
Б ЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 1990. Т. 65, ВЫП. 3

У Д К  551.79(477)

ФОРАМ И Н ИФ ЕРЫ И ЛИТ ОЛО ГИ Я  
СТР АТОТИПИЧЕСКОГО Р А З Р Е З А  КАРАНГАТСКОГО ГО РИЗ ОН ТА

(А Н Т РО П О Г Е Н  КЕ РЧЕ НСКО Г О ПО ЛУО СТР ОВА )

В. В. Я нко , В. Т. Ф р о ло в , И . В. М отненко

Н аи б о л ее  полный р а з р е з  верхнеплейстоценовых к аран гатски х  о т 
лож ений находится  на западном  побереж ье  К ерченского пролива м еж 
ду основанием пересыпи, отш н уровы ваю щ ей Тобечикское озеро на юге 
и с. Героевское (бывш ее Э льтиген) на севере. П ротяж ен н ость  непре
рывных выходов, которы е м ож н о н азы в ать  разрезом  «Эльтиген», 3900 м, 
вы сота к л и ф а  до  19 м. Одним из первых его и сследователей  был 
М. И. Андрусов [1]. С тех пор этот р а з р е з  опи сы вался  неоднократно, 
а в качестве палеонтологического  обоснования  расчленения обычно 
использовались  дан н ы е  по м оллю скам .

Ц ел ь  статьи  —  д ат ь  .микропалсонтологическое и литологическое 
обоснование детальн ого  расчленения к ар ан гатски х  отлож ений  и вос
становить обстановку  их ф орм ирования . П ервичны е м атери алы  с о б р а 
ны авторам и в 1983, 1985 и 1987 гг. в составе  экспедиции Института 
географии АН С С С Р , возгл авляем о й  А. Л. Чепалыгой. Ему, а т а к ж е  
коллегам  по работе  Ю. И. Кацу, Я. А. И зм ай л о ву ,  И. II. Б а л а б а н о в у  
авторы искренне б лаго д ар н ы  за  помощ ь в проведении полсоых работ.

П о  комплексной методике изучены 280 образцов . В основу вы де
лен и я  ком плексов  ф орам и н и ф ер  полож ены  таксономический состав  и 
количественные характеристики : численность раковин, процентные со
отнош ения м еж ду  ракови нам и  отдельны х видов, подсчитанные в 100 г 
воздушно-сухого осадка .  Л итологнческое  изучение в клю чало  детальное  
описание и вы деление элем ентарны х слоев и циклитов, текстурны й и 
структурны й а н ал и зы  в поле, гранулом етрический  и минералогический 
или компонентный а н ал и зы  в л а б о р ато р н ы х  условиях, выделение ли- 
тотнпов слоев и их генетическую интерпретацию . П оследн ем у  помогал 
сравнительно-литологический метод, а именно использование актуали-  
стических наблю дений на побереж ье  у клифа, на пересыпях, в лагу н ах  
и озерах, позволявш их связы вать  д инам ические  процессы — прибой, 
волнение, п ри бреж н ы е течения, с а д к а  в застойны х условиях  — с тек 
стурой, зернистостью, сортировкой, о катаин остью  и другими литоло- 
гическнми п ри зн акам и  ф орм ирую щ ихся  отлож ений , весьм а сходных с 
каран гатски м и . Гранулом етрический и компонентный а н ал и зы  прово
дились визуальн о  под бинокуляром , в ш л и ф ах  и иммерсионных пре
паратах .

По изменению комплексов ф орам и н и ф ер  в р а зр е зе  с учетом све
дений по м оллю скам  (определения  А. Л .  Ч епалы ги , В. Г. Б ер д н и к о 
вой) и остра кодам  (определения Л . В. Г р ам о в о й ) ,  н ар яд у  с дан ны м и 
по литологии, восстан авли ваю тся  глуби на  моря, соленость и те м п е р а 
тура его вод, ход  и нап равленн ость  поздненлейстоценовой (каран гат -  
ской) трансгрессии. Геохронологический а н а л и з  проведен с позиции 
м играционно-клим атической  концепции [8] с учетом дан ны х по изо
топному составу  углерода  в раквви н ах  м оллю сков  [2 ] .

Литолого-лалеонтологическая характеристика р а зр е за

В основном песчаная  то лщ а  к ар ан гатски х  отлож ений (рис. 1, 2) 
общ ей мощ ностью свы ш е 12 м четко страти ф и ц и рован а  и ф ац и альн о
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Рис. 1. В ертикальное распределение ф о р ш и н и ф ер  в р азрезе  «Эльтиген»: 1 — глина 
ник, 7 — раковины  моллю сков, 8  детрит, 9 —  гр авели то гал ечн и к , 10 — известняк
водорослевый, 14 — соврем енная почва, 15 — ископаем ая почва, 16 - элю вий по д

дон под соответствую щ ими

' ш т 1
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слоистая, 2  —  глина кеслоистая, 3 —  суглинок, 4 —  алеврит, 5 — песок, б — песча- 
устрнчный, 11 —  ракуш ник устричный, 12 — известняк серпуловый, 13 — илвестняк 
почвенный, 17 — биогсрмы, 18 —  м ергелистая или ж елезистая  корочка. Н азвания пи- 
номерам н см. в таблице



весьма изменчива. К 
том у  ж е  она з а л е 
гает  на неров
ном рельефе, ме
стами прислоненно- 
трансгрессивно, и ис
пы тала  сингенетич- 
ные тектонические 
деф орм аци и . П ослед
ние могли бы ть с в я 
заны  с действием 
растущ его  ядр а  бра- 
хйан ти клнна  л ь н о  й 
склад ки ,  что о т р а 
зилось в появлении 
в средней части о б 
н аж ен и я  д и слоц и ро
ванных темно-серых 
тонкослоисты х п л а 
стичных глин с бо
гаты м (120 экз., 12 
видов) комплексом 
ф орам и ниф ер . Я дро 
ком п лекса  со с та в л я 
ют доми нантны е Qu- 
in q ue locu lina  sa rm a-  
t ica  (K ar . ) ,  Nonion 
bo g d an o w icz i  (Vol.), 
указы в аю щ и е  на 
ннж песар  м а т с  к и й 
возраст  глин. В ка- 
рангатской  толщ е 
мож но вы делить до 
12 сл о ж н ы х  слоев — 
эл ем ентарны х  цик- 
литов, в свою оче
редь составляю щ их 
4— 6 более крупных 
цикли гов и 2 —3 еше 
более крупных, о т 
вечаю щ их основным

Рис.. 2. И зменение п а 
леогеографических усло
вий накопления о тло ж е
ний карангатского  гори
зон та : 1 — солоновато* 
водные, 2 голэври- 
галинны е, 3 — стрик- 
теэвригалинны е, 4 —
полнгалннные, 5 —  мел
ководны е, 6 —  относи
тельно глубоководны е. 
7 — глубоководны е фо- 

