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Изучены планктонные фораминиферы и остракоды из верхнего баррема–нижнего апта разреза Ко-
клюк (Восточный Крым). По фораминиферам установлено три интервал-зоны: Globigerinelloides
blowi, Hedbergella ruka и H. excelsa. Слоям с H. ruka присвоен ранг зоны, и сделано ее описание. По
остракодам определена комплексная зона Robsoniella minima–Loxoella variealveolata и слои с Cyth-
eropteron tesakovae. Выявлен интервал, вероятно соответствующий аноксическому событию ОАЕ 1а.
Вид C. tesakovae описан как новый. Проведены корреляция разреза Коклюк с одновозрастными
разрезами Верхоречье (Юго-Западный Крым) и Заводская балка (Восточный Крым) и его палео-
экологический анализ.
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ВВЕДЕНИЕ
Мощная толща титон-аптских глин обнажается

в Юго-Восточном Крыму, в районе города Фео-
досии. Нижнемеловые отложения Горного Кры-
ма изучаются уже более 50 лет, однако степень
изученности этих пород разнится в зависимости
от географии и возраста разрезов. Большинство
исследований посвящено границе титона–берри-
аса (Arkadiev, 2004; Аркадьев, 2011; Arkadiev et al.,
2018; Аркадьев и др., 2020; Гужиков и др., 2012 и др.),
а также берриасскому и валанжинскому ярусам
(Друщиц, Янин, 1958; Нил, 1966; Раченская, 1968а,
1968б, 1969а, 1969б, 1970; Кванталиани, Лысенко,
1978, 1979; Лысенко, Янин, 1979; Богданова и др.,
1981; Богданова, Кванталиани, 1983; Тесакова,
Раченская, 1996а, 1996б; Аркадьев, 2007, 2021;
Arkadiev et al., 2017; Аркадьев и др., 2018; Guzhikov
et al., 2014; Барабошкин и др., 2019). Что же каса-
ется готерива–апта, то этот интервал детально
изучен в Юго-Западном Крыму (Горбачик, Янин,
1972; Горбачик, 1986; Янин, 1997; Барабошкин
и др., 2004; Ямпольская и др., 2006; Карпук, Теса-
кова, 2012, 2013, 2014; Карпук, 2016а, 2016б; Щер-
бинина, Логинов, 2012; Бровина и др., 2017 и др.),
но очень слабо в Восточном Крыму (Савельева,
Тесакова, 2010; Карпук, Щербинина, 2015; Матве-
ев, 2016; Грищенко, Шурекова, 2020). Единствен-
ным разрезом баррема–апта Восточного Крыма,

изученным детально с применением различных ме-
тодов (микрофаунистический анализ: наннопланк-
тон, планктонные фораминиферы, остракоды, ди-
ноцисты, палиноморфы; палеомагнитный и ли-
тологический методы), является разрез Заводская
балка, расположенный в черте города Феодосии
(Karpuk et al., 2018). Изучение этого разреза вы-
явило интервал, отвечающий глобальному анок-
сическому событию ОАЕ 1а, которое никогда
прежде не было описано в Крыму. Другой нижне-
меловой разрез Восточного Крыма – г. Коклюк
(рис. 1, 2) – является стратиграфическим анало-
гом разреза Заводская балка, в нем также предпо-
лагается ОАЕ 1а, однако мощность аптских отло-
жений разреза г. Коклюк значительно превышает
таковую в разрезе Заводская балка, что, вероятно,
позволит произвести более детальное изучение
этого интервала. Ранее в разрезе Коклюк были
изучены комплексы диноцист, получены палео-
магнитные данные (Грищенко, Шурекова, 2020)
и сделаны первые выводы о возрасте отложений.
В настоящей статье впервые предлагается де-
тальное стратиграфическое расчленение верхне-
баррем (?)-аптских отложений этого разреза по
планктонным фораминиферам (ПФ) и острако-
дам. Кроме того, приводится описание интервал-
зоны по ПФ Hedbergella ruka, которая ранее выде-
лялась как слои (Бровина, 2017; Karpuk et al.,
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Рис. 1. Расположение разреза г. Коклюк. 
1 – дорога, 2 – река, 3 – крупный город, 4 – город/село, 5 – разрез.
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2018); подробно переописаны зона Robsoniella
minima–Loxoella variealveolata и слои с Cytherop-
teron tesakovae, установленные по остракодам в
Юго-Западном Крыму (Карпук, 2016б; Karpuk et al.,
2018). Последние до сих пор оставались strat
nudum, поскольку их вид-индекс не был опублико-
ван. Описан новый вид остракод, а также прове-
ден палеоэкологический анализ комплексов мик-
рофоссилий с обоснованием события ОАЕ 1а.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Гора Коклюк расположена к северо-востоку от
с. Наниково, близ города Коктебель (45.003564° с.ш.,
35.207405° в.д.) и сложена мощной берриас-апт-
ской толщей желтовато-серых глин с бордовыми
прослоями карбонатов (рис. 1, 2).

Материалом для настоящего исследования по-
служили 32 образца глин, отобранные из верхней
части разреза г. Коклюк. Верхняя, изученная к
настоящему моменту часть разреза сложена серы-
ми и желтовато-серыми глинами с бордовыми
плотными карбонатными прослоями мощностью
до 10–15 см (рис. 3). Отбор образцов на микрофа-
уну производился дважды – в 2016 и в 2019 гг. В
2016 г. было опробовано 75 метров разреза (ото-
брано 68 образцов), начиная с подошвы валанжи-
на (устное сообщение А.Ю. Гужикова, СГУ). От-
бор был прекращен приблизительно в 20 м ниже
контакта с палеогеном (Муратов, 1969), так как
крутизна склона не позволила опробовать верх-
нюю часть разреза без специального снаряжения.
В 2019 г. отбор образцов из верхней части разреза
был возобновлен, однако остался хиатус прибли-
зительно в 4 м по той же причине. В общей слож-
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Рис. 2. Разрез г. Коклюк с указанием номеров части образцов в закопушках (фото автора).
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ности был отобран 81 образец через 1 м, за исклю-
чением нескольких интервалов. Образцы 1652,
1652а и 1653 взяты через 15 см; обр. 1652а отобран
в темном прослое глин, обр. 1652 и 1653 – непо-
средственно под и над прослоем для более деталь-
ного изучения условий осадконакопления. Малое
расстояние между образцами 1666 и 1901 объясня-
ется наложением интервалов отбора в разные го-
ды. Расстояние в 4 метра между образцами 1667 и
1902 обусловлено техническими сложностями от-
бора. Для настоящего исследования на микрофа-
уну были обработаны и изучены 32 образца, ха-
рактеризующие верхние 35 м разреза.

