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Гирогониты – обызвествленные женские ор-
ганы размножения харовых водорослей (Charo-
phyta), обитателей береговой зоны пресноводных и 
солоноватоводных бассейнов. Они имеют неболь-
шие размеры (обычно не более 1–3 мм) и хорошо 
сохраняются в осадочных породах, будучи извест-
ными в континентальных отложениях начиная с 
верхов силура, используются в стратиграфических 
и палеогеографических исследованиях.

На территории Равнинного Крыма до настоя-
щего времени ископаемые харовые ранее были 
известны только в нижнемеловых породах (Сайда-
ковский, Шайкин [Saidakovskii, Shaikin], 1976). В 
конце 1980-х и начале 1990-х гг. Т.И. Пищиковой 
при изучении остракод гирогониты харовых были 
обнаружены в миоценовых отложениях Равнин-
ного Крыма. Результаты их исследования изложе-
ны в данной статье. Региональные подразделения 
неогена, ранее называвшиеся горизонтами, рас-
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сматриваются как региоярусы (Невесская и др. 
[Nevesskaya et al.], 2004).

Несмотря на то что в Равнинном Крыму не-
огеновые харовые ранее не были  зафиксиро-
ваны, они пользуются довольно широким рас-
пространением в соседних районах. Впервые их 
гирогониты были обнаружены В.В. Степановым 
[Stepanov] (1929, 1948, 1967) в неогеновых отло-
жениях окрестностей Одессы. Они были описа-
ны этим исследователем как новые виды Chara 
odessae, Ch. stellifera, Ch. cerea и вариетет Ch. cerea 
var. kujalnicensis, но возраст содержащих их толщ 
требует уточнения в соответствии с современны-
ми представлениями. В.П. Маслов [Maslov] (1966) 
определил Charites sadleri (Unger) Horn af Rantzien 
в среднемиоценовых отложениях, вскрытых сква-
жиной в 30 км южнее с. Токмаковка. Имеются 
указания (без описаний и изображений) на при-
сутствие гирогонитов в неогеновых отложениях 
других регионов (Сайдаковский [Saidakovskii], 
1967; Сайдаковский, Шайкин [Saidakovskii, Shai-
kin], 1976). В общей характеристике караганского 
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региояруса приведен по определениям Л.Я. Сай-
даковского без указания конкретных разрезов 
список харовых водорослей, состоящий из пяти 
видов рода Chara, имеющий лишь исторический 
интерес (Дiдковський, Носовський [Didkovskii, 
Nosovskii], 1975, с. 47). Гирогониты встречены 
также восточнее в караганском (зона Discorbis sp.) 
и конкском региоярусах (зона Ammonia galiciana) 
совместно с солоноватоводными фораминифера-
ми, а также в верхней части среднего сармата (Ко-
ненкова [Konenkova], 1987). 

Необходимо отметить, что харовые в чокрак-
ских отложениях обнаружены на Северном Кавка-
зе на р. Аргудан в районе Нальчика, но не описаны 
и не изображены (Маслов [Maslov], 1966, с. 83–84). 
Также имеется указание на их присутствие в чо-
кракских коричневато-бурых глинах обрыва 
Кюрянын-Кюре на Красноводском полуострове 
в Туркменистане (Кравченко и др. [Kravchenko 
et al.], 1963, с. 60). Столь небольшое число находок 
свидетельствует о сравнительной редкости таких 
фоссилий в чокракских толщах, поэтому их обна-
ружение в Равнинном Крыму представляет особый 
интерес.