рамнниферы

ф а з а м  разви ти я  трансгрессии.
П а ч к а  1 за л е г ае т  в основании р а зр е за  в ю ж ной части кли ф а в р а с 

чистках  до высоты не более 1 м и представлена  голубовато-серыми
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яепласти чны м и тонкоотмученными (ф р а к ц и и < 0 ,0 0 1  мм до  7 7 ,5 % ) ,  ввер
ху алевритовыми, слабои звестковы м и , с единичными известковы ми 
глинистыми конкрециями; со дер ж и т  1 вид  ф орам и н и ф ер  M ay e rc l la  
b ro tz k a ja c  (6 экз .) ,  обитаю щ ий ныне в устьях  рек Д у н а я  и других  *[11] 
при солености д о  0,2%о и входящ ий в качестве  доминантного  в совре
менный дунайский (Д )  комплекс. М оллю ски и о стракоды  — только  
пресноводные ф ормы: P la n o rb i s  p la n o rb is  (L .) ,  C o re tu s  co rn eu s  (L .) ,  
I lyocypris  b rady i  S a r s .  Д а н н ы е  отлож ения  могут бы ть  отнесены к кон
тинентально-озерны м. Г лубина озера, вероятно, первые метры. П ачк а  
т а к ж е  вскры вается  скваж и н ам и  до  глубины 20 м.

П а ч к а  2 (0,3— 0,5 м) — глинистые алеври ты  (ф рак ц и и  0,05— 
0,01 мм до  5 7 % )  с прослойками песка и глины тонкоотмученной и пес
чаной, иногда мусорной за  счет раковинного детри та ,  с комплексом 
ф о р ам и н и ф ер  из  9 видов (805 э к з .) ,  с доминантны м и H lph id ium  caspi- 
cum  azov icum  (89 ,3% ) и A m m onia  tep ida  (8 ,7 % ) .  Увеличение общей 
численности и количества  видов происходит з а  счет появления  морских 
гол- и стрнктеэврнгалий ны х ф орм  (т а б л и ц а ) .  П олного  а н ал о га  ком 
плексу среди современны х нет: по присутствию М. b ro tz k a ja c  он т яго 
теет к дунайском у , а по Н. ca sp icu m  azov icum  и др .  — к лим анн ы м, 
причем в подош ве он б л и ж е  к ком п лексу  Б ерезан ского  л и м а н а  (Б ) ,  
имею щ его ограниченную связь  с Черным морем, глубину до  9 м и со 
леность до 2,6— 7%о. Б  кровле  он п ри обретает  черты  ком п лекса  Хад- 
ж и бейского  л и м а н а  (X) (глубина до 19 м, соленость до 11 — 12%0). 
П рисутствие Tric l iochya lus  a g u a jo i  у к а зы в а е т  на ограниченную  связь  
с морем. С реди  моллю сков  (6 видов) и остр ако д  (4 вида) п оявляю тся  
голэври гали н и ы е  морские ф ормы  C ard iu rn  cdule. (L .) ,  C y p r id e is  l i t to 
ra l  і s  B ra d y  и др. О бы чны  растительны е остатки , единичная  г а л ь к а  и 
ходы роющ их ж ивотны х. О тло ж ен и я  генетически, вероятно, см еш ан 
ные, озерно-лагунны е, переходные от континентальны х к морским. 
С вязь  с морем, по-видимому, осущ ествл ялась  ч ащ е  всего зап лескам и  
морских вод через б ар ,  к а к  это имеет место в современном оз. Тобечик. 
С оленость  ко л еб ал ась  от 2— 3 до  11 — 12%э, глубина, возм ож н о, дохо
ди ла  до  5 м.

П а ч к а  3 —  пески (1,5 м ) ,  четко расчлен яю щ и еся  на  д в а  слоя, 
св язан н ы е  постепенным переходом , — За и 36. П р о сл еж и вается  в н и ж 
ней части к л и ф а  на расстоянии 570 м (от ю ж ного  к р а я  к л и ф а ) ,  север
нее п о груж ается  под  уровень моря. Н и ж н я я  границ а  р езкая ,  с п р и зн а 
к ам и  р азм ы ва  и срезан и я  подстилаю щ их слоев. Б а за л ь н ы й  слой (За, 
0,6— 1,0 м) — пески бнокластово  (до 50—6 0 % ) -кварцевы е, с ракови н 
ным «гравелитом » (0,15 м) в основании, вверх  и по простиранию  по
степенно см еняю щ иеся  зеленовато-серы м и пластичны ми известковыми 
глинами мергелистого тина, с рассеянны м и ракови н ам и  С. edu lc ,  Р а -  
ph ia  sen esccn s  (С ое.) ,  гастроп од, с х од ам и  членистоногих и двуство- 
рок. К ом плекс  ф о р ам и н и ф ер  из  14 видов  численностью от 103 экз. в 
ниж ней части слоя  и д о  2685 экз. в верхней. В нем дом и нирую т Elphi- 
d iu tn  ca sp icu m  azo v icu m  и A m m onia  tep ida  (76—8 9 % ) .  А кцессорная  
группа постепенно (от подош вы к кровле) р асш и ряется  за  счет появ
л ен и я  стри ктеэвригалин ны х C a n a l i f c ra  рагксгае  и полигалинны х A m 
m onia  p a rk in s o n ia n a  и др. О т  ком п лекса  подсти лаю щ его  слоя  о тли ча 
ется  исчезновением типично лагун н ы х  ф орм  M ay e rc l la  b ro tz k a ja e ,  Tri- 
c h o ch y a lu s  a g u a jo i  и появлением  чисто морских. П олного  а н ал о га  
этом у  ком плексу  в современном бассейне нет из-за  присутствия видов, 
не о б и таю щ и х  ныне в Черном морс. О д н ак о  в целом, исходя  из д о 
м инирую щ его значения  H lph id ium  casp icu m  azovicum , хар ак тер н о го
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Характеристика фораминифер разреза сЭльтнген» (Керченский п-ов)

п/п Фораминхферы

У сл о в и я  оЗигам км

і со л ен ость
I

глубин» темпера-
тура

1 M ayerella brotzkajac (M ayer)1,2 ОЛ м X

2 Am m onia nevoeuxinica Jan k o 2 гэ м X

3 A. parasovica Stschedrina e l M ayer3 гэ м X

4 A. teplda (Cushman)2-3 гэ м X

5 E lphidium  caspicum1 azovicum  Janko2 гэ м X

6 H aynesina an g lica  (.Murray)8 гэ м X

7 Porosononion subgranosus m editerranicus Jan k o 2,3 гэ м X?

8 Q uinqueloculina oblonga (M ontagu)2,3 гэ м X

9 Q. sem inulum  L innc2,3 гэ м т
10 R osalina catesbyana (Hofker)2,3 гэ ?

11 Tricliochyalus aguajoi B erm udez1,2,3 гэ м X

12 Am m onia caucasica Janko сэ ог т
13 A ubignvna m ariei Margerel* сэ м? ?
14 A. perlucida (H eron— Allen e t E arland)2,3 сэ ог т
15 Canal ifera parkerae (Janko)2,3 сэ ог X

16 Cribroelphidium  poevanum  (d 'O rb igny)2,3 сэ o r X

17 C. (ranslucens N alhland3 сэ or т
18 Discorbis vilardcboana (d 'O rb igny)3 сэ or т
19 Hlphidium  ponticum  Dolgopolskaja et Pau li2,3 сэ o r X

20 H aynesina e ltig cn ica  Janko* сэ ? ?
21 Porosononion niartcobi ponticus Janko2,3 сэ or т
22 P. subm artcobi Jan k o + сэ M э

23 Quinqueloculina consobrina (d 'O rdigny)3 сэ M X

24 Q . infJata d 'O rb igny3 сэ M т
25 Q. m ille tti  W iesner3 сэ M т
26 Nonion m atagordanus Kornfeld2,3 сэ or т
27 N. pauciloculum  Cushm an3 сэ M? X?