Образцы глин весом около 500 г высушивали и
кипятили с пищевой содой (NaHCO3), после чего
промывали теплой проточной водой через сито с
ячеей 0.1 мм. Высушенный осадок просматрива-
ли под бинокулярным микроскопом Bresser Ad-
vance при увеличении ×25 для отбора остракод и
ПФ. Отбор ПФ производили из образцов по стан-
дартной методике – до 200 шт. при большом ко-
личестве экземпляров и тотально при меньшем
количестве. Остракоды отбирались полностью.
Фотографирование ПФ и остракод выполнено на
сканирующих микроскопах CamScan Vega3 и
CamScan Vega2 в лаборатории электронной мик-
роскопии ПИН РАН. 

Раковины ПФ хорошей и удовлетворительной
сохранности были встречены в нижней части изу-
ченного интервала (обр. 1650–1667) и в терми-
нальной части (обр. 1911–1914), а раковины очень
плохой сохранности – в верхней части интервала
(обр. 1902–1910). Остракоды представлены как
отдельными створками, так и целыми раковина-
ми хорошей и удовлетворительной сохранности.

В общей сложности определено 15 видов ПФ,
принадлежащих 3 родам; их распределение по

разрезу и численность видов по образцам приве-
дены в табл. 1. Почти все изученные ПФ изобра-
жены в табл. I и II. Остракоды в разрезе Коклюк
представлены богатым комплексом из 76 видов,
принадлежащих 37 родам (табл. 2). Некоторые
изученные остракоды приведены в табл. III.

Коллекция планктонных фораминифер и
остракод (№ 4922) хранится в лаборатории мик-
ропалеонтологии ГИН РАН, Москва.

Кроме микрофауны, в разрезе был изучен уро-
вень карбонатности (табл. 3) пород следующим
методом: 4–10 г породы, истертые в порошок,
взвешивали и заливали 20–40 мл 2MHCl. Через
сутки образцы выпаривали, и сухой остаток снова
взвешивали. Разницу в весе пересчитывали в про-
цент карбонатности (Cogley, Aikman, 1997). Вос-
производимость измерений ±0.5%.

БИОСТРАТИГРАФИЯ

Проведены биостратиграфическое расчлене-
ние изученной части разреза Коклюк по ПФ и
остракодам и его корреляция с одновозрастными
интервалами разрезов Верхоречье и Заводская
балка.

Планктонные фораминиферы

Планктонные фораминиферы Крыма изуча-
ются с конца 50-х гг. XX в. История создания по
ним стратиграфической схемы непосредственно
для Крыма (Горбачик, 1986), становления между-
народной стратиграфической шкалы (МСШ) (Ogg,
Hinnov, 2012; Gale et al., 2020), разработка и дета-
лизация международных схем различными авто-
рами (Coccioni et al., 2007; Moullade et al., 2015
и т.д.) были подробно проанализированы и опи-
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Таблица 1. Распределение ПФ в разрезе Коклюк
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Рис. 3. Появление стратиграфически важных таксонов ПФ и остракод в разрезе г. Коклюк. 
Здесь и на рис. 4, 5: 1 – мергель; 2 – карбонатная глина; 3 – слабокарбонатная, почти бескарбонатная глина; 4 – бескар-
бонатная глина интервала ОАЕ 1а; 5 – плотные ожелезненные прослои (нумерация дана автором при отборе); 6 – диаге-
нетические конкреции известняков и мергелей; 7 – перерыв; 8 – первое появление вида; 9 – последнее появление вида.
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Слои с остракодами

Номера образцов

Pontocyprella rara Kaye, 1965

Robsoniella minima Kuznetsova, 1961

Loxoella variealveolata Kuznetsova, 1956

Gen. 8 sp.

Procytheropteron sp. 2

Cytheropteron latebrosum Kuznetsova, 1962

Cytheropteron ventriosum Karpuk et Tesakova, 2013

Cytherella ovata (Roemer, 1841)

Bairdia projecta Kuznetsova, 1961

Procytherura sp. 1

Paracypris cf. alta Alexander, 1929

Gen. 9 sp.

Gen. 3 sp.

Gen. 111 sp.

Loxoella (?) microfoveata Karpuk et Tesakova, 2014

Loxoella (?) macrofoveata Karpuk et Tesakova, 2014

Gen. 12 sp.

Eucytherura sp. 11

Eucytherura aff. kotelensis Pokorny, 1972

Eucytherura sp. 12

Eucytherura sp. 15

Eucytherura sp. 7

Eucytherura sp. 8

Gen. 112 sp.

Anteloxocauda sp. 1

Gen. 30 sp.

Gen. 114 sp.

Gen. 113 sp.

Gibbosocythere ferelevis Karpuk, Whatley et Maybury, 2019

Exophthalmocythere posteropilosa Karpuk et Tesakova, 2014

Cytherella dilatata Donze, 1964 

Paracypris acuta (Cornuel, 1848) 

Robsoniella longa Kuznetsova, 1961 

Bythocypris sp. 

