
мнению, могут быть переведены в ранг подзон. 
Это касается слоев с Dalmasiceras tauricum и слоев 
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Таблица 1. Схемы расчленения берриаса Горного Крыма 

Средиземноморский 
стандарт 

(Hoedemaeker et al., 
2003) 

Горный Крым 

Кванталиани, 
Лысенко, 1979 

Богданова и др. 
1981 Глушков, 1997 

Аркадьев, Богданова 
и др., 2006; в 

настоящей работе 

Северный Кавказ 
Сей, Калачева, 

2000 

В 

Thuimanniceras 
otopeta 

Thuimanniceras 
alpillensis 

Berriasella 
picteti 

Malbosiceras 
paramimounum 

Dalmasiceras 
dalmasi 

Berriasella 
privasensis 

Tirnovella 
subalpina 

Berriasella 
jacobi 

Слои с Zeillerina 
baksanensis Berriasella callisto 

Fauriella 
boissieri 

Слои с Symphythyris 
arguinensis 

Fauriella simplicicostata 

Tauricoceras 
crassicostatum 

Слои с 
Tauricoceras 

crassicostatum 
Tauricoceras 

Euthymiceras 
euthymi 

Слои с 
Euthymiceras и 
Neocosmoceras 

Euthymiceras -
Balkites 

Dalmasiceras 
dalmasi 

Лона 
Dalmasiceras crassicostatum 

Dalmasiceras 
khimchiach-

vili 

Spiticeras 
spitiense 

ra
nd

i: 
ob

i 
ас

 

' " ^ 

m И 
о со 

Подзона (?) 
Malbosiceras 

malbosi 

Слои с 
Malbosiceras (?) 

sp. 

Subalpinites 
remanei 

Подзона 
Pseudosubplanites 

euxinus 

Malbosiceras 
nikolovi 

Подзона 
Pseudosubplanites 

grandis 

Pseudosubplanites ponticus 
- P. grandis 

Berriasella 
privasensis 

Delphinella 
janus 

Pseudosubplanites 
subrichteri 

вала 
|нжин| 

Зона otopeta 

Слои с 
Jabronella cf. paquieri и 

Berriasella callisto 

Слои с Symphythyris 
arguinensis 

Подзона 
Riasanites 

crassicostatum 

Слои с Euthymiceras 
и Neocosmoceras 

Подзона 
Dalmasiceras 

tauricum 

Слои с Tirnovella 
occitanica и Retow-
skiceras retowskyi 

Слои с Malbosiceras 
chaperi 

Pseudosubplanites 
grandis 

Berriasella 
jacobi 

Слои с Jabronella paqui
eri и Berriasella callisto 

Riasanites rjasanensis -
R. angulicostatus 

Euthymiceras 
euthymi 

Riasanites rjasanensis -
Spiticeras cautleyi 

Dalmasiceras 
tauricum 

Tirnovella 
occitanica 

Mazenoticeras 
malbosiforme 
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с Riasanites crassicostatum, в настоящей статье 
трактуемых как подзоны. Дальнейшая ревизия 
аммонитовых комплексов и изучение разрезов 
берриаса Горного Крыма, видимо, должны при
вести к переводу всех слоев с аммонитами в под¬ 
зоны. 

Экземпляры аммонитов, двустворок и брахио-
под, изображенные на фототаблицах, хранятся в 
ЦНИГРМузее (№ 10916, 12075, 12701, 12943, 
12950, 13077, 13098, 13139, 13143, 13146, 13147), 
музее Санкт-Петербургского государственного 
горного института (технического университета) 
(№ 332, 333) и палеонтологическом музее кафед¬ 
ры геологии и палеонтологии Грузинского поли¬ 
технического института (№ 4). 

ГРАНИЦА ТИТОНА И БЕРРИАСА 
В ГОРНОМ КРЫМУ 

Палеонтологическое обоснование верхнеюр¬ 
ских (титонских) отложений Горного Крыма и, 
соответственно, границы юры и мела до сих пор 
остается крайне недостаточным. Во многих райо
нах главной гряды Крымских гор эта граница но¬ 
сит по-прежнему преимущественно литологиче-
ский характер: условно к титону относят верх¬ 
нюю часть мощной карбонатной толщи без 
аммонитов, а к берриасу - залегающие выше пес-
чано-глинистые отложения с аммонитами. Един¬ 
ственным районом, где по аммонитам удалось на¬ 
метить границу юры и мела, является Восточный 
Крым. Здесь в результате работ, проведенных 
группой В.В. Аркадьева в 2001-2004 годах, в раз
резе литологически однообразной двуякорной 
свиты были найдены верхнетитонские аммониты -
Oloriziceras cf. schneidi Tavera и Paraulacosphinctes 
cf. transitorius (Oppel) (Аркадьев, 2004а, б, Арка¬ 
дьев и др., 2004, Аркадьев и др., 2006, Аркадьев, 
Рогов, 2006) (рис. 2). К сожалению, аммониты об¬ 
наружены не в единой последовательности с бер-
риасскими формами, а в серии разрозненных об¬ 
нажений, что не позволило точно определить гра¬ 
ницу юры и мела. Немой интервал между слоями 
с верхнетитонскими и берриасскими аммонитами 
составляет не менее 40 м. Вид O. schneidi описан 
из зоны simplisphinctes Испании (Tavera, 1985), вид 
P. transitorius является индексом одноименной зо
ны в Средиземноморском регионе (Geyssant, 
1997; Hoedemaeker, Rawson, 2000). Соответствен
но в Феодосийском разрезе выделены слои с 

Oloriziceras cf. schneidi и слои с Paraulacosphinctes 
cf. transitorius, которые рассматриваются в соста¬ 
ве зоны microcanthum верхнего титона. 

