
Введение

Первые стратиграфические исследования
неогеновых отложений Керченского полу]
острова, особенностей их литологического
состава и развития по территории одновоз]
растных разнофациальных отложений, а
также распределения в них органических
остатков (моллюсков, мшанок, червей и др.)
принадлежат Н. И. Андрусову [1–4]. Разра]
боткой критериев для выделения опреде]
ленных типов неогеновых отложений на
полуострове также занимались А. Д. Архан]
гельский, В. П. Колесников, Б. П. Жижченко
[5, 20, 36]. Позднее биостратиграфию этих
отложений изучали многие исследователи
[6–18, 21–35, 37–44]. Полученные ими дан]
ные об особенностях распределения мол]
люсков, фораминифер, остракод, нанноп]
ланктона, мшанок и другой биоты внесли
неоценимый вклад в познание особеннос]
тей развития неогеновых бассейнов Керче]
нского полуострова как отдельной террито]
рии, так и как части Восточного Паратетиса. 

Для решения различных геологических
задач на полуострове ранее уже проводи]
лись геологосъемочные работы разного
масштаба. Полученные результаты, отра]
женные в многочисленных геологических
отчетах, и научные исследования прошлых
лет стали фундаментом для проведения в

настоящее время на этой территории гео]
лого]съемочных работ масштаба 1:200 000
(ГДП]200). На сегодняшний день работы по
ГДП]200 являются основным видом обще]
государственных региональных геологичес]
ких исследований, направленных на созда]
ние Государственной геологической карты
Украины масштаба 1:200 000 (Держгеолкар]
та]200) [30]. Исследования ведутся на лито]
стратиграфической основе. Расчленение
отложений проводится по требованию
инструкции [Там же] в соответствии со
Стратиграфическим кодексом Украины
[39]. Выделяются основные (серия, свита,
слои с географическими названиями) и до]
полнительные (толща, пачка) местные стра]
тиграфические подразделения [30, с. 21].
Одним из обязательных элементов геологи]
ческой карты является легенда – система]
тизированная сводка всех использованных
на геологической карте и разрезах услов]
ных знаков и объяснений их содержания.
Она состоит из разных блоков, одним из ко]
торых является отображение местных стра]
тиграфических подразделений и их взаимо]
отношений [Там же, с. 154]. 

С 2008 г. геологическим отрядом КП
"Южэкогеоцентр" (г. Симферополь) на тер]
ритории Керченского полуострова с целью
составления и подготовки к изданию Госу]
дарственной геологической карты масшта]
ба 1:200 000 проводится геологическое до]
изучение ранее закартированных площадей
масштаба 1:200 000 (ГДП]200, листы 
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При проведенні геологозйомочних робіт (М 1:200 000) вивчені неогенові відклади Керченського півост]
рова. Для кожного регіоярусу отримані дані про розподіл певних літологічних типів відкладів, охаракте]
ризованих різними палеонтологічними групами (молюсками, форамініферами, остракодами). Виділені
місцеві стратиграфічні підрозділи. Площі розвитку певних типів розрізів об'єднано в структурно]
фаціальні підзони. Створена Легенда неогенових відкладів Керченського півострова.

Neogene sediments of the Kerch Peninsula were studied as part of a geological survey, scale 1:200,000.
Zonation of certain lithologies of every regional stage was supported by the results of foraminiferal, molluscan
and ostracodal analyses. The conducted study resulted in erection of local stratigraphic subdivisions; unifica]
tion of spread areas of certain types of geological sections into structural and facies zones; elaboration of the
legend of Neogene sediments (scale 1:200,000) of the Kerch Peninsula.
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L]36]XXIV, L]36]XXX, L]37]XIX, L]37]XXV).
Специалистами отдела стратиграфии и пале]
онтологии кайнозойских отложений Институ]
та геологических наук НАН Украины (Киев) ве]
дется работа над научным обоснованием
возраста неогеновой части разреза.

Настоящая статья является результатом
изучения авторами неогеновых отложений
Керченского полуострова, целями которого
были разработка биостратиграфической
основы неогеновой части Легенды к Держ]
геолкарте]200 и обоснование структурно]
фациального районирования.

