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Первые сведения о брахиоподах Горного Кры
ма, имеющих сквозное отверстие в раковине при
ведены в монографии Н.И. Каракаша [9]. Данный 
исследователь указал на находки в «красном бар- 
ремском известняке» [9, с. 220] в Биасале (ныне 
с. Верхоречье) 15 экземпляров Pygope janitor (Pic
tet). Н.И. Каракаш отметил, что крымские экземп
ляры, представленные молодыми и взрослыми 
формами, являются весьма типичными и вполне 
сходны со швейцарскими, французскими и други
ми представителями этого вида. Н.И. Каракаш не 
привёл описание Pygope janitor, но дал изображе
ния четырёх экземпляров [9, табл. XX, фиг. 1, 2, 
10, 11].

В 1949 г. выходит «Атлас руководящих форм ис
копаемых фаун нижнего мела СССР» [6]. В данной 
работе приведено описание и изображения [6, 
табл. XVIII, фиг. 5, 6] двух экземпляров вида Pygo
pe janitor, обнаруженных в окрестностях с. Биаса- 
ла. Указано, что эти брахиоподы характерны для 
барремских отложений Крыма.

В [12] приведены изображения одного экземп
ляра Pygope janitor [12, табл. LXXII, фиг. 7] из кол
лекции В.В. Друщица, собранной около с. Верхо
речье. В [12] впервые указано, что в барремских от
ложениях Крыма встречается не только род Pygo
pe, но и род Antinomia (следует отметить, что позд
нее в [20] род Antinomia был признан младшим си
нонимом рода Pygope).

В 1960 г. Т.Н. Смирнова кратко описала из 
окрестностей с. Верхоречье и привела фотографии 
Pygope janitor [14, табл. II, фиг. 3] и Antinomia dip- 
hya Buch [14, табл. II, фиг. 4]. Изображения Pygope 
janitor в данной работе были использованы такие 
же, как и в  [12]. Т.Н. Смирнова отметила, что ука
занные брахиоподы типичны для нижнего баррема 
Крыма.

В 1972 г. Т.Н. Смирнова [15] монографически 
описала восемь экземпляров Pygope janitor обнару
женных в нижнем барреме окрестностей с. Верхо
речье и впервые изучила их внутреннее строение. В 
данной монографии приведены изображения од
ного экземпляра [15, табл. V, фиг. 2], заимствован
ные из [14].

В [8] можно найти изображения одного экземп
ляра Pygope janitor [8, табл. VII, фиг. 1] из района 
с. Верхоречье, которые были заимствованы из [9, 
табл. XX, фиг. 1]. Отмечено, что данный вид рас
пространён в нижнем барреме Крыма.

В [19] Pygope janitor указана в составе комплек
са характерных фаунисгических остатков, содер
жащихся в «цефалоподовых известняках» нижнего 
баррема Горного Крыма.

В 1990 г. Т.Н. Смирнова изобразила один эк
земпляр Pygope janitor, найденный в окрестностях 
с. Верхоречье [16, табл. XII, фиг. 4]. Эти изображе
ния были взяты из [14, табл. II, фиг. 4], где данный 
вид был определён ею как Antinomia diphya.
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Т.Н. Смирнова отметила, что Pygope janitor встре
чается в Крыму в отложениях нижнего баррема.

В атласе меловой фауны Юго-Западного Крыма 
[11] приведено описание Pygope janitor и даны 
изображения двух экземпляров [11, табл. 65, фиг. 1, 
2], обнаруженных в 1976 г. В.М. Нероденко в окре
стностях с. Марьино. Отмечено, что данный вид 
распространён в Крыму в нижнем барреме.

В [10] монографически описана и изображена 
первая уникальная находка в верхнеготеривских 
отложениях Горного Крыма представителя рода 
Pygites, определённого авторами как Pygites mago- 
maevi sp. nov.

О находке Pygope janitor в 2008 г. в ходе прове
дения Крымской учебной геологической практики 
МГРИ-РГГРУ сообщено в [7]. Раковина обнаруже
на на южном склоне горы Белая в нижнебаррем- 
ских красных известняках зоны Holcodiscus caillau- 
dianus. В рассматриваемой статье приведено изоб
ражение найденного экземпляра.