28 A m m onia agoiensis Janko+ п M т
29 A. beccarii (L inne)’ и M т
30 A. compacta (H ofker)3 II o r т
31 A. parkinsoniana (Hofker)* п M т
32 A rticu lina  ex. gr. *tenella E ichw ald’ п? ? ??
33 A. tubulosa (Seguenza)3 п M т
31 A. sp .+ п? M? т?
35 B olivina pseudoplicata H eron-A lien e t E arland3 п r т
36 B. variabilis (W illiam son)3 п г т
37 Brizalina stria tu la  (Cushman)3 (I r т
38 B ulim ina aculeata d 'O rb igny3 II г т
39 B. e longata d ’O rbigny3 II г т
40 Canal ifera nigarensis (Cushman)3 п or т
41 C. ow eniana (d 'O rbigny)3 п M т
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П родолжение шабли иы

Ф орамикиферы

У словия оби Tit ник

соленость глубина темпера
тура

С. punctata  (Terquem)3 

Cribroelphidium  tro itska jac  Jan k o + 

Hlphidium  aculeatum  d’Orbigny *■

K. josephinum  (d'O rbigny)*

H. m argaritaceum  Cushman3 

Elphidium  uinbilicatu lum  (W illiam son)3 

Esosyrinx jatzkoi Jan k o 3 

Fissurina I і neat a (W illiam son)3 

F. lucida (W illiam son)3 
F. nuttim iforn)is (Buchner)3 

Lagena vulgaris W illiam son3 

MassiHna inaequalis (d 'O rbigny)3 

M. secans (d 'O rbigny)3 

H ilio linella  c ircu laris (Bom em an)+

M. subrotunda (M ontagu)3 

^ateoris d ila ta tus (d’O rbigny)3 

^uinqueloculina an gu la ta  W illiam son3 

3. bicornis (W alker et Jacob)3 

3. curvula Janko'*

5. delicatu la Kolesnikova*

5- laevigata (d 'O rbigny)3 

5- lam arkiana d 'O rb igny3 

la ta  Terquem 3 

3- reussi Bogcianowicz4 

venusta Karrer3 

vu lg aris  d ’O rb igny3 
3. sp.

ґгіїосиїіпа angustioris (Bogdanowicz)T 

Г. sp. 1*

Г. sp. 24

jigm ella d isto rta  (Piilcger et P arker)3 

>. tenu is (O .jzek)3

и м е ч а  и н е . m — мелководный (0— 35 м); o r  — относительно глубоководный 
,i); г —  глубоководный (71—220 м); т — тепловодный; х — холодноводный; ол — 
<кный (0,2- 5 % п); гэ  —  голзвригалвнный (3—2 6 °/00); сэ —  стрнктеэвригалинный 
цц); п • полигалинный (18—26°/ и0)- 1— 3 — черноморские виды, общие с: 1 — Кас- 
морем; 2 - -Азовским; 3  — Эгейским и другими морями Средиземноморья, Атлаи- 
океаном. Крестиком обозначены формы, встреченные только в ископаемом состоя-

срытых ли м ан о в  С еверо-Зап адн ого  П ричерном орья , можно п ред 
ать, что слой с н а ч а л а  ф о р м и р о в ал ся  в условиях  открытой лагу -  
а Х адж н беи ского  л и м ан а  (ком плекс X ), а п о зж е  —  в откры том
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з а л и в е  типа Одесского (ком плекс О д -1 ) ,  соленость вод которого посте
пенно повы ш алась  от 11 — 12 до  18— 19%о (ниж ний предел  ж и зн и  поли- 
галинн ы х видов C a n a l i f c ra  p u n c ta ta  и д р .) .  О д н а к о  эти ф орм ы  о б н а 
руж ен ы  в ничтож ных количествах, в то врем я к а к  Е. casp icu m  azov i
cum, A m m onia  tep id a  чрезвы чайн о  многочисленны, а раковины  их круп
ные и массивные. П оэтом у скорее всего соленость не п ревы ш ала  І 4 — 
15%о. Глубина, вероятно, несколько увеличилась , но не более  чем на 
3 — 5 м: Е. ca sp icu m  azov icum  за пределам и  изобаты  12— 13 м в сов
ременном А зово-Ч ерном орском  бассейне никогда не вы ступает  в роли 
доминантного .

Слой 36 (0,3—0,9 м) — пески горизонтально- и косослоистые, фа- 
ци альн о  зам ещ аю щ и еся  ал евр и там и  и глинам и  плохо отмученными, а 
т а к ж е  косослоистыми раковинны ми «гравели там и »  прибойного гене
зиса. К ом плекс  ф орам и ниф ер  из алевритов  и глин вклю чает  И  видов. 
Численность раковин составляет  5100 экз. В ядро  входят  Е. c asp icu m  
azo v icu m  и A. p a ra so v ic a  (9 8 % ) .  В целом  комплексы  ф орам и н и ф ер  
слоев За и 36 весьма бли зки  д р у г  к  другу. Основное отличие в слое 
36 —  резкое повыш ение численности и некоторая  перегруппировка  ви
дов в акцессорной группе з а  счет увеличения видового р азн ообрази я  
полигалинны х ф орм, в основном из милиолидовой группы. В целом 
ком п лекс  бли зок  к  так о в о м у  из Одесского  за л и в а  (О д-1). М оллю ски 
представлены  10 видам и. Д ом и н и рую т  C a rd iu m  ed u lc  и M y ti la s te r  li- 
n e a tu s  (Gm. in L .) .  Среди остр ак о д  (10 видов) н ар яд у  с C y p r id e is  l i t 
to ra l  is в ядро  ком п лекса  поп адает  L ep tocy the re  rn u l t ip u n c ta ta  (S eg .) .  
Ф орм ирован ие  слоя  36 происходило, вероятно, в неглубоком  (до 10 м) 
зал и в е ,  соленость не п ревы ш ала  12%^. В нем нам ечаю тся : ф ации  п ляж а , 
слож енн ы е прибойными пескам и и «гравели там и »  с х ар актер н о й  ко
сой слоистостью , —  единичные крупны е (0,5— 1,0 м) косые серии с 
н ек р у ты м  (до 20°) наклон ом  косых слойков в сторону м оря; фации 
при бреж н о-ф лю ви альн ы х  отлож ен и й  и подводных вал о в  — в целом 
несколько  более  тонкие пески с одно- и разн он аправлен ной  косой сло
истостью, с мощностью косых серий в 0,1— 0,5 м; алеврито-глиннсты е 
зап ади н н ы е  ф ации  в основном более  о ткры той  части з а л и в а  с илояд- 
ной, или биотурбационной, текстурой; ф ации лагунно-заливн ы е, лито- 
логически сходные с преды дущ им и, но с  более  бедной ф ауной  (гл ав 
ным об р азо м  слоя З а ) .  Б и отурбированы  и многие п ри бреж н ы е  пески.