Pedicythere longispina Karpuk et Tesakova, 2013 

Gen. 109 sp. 

Eucytherura 4 sp. 

Pseudotethysia reticulata Karpuk, Whatley et Maybury, 2019 

Cytheropteron tesakovae sp. nov 

Sigillium procerum Kuznetsova, 1961 

Cytherella infrequens Kuznetsova, 1961 

Eucytherura mirifica (Kuznetsova, 1961) 

Bairdia sp. 2 

Clithrocytheridea lubrica Kuznetsova, 1961

Bairdia sp. 4

Macrocypris (?) sp.2

Cytherella exquisita Neale, 1962

Eucytherura sp. 3

Procytherura sp. 7
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Зоны по остракодам

Слои с остракодами

Номера образцов

Cytherella lubimovae Neale, 1966

“Bythocypris” stroggylae Brenner et Oertli, 1976

Gen. 117 sp.

Gen. 118 sp.

Gen. 119 sp.

Gen. 120 sp.

Gen. 121 sp.

Pseudocytherura sp.1

Procytheropteron sp. 1

Gen. 100 sp.

Gen. 18 sp.

Eucytherura sp. 1

Pseudocythere sp. 1

Pseudocythere sp. 7

Procytherura sp. 5

Gen. 116 sp.

Gen. 31 sp.

Dolocytheridea vinculum Wilkinson, 1981

Gen. 115 sp.

Asciocythere circumdata (Donze, 1964)

Procytherura sp. 2

Pontocyprella maynci Oertli, 1958

Pontocypris sp.

Eucytherura sp. 5

Pedicythere sp.

Dolocythere rara Mertens, 1956

Neoparacypris uniformis Kuznetsova, 1961

Cytheropteron sp. 1

Parexophthalmocythere rodewaldensis Bartenstein et Brand, 1969

Gen. 22 sp.

Aratrocypris sp.

Gen. 103 sp.

Pseudocythere sp. 2

Procytherura aff. beerae Brenner, Oertli, 1976

Gen. 106 sp.

Rostrocytheridea ornata Brenner, Oertli, 1976

Gen. 108 sp.

Gen. 13 sp.

Gen. 5 sp.

Gen. 110 sp.

Paracypris sp.

Cytheropteron sp. 2

Pontocypris explorata Kuznetsova, 1961

Procytheropteron sp. 3

Gen. 104 sp.

Gen. 6 sp.

Pocytherura sp. 8

Pleurocythere costaflexuosa (Kuznetsova, 1957)

Eucytherura sp. 20

Eucytherura sp. 16

Gen. 122 sp.
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саны Е.А. Бровиной (Бровина, 2017; Бровина
и др., 2017; Karpuk et al., 2018).

В разрезе Коклюк ПФ оказались распределены
весьма неравномерно (табл. 1; рис. 5). Есть образ-
цы, сравнительно богатые ими, в которых наблю-
дались раковины хорошей и средней сохранности
(обр. 1650–1652, 1653–1654, 1656–1657, 1659–1660,
1666, 1911–1914); образцы с единичными ПФ
средней и плохой сохранности (1652а, 1655, 1658,
1661–1664, 1667); кроме того, в разрезе присутствует
интервал, в котором все без исключения ПФ пред-
ставлены неопределимыми экземплярами со зна-
чительными следами растворения (1665, 1901, 1902–
1910) (табл. I, фиг. 12, 16, 20).

В нижней части разреза по присутствию вида-
индекса Globigerinelloides blowi (Bolli, 1959) (табл. I,
фиг. 1–3, 5–7) определяется одноименная интер-
вал-зона МСШ (рис. 3). Выше, в обр. 1652, отме-
чено первое появление вида H. ruka (Banner,
Copestake et White, 1993) (табл. I, фиг. 9–11), по
которому Е.А. Бровина выделила в Крыму слои с
H. ruka (Бровина, 2017; Karpuk et al., 2018). Мате-
риал, бывший в распоряжении Бровиной, не поз-
волял придать этим слоям статус зоны, поскольку
они были обнаружены только в двух разрезах –
Верхоречье, где слои были выделены впервые
(Бровина, 2017), и Заводская балка, где были
определены только в одном образце (Karpuk et al.,
2018). Однако настоящее исследование подтвер-
ждает достоверность слоев в Восточном Крыму (в
разрезе Коклюк они охватывают 7 метров разреза
и определяются в 8 образцах), что позволяет рас-
сматривать их в качестве зоны Hedbergella ruka в
пределах всего Крыма (описание зоны см. ниже).

Выше, с обр. 1659, появляется вид H. excelsa,
который является индексом для одноименной зо-
ны, выделенной Р. Коччиони с соавторами (Coc-
cioni et al., 2007).

Далее, начиная с обр. 1661, число видов и эк-
земпляров ПФ хорошей и средней сохранности рез-
ко падает, а процентное содержание экземпляров
со значительными следами растворения растет
(рис. 5). В терминальной части разреза разнообра-
зие и обилие ПФ восстанавливаются (табл. 1). Не-
смотря на то, что новых видов-индексов в этом

интервале не встречено, в двух последних образ-
цах (1913 и 1914) обнаружены экземпляры вида
H. kuhryi Longoria, 1974, который был также встре-
чен в разрезе Заводская балка сразу после условно
“немого” интервала (Karpuk et al., 2018), что явля-
ется важным элементом для палеоэкологических
выводов (см. ниже).

Остракоды
Остракоды, как и ПФ, распределены в разрезе

весьма неравномерно (табл. 2). Низы изученной
части обнажения (обр. 1650–1666) в целом оха-
рактеризованы богатым комплексом, тогда как в
верхней трети (обр. 1901–1910) наблюдается ин-
тервал практически без остракод, а в терминаль-
ной части (обр. 1911–1914) редкие остракоды по-
являются вновь. По ракушковым ракам в разрезе
удалось определить только одну зону Robsoniella
minima–Loxoella variealveolata (рис. 3), описание
которой приведено ниже.