Обстоятельный обзор распространения и так-
сономического состава кайнозойских харофитов 
Черноморско-Каспийского региона дал В.П. Мас-
лов [Maslov] (1966), с тех пор, по существу, они 
больше в этих районах не изучались. Между тем 
в последние десятилетия миоценовые харофиты 
различных районов мира привлекают значитель-
ное внимание, поскольку являются хорошими 
показателями пресноводных бассейнов и находят 
применение при биостратиграфическом расчлене-
нии и корреляции (Feist et al., 1994; Soulie-Märsche 
et al., 1997; Krstić et al., 2010; Gereltsetseg, 2016; Mo-
jon et al., 2018; Sanjuan, Alqudah, 2018; Гэрэлцэцэг 
[Gereltsetseg], 2019; Sanjuan et al., 2019; Xing et al., 
2023).

Стратиграфическое положение

Скважина 181, в керне которой найдены харо-
фиты, была пробурена объединением «Крымгео-
логия» в начале 1980-х гг., керн, хранившийся на 
базе Крымской геолого-гидрогеологической экс-
педиции (пос. Новопавловка), описан и опробован 
в интервале 176,4–297,6 м Т.И. Пищиковой в июле 
1985 г. Описание содержится в приложении к ее 
кандидатской диссертации, защищенной в январе 
1993 г. (Пищикова [Pishchikova], 1992). 

Место бурения располагается в пределах Кар-
кинитского прогиба в 2,3 км восточнее с. Правда. 
Скважина в изученном интервале вскрыла мощную 
существенно глинистую толщу сарматского регио-
яруса (инт. 176,4–236,5 м), конкские органогенно-
обломочные известняки (инт. 236,6–247,2 м), 

песчаники и рыхлые пески с тонкими прослоя-
ми глинистых и песчанистых известняков ка-
рагана (инт. 247,2–286,0 м), подстилаемые пач-
кой переслаивания песчаников, глин и мергелей 
(инт. 286,0–290,0 м), отнесенной к самой верхней 
сильно опресненной части чокрака (Пищикова 
[Pishchikova], 1992). В инт. 290,0–294,0 м керн от-
сутствовал, после чего до глубины 297,6 м в керне 
были представлены известняки с тонкими про-
слоями глин, которые не получили палеонтологи-
ческой характеристики.  

Гирогониты харовых водорослей в большом 
количестве и хорошей сохранности обнару-
жены в верхней части чокракского региояруса 
(инт. 286,0–290,0 м) при обработке нескольких 
образцов, отобранных из мерегелевидных глин 
для выделения раковин остракод, их вес составлял 
0,5–0,6 кг (рис. 1). Массовые гирогониты найдены 
в образцах 181-58 (гл. 289,6 м) и 181-54 (гл. 286,6 м). 
Единичные экземпляры были встречены также в 
обр. 181-57 (гл. 288,0 м). Кроме раковин остракод, 
другие микрофоссилии именно в этих образцах от-
сутствуют.

Верхнечокракский возраст пачки в 
инт. 286,0–290,0 м обосновывается следующими 
данными. В перекрывающих ее песчаниках об-
наружены раковины двустворчатых моллюсков 
Spaniodontella gentilis (Eichwald), типичных для ниж-
ней части караганского региояруса (определения 
А.А. Ворониной). Бедный комплекс остракод по-
зволил в караганском интервале выделить слои с 
Loxoconcha aksaensis, установленные только в разре-
зе этой скважины (Пищикова [Pishchikova], 1992). В 
пачке с харовыми водорослями макрофоссилии не 
обнаружены, остракодовый комплекс отличается 
обеднением, связанным с опреснением бассейна и 
доминированием пресноводных родов Candona и 
Eucandona. Этот интервал обособлен в слои с Ilyo-
cypris vassoevichi. Таким образом, верхнечокракский 
возраст слоев с харовыми доказывается главным об-
разом их залеганием под караганскими породами.

Палеонтологические описания

Морфологическая терминология, использован-
ная в этой статье, заимствована из работ В.П. Мас-
лова [Maslov] (1963, 1966).