П а ч к а  4 —  пески (до 1,5 м) с гравели там и  в основании и гл и н а 
ми в кровле, т. е. элем ентарны й циклит, з ал егаю щ и й  на слоях  За и 
36 с разм ы вом . П а ч к а  сильно ф ац н ал ьн о  изм енчива, п рослеж и вается  
от ю ж ного  ф л а н г а  кли ф а  на 380 м, где  срезается  вы ш ел еж ащ ей  пач
кой 5; р асчл ен я ю щ ая ся  на д в а  сам остоятельны х слоя  (4а и 4 6 ) ,  или 
ци кли га .  П ески  интенсивно биотурбированы . С лой  4а — ирнбрежно- 
ф лю ви альн ы е  и прибойные (в откры том  за л и в е )  гр авели то -р аку ш н як и  
и пески от грубозернисты х до  мелкозернисты х, переходящ их по про
стиранию  и к кровле  в алевриты  и глины — тиховодны е отло ж ен и я  
при бреж н ой  зоны; м ощ ность д о  1,3 м. И з  д вустворок  обильны  C ard i-  
um edule . Ф орам ин иф еры  —  11 видов, численность от 323 экз. в по 
дош ве до  42 экз. у  кровли. П о  сравнению  с  преды дущ им  п ер естр аи ва 
ется  структура  ядр а  комплекса, в состав  которого переходят  ранее 
акцессорные голэвригалинн ы е A m m o n ia  novoeux in ica  и P o ro so n o n io n  
s u b g r a n o s u s  m ed ite r ran icu s .  В первы е п о является  A u b ig n y n a  per luc ida . 
В целом  ком п лек с  п ри обретает  черты современного азовского  (А) (но 
не тож дественны й е м у ) ,  что свидетельствует  о солености в 12— 13%Э 
и глубине до  12 м. Сходен и ком п лек с  остракод , насчиты ваю щ ий 
5 видов.



Слой 46 (0,4— 0,5 м ) ,  срезаю щ ий ся  сверху через 120 м от ю ж ного 
к р а я  клифа, — пески средне-мелкозернисты е, горизонтально- и косо* 
слоисты е вверху и к северу  постепенно п ереходящ ие в зелсповато-се- 
ры е песчаные глины паттумного о б ли ка  с зар ы в аю щ и м и ся  двуствор- 
ками. К ом п лекс  ф о р ам и н и ф ер  в песках  из 5 видов (420 э к з . ) .  Е го  я д 
ро — E lp h id iu m  casp icu m  azov icum  и Arnrnonia p a ra so v ic a ,  акц ессор
ные — A u b ig n y n a  ш агіе і  и P . s u b g ra n o s u s  m e d i te r ra n icu s .  К ом плекс  из  
ал ев р и то в  и глин беднее: 3 вида к 71 экз. И счезаю т  Е. ca sp icu m  a z o 
vicum , A. m ar ie i  и появляю тся  P o ro so n o n io n  m a r tc o b i  pon t icu s  и др. 
В целом  он более глубоководный, чем комплекс из песков, но весьма 
б ли зки й  к азовом орском у (А ). Соленость, возможно, б ы ла  на 2 — 3 %  
выше.

П ачка  5 (до 3 м) — гравий  и пески, раку ш н як и  песчаные с Саг- 
d ium  edu le ,  jVlytilaster l in e a tu s  и други м и , без ф орам и ниф ер  и остра- 
код, косослонстые, прибойные (слой 5а, 0,3— 0,9 м) и горизонтально- 
слоистые, неслоистые, плохо и хорош о сортированны е (слой 56, до 2 м), 
в средней и верхней части с раковинам и н азем ны х гастроп од  H clice lla  
krin ickii (поэтому их иногда н азы в аю т  х елицелловы м и с л о я м и ) ,  со 
с тв о лам и  деревьев  д о  0,15 м толщ иной, с об лом кам и  ракови н  из под
стилаю щ их  слоев, с целы ми ракови н ам и  пресноводных P la n o rb is  pla- 
no rb is ,  через 120 м от ю ж ного  кр ая  кли ф а  переходящ ие в глинистые 
пески с о с тр ак о д а м и  I. b radyi.  В и н тервале  670— 750 м — ф ац и я  (0,6— 
0,8 м мощ ностью ) сизы х известковы х неп ластичны х глин с к о м п л ек
сом (12 экз., 3  вида) ф орам и ниф ер: A m m onia  novoeuxin ica ,  Е. c a s p i 
cum  a/.ovicum, T r ichochya lus  a g u a jo i .  В современном бассейне сходный 
ком п лекс  (Б )  обитает  в Б ерезан ск ом , Головина и других л и м ан ах , ,  
имею щих постоянную связь  с морем, незначительны й речной сток, со
леность  2,6— 7%о и глубину до  9 м. Глины, вероятно, лагунны е, а пески 
и гравелиты  континентальны е озерные.