Начиная со слабокарбонатного интервала и
выше, возраст разреза по остракодам определить
нельзя, так как в верхних образцах не встречен ни
один зональный вид-индекс.

Внутри зоны R. minima–L. variealveolata мож-
но выделить слои с Cytheropteron tesakovae sp. nov.
Эти слои уже фигурировали ранее в публикации
(Карпук, 2016б), но, поскольку описание вида-
индекса до сих пор опубликовано не было, а име-
лось только в тексте диссертации (Карпук, 2016а),
был создан “голый стратон”. Во избежание пута-
ницы в стратиграфической литературе, впослед-
ствии для этого стратона применялось название
“слои с Cytheropteron sp.” (Карпук, 2022).

Корреляция
Изученный разрез г. Коклюк удается скорре-

лировать с разрезами Верхоречье (Юго-Западный
Крым) (Бровина, 2017) и Заводская балка (Во-
сточный Крым) (Karpuk et al., 2018) (рис. 1, 4).

Так, в нижней части всех трех разрезов по ПФ
установлена зона Gl. blowi Международной страти-
графической шкалы. Выше выделяется зона H. ruka
(= слоям с H. ruka в разрезах Верхоречье и Завод-

Таблица I. Планктонные фораминиферы из разреза г. Коклюк. Длина масштабной линейки 50 мкм. 
1–3, 5–7 – Globigerinelloides blowi (Bolli, 1959): 1–3– экз. № 4922-КОК-5-039, обр. 1664: 1, 2 – вид с боковых сторон,
3 – вид с периферического края; 5–7 – экз. № 4922-КОК-5-028, обр. 1654: 5, 6 – вид с боковой стороны, 7 – вид с пе-
риферического края; 4, 8, 12 – Hedbergella praelippa Huber et Leckie, 2011, экз. № 4922-КОК-6-37, обр. 1653: 4 – вид с
пупочной стороны, 8 – вид со спиральной стороны, 12 – вид с периферического края; 9–11 – Hedbergella ruka (Banner,
Copestake et White, 1993), экз. № 4922-КОК-4-034, обр. 1660: 9 – вид с пупочной стороны, 10 – вид со спиральной сто-
роны, 11 – вид с периферического края; 13–15 – Hedbergella similis Longoria, 1974, экз. № 4922-КОК-6-20, обр. 1659:
13 – вид с пупочной стороны, 14 – вид со спиральной стороны, 15 – вид с периферического края; 16, 20, 24 – Hedber-
gella praetrocoidea Kretchmar et Gorbachik, in Gorbachik, 1986, экз. № 4922-КОК-6-25, обр. 1666: 16 – вид с пупочной
стороны, 20 – вид со спиральной стороны, 24 – вид с периферического края; 17–19 – Hedbergella excelsa Longoria, 1974,
экз. № 4922-КОК-4-009, обр. 1666: 17 – вид с пупочной стороны, 18 – вид со спиральной стороны, 19 – вид с перифе-
рического края; 21–23 – Hedbergella infracretacea (Glaessner, 1937), экз. № 4922-КОК-2-57, обр. 1912: 21 – вид с пупоч-
ной стороны, 22 – вид со спиральной стороны, 23 – вид с периферического края.
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ская балка). Далее следует зона H. excelsa, закан-
чивающаяся в разрезах Коклюк и Заводская бал-
ка слабокарбонатным интервалом (подтвержден
анализом карбонатности пород), в котором в обо-
их разрезах практически отсутствуют ПФ и остра-
коды и который интерпретируется нами как
предполагаемый интервал аноксического собы-
тия ОАЕ 1а (см. ниже). Разрез Верхоречье закан-
чивается зоной H. еxcelsа, и слабокарбонатного
интервала в нем не выявлено.

Непосредственно выше интервала ОАЕ 1а в
разрезах Коклюк (обр. 1913, 1914) и Заводская
балка (обр. 1503) встречен вид ПФ H. kuhryi, что
позволяет скоррелировать терминальную часть
разреза Коклюк (где не выявлены другие зональ-
ные индексы) с соответствующей частью разреза
Заводская балка. Следует отметить, что вид
H. кuhryi с широким стратиграфическим интер-
валом распространения (нижний баррем–верх-
ний апт) не является стратиграфически значи-
мым. Однако тот факт, что этот важный для па-
леоэкологии вид (см. ниже) встречен в двух
разрезах непосредственно после слабокарбонат-
ного интервала, интерпретируемого как вероят-
ное событие ОАЕ 1а, позволяет сопоставить эти
интервалы по его присутствию.

Особое внимание обращают на себя мощности
разрезов. При несколько большей мощности,
разрез Коклюк в стратиграфическом плане отве-
чает только половине разреза Заводская балка.
Это свидетельствует о высокой конденсирован-
ности отложений разреза Заводская балка.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Для реконструкции палеоэкологической об-
становки были проанализированы карбонатность
пород, видовое разнообразие и количество ПФ,
которое рассчитывалось на 8 клеток палетки для
отбора (каждая клетка 1 × 1 см), процент ПФ со
следами растворения, количественное и видовое
разнообразие остракод и соотношение эврибат-
ных и условно-глубоководных остракод.