Проведённый обзор показывает, что за всё вре
мя исследований в Горном Крыму обнаружено не 
менее 34 экземпляров пигопид, из которых изобра
жено только 12 экземпляров. Все экземпляры 
(кроме двух форм, происходящих из окрестностей 
с. Марьино) обнаружены в районе с. Верхоречье. 
Указано три вида — Pygope janitor (31 экземпляра), 
Antinomia diphya (2 экземпляра) и Pygites magomaevi 
(1 экземпляр). Некоторые из находок не описаны, 
а лишь упомянуты. Для многих форм отсутствуют 
данные о размерах. Явно недостаточно исследова
на изменчивость пигопид.

Находки всех брахиопод рода Pygope были сде
ланы в так называемых цефалоподовых известня
ках, возраст которых исследователями ранее счи
тался раннебарремским. Цефалоподовые извест
няки прослеживаются на расстояние почти 60 км 
(от р. Бельбек до сёл Мазанка и Литвиненково) и 
представляют собой терригенно-карбонатный раз
рез мощностью немного более 1 м. Наиболее пол
ное обнажение цефалоподовых известняков 
вскрывается на южном склоне горы Белая, над за
падной окраиной с. Верхоречье. В результате про
веденного в последние годы Е.Ю. Барабошкиным 
переизучения нижнемеловых разрезов Юго-Запад- 
ного и Центрального Крыма, сопровождавшегося 
детальными послойными сборами ископаемых 
остатков и тщательной ревизией ранее составлен
ных палеонтологических коллекций, биостратиг- 
рафическая схема указанных районов была суще
ственно пересмотрена [1—5, 17]. В том числе был 
значительно пересмотрен возраст цефалоподовых 
известняков, сохранившихся от последующего раз
мыва в ядрах пологих синклиналей северо-восточ- 
ной ориентировки и распространённых в районе 
гор Белая-Высокий Бугор и на склонах горы Сель- 
бухра. Выяснилось, что цефалоподовые известня
ки представляют собой единый горизонт конден
сации, в состав которого входят породы почти все
го верхнеготеривского подъяруса (без нижней 
зоны Crioceratites duvali), нижнего баррема и низов 
верхнего баррема.

Согласно современным представлениям верх
ний готерив, образующий основание пачки цефа
лоподовых известняков, имеет в рассматриваемом 
районе мощность 0,4 м и представлен бурыми 
оолитовыми известняками. В этой высококонден- 
сированной части разреза установлена номинально 
полная аммонитовая зональная последователь
ность. Головоногие моллюски встречаются преи
мущественно в виде внутренних ядер и залегают 
параллельно или субпараллельно слоистости. Как 
правило, верхняя часть ядер растворена и покрыта 
лимонитовой коркой, что характерно для зрелого 
«твёрдого дна». Иногда встречается обрастание 
ядер с внешней, экспонированной некогда на дне 
бассейна, стороны серпулидами, либо — мелкие 
сверления литофаг. В расположении находок ам
монитов выявлена отчётливая стратификация (бо
лее древние формы находятся чуть ниже по слою), 
что свидетельствует именно о конденсации фауны 
(подобно фации «Ammonitico Rosso»), но не о её 
переотложении. Зоны Speetoniceras inversum и Mi- 
lanowskia speetonensis, имеющие мощность около 
0,4 м почти целиком сконденсированы и устанав
ливаются по находкам видов — индексов и сопут
ствующих форм. Кровля бурых оолитовых извест
няков эродирована и ожелезнена.

Вышележащие 0,2 м бурых оолитовых известня
ков, также представляющих собой горизонт кон
денсации, соответствуют зоне Pseudothurmannia 
angulicostata верхнего готерива. К кровле зоны 
приурочены наиболее крупные экземпляры аммо
нитов Pseudothurmannia, растворённые и эродиро
ванные с верхней стороны вследствие развития по
верхности «твёрдого дна». Типичная черта аммо- 
нитового комплекса — отсутствие вида Pseudothur
mannia catulloi, характеризующего в Европе слои, 
переходные к барремскому ярусу. Это указывает на 
наличие стратиграфического перерыва на границе 
с барремом.

Разрез нижнего баррема начинается зоной Spiti- 
discus hugii, которая имеет мощность всего 0,1 м и 
образована буро-красными оолитовыми известня
ками. Кровля зоны эродирована, обохрена и пред
ставляет поверхность «твёрдого дна».