П а ч к а  6 (7 м) — пески в основном биокластовы е, пелецнподовые, 
о т  грубо- до  тонкозернистых, плохо и хорош о сортированны е, с поло
гой и крутой косой и горизонтальной  слоистостью, п ереходящ ие в г р а 
велиты  и мелко-среднеобломочны е галечники из раковин двустворок, 
гастропод  и их облом ков , с об лом кам и  более древних пород, вклю чая  
и гндрогетитовые руды, с тонкодисперсным гидроокисно-ж елезисты м  
пигментом, происходящ им из рядом  располож ен ны х ким м ерийских 
пластов  ф ерритолитов , участвую щ их в слож ении коренного берега , к 
которому прислонена к а р а н га т с к а я  терраса . П а  подстилаю щ ей пачке 
за л е г а ю т  с разм ы вом , трансгрессивно. Генетически это  прибойные от
л о ж ен и я  водоема средней гидродинамической  активности , ф орм и ро
вавш иеся  вдольбереговы м и течениями, иногда м еняю щ ими свое н а 
правление, а  т а к ж е  в тиховодных участках .  О бильны  C h la m y s  g la b ra  
(L .) ,  O s t r e a  edu lis  L., а т а к ж е  редкие C a rd iu m  tu b c rc u la tu m  L. и др. 
В  интервале  820 —900 м (от ю ж ного края  к л и ф а )  появляю тся  первые 
небольшие, высотой в 50— 70 см, бногермы, построенные устрицам и и 
хл ам и сам и . В месте с уменьш ением  р а зм е р а  зер н а  песков вверх  по р а з 
резу  вы п о л аж и вается  и становится  субгорнзонтальной косая  слоис
тость. Р асчл ен яется  на слои 6а  (5,0 м) и 66 (2,0 м ) .  К омплекс ф о р а 
минифер слоя  6а  из 45 видоз  (до 1870 э к з . ) .  Д ом и н и рую т  M a ss i l in a  
in aequa lis ,  Q u in q u e lo cu l in a  la e v ig a ta ,  Q. b icorn is  (9 0 % ) ,  а в нижней 
части —  и A m m o n ia  ca u c a s ic a .  В есьма разн о о б р азн ы  акцессорны е в и 
ды. П р ео б л ад аю т  виды отряда  M ilio lida , м еньш ая  часть  —  L a g e n id a  
и B u i im in ida  (не более 0,1% на к аж ды й  вид) .  П р едстави тел и  послед
них двух  отрядов  тяготею т к  более  тонкозернистой верхней части слоя 
6а. Ч резвы чай но  резкое  увеличение числа видов, в основном полига-
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линных, часть  из которых не обитает  ныне и Черном море, отли чает  
д ан н ы й  комплекс ф орами ниф ер  от  такового  слоя  5а. М оллюски пред
ставлены 23 видам и  с дом и нантны м и C a rd iu m  edu le ,  С. g la b ra ,  C h ione  
g a l l in a  (L.) и акцессорными D onax  v e n u s tu s  Poli ,  P i t a r  ru d is  (Poli)  
и др. К ом плекс о стр ак о д  состоит из 20 видов, 12 из них полигалинны е, 
за  исключением голэвригалииного  C ypr ide is  l i t to ra l is ,  остальн ы е  стрик- 
теэвригалинпы е. К ом п лекс  ф о р ам и н и ф ер  не имеет  аналогов  в совре
менном Черном море, зато  о б н а р у ж и в а е т  зн ачительное  сходство (осо
бенно б л аго д ар я  присутствию ребристых м илиоли д) с м елководны м  
ш ельф овы м  комплексом  (Эг) из Эгейского моря (глубина до 80 м, 
соленость 3 2 ,6 % ) .  С удя по п р еоб ладан и ю  в ком плексе м елководных 
ф орам и ниф ер , имею щих м акси м альн ое  распространение на  глубинах  
20— 25 м, м ож н о предполож ить, что именно такой  бы ла  глубина ф о р 
м ирования этих осадков. П рисутствие единичных более глубоководных 
лягонид и були м ини д  мож но объяснить  привносом д онны м и течениями.

Слой 66 (2 м) —  розовые (ж елезорудны й пигмент) биодетрито* 
вые пески с крутой (30е) косой слоистостью, грубозернистые. Б и окла-  
сты слоев ба и 66 тож дественны . К ом п лекс  ф орам и н и ф ер  состоит из 
21 вида (433 э к з .) .  Я дро — д ом и нантны е A m m o n ia  tep ida ,  Quinquelo- 
cu l in a  b icorn is , P o ro so n o n io n  s u b g ra n o s u s  m e d i te r ra n icu s .  Акцессорные 
в основном м елководны е ф орм ы . О т ком п лекса  подстилаю щ его слоя 
отли чается  резким  сокращ ением  числа видов и численности. М еняется  
и морф ология  раковин, стан овящ ихся , к а к  правило, более массивными, 
часто поломанными. А налогичны е изменения несут и ракови ны  о стр а 
код, по видовому составу близкие  к комплексу  слоя 6а. Среди фора* 
минифер по-преж нем у встречаются формы, не обитаю щ ие ныне в Ч ер 
ном море. В целом  ком п лекс  близок к м елководном у З ап а д н о го  (Б о л 
гарского) ш ельф а  (M ui-IV ), распространенного  на  глубинах  8— 35 м 
при солености 17— 19%о- П о  массовости M a ss i l in a  in aeq u a l is  соленость 
бы ла  не менее 25%о, а глубина —  меньше, чем при накоплении слои 6а, 
и не превы ш ала  25 м. Пески ф орм ировались  в основном донны ми вет
ровыми течениями.

П а ч к а  7 (5,0— 5,5 м) — ракуш ники, биогермы, биокластовы е  пес
ки — представляет  собой слож ны й циклит  с ф ац и ал ьн о  изменчивым 
составом, зал егаю щ и й  с р азм ы вом  и срезанием  подстилаю щ их слоев; 
п рослеж и вается  в и н тервале  380—3000 м от ю ж ного  к р ая  кл и ф а ,  т. е. 
практически на всем его п ротяж ени и . С т р у к ту р а  их за л е ган и я  преиму
щ ественно (380—2000 м) еннфор.мная, т а к  что на участке  900— 1600 м, 
где больш е всего разви то  бногермов, подош ва пачки опускается  на 
несколько  метров ниж е уровня моря. У часток 1600— 2600 м мож но н а 
звать  антиф орм ны м : ди ап и р  сар м атск и х  глин о б лек ается  устричникам и 
слоя  7а с явным ум еньш ением  мощ ности к верш ине купола, что сви
д етельствует  о сивгенетичности роста купола. С еверную  часть  вы хо
д ов  м ож н о р ассм атр и в ать  как  кры ло  этой скл ад к и  и одноврем енно к а к  
часть северного кры ла  более крупной антикли нальной  структуры , о б ъ 
ясняю щ ей общий наклон слоев к л и ф а  на север. Н и ж н я я  часть  пачки 
(слой 7а, 2 ,5—3,0 м) —  ракуш н и ки  и биогермы, а т а к ж е  прослои пес
ка , с раковинам и моллю сков  и их обломков. Б  р аку ш н и ках  обилен 
биокластово-песчаны й заполни тель , р е ж е  они отм ы ты *от  него. С орти 
ровка  м а те р и а л а  п лохая  и средн яя . Слоистость п ологая  ко сая ,  гори
з о н тал ьн ая  и реж е косая крутая . Биогермы , концентрация  которых 
приходится на ин тервал  900— 1600 м от ю ж ного  к р а я  кли ф а, мелкие, 
высотой 0,4—3,5 м и примерно т ак о й  ж е  ш ирины, т. с. изометричные 
или почти изометричные. Д л я  контуров их х ар актер н ы  вы пуклые к вер 
ху полусф еры  д и ам етром  в 0,05— !,1 м, карнизы  плавных очертаний,
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конусовидны е (расш и ряю щ иеся  кверху) «корни» или « п р и с о с к и » —  как  
бы зароды ш евы е или эл ем ен тарн ы е  столбы (высотой до  0,5 м ) ,  кото
рые по мере роста сливаю тся  друг  с другом. П ом им о одиночных обы ч
ны группы биогермов, отстоящ их д р у г  от д руга  на 2 —3 м. К ним при
легаю т устричники — бан ки  и механогенные накопления, являю щ и еся  
прибойными, прибреж н о-ф лю виальны м и и собственно волновыми от
лож ени ям и . С остав  биогермов трехкомпонентныи устрично-серпулово- 
водорослевый. П ервичный к а р к а с  зачаточной  постройки о б р азу ю т  у ст 
рицы O s tre a  edu lis ,  с которыми ассоциируется  C h la m y s  g la b ra .  Выше 
п ер вая  ф орм а переходит в р а з р я д  акцессорны х, а вторая  исчезает. 
П оявляется  и становится  дом и нантны м  M y ti lu s  g a l lo p ro v in c ia l i s  Lmk. 
В обоих типах  известняков в качестве  акцессорного  встречается  Саг- 
•dium tu b e rc u la tu m , которы й не выносит понижения солености ниж е 
28—30%о [6 ] .  Устричный элем ент наиболее мощный (0,2— 0,5 м и б о 
л ее ) ,  а сменяющ ий его серпуловын компонент не превы ш ает  0.1—0,2 м. 
Трубочки прямые, изогнутые или сп и ральн о  закрученн ы е, д иам етром  
2— 7 мм, а известняк с больш ой м акропорнстостью . Р азв и в аю щ и й ся  на 
нем водорослевый элем ен т  (0,05—0,5 м) зам етн о  более плотный, имеет 
обычную  стром атолнтовую  неправильно-волнистую  слоистость и х о л 
мистую выпукло-полусферичиую , иногда почти онколитовую  поверх
ность. Д и а м е тр  сф ер  меняется от 1— 2 см до 0,5— 1,0 м и больш е. П о 
мимо микропор обычны и м акропоры , инкрустационны е структуры. 
К ром е основных сине-зеленых в слож ении участвую т и б агрян ы е  водо
росли. О писанные циклиты повторяю тся в вертикальном  разрезе .