Графики разнообразия и численности ПФ де-
монстрируют значительные колебания, не выяв-

ляя никаких отчетливых трендов. Интересно, что
эпизоды значительного снижения разнообразия
и численности сопровождаются увеличением про-
центного содержания ПФ со следами растворения
(обр. 1652а, 1655, 1662), следовательно, снижение
разнообразия и численности ПФ может быть ча-
стично связано с постседиментационными про-
цессами растворения. На это указывает и общее
снижение карбонатности осадка на этих уровнях
(табл. 3, рис. 5). В верхней трети разреза количе-
ство и разнообразие ПФ резко и значительно па-
дает и наблюдается довольно продолжительный
интервал, в котором нерастворенные ПФ отсут-
ствуют полностью. Учитывая возраст отложений
и наличие аналогичного интервала в разрезе Завод-
ская балка, можно предположить, что длительный
условно “немой” интервал разреза Коклюк отвеча-
ет глобальному аноксическому событию ОАЕ 1а.
Кроме того, особое внимание обращает на себя
появление вида H. kuhryi в верхней части разреза,
сразу после условно “немого” интервала. Этот
вид имеет удлиненные камеры в последнем обо-
роте (табл. II, фиг. 9–11, 13–15), а удлинение ка-
мер раннемеловых ПФ связывают с адаптацией к
обеднению кислородом в верхней части водного
столба (Bou Dagher-Fadel et al., 1997; Premoli Silva,
Sliter, 1999; Coccioni, Luciani, 2004, 2005; Coccioni
et al., 2006).

Интересно, что этому продолжительному эта-
пу предшествуют два коротких эпизода, в кото-
рых отсутствует фауна. Это указывает на то, что
мощное аноксическое, или по крайней мере диз-
оксийное, событие сформировалось не внезапно,
а наступало постепенно. В верхней части разреза,
начиная с обр. 1911, постепенно восстанавлива-
ются разнообразие и численность ПФ.

Видовое разнообразие остракод в нижней по-
ловине разреза в целом довольно высоко (около
30 видов) и колеблется незначительно (рис. 5).
Что касается количества остракод, то здесь на-
блюдается отчетливый тренд сначала увеличения
количества экземпляров к обр. 1657, затем посте-
пенного снижение численности к обр. 1662, далее
резкого уменьшения численности и разнообра-
зия к обр. 1663 и, наконец, полного исчезновения

Таблица II. Планктонные фораминиферы из разреза г. Коклюк. Длина масштабной линейки 50 мкм. 
1–3 – Hedbergella speetonensis (Banner et Desai, 1988), экз. № 4922-КОК-3-063, обр. 1651: 1 – вид со спиральной сто-
роны, 2 – вид с пупочной стороны, 3 – вид с периферического края; 4, 8 – Hedbergellaprimare (Kretchmar et Gorba-
chik, in Gorbachik, 1986), экз. № 4922-КОК-3-117, обр. 1652, вид с боковой стороны; 5–7 – Hedbergella labocaensis
Longoria, 1974, экз. № 4922-КОК-6-19, обр. 1659: 5, 7 – вид с боковой стороны, 6 – вид с периферического края; 9–
11, 13–15 – Hedbergella kuhryi Longoria, 1974: 9–11 – экз. № 4922-КОК-5-006, обр. 1914: 9, 10 – вид с боковой стороны,
11 – вид с периферического края; 13–15 – экз. № 4922-КОК-6-05, обр. 1914: 13, 14 – вид с боковой стороны, 15 – вид
с периферического края; 12, 16, 20 – планктонные фораминиферы со значительными следами растворения: 12 – экз.
№ 4922-КОК-2-002, обр. 1901, 16 – экз. № 4922-КОК-3-021, обр. 1906, 20 – экз. № 4922-КОК-2-004, обр. 1901;
17‒19 – Hedbergella kuznetsovae (Banner et Desai, 1988), экз. № 4922-КОК-4-026, обр. 1666: 17, 18 – вид с боковой сто-
роны, 19 – вид с периферического края; 21–24 – Gubkinella sp.: 21, 22 – экз. № 4922-КОК-4-023, обр. 1666: 21 – вид с
пупочной стороны, 22 – вид со спиральной стороны; 23, 24 – экз. № 4922-КОК-5-030, обр. 1666: 23 – вид с пупочной
стороны, 24 – вид со спиральной стороны.
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Таблица II
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остракод к обр. 1901. Общий тренд увеличения
численности остракод прерывается двумя эпизо-
дами резкого снижения разнообразия и числен-
ности: на уровне обр. 1652а, который сложен тем-
ными глинами, и обр. 1655. Оба интервала совпа-
дают с аналогичным поведением ПФ и резким
увеличением количества ПФ со следами раство-
рения.

Используя метод определения изменения от-
носительной глубины (Karpuk, 2021), основанный
на подсчете процентного соотношения эврибатных,
мелководных и условно-глубоководных остракод, в
нижней половине разреза было выявлено два
полных трансгрессивно-регрессивных (Т/Р) цикла.
В нижней части разреза наблюдается окончание
регрессивного этапа, который сменяется транс-
грессией на уровне обр. 1651. Далее отмечается
полноценный Т/Р цикл в интервале обр. 1651–
1656, за ним следует второй Т/Р цикл, отличаю-
щийся большей амплитудой, в интервале обр.
1656–1663, и далее можно предположить начало
третьего цикла, реконструкция которого преры-
вается интервалом, характеризующимся практи-
чески полным отсутствием остракод.

Следует отметить, что в предполагаемом ин-
тервале ОАЕ 1а на некоторых уровнях все же
встречаются единичные остракоды, что свиде-
тельствует о крайне неблагоприятных, но все же
не полностью аноксических условиях. Рекон-
струкция палеоглубины в терминальной части
разреза невозможна в связи с низким количе-
ством остракод.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для подтверждения валидности слоев с C. tesa-
kovae, в настоящей статье приводится описание
вида-индекса как нового. Голотип происходит из
стратотипического разреза Верхоречье, кроме то-
го, приводятся фотографии экземпляров из раз-
ных разрезов, помимо разреза Коклюк. Система-
тика надродовых таксонов, принятая в работе,
приводится по И.А. Николаевой и Ю.Н. Андре-
еву (1999) и D.J. Horne (2005).