Материалы и методы

В 2008–2012 гг. проведены совместные по]
левые исследования, во время которых в
обнажениях и разрезах пробуренных сква]
жин (более 2000 точек наблюдения) изуче]
ны неогеновые отложения Керченского по]
луострова. В результате авторами получены
первичные данные (описание разрезов,
предварительная возрастная датировка от]
ложений, оконтуривание площадей с лито]
логически однотипными одновозрастными
отложениями), проведен отбор образцов
породы на палеонтологический анализ.
Схема местонахождения наиболее важных
из изученных разрезов неогена Керченско]
го полуострова представлена на рис. 1. 

Ю. В. Вернигоровой в неогеновых отло]
жениях полуострова изучен видовой состав
фораминифер и моллюсков, проведено
обобщение как собственных (около 2500 об]
разцов), так и литературных данных об осо]
бенностях вертикального и площадного
распределения палеонтологических групп
(моллюсков, фораминифер, мшанок). Со]
поставлены личные полевые наблюдения с
данными других исследователей [1–5, 20,
28, 36] о распространении на изучаемой
территории различных литологических
типов отложений. Проведено биостратигра]
фическое обоснование возраста и выделе]
ны местные стратиграфические под]
разделения в неогеновых отложениях
полуострова. Разработаны критерии для ус]
тановления структурно]фациальных подзон.

Л. А. Фиколиной и Н. Н. Обшарской вы]
полнены обобщение и переинтерпретация
результатов геологических съемок прошлых
лет на полуострове. Фактический материал

составляет более 50]ти геологических отче]
тов (1949–2007 гг.), порядка 1500 скважин.
Составлены литолого]фациальные карты
неогеновых отложений Керченского полуо]
строва. 

Авторы выражают благодарность ди]
ректору ИГН НАН Украины, акад. НАН Укра]
ины П. Ф. Гожику, чл.]кор. НАН Украины
В. Н. Семененко  за постоянную поддержку
на всех этапах данных исследований; на]
чальнику Крымской комплексной геолого]
разведочной партии В. М. Романенко; сот]
рудникам отряда геологосъемочных работ
и водителям автотранспортного цеха КП
"Южэкогеоцентр" за помощь в организации
и проведении полевых работ; коллегам Т. В.
Шевченко, Т. С. Рябоконь, О. Ю. Анистра]
тенко, Е. А. Солянику, Ю. М. Векличу за сов]
местно проведенные в разные годы поле]
вые экспедиции, часто в непростых
погодных условиях; В. А. Коваленко за пре]
доставленные данные по остракодам из
верхнемиоцен]плиоценовых отложений
Керченского полуострова. Благодарим
всех, с кем дискутировали на тему стратиг]
рафии неогеновых отложений, что очень
помогло при написании данной статьи.

Обоснование выделенных 

стратиграфических подразделений

На разных этапах развития неогенового
бассейна в определенных частях Керченс]
кого полуострова под влиянием тектоничес]
ких процессов были свои особенные усло]
вия для накопления осадков и обитания
живых существ. Это привело к формирова]
нию в различных частях полуострова опре]
деленных литологических типов отложений
со своими палеонтологическими характе]
ристиками [1–5, 20, 28, 36]. На сегодняш]
ний день территория полуострова
представляет собой область развития тек]
тонических структур (прогибов, поднятий),
сложенных разновозрастными неогеновы]
ми отложениями. Первое описание, а также
первая попытка объяснить их природу при]
надлежат Н. И. Андрусову [1]. Позднее А. Д.
Архангельский и другие исследователи
описали распространение определенных
типов неогеновых отложений Керченского
полуострова, создав сводку по всем его
структурам [5]. В тексте настоящей статьи
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нами использованы названия структур и их
схематическое изображение (рис. 2) из ра]
боты А. Д. Архангельского [Там же].

Проследив временные и площадные ли]
тологические изменения, а также учитывая
особенности развития фауны неогеновых
отложений на полуострове, нами выделены
области развития определенных типов раз]
резов (для отложений каждого региояруса)
как структурно]фациальные подзоны
(СФпЗ) Керченской структурно]фациаль]
ной зоны – СФЗ (рис. 3–6).