К ом плекс  ф орам и н и ф ер  из 44 видов изучался  преимущ ественно 
в ш ли ф ах , что не позволи ло  точно определить р яд  ф орм  (не более 5 ) .  
Я дро ком плекса  в устричниках со ставл яю т  M a s s i l in a  in a e q u a l is  и Q u 
inque locu lina  la e v ig a ta  (до 8 5 % ) .  Среди акцессорны х высока роль  ми- 
лиолид, особенно Q u inqu e lo cu l in a  b icorn is . К ом плекс  близок к  т а к о 
вому Эгейского  моря (Э г ) ,  а из ископаемы х — слоя 6а. Б  серпуловых 
известняках  комплекс несколько меняется: в его ядре начинаю т дом и 
нировать A m m onia  p a ra so v ica ,  Д. tep id a .  В составе  акцессорны х по
вы ш ается  значение  C r ib ro e lp h id iu m  p o ey an u m  и др. П о-преж нем у  
встречаю тся виды, не обитаю щ ие ныне в Ч ерном  море, но обычные 
д л я  С редизем ного: E lp h id iu m  m a rg a r i ta c e u m ,  М. in aeq u a l is  и др. С ов
ременного ан алога  ком плексу  в Ч ерном  м оре нет, но он имеет  близость  
к мелководному ш ельф овом у Болгарского  ш ел ь ф а  (М ш -IV ). С оленость 
при ф орм ировании  серпулитов, вероятно, с н и ж а л а с ь  до  22—2 5%  при 
сохранении той ж е  м алой  глубины, что и в ф азе  устричников. В водо
рослевых известняках  состав ф ауны  ф орами ниф ер  резко  изменяется. 
К о м п л екс  вклю чает  15 видов. В ядро  входят  A m m o n ia  tep ida ,  P o ro s o 
non ion  s u b g ra n o s u s  m e d i te r ra n ic u s  (9 0 % ) .  В акцессорной группе почти 
полностью исчезают формы, не обитаю щ ие ныне в Черном море. Д о 
минантный в предш ествующ их ком плексах  M a ss i l in a  in a e q u a l is  пере
ходит в р а з р я д  акцессорны х, единичных. В целом ком п лекс  нап ом и
нает таковой из К арки нитского  за л и в а  (К) (глубина до  25 м, соле
ность 18— 19%о) Ч ерного  моря. О стр ак о д ы  представлены  27 видами, 
из которых полигалинны е формы составляю т 90% .

Б и огерм ы  — п ок азатели  м алы х  глубин, теплых вод, отсутствия 
мутности и ум еренно активного  гидродинамического  р е ж и м а  110]. П е р 
вые два  условия  подтверж даю тся  составом макро- и м икроф аун ы . По 
д ан н ы м  Л . А. Невесской, д л я  м оллю ска  C h la m y s  g la b ra  неблагоп ри 
ятно сильное волнение, поэтому он обычно поселяется  на ракуш ечн и
ках на глубине 18—40 м в откры той части моря. Б о л ь ш а я  примесь 
глинистых частиц приводит к уменьш ению численности C h la m y s  в с в я 
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зи с засорением  мантийной полости при захлопы вани и  створок. Э та  
ф орм а  не выносит деф и ц и та  кислорода. В то ж е  врем я M y t i lu s  gallop* 
ro v in c ia l is  хорош о при спосабливается  к ухудш ению  всех в ы ш еу к а за н 
ных условий [6 ] .  С м ена  первого вида на второй, следовательно, у к а 
зы в а е т  на ухудш ение среды обитания.

В ерхняя  часть (слой 76, 2— 3 м, ин тервал  от ю ж ного к р ая  кли ф а 
1300— 3100 м) —  розовые известковы е пески, часто биотурбирован- 
ные, обычно с прибойной косой, но т а к ж е  и с диагональной  косой р а з 
нонаправленной крупной и мелкой слоистостью, с единичными биогер
м ами, р асполож ен ны м и мористее, т. е. к  северу  и к востоку, чем в 
слое 7а. В кровле — погребенные следы  су б аэральн ого  вы ветривания . 
П р и м ер  гранулом етрического  состава: ф р ак ц и я  ОД—0,25 мм —  2 0 % ; 
0,25— 0,5 — 30; 0,5— 1,0 — 15; 1— 2 — 20; 2— 3 мм — 15%. К ом п лекс  
ф орам и н и ф ер  из 22 видов. В ядро  входят  доми нантны е A m m onia  com- 
p a c ta  и E lp h id iu m  pon ticum ; в верхней части слоя  к ним д о б ав л я ю тся  
Д. p a ra so v ica  и P o ro so n o n io n  su b g ra n o s u s  rn ed i te r ran icu s .  Главное  о т 
личие ком п лекса  от предш ествую щ его — почти полное (за  исклю че
нием Л. p a rk in s o n ia n a )  отсутствие форм, не обитаю щ их ныне в Ч е р 
ном море. Н о  он очень б ли зо к  к м елководном у ш ельф овом у комплексу  
О десского  за л и в а  (О д-1).  С реди  моллю сков  (12 видов) и о с т р а к о д  
(18 видов) т а к ж е  отсутствую т формы, не обитаю щ ие ныне в Черном 
море. Ф орм ирование слоя, следовательно, происходило при солености 
не более 15— 17%о и на глубине д о  20 м.