К Л А С С  OSTRACODA LATREILLE, 1806
О Т Р Я Д  PODOCOPIDA SARS, 1866

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  CYTHEROIDEA BAIRD, 1850

СЕМЕЙСТВО PARADOXOSTOMATIDAE BRADY ET 
NORMAN, 1889

Род Cytheropteron G.O. Sars, 1866
Cytheropteron tesakovae, sp. nov.

Табл. III, фиг. 4–9
Cytheropteron sp. 3: Karpuk et al., 2018, figs. S4, 2–3.
Cytheropteron sp.: Карпук, 2022, с. 37.

Н а з в а н и е  в честь микропалеонтолога
Е.М. Тесаковой.

Г о л о т и п  – экз. № 328-В1-64, левая створка
самки, сводный разрез Верхоречье, обнажение
Верхоречье 2, обр. 218 (Бровина, 2017, с. 44, рис. 4);
нижний мел, нижний апт, остракодовая зона
R. minima–L. variealveolata, зона по ПФ Gl. blowi,
зона по наннопланктону NC6A.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, вытяну-
тая, удлиненно-овальная у самцов и округло-
ромбовидная у самок. При виде сбоку она напо-
минает по форме апельсиновую косточку. Ракови-
на неравностворчатая, правая створка выше левой и
охватывает ее в центральной части спинного края, в
то время как левая створка охватывает правую по
переднеспинному и заднеспинному углам. Мак-
симальная длина на середине высоты, макси-
мальная высота в передней трети, максимальная
толщина в заднебрюшной части раковины. Спин-
ной край правой створки выпуклый, левой – пря-
мой, иногда слегка вогнут в задней трети. У самок
на левых створках спинной край переходит в пе-
редний конец плавно или с тупым углом, в задний
конец через небольшой уступ; на правых створках
спинной край с обоими концами соединяется че-
рез уступы. У самцов на левых створках спинной
край переходит в оба конца через уступ, лучше
развитый на переднеспинном углу; на правых
створках спинной край с передним концом со-
единяется через уступ, с задним – плавно. Вдоль
спинного края развит высокий гребень, который
отделяет латеральную поверхность от спинной и
обеспечивает выпуклые очертания спинного края
правых створок. Брюшной край параллелен спин-

Таблица III. Некоторые остракоды, встреченные в разрезе г. Коклюк, в том числе новый вид. Фиг. 1–4 и 10–15 про-
исходят из разреза Коклюк; фиг. 5–8 – из разреза Верхоречье 2; фиг. 9 – из разреза Заводская балка. Принятые сокра-
щения: ц.р. – целая раковина, л.с. – левая створка, п.с. – правая створка. 
1 – Robsoniella minima Kuznetsova, 1961, экз. № 4922-КОК-1-001, обр. 1660, ц.р. слева; 2 – Loxoella variealveolata
Kuznetsova, 1956, экз. № 4922-КОК-5-058, обр. 1653, л.с. снаружи; 3 – Cytherella infrequens Kuznetsova, 1961, экз.
№ 4922-КОК-5-074, обр. 1653, л.с. снаружи; 4–9 – Cytheropteron tesakovae Karpuk, sp. nov., 4 – экз. № 4922-КОК-5-045,
обр. 1652, п.с. самки снаружи; 5 – экз. № 4802-В-3-2-034, п.с. самца снаружи, разрез Верхоречье 2, обр. 262; 6 – экз.
№ 328-В1-65, п.с. самки изнутри, разрез Верхоречье 2, обр. 218; 7 – голотип № 328-В1-64, л.с. самки снаружи, разрез
Верхоречье 2, обр. 218; 8 – экз. № 4802-В-3-2-033, л.с. самца снаружи, разрез Верхоречье 2, обр. 262; 9 – экз. № 4802-
ЗБ-1-153, л.с. самца изнутри, разрез Заводская балка, обр. 15; 10 – Amphicytherura roemeri (Bartenstein, 1956), экз.
№ 4922-КОК-1-018, обр. 1662, л.с. снаружи; 11, 12 – Pedicytherelon gispina Karpuk et Tesakova, 2014: 11 – экз. № 4922-
КОК-1-037, обр. 1661, п.с. снаружи, 12 – экз. № 4922-КОК-1-039, обр. 1661, л.с. снаружи; 13 – Eucytherura aff. Kotelensis
Pokorny, 1972, экз. № 4922-КОК-5-067, обр. 1653, л.с. самца снаружи; 14 – Eucytherura mirifica (Kuznetsova, 1961), экз.
№ 4922-КОК-5-061, обр. 1653, п.с. снаружи; 15 – Eucytherura sp. 9, экз. № 4922-КОК-5-063, обр. 1653, ц.р. слева.
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Таблица III

1 2 3
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7 8 9

12

151413

1110
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ному краю, вогнут посередине; на раковинах сам-
цов с обоими концами соединяется плавно или
через слабо выраженные уступы; на раковинах
самок в передний и задний концы переходит
плавно. Передний и задний концы практически
одной высоты. Передний конец левых створок уг-
ловато-дугообразный, с перегибом на середине
высоты; на правых створках скошен в верхней ча-
сти, причем у самок значительно сильнее. Задний
конец треугольной формы, сильнее скошен с
нижней стороны и заканчивается небольшим ка-
удальным отростком, поднятым кверху. Оба кон-
ца уплощены.