Зона Niklesia pulchella стандартной шкалы уста
навливается по находкам вида-индекса, происхо
дящим из горизонта конденсации в основании 
зоны Holcodiscus caillaudianus. Отложения зоны 
Niklesia pulchella по всей видимости первично при
сутствовали в разрезе, но затем были сконденсиро
ваны и, возможно, перемыты.

Зона Holcodiscus caillaudianus имеет мощность 
0,5—0,55 м и представлена чередующимися крас
ными (в кровле — розовыми) комковатыми ооли
товыми известняками (0,03—0,11 м), содержащими 
в разной степени переработанные ядра аммонитов 
и известковыми глинами (0,02—0,04 м) с рас
творёнными фрагментами известняков и внутрен
ними ядрами различной ископаемой фауны.

Зона Heinzia provincialis начинает разрез верхнего 
баррема. Она сложена чередующимися светло-се- 
рыми и бежевыми сгустковыми известняками 
(0,03—0,08 м) и зеленовато-серыми глинами (0,01—
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0,04 м) с растворёнными известняками, внутренни
ми ядрами различных окаменелостей и разложив
шимися конкрециями сульфидов. Вверх по разрезу 
известняки становятся более глинистыми, а их 
кровля, являющаяся поверхностью «твёрдого дна», 
эродирована, растворена и сильно обохрена. На 
отпрепарированной поверхности кровли можно 
видеть приросших серпулид, мелких устриц и 
основания криноидей. Мощность зоны достигает 
0,5—0,55 м. Количество органических остатков 
здесь меньше, чем в подстилающих слоях.

Материалом для настоящего исследования по
служила коллекция пигопид, собранная В.Н. Ко
маровым в период с 1986 по 2012 гг. в ходе прове
дения Крымской учебной геологической практики 
МГРИ-РГГРУ и насчитывающая 48 экземпляров. 
В коренном залегании удалось обнаружить 13 эк
земпляров. Остальные собраны в осыпи. К сожале
нию, их точную стратиграфическую приурочен
ность установить трудно. Тем не менее, характер 
породы, выполняющей внутренние ядра брахио- 
под, всё же позволил с известной долей условности 
определить их общую зональную принадлежность 
и использовать эти формы для сравнительной 
оценки численности Pygope janitor в разное время.

Все пигопиды собраны в окрестностях с. Верхо
речье на южном склоне горы Белая. Большинство 
экспонатов (45 экз.) найдены в одном крупном 
местонахождении, которое изучают студенты во

время прохождения Крымской практики, три бра
хиоподы обнаружены В.Н. Комаровым в осыпи в 
других обнажениях (рис. 1).

Основная задача исследования состояла в изуче
нии систематического состава и стратиграфического 
распространения пигопид Горного Крыма. Как уже 
было отмечено, точная стратиграфическая привязка 
пигопид ранее полностью отсутствовала, и все эк
земпляры брахиопод рода Pygope считались нижне- 
барремскими. После пересмотра шкалы нижнего 
мела Горного Крыма необходимость ревизии накоп
ленного по пигопидам материала стала очевидной. В 
частности был сделан обоснованный вывод о том, 
что для нижней части цефалоподовых известняков 
«возрастные привязки брахиопод, приводимые 
Т.Н. Смирновой для данного горизонта как ранне- 
барремские, должны быть пересмотрены» [1, с. 38]. 
Кроме того, собранный за много лет достаточно мас
совый материал был использован для доизучения из
менчивости пигопод, которая, как уже было отмече
но, была исследована явно недостаточно.

Анализ имеющихся фактических данных пока
зывает, что пигопиды Горного Крыма представле
ны двумя родами и двумя видами. Находки пиго
пид, распределённые по разрезу очень неравно
мерно, известны от верхнего готерива до верхнего 
баррема включительно, однако в количественном 
отношении большинство их встречается в нижнем 
барреме.