П а ч к а  8 (0,5—3,0 м, и н тервал  1400— 3500 м) — пески и рако ви н 
ные «гравелиты», розовые, грубокосослоистые, резко см еняю щ ие пач 
ку 7, прибойные и п ри бреж н о-ф лю виальны е, в основании с галечником. 
К северу увеличивается  число целы х раковин моллю сков. К ом плекс  
ф орам и ниф ер  из 11 видов (200 э к з . ) ,  а в верхней части слоя  числен
ность в о зр астает  до  2000 экз. Я дро составляю т  д ом и нантны е A. tep id a ,  
P . s u b g ra n o s u s  m c d i te r ra n ic u s  и впервые появивш ийся в разр езе  Н ау- 
n e s in a  a n g l ie a  (в сумме д о  9 3 % ) .  А кц ессорн ая  группа —  Aubignvria  
per luc ida , E lp h id iu m  casp icu m  azov icum  и др. О т  ком плекса подсти
л аю щ и х  слоев отли чается  исчезновением полигалннны х форм. В целом  
ком п лекс  тож дествен  современному азовском у  (А ). А налогичны м  о б 
разом  изм еняется  и состав моллю сков, среди которых доминантны м  
в ниж ней части слоя явл яется  M y t i lu s  ga llo p ro v in c ia l is ,  а  в верхнем — 
C a rd iu m  edu ie  [6] . И з  остр ак о д  (8 видов) дом и н и рует  C y p r id e is  litto- 
ra l is .  С оленость воды за л и в а  не п р евы ш ала  12%0, глуби на  —  10— 15 м.

П ач ка  9 (до 10 м) — палевы е лессовидны е суглинки и супеси с 
2— 3 горизонтами ископаемы х почв с известковы м и ж у р а в ч и к ам и  — 
р азн о в о зр астн ая  и слож н о  построенная то лщ а , з а л е г а ю щ а я  несогласно  
на бол  ьши нетве описанных слоев, которы е обычно косо подходят  к 
подош ве супесей и суглинков и на некотором расстоянии в них ещ е  
п рослеж и ваю тся, быстро, но постепенно к а к  бы р астворяясь  в них. 
Э то у к а зы в а е т  на элю виальны й х а р а к т е р  суглинков  и супесей, кото
ры е в целом  или в значительной  степени являю тся  продуктом д л и те л ь 
ного вы ветривания  в субаэр альн ы х  условиях  при аридном  или сем и
аридном, вероятно, в основном холодном кли м ате . Н а ч а л с я  этот элю 
виальный, точнее, седнм ентационно-элю виальны й процесс ещ е  в ка- 
р ан гатск ое  время, а п р о д о л ж ается  и ныне.

Стратиграфический и палеогеографический анализы

П а ч к а  1 содерж и т  комплекс ф орам и ниф ер , характерн ы й  д л я  си л ь 
но опресненных (до 0,2%о) водоемов. А налогичный ком п лекс  о б н а р у 
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ж ен  в визах  разреза «Ч о кр ак»  (Керченский п-ов, Ч окракское  о зер о ) ,  
над  отлож ениям и с азовски м  комплексом ф о р ам и н и ф ер  и под слоями 
со средиземноморским (Эгейским) комплексом фораминиф ер . Л. Д .  Ар
хангельский и ІІ. М. С трахов  рассм атр и вал и  эти о тлож ен и я  к а к  про
межуточны е м еж ду у зунларски м и  и каран гатски м и  слоями . Б. А. Зу- 
баковы м  и другими '[5] эти слои были назван ы  челядинцевскими. 
Г. Ф. Поповым [7] слои аналогичного  стратиграф ического  полож ения 
обнаруж ены  в донных отлож ениях  К ерченского пролива  и назван ы  
■еннкальскими. Это позволяет  и нам отнести пачку 1 к верхам  ср ед 
него плейстоцена, а ком п лекс  ф орам и н и ф ер  н азвать  ени кальским . Эти 
отлож ения  н ак ап л и вал и сь  в ф актически  пресном водоеме (рис .-2).

П ачка  2, см ен яю щ ая  пачку 1 без следов  переры ва, имеет опреде
ление изотопного возраста  по !4С [2J в 7 0 5 4 0 ± 1 9 0 0  лет  (ракови ны  
сильно о ж елезнен ы , д ати р о в к а  о м о л о ж е н а ) ,  а пачка 7 — 125000±  
± 5 0 0 0  лет. С двоенная  л уговая  почва (в пачке 9) определена М. Ф. Век- 
личем [4] ка к  п ри лукская . Р асп олож ен н ы е  ниж е слои 2 —8 поэтому 
мож но обоснованно считать  верхнеплейстоценовыми. В них в ы д ел я 
ются три ископаемых комплекса ф орам и ниф ер .

Ком плекс 1 (пачка 2) — лим анны й. По м оллю скам  Л .  А. Невес- 
с к а я  н а з в а л а  его тобечикским. Вслед за  ней мы используем это н а з в а 
ние д ля  комплекса ф орам и ниф ер . Слои с тобечикским комплексом 
отвечаю т н ач алу  трансгрессии вследствие подъем а уровня  воды, и на 
месте оз. П алео-Т обечи к  (пач ка  1) о б р аз о в ал а с ь  л а г у н а ,  ещ е  не по
стоянно с в я за н н а я  с морем. Глубина, вероятно, не п р евы ш ала  5 м. 
Соленость б ы ла  непостоянной, как  это имеет место в современных 
Березан ск ом , Х адж и бей ском  и других ли м ан ах .  Слои с тобечикским 
комплексом ф ауны  начинаю т первый трансгрессивно-регрессивный 
циклит.

Ком плекс  2 (пачки 3— 7) отли чается  от подстилаю щ его  и пере
кры ваю щ его  присутствием ф орм, не обитаю щ их ныне в Черном море. 
Слои с аналогичны м комплексом  моллю сков П. И. Андрусовым [1] 
были назван ы  тирренскими, А. Д .  А рхангельским  [3] — каран гатски -  
мн, а «П. А. П евесская  i[6] на основании изучения комплексов м оллю с
ков р азр еза  «Эльтиген» р асш и р я ет  стратиграф ический  д и ап азон  этого 
п од разделен и я ,  возводит его в ран г  горизонта и в его составе  вы де
л я е т  нижнє-, средне- и в ерхн ек аран гатски е  слои. Тобечикские слои 
(п ач ка  2) она вклю чает  в ни ж н ек аран гатск и е .  П. В. Ф едоров  J9] рас 
членяет толщ у каран гатск и х  отлож ений  на две части —  ниж ню ю  и 
верхнюю. И сследовани я  ф орами ниф ер  п о д твер ж даю т  расчленение ка- 
рангата, предлож енн ое  Л . А. Невесской. К ом плекс  2, н азы ваем ы й нами 
кар ан гатски м , по числу и роли видов, не обитаю щ их ныне в Ч ерном 
морс, и численности эк зем п ляров  разд ел ен  на 3 подкомплекса: Кг-1, 
Кг-2, Кг-3.