В заднебрюшной части раковины развит срав-
нительно уплощенный крыловидный вырост,
оканчивающийся шипом. На передней поверхно-
сти выроста прослеживается отчетливое ребро,
подчеркивающее перегиб выроста. Поверхность
раковины богато орнаментирована. В задней поло-
вине створки различаются отчетливые ромбовид-
ные ячейки с тонкими приподнятыми гранями, на
пересечении которых развиты тубулы – полые бу-
горки, открывающиеся порами. Крупноячеистая
скульптура покрывает и крыловидный вырост, за
исключением концевого шипа. В передней поло-
вине створки грани ячеек становятся ниже и тол-
ще, иногда превращаясь в массивные низкие реб-
ра, а ячейки – в мелкие ямки. Передний конец в
верхней части несет тонкие ребрышки, парал-
лельные краю, также может быть слабоячеистым
или гладким. В нижней части переднего края раз-
вито несколько тонких продольных ребер, про-
должающихся на брюшной стороне и достигаю-
щих заднего конца. Задний конец орнаментиро-
ван крупными, неправильной формы ячейками с
нитевидными гранями. Вся поверхность раковины,
включая оба конца и внутреннюю часть ячеек, по-
крыта многочисленными мелкими простыми пора-
ми. От пор свободны только стенки ячеек, ребра и
концевой шип. На переднем крае иногда сохраня-
ются концевые шипы. Замок обычный для предста-
вителей рода. Порово-канальная зона широкая.

Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Сильная изменчивость в
форме и очертаниях створок, связанная с поло-
вым диморфизмом, а также с большей или мень-
шей выпуклостью спинного края правых створок,
описана выше. Варьирует также наличие и сте-

Длина Высота

Голотип, экз. № 328-В1-64 0.29 0.15
Экз. № 4922-КОК5-045 0.33 0.16
Экз № 4802-В-3-2-034 0.33 0.17
Экз. № 328-В1-65 0.28 0.14
Экз. № 4802-В-3-2-033 0.35 0.17
Экз. № 4802-ЗБ-1-153 0.32 0.12

Таблица 3. Уровень карбонатности пород изученной
части разреза г. Коклюк
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Рис. 4. Корреляция разрезов Верхоречье, Коклюк и Заводская балка. 
Условные обозначения см. рис. 3. Стрелка указывает появление вида Hedbergella kuhryi.
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пень развития скульптуры верхней половины пе-
реднего конца – от ее отсутствия до ярко выра-
женных ячеек. Кроме того, изменчивы высота и
толщина граней ячеек в задней половине створ-
ки, на крыловидном выросте и на заднем конце.
Изменчивость проявляется также в большей или
меньшей высоте гребня, тянущегося вдоль спин-
ного края.

С р а в н е н и е.От сходных по форме заднего
конца, наличию крыловидного выроста и выпук-
лому спинному краю на левых створках и прямо-
му на правых C. ventriosum Karpuk et Tesakova из
баррем-аптских отложений Крыма (Карпук, Те-
сакова, 2013, с. 31, табл. VIII, фиг. 1–6) и C. late-
brosum Kuznetsova из берриаса–апта Крыма и
Кавказа (Кузнецова, 1962, с. 38, табл. 3, рис. 9;
Савельева, Шурекова, 2014, табл. 2, фиг. 17, 18)

отличается значительно меньшей высотой рако-
вины, напоминающей апельсиновую косточку, а
также отчетливой ячеистой скульптурой, в отли-
чие от ямчатой у сравниваемых видов. Крыловид-
ный вырост уплощен, несет ребро на передней
стороне и оканчивается шипом у описываемого
вида, в отличие от закругленного, скорее похоже-
го на вздутие выроста у C. ventriosum. Крыловид-
ный вырост C. latebrosum также уплощен, однако
на нем отсутствуют ребро и терминальный шип.

М а т е р и а л. Многочисленные (более 150) эк-
земпляры хорошей сохранности из верхнего бар-
рема и нижнего апта (остракодовая зона R. mini-
ma–L. variealveolata, слои с C. tesakovae, ПФ-зоны
Gl. blowi, H. ruka и H. excelsa, зоны по нанно-
планктону NC5E и NC6) разреза Верхоречье

Рис. 5. Уровень карбонатности пород, видовое разнообразие и численность ПФ и остракод, соотношение эврибатных
и условно-глубоководных видов остракод, реконструкция относительной глубины в разрезе Коклюк. 
Условные обозначения см. рис. 3.
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Юго-Западного Крыма и разрезов Заводская бал-
ка и Коклюк Восточного Крыма.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, верх-
ний баррем–нижний апт Крыма; остракодовая
зона R. minima–L. variealveolata, слои с C. tesako-
vae, ПФ-зоны Gl. blowi, H. ruka, H. excelsa, зоны
по наннопланктону NC5E, NC6.

ОПИСАНИЕ СТРАТОНОВ
ПФ зона Hedbergella ruka Brovina, 2017 

(интервал-зона)
Слои с Hedbergella ruka: Бровина, 2017, с. 44, рис. 4; Karpuk
et al., 2018, p. 504, fig. 6.

С о с т а в  к о м п л е к с а: кроме вида-индекса
также характерно присутствие Gl. blowi, Hedber-
gella aptiana Bartenstein, 1965, H. similis Longoria,
1974, H. primare (Kretchmar et Gorbachik, in Gorba-
chik, 1986), H. sigali Moullade, 1966 и др.

С т р а т о т и п: нижняя часть (3–13 м) серых
известковых глин биасалинской свиты сводного
разреза Верхоречье: обнажение Верхоречье 2,
расположенное в 400 м к северу от дороги Бахчи-
сарай–Синапное (44°42′06′′ с.ш., 33°58′36′′ в.д.)
(Бровина, 2017, с. 44, рис. 4). Мощность 10 м.

Г р а н и ц ы: нижняя граница проводится по
появлению зонального вида-индекса; верхняя –
по появлению вида-индекса Hedbergella excelsa
Longoria, 1974 (табл. 1, фиг. 17–19) вышележащей
зоны.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е: ниж-
ний мел, верхний баррем–нижний апт, верхняя
часть зоны NC5E (?), нижняя часть зоны NC6A по
наннопланктону; нижняя часть зоны по острако-
дам Robsoniella minima–Loxoella variealveolata.

Р а с п р о с т р а н е н и е: Крым.

Остракодовая зона Robsoniella minima–Loxoella 
variealveolata Karpuk, 2016 (комплексная зона)

Зона Robsoniella minima–Loxoella variealveolata: Карпук, 2016б,
с. 7; Karpuk et al., 2018, p. 507, fig. 6.