Гирогониты, найденные в верхнечокракских 
отложениях скв. 181, принадлежат к семейству 
Characeae. Все экземпляры по многим признакам 
очень похожи друг на друга, но отличаются соот-
ношением длины и диаметра, а также числом обо-
ротов партекальцин, что позволило различить сре-
ди них две формы (рис. 2). Изученная коллекция 
хранится на кафедре палеонтологии геологическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под 
номером 369.
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Рис. 1. Разрез верхнечокракских и нижне-среднекараганских отложений, вскрытых в скв. 181 Правда (Республика Крым), и рас-
пределение в них гирогонитов (показаны звездочками) и остракод

Fig. 1. Succession of upper Chokrakian and lower-middle Karaganian deposits in bore hole 181 Pravda (Republic of Crimea) and distribution 
of gyrogonites (stars) and ostracods

Рис. 2. График зависимости длины и ширины изученных гиро-
гонитов: I – Chara cf. sadleri, II – Chara cf. molassica

Fig. 2. Relationship of length and width in studied gyrogonites: 
I – Chara cf. sadleri, II – Chara cf. molassica

Класс Charophyceae Rabenhorst
Порядок Charales Dumortier
Семейство Characeae Gray
Род Chara Linnaeus, 1753

Chara cf. sadleri Unger, 1850
Рис. 3, фиг. 5, 7–14

О п и с а н и е. Гирогониты овальной или 
яйцевидно-овальной формы, 600–760 мкм в длину 
и 360–470 мкм в ширину. Вершина округлая или 
слабозаостренная. Основание оттянуто или за-
круглено. Спирали гладкие или слабовыпуклые, 
или плоские, на экваторе 60–75 мкм в ширину, с 
углом наклона на экваторе 19–23. Поверхност-
ная скульптура отсутствует. Сбоку видно девять 
витков. На вершине и в основании спирали слегка 
расширяются, на вершине становятся вогнутыми, 
с небольшими ребрами по краям, сходясь вокруг 
точки или короткой линии. В основании вогнутые 
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спирали немного расширяются, смыкаясь вокруг 
пятиугольного или округлого отверстия. Базальное 
отверстие 60–65 мкм в диаметре в виде неправиль-
ной пятиугольной звездочки.

Р а з м е р ы, в мкм

№ экзем-
пляра 

Длина
гирого-
нита

Ширина
гирого-
нита

Коли-
чество 
витков 
партекаль-
цин

Угол на-
клона пар-
текальцин 
у экватора, 
градусы

181-54/10 760 470 9 23
181-54/11 740 420 9 21
181-54/12 700 450 9 20
181-54/13 650 400 9 19
181-54/14 600 380 9 20

С р а в н е н и е. От типовых экземпляров этого 
вида (Unger, 1850, p. 36) и форм из среднего мио-
цена Причерноморья, определенных как Charites 
sadleri (Маслов [Maslov], 1966, с. табл. III, фиг. 
1–5), отличается несколько большей длиной гиро-
гонита по сравнению с шириной.

М а т е р и а л. 51 экземпляр из образцов 181-54 
и 181-58. 

Chara cf. molassica Straub, 1952
Рис. 3, фиг. 1–4, 6

О п и с а н и е. Гирогониты эллиптической или 
яйцевидно-овальной формы, 540–720 мкм в дли-
ну и 425–510 мкм в ширину. Вершина округлая до 
вытянутой, но не так сильно вытянута, как осно-

Рис. 3. Гирогониты харовых водорослей из верхнечокракских отложений скв. 181 Правда.
Фиг. 1–4, 6. Chara cf. molassica Straub: 1 – экз. № 181-54/1, вид сбоку; 2 – экз. № 181-54/2, вид с базальной стороны; 3 – экз. № 181-54/3, 
вид с базальной стороны; 4 – экз. № 181-54/4, вид сбоку; 6 – экз. № 181-58/1, вид с апикальной стороны. Фиг. 5, 7–14. Chara cf. 
sadleri Unger: 5 – экз. № 181-58/2, вид с апикальной стороны; 7 – экз. № 181-54/5, вид с апикальной стороны; 8 – экз. № 181-54/6, 
вид с апикальной стороны; 9 – экз. № 181-54/7, вид сбоку; 10 – экз. № 181-54/8, вид сбоку; 11 – экз. № 181-54/9, вид с базальной 
стороны; 12 – экз. № 181-58/3, вид сбоку; 13 – экз. № 181-58/4, вид с апикальной стороны; 14 – экз. № 181-58/5, вид с базальной 

стороны 
Fig. 3. Gyrogonites of characean algae from upper Chokrakian of bore hole 181 Pravda.