П одком п лекс  К арангатский-1  (пачки 3 —5) х ар актер и зу ется  з н а 
чительным количеством видов, не обитаю щ их ныне в Ч ерном море, но 
их численность и содер ж ан и е  низкие. Они не входят  в число д о м и н ан т 
ных форм. Он типичен д ля  н ачальной  (азовской ) стадии развития  ка- 
рангатского  бассейна — р ан н екаран гатск ой .  И з  современных б л и ж е  
всего к  нему стоят  комплексы ф орам и н и ф ер  О десского  за л и в а  и А зо в 
ского моря if 11 ]. В нижней (слой За)  и верхней (56) частях нижнє* 
кар ан гатски х  слоев этот подкомплекс при обретает  сходство с л и м а н 
ными ком п лексам и  — хаджибейски.м и березан ским . Соленость не 
п р евы ш ала  15%  (пачка  4 ) .  П ревращ ен и е  лагун ы  в откры ты й зал и в  
бы ло постепенным. В н ач ал е  (слой За)  уровень моря повысился на  4— 
5 м, л а г у н а  получила свободную  связь  с морем и п ревр ати л ась  в от
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крытый з а л и в  (слой 36) типа современного О десского  с соленостью 
не более  12%э и глубиной д о  10 м. П ач к и  2 и 3 отвечаю т первому 
трансгрессивно-регрессивному циклу, потому что кровля несет следы 
вы ветри вания  (ож елсзиение, изрытость и д р . ) ,  возм ож но, сви детель
ствую щ ие о зам едлени и  хода трансгрессии, которая  вскоре стал а  сн о 
ва н ар а с та ть  (слой -1а). Уровень моря вновь подни м ается  примерно на 
2— 3 м, соленость — до І2 — 15%z, з а л и в  расш и ряется . П а ч к а  4 отве
чает, но-видимому, только  трансгрессивной части цнклита , верхний 
элем ент которого возм ож н о уничтожен при регрессии.

П а ч к а  5 — третий трансгрессивно-регрессивны й циклит: о т л о ж е 
ния откры того  за л и в а  (слой 5а)  при сниж ении уровня  моря на 5 — 7 м 
сменились лагунны м и (типа осадков  современного Б ерезанского  л и 
м а н а ) ,  а затем  дно осуш илось (хелицелловы е пески слоя  5 6 ) ,  соле
ность снизилась д о  7 %  или меньш е и глубина не п р евы ш ала  10 м.

П одком п лекс  К ар ангатский -2  (слои Г>, 7) х ар ак тер и зу ется  наи 
больш им количеством  видов, не о битаю щ их  ныне в Ч ерном  море. Их 
численность и содер ж ан и е  б ы ваю т настолько  больш ими, что они вы 
ступаю т в роли д ом и нантны х  форм. П о д ком п лекс  типичен д л я  средне- 
к ар ан гатски х  слоев, а из современных он тож дествен  ком плексу  внут
реннего ш ельф а  Эгейского моря. У ровень моря в трансгрессивны е 
ф азы  IV и V циклов  д в а ж д ы  повы ш ался  не менее чем на 10— 15 м, а 
соленость д о сти гал а  30%0 (слои 6а  и 7 а ) .  В пром еж уточную  ф а з у  (слой 
66) соленость, возможно, не менялась , а уровень  моря оставал ся  п р е ж 
ним или сн и ж ал ся  на несколько метров.

П о д ком п лекс  К ар ангатский -3  отличается  наименьш им количеством 
видов, не обитаю щ их ныне в Ч ерном  море: они вы ступаю т к а к  акц ес
сорные. П одком плекс  характерен  для в ер х н ек ар ан гатски х  слоев. Из 
современных бли зок  к ком плексу  Одесского за л и в а .  В п озднекаран -  
гатское врем я (верхи слоя 7а, слой 76) бассейн регресси ровал  и пре
в ратился  в з а л и в  с соленостью 15— 17%э. М ак си м у м а  этой регрессии, 
возмож но, мы не регистрируем из-за  более  позднего разм ы ва .

Больш ой интерес вы зы вает  верхняя  часть морских отлож ен и й  — 
п ач к а  8. К ом плекс ф орам и н и ф ер  резко  меняется: полностью исчезаю т 
виды, не обитаю щ ие ныне в Ч ерном  море, видовое разн о о б р ази е  ум ень
ш ается  и, главное, появляется  совершенно новый вид H a y n e s in a  ang -  
lica. Сущ ественны  и литологические изменения — п оявляю тся  мерге
листы е корочки, многие слои п ревращ аю тся  в крепкие известняки. 
Этот  новый этап  разви ти я  Л .  А. Н ев есская  н а зв а л а  тархаы кутским, 
Г. Ф. Попов —  сурож ским . О д н ако  стратотип  т а к  н азы ваем ы х  сурож - 
ских слоев [6] п р и н адл еж и т  более  молодым, древнечерном орским  от
лож ени ям .

Д л я  тар х ан кутского  ком п лекса  м оллю сков  х а р а к т е р н о  присутст
вие только  азовских ф орм. Это ж е  мож но с к а за т ь  и о -форамнииферах . 
М ы н азв ал и  ком п лекс  героевским (но с. Героевское) .  В озм ож но, он 
синхронен тархан кутском у. Ф орм ирован ие  слоев с этим комплексом 
происходило при солености Fie более 12%;) или, по Л .  А. Невесской, 8%о.
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F O R A M IN IP E R S  A N D  LfTHOLOGY OF  KARANC.AT H O R IZO N  STRATOTVPE 
(C iU A T r im \R Y  OF KiiRTCH P tN IN isU LA )

The 73 species of F o ram in ife ra  ar^ foujld in P le is tocene  d eposits  оГ E ltig en  sec
tion. M yeraUa, T obekliik , E lti^en  and Gero&vikoye fo ratn in ife ra l a ssem b lag es are erec- 
(.«■d. Tlie f irs t a ssem b lag e  include th e  one fyaclcisliw ater species, second -■ lim an  And 
m arin e  s p e d еэ, I Kir<i M ed ite rran ean  species [n;t know n i:i Ш аек Sea and fou rth
co n sis t only у і A lo v  Sea Г огатіп іїега. The K aran^av H orizon  is subdiv ided  on tlie llu'cc 
su b h o m o n s . In cour™  и Г t r a t i ig l l s i io n  th e  sa lin ity  rise  from  0.02 to  28— 30%o. The 
sa lin ity  in creas in g  is ev idence of th e  connection  w iih M e d ite rran e a n  Sea. its  ilecrea 
stnfT __ iso la tion  and final i ia g e  of glatiaLitm .

СССР. 1987. Выи. 694. Ш с .
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