ЗОНА JACOBI 
Первоначально выделена в Крыму как зона 

Pseudosubplanites grandis - Berriasella jacobi (Кван-
талиани, Лысенко, 1979а) в объеме трех подзон 
(снизу вверх): P. grandis, P. euxina и Malbosiceras 
malbosi, сопоставленных с зонами jacobi, grandis и 
подзоной subalpina зоны occitanica Юго-Восточ¬ 
ной Франции. Подзона malbosi была включена 
этими исследователями в состав их же зоны gran-
dis-jacobi достаточно условно. В дальнейшем 
Т.Н. Богданова (Богданова и др., 1981), основы
ваясь на изучении разрезов берриаса и рекомен
дациях меловой комиссии МСК, переименовала 
зону в ponticus-grandis, отвечающую по объему 
зонам jacobi и grandis Юго-Восточной Франции. 
Однако, как отмечали сами авторы схемы, оста
вались неясными нижняя и верхняя граница зоны, 
а также распределение аммонитов внутри зоны. 
В последнее время для ее названия часто исполь¬ 
зуют один индекс - B. jacobi (Tavera, 1985; Rawson 
et al., 1999; Hoedemaeker et al., 2003; Аркадьев, 
Богданова, 2004). 

Наиболее полные разрезы зоны jacobi нахо¬ 
дятся в Восточном Крыму - на мысе Святого 
Ильи в окрестностях г. Феодосии и у сел Нанико-
во и Султановка. В результате их изучения 
В.В. Аркадьевым в 2001-2004 годах получены но¬ 
вые данные по распределению аммонитов внутри 
зоны. На мысе Святого Ильи к зоне jacobi тради
ционно относилась 13-метровая пачка "феодосий
ских мергелей" в верхней части разреза, охаракте
ризованная аммонитами родов Pseudosubplanites, 
Berriasella, Delphinella, Tirnovella, Retowskiceras, 
Spiticeras. Из состава этого комплекса А.Ю. Глуш-
ковым (1997а) был определен и описан зональ¬ 
ный вид P. grandis (Mazenot) (фототабл. I, фиг. 4). 
В 2001 г. В.В. Аркадьевым в 60 метрах ниже пач¬ 
ки "феодосийских мергелей" впервые были най¬ 
дены берриасские аммониты Berriasella chomer-
acensis (Touc.), Fauriella cf. floquinensis Le Heg. (Ар¬ 
кадьев, 2003а) (рис. 2). Слои с этими аммонитами 
были отнесены к зоне jacobi и выделены как под¬ 
зона chomeracensis, а пачка "феодосийских мерге¬ 
лей" - к подзоне grandis (Аркадьев, Савельева, 
2002; Аркадьев, 2003а). Таким образом, зона jaco-

Ф о т о т а б л и ц а 1 . Руководящие виды аммонитов берриасского яруса Горного Крыма. 
1.2 - Malbosiceras chaperi (Pict.). 1 - экз. № 19/13143: а - сбоку (х1), б - с устья (х1), в - с вентральной стороны (х1); Цен
тральный Крым, овраг Енисарай, зона jacobi, слои с M. chaperi, сборы В.В. Друщица, Б.Т. Янина; 2 - экз. № 21/13143 
сбоку (х1), местонахождение и возраст те же, сборы Т.Н. Богдановой. 3 - Berriasella jacobi Maz., экз. № 1/13098: а -
сбоку (х1), б - с вентральной стороны (х1); Центральный Крым, р. Сары-Су, зона jacobi, сборы В.В. Друщица. 4 - Pseu
dosubplanites grandis (Maz.), экз. № 18/13077: а - с вентральной стороны (х1), б - сбоку (х1); Восточный Крым, Феодо
сия, мыс Святого Ильи, зона jacobi, подзона grandis, сборы А.Ю. Глушкова. 
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Рис. 2. Сводный разрез двуякорной свиты Восточного Крыма (Аркадьев и др., 2006). 
Конгломераты: 1 - полимиктовые, 2 - кварцевые песчаники: 3 - песчаники, 4 - глауконитовые, 5 - известковистые, 
6 - известковистые онколитовые; 7 - алевролиты; 8 - глины; 9 - глины песчанистые; 10 - линзы алевролитов; 11 -
известняки; 12 - биогермы кораллово-водорослевые; 13 - линзы известняков; известняки: 14 - конгломератовидные; 
15 - онколитовые; 16 - органогенно-обломочные; 17 - онколитовые гравийно-галечные; 18 - губковые; 19 - мергели; 
20 - конкреции мергелей; 21 - сидеритовые стяжения; 22 - поверхность твердого дна; 23 - ракушечники; 24 - уровни 
находок: а - аммонитов, б - брахиопод, в - двустворок. 
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