1–4, 6. Chara cf. molassica Straub: 1 – 181-54/1, side view; 2 – 181-54/2, from basal side; 3 – 181-54/3, from basal side; 4 – 181-54/4, 
side view; 6 – 181-58/1, from apical side.  5, 7–14. Chara cf. sadleri Unger: 5 – 181-58/2, from apical side; 7 – 181-54/5, from apical side; 
8 – 181-54/6, from apical side; 9 – 181-54/7, side view; 10 – 181-54/8, side view; 11 – 181-54/9, from basal side; 12 – 181-58/3, side view; 

13 – 181-58/4, from apical side; 14 – 181-58/5, from basal side 
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вание. На периферии вершины спирали такой 
же ширины, как на экваторе, и не образуют ро-
зетки. Смыкание спиралей происходит по корот-
кой и иногда зигзагообразной линии. Основание 
от вытянутого до округлого на конце. Ширина и 
толщина спиралей у основания такие же, как на 
экваторе, но спирали более вогнуты или слабовы-
ступающие. Спирали гладкие или слабовогнутые 
на экваторе, шириной 60–70 мкм, с углом накло-
на 15–20. Поверхностный орнамент отсутствует. 
Сбоку видно семь–восемь витков партекальцин. 
В основании слабовогнутые спирали немного 
расширяются, смыкаюсь вокруг пятиугольного 
базального отверстия. Базальное отверстие в диа-
метре 45–50 мкм, имеет вид неправильной пяти-
угольной звездочки.

Р а з м е р ы, мкм

С р а в н е н и е. К. Медлер (Mädler, 1955) и Х. Хорн 
аф Рантцин (Horn af Rantsien, 1959) указывают ши-
рокий диапозон колебаний размеров гирогонитов 
у Chara molassica, куда крымские формы попадают. 
По форме и общему характеру этот вид похож так-
же на сарматскую Chara angusta (Маслов [Maslov], 
1966), отличие заключается в меньшем размере ги-
рогонитов и в меньшем числе их спиралей. 

М а т е р и а л. 45 экземпляров. 

Заключение

Харовые водоросли весьма широко распростра-
нены в миоценовых отложениях Западной Европы 
и других районов мира, которые накапливались в 
пресноводных бассейнах, поэтому находка их ги-
рогонитов в Крыму не представляет собой чего-то 
неожиданного. По-видимому, эти фоссилии име-
ют достаточно широкое распространение в неоген-
четвертичных толщах юга России и со временем, в 
случае их целенаправленного изучения, могут обе-
спечить достаточно надежную корреляцию. На-
пример, для палеогена и неогена Западной Европы 
разработана особая зональная харофитовая шкала, 
согласно которой виды группы Ch. molassica появ-
ляются в Швейцарии в верхнеолигоценовой зоне 
ОС 5 (Mojon et al., 2018). Возможно, эта шкала или 
самостоятельная зональность могут быть использо-
ваны в будущем в области Восточного Паратетиса.

№ экзем-
пляра

Длина
гирого-

нита

Ширина
гирого-

нита

Количе-
ство витков 
партекаль-

цин

Угол 
наклона 

партекаль-
цин

у экватора, 
градусы

181-54/15 720 510 8 23
181-54/16 700 500 8 21
181-54/17 660 500 7 20
181-54/18 600 480 7 20
181-54/19 540 465 7 20
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