С о с т а в  к о м п л е к с а: кроме видов-индек-
сов R. minima Kuznetsova, 1961 и L. Variealveolata
Kuznetsova, 1956, весьма характерны: Cytherella
exquisite Neale, 1962, C. infrequens Kuznetsova, 1961,
C. lubimovae Neale, 1966, C. ovata (Roemer, 1841),
C. dilatata Donze, 1964, Sigillium procerum Kuznetsova,
1961, Robsoniella longa Kuznetsova, 1961, Bairdia pro-
jecta Kuznetsova, 1961, Pontocyprella rara Kaye, 1965,
Pontocypris explorata Kuznetsova, 1961, Paracypris acuta
(Cornuel, 1848), Eucytherura mirifica (Kuznetsova,
1961), Cytheropteron latebrosum Kuznetsova, 1962,
Loxoella macrofoveata Karpuk et Tesakova, 2014, L.
microfoveata Karpuk et Tesakova, 2014, Exophthal-
mocythereposteropilosa Karpuk et Tesakova, 2014 и др.

С т р а т о т и п: верхняя часть серых глин биаса-
линской свиты сводного разреза Верхоречье: обна-

жение Верхоречье 1 (верхние 2 метра), расположен-
ное в 280 м к северу от дороги Бахчисарай–Си-
напное (44°42′2′′ с.ш., 33°58′37′′ в.д.), и обнажение
Верхоречье 2, расположенное в 120 м к северу от об-
нажения Верхоречье 1 (44°42′06′′ с.ш., 33°58′36′′ в.д.)
(Бровина, 2017, с. 44, рис. 4). Мощность 43 м.

Г р а н и ц ы: нижняя граница проводится по
появлению первого зонального индекса R. mini-
ma; верхняя граница – по появлению вида-ин-
декса Monoceratina bicuspidata (Gruendel, 1964)
следующей зоны (Карпук, 2016б).

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е: ниж-
ний мел, верхи верхнего баррема–нижний апт,
верхняя часть зоны NC5E и нижняя часть зоны
NC6 по наннопланктону; верхняя часть зоны
Gl. blowi, зоны H. ruka и H. excelsa по ПФ.

Р а с п р о с т р а н е н и е: Крым.

Остракодовые слои с Cytheropteron tesakovae 
Karpuk, 2016 (стратон распространения вида)

Слои с Cytheropteron tesakovae: Карпук, 2016б, с. 7 (strat.
nudum).
Слои с Cytheropteron sp.: Карпук, 2022, с. 37, рис. 1.

С о с т а в  к о м п л е к с а: комплекс, характер-
ный для зоны R. minima–L. variealveolata.

С т р а т о т и п: серые глины биасалинской
свиты сводного разреза Верхоречье: обнажение
Верхоречье 2 (интервал 3.5–40.5 м), расположен-
ное в 400 м к северу от дороги Бахчисарай–Си-
напное (44°42′06′′ с.ш., 33°58′36′′ в.д.) (Бровина,
2017, с. 44, рис. 4). Мощность 37 м.

Г р а н и ц ы: нижняя проводится по первому,
а верхняя – по последнему появлению вида-ин-
декса.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е: тер-
минальная часть верхнего баррема–нижняя часть
нижнего апта; терминальная часть подзоны
NC5E и нижняя часть зоны NC6 по наннопланк-
тону; верхняя часть зоны Gl. blowi, зоны H. ruka и
H. excelsа по ПФ.

Р а с п р о с т р а н е н и е: Крым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены планктонные фораминиферы и остра-

коды из разреза Коклюк (Восточный Крым). Всего
определено 15 видов фораминифер, относящихся
к 3 родам, и 76 видов остракод, принадлежащих к
37 родам. Вид Cytheropteron tesakovae sp. nov. опи-
сан как новый.

По ПФ выявлены три зоны – Globigerinelloides
blowi, Hedgergella ruka и H. excelsa. Зона H. ruka,
ранее определяемая как слои (Бровина, 2017),
впервые описана в ранге зоны. По остракодам
выявлена одна зона Robsoniella minima–Loxoella
variealveolata Karpuk, 2016, в которой определены
слои с Cytheropteron tesakovae Karpuk, 2016. При-
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ведено уточненное и расширенное переописание
зоны R. minima–L. variealveolata и слоев с Cyther-
opteron tesakovae.

Выявлен бескарбонатный условно “немой”
прослой с редкими находками микрофауны пло-
хой сохранности, который, по-видимому, отвеча-
ет интервалу глобального аноксического события
OAE 1a. Это событие впервые в Крыму было об-
наружено в другом разрезе – Заводской балке.
Проведена корреляция изученного разреза с од-
новозрастными разрезами Крыма – Верхоречье
(Юго-Западный Крым) и Заводская балка (Во-
сточный Крым).

Проведен палеоэкологический анализ микро-
фауны разреза Коклюк, в результате которого ре-
конструировано изменение относительной глу-
бины осадконакопления с выявлением двух Т/Р
событий. Установлена постепенная проградация
дизоксидных условий.
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Planktonic foraminifera and ostracods of the upper Barremian (?)–lower Aptian of the Kokluk section (East-
ern Crimea) are studied. Three interval-zones are established based on foraminifera: Globigerinelloides blo-
wi, Hedbergella ruka and H. excelsa. Beds with H. ruka are described as a zone. Based on ostracods, Rob-
soniella minima–Loxoella variealveolata Zone and Beds with Cytheropteron tesakovae are determined. An
interval possibly corresponding to OAE 1a is ascertained. Species C. tesakovae is described as new. The
Kokluk section is correlated with coeval sections Verkhorechie (South-Western Crimea) and Zavodskaya bal-
ka (Eastern Crimea). Paleoecological analyses of the Kokluk section is made.
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