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Действующая Региональная стратиграфическая схема нижнемеловых отложений 

Крыма опубликована в 1984 г. [1]. В ней приведены характеристики свит и толщ, 

сопоставленных по фауне с ярусами и подъярусами Общей стратиграфической шкалы. 

Позднее выделением и обоснованием местных стратонов нижнего мела в междуречье 

Качи и Бодрака занимались Б. Т. Янин [2] и Е. Ю. Барабошкин [3], а В. В. Аркадьев 

предложил новую схему стратиграфического расчленения берриаса Горного Крыма [4]. 

При этом до сих пор Региональная схема [1] не содержит, собственно, региональных 

подразделений, которыми, согласно Стратиграфическому кодексу [5], являются 

горизонты (надгоризонты, подгоризонты). Этот пробел не был восполнен и при 

составлении изданной в 2019 г. Государственной геологической карты масштаба 1: 1 

000 000 [6]. Важной новацией в этой работе стало предложенное стратиграфическое 

районирование Крыма. В пределах рассматриваемой территории для нижнего мела 

установлена Предгорная структурно-фациальная зона (СФЗ), включающая Байдарскую, 

Бельбекскую, Качинскую, Битакскую, Бештерек-Бурульчинскую и Белогорско-

Старокрымскую структурно-фациальные подзоны (СФПЗ) [6]. 

Авторами в ходе полевых и камеральных работ 2015–2024 гг. был собран и 

обработан фактический материал, позволивший, с учетом многочисленных публикаций, 

представляющих результаты биостратиграфических исследований, выполнить ревизию 

и актуализацию стратиграфической схемы нижнего мела Крыма, учитывающую 

современные данные о возрасте и взаимоотношениях стратонов (Рисунок 1, 2). 

Стратиграфические объемы каратлыхской и резанской свит изменены, и их граница 

проведена  по  несогласию  между  нижним и верхним валанжином, которое выявлено в 

обнажениях гор Резаная и Белая [3, 5]. В связи с тем, что в каратлыхской свите 

установлено [2, 3], а в зеленогорской толще предполагается присутствие зоны 

Thurmanniceras otopeta, они сопоставлены с верхним берриасом – нижним валанжином. 
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Рисунок 1. Стратиграфическая схема Байдарской, Бельбекской и Качинской структурно-
фациальных подзон Предгорной структурно-фациальной зоны нижнего мела Крыма. 
Составлена по [1, 2, 3, 4, 7, 9 и др.]. 1 – несогласие, 2 – стратиграфический перерыв. 
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Рисунок  2. Стратиграфическая схема Битакской, Бештерек-Бурульчинской и 
Белогорско-Старокрымской структурно-фациальных подзон Предгорной структурно-
фациальной зоны нижнего мела Крыма. Составлена по [1, 4, 7, 8, 9 и др.]. Условные 
обозначения см. на рис. 1. 
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Для уточнения возраста палеонтологически не охарактеризованной зеленогорской 

толщи использован метод Sr-изотопной стратиграфии. Исследования показали, что 

известняки верхней части зеленогорской толщи относятся к нижнему валанжину [7]. 

Саблынская толща (по д. Саблы, ныне с. Партизанское), выделенная под 

цефалоподовыми известняками верхореченской свиты, упразднена, и 

соответствовавший ей интервал разреза отнесен к карагачской свите. 

На основании находок аммонитов и выполненных корреляционных построений 

показано, что «пачка красно-бурых органогенных известняков» в разрезах р. Бештерек 

[1], сопоставлявшаяся ранее с верхореченской толщей баррема, образует 

прикровельную часть мазанской свиты валанжинского возраста. Ее перекрывает 

впервые выделенная куничская толща нижнего готерива, сложенная глинами с 

конкрециями сидерита [8]. 

В рассматриваемой схеме (см. рис. 1, 2) количество толщ (28) почти в три раза 

превышает количество свит (11). Такое соотношение свидетельствует о недостаточном 

уровне литологических исследований, направленных на обоснование местных 

стратонов, поскольку для них «неясны соотношения с ниже- и (или) вышележащими 

отложениями, достоверно не определен район распространения, не указан стратотип» 

[5]. Для решения задачи перевода толщ в ранг свит необходимо послойное изучение 

разрезов региона, представленных в обнажениях и керне скважин, комплексный био-, 

хемо-, магнито-, лито-, цикло-стратиграфический анализ собранных материалов, 

направленный на обоснование детальных корреляционных построений, установление 

стратотипов (возможно, составных [5]) и разработку трехмерной модели 

геологического строения нижнего мела Крыма. 

Другой, тесно связанной с предыдущей и весьма актуальной на сегодня задачей 

является определение объемов и обоснование региональных стратонов нижнего мела 

как совокупностей горных пород, сформировавшихся «… в определенные этапы 

геологической истории крупного участка земной коры, отражающие особенности 

осадконакопления…» [5] в палеобассейне. Первым шагом для решения этой весьма 

нетривиальной проблемы (см. рис. 1, 2) может стать секвентный анализ [9, 10], 

который, как показывают первые опыты его применения при изучении разрезов 

валанжина [7], позволяет установить региональные этапы раннемеловой седиментации, 

и на этом основании объединить свиты/толщи в серии, отвечающие крупным циклам 

осадконакопления [5]. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-27-

00197, https://rscf.ru/project/24-27-00197/ 
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