Рис. 1. Обнажения верхнего готерива—верхнего баррема на южном склоне горы Белая: а — основное местона
хождение, в котором были обнаружены 45 экз. пигопид; 6—г — местонахождения, в которых в осыпи были

найдены 3 экз. пигопид. Фото В.Н. Комарова
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Древнейшие в Горном Крыму пигопиды проис
ходят из верхнеготеривских отложений и представ
лены Pygites magomaevi: уникальный единствен
ный экземпляр был обнаружен в коренном залега
нии в 10 см ниже кровли зоны Milanowskia speeto- 
nensis. В других интервалах разреза, охватывающих 
зоны Speetoniceras inversum и Milanowskia speeto- 
nensis пигопиды не найдены. Первые брахиоподы 
рода Pygope, представленные одним экземпляром 
вида Pygope janitor, встречены в коренном залега
нии в самом основании зоны Pseudothurmannia ап- 
gulicostata верхнего готерива. Ещё одна находка Py
gope janitor зафиксирована в верхней части данной 
зоны — в 4 см ниже её кровли. Следует отметить, 
что ещё три экземпляра Pygope janitor, также про
исходящих из зоны Pseudothurmannia angulicostata, 
найдены в осыпи. В отложениях зоны Spitidiscus 
hugii нижней части баррема пигопиды до настоя
щего времени не обнаружены. В породах зоны 
Holcodiscus caillaudianus остатков Pygope janitor 
становится заметно больше. Их присутствие уда
лось установить на пяти стратиграфических уров
нях, по существу охватывающих данную зону пол
ностью (рис. 2). В коренном залегании обнаруже
но восемь экземпляров Pygope janitor, ещё 27 эк
земпляров собрано в осыпи. В отложениях зоны 
Heinzia provincialis верхнего баррема встретить Py
gope janitor в коренном залегании удалось только 
в 10 см ниже её кровли. Кроме того, пять экземп
ляров Pygope janitor из указанной зоны найдены в 
осыпи. В более молодых отложениях пигопиды не 
известны.

Проведённое исследование показало, что пиго
пиды Горного Крыма очень однообразны и крайне 
бедны в количественном отношении. Они пред
ставлены всего двумя родами и двумя видами и мо
гут рассматриваться в качестве подчинённых эле
ментов в ассоциациях готеривско-барремских бра
хиопод. Доказано отсутствие в Горном Крыму вида 
Pygope diphya, который указывался ранее [14]. Это 
хорошо согласуется с данными о том, что виды с 
крупным, занимающим центральное положение 
сквозным отверстием (Pygope janitor) обитали на 
меньших глубинах по сравнению с видами, у кото
рых было маленькое, приближенное к заднему 
краю сквозное отверстие (Pygope diphya и P. catul- 
loi (Pictet)) и не могли встречаться совместно с 
ними [21]. Согласно современным представлениям 
глубина обитания Pygope janitor, установленная по 
индексам прочности аммонитов составляла поряд
ка 200-400 м [13, 18].

Таким образом, в результате проведённого ис
следования удалось выяснить, что древнейшими 
пигопидами Горного Крыма являются представи
тели рода Pygites, появившиеся в данном районе в 
позднем готериве — во время Milanowskia speeto- 
nensis. Судя по всему, указанные редкие формы 
просуществовали здесь очень недолго и, по всей 
видимости, вымерли в конце времени Milanowskia 
speetonensis. Брахиоподы рода Pygope известны от 
верхнего готерива (зона Pseudothurmannia anguli
costata) до верхнего баррема (зона Heinzia provin- 
cialis) включительно. Относительного пика чис-
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Рис. 2. Схематическая стратиграфическая колонка верхнеготерив- 
ско — верхнебарремских отложений на южном склоне горы Белая 
и стратиграфическое распространение пигопид: Pygope janitor 
(Pictet) -  экз. № 2-15-12, 14-16, 21, 23, 28, 36, 37, 39, 54, 57; Py

gites magomaevi Komarov et Sannikova — экз. № 2-15-06

ленности, по всей видимости, связанного с наи
более благоприятными условиями обитания, Py
gope janitor достигают в раннем барреме во время 
Holcodiscus caillaudianus. В отложениях зоны Spiti
discus hugii нижней части баррема пигопиды до 
настоящего времени не обнаружены, однако это, 
вероятно, можно объяснить всё ещё недостаточно 
хорошей изученностью этого небольшого интер
вала разреза.

Пигопиды являются относительно древней 
группой. В Западной Европе их первые представи
тели известны с титонского яруса. Расцвет данных 
брахиопод приходится здесь на титонский и берри- 
асский века. В этой связи факт появления пигопид 
в Горном Крыму только в позднем готериве можно 
считать примечательным. Вымирание пигопид Гор
ного Крыма в конце времени Heinzia provincialis 
совпадает с общей картиной окончательного угаса
ния данной группы и в других регионах мира [21].
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