Верхний майкоп. Выделенные на Кер]
ченском полуострове в составе верхнего
майкопа батисифоновая (арабатская) и ко]
ролевская свиты [13] на сегодняшний день
из]за недостаточно палеонтологически
обоснованного имеющегося материала (ге]
ологические отчеты прошлых лет, литера]
турные источники, личные наблюдения) не]
четко прослеживаются по территории
полуострова. Это затрудняет оконтурива]
ние площади развития отложений этих свит,
а также сопоставление их с региоярусами
Восточного Паратетиса.

Тарханский региоярус. Отложения
тарханского региояруса Восточного Пара]
тетиса впервые обнаружены и описаны Н. И.
Андрусовым на побережье (структуры 5, 6)

Азовского моря [1–4]. Выходы этих
отложений известны также на бере]
гу Керченского пролива (структу]
ра 23) [5, 36]. Нами они обнаруже]
ны также в структуре 36 (около
бывшего с. Насыр). 

В урочище Малый Камышлак
(структура 4) М. Ф. Носовским с со]
авторами выделен неостратотип
тарханского региояруса [29]. Сог]
ласно их описанию, нижняя часть
неостратотипического разреза сло]
жена темно]серыми, серыми слан]
цеватыми бескарбонатными глина]
ми, в подошве с выцветами ярозита
(мощность – 3,7 м). Содержит фо]
раминиферы Saccammina zuramak�
ensis B o g d., S. ovalis (S u b b.),
Hyperammina sp., Discorbis sp.,
Cibicides cf. borislavensis Ais.,
Bolivina tarchanensis S u b b. et
C h u t z. и др. Отложения этой части
разреза выделены авторами неост]
ратотипа как камышлакские слои.
Выше залегают темно]серые плот]

ные мергели мощностью 0,2 м с моллюска]
ми Lentipecten corneus denudatus (R e u s s)
(= Pseudoamussium denudatum), Aporrhais
pespelecani (L i n n e), скоплениями Neopyc�
nodonte cochlear (P o l i) и др., выделеные
авторами неостратотипа как слои с
Pseudoamussium denudatum (тархан s. str.)
[Там же]. В литературе они также описаны
как тарханский горизонт, тарханские слои
[1–4, 13, 35–38]. Верхняя часть разреза
(мощность – 15 м) сложена серыми, карбо]
натными глинами с остатками моллюсков
Spiratella sp., Nuculana (Saccella) subfragilis
H o e r n., Musculus conditus H o r n., Abra para�
bilis Z h i z h. и др., которые в литературе из]
вестны как спириалисовые глины, в неостра]
тотипе выделены как юраковские слои [29].

Существуют разные мнения о возрасте
спириалисовых глин, основанные на осо]
бенностях вертикального изменения в этих
глинах видового состава моллюсков, фора]
минифер и остракод (рис. 7). Одни иссле]
дователи, как и авторы неостратотипа, счи]
тают, что эта толща в полном объеме
принадлежит к тархану [6, 14, 24, 27, 29].
Другие полагают, что только нижняя часть
спириалисовых глин (от 2,0 до 10 м мощнос]
ти) относится к тарханскому, а остальная – к
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Рис. 1. Схема местонахождений наиболее важных из
изученных разрезов неогена Керченского полуострова

• точки наблюдений; здесь и на рис.3–6: м. – мыс
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чокракскому региоярусу [4, 10, 21, 22, 25,
36, 41]. На сегодняшний день и разрез Ма]
лого Камышлака, и разрез Скели, выделен]
ный как гипостратотип тарханского ре]
гиояруса [14], нарушены оползнями в
отложениях, относящихся к тарханскому ре]
гиоярусу, и в основании толщи спириалисо]
вых глин, которая в этих разрезах литологи]
чески неоднородна [32, наши данные]. По
нашим наблюдениям, нижняя (оползневая)
ее часть (мощностью до 10 м) сложена тем]
но]серыми, серыми сланцеватыми глина]
ми, литологически малоотличимыми от ка]
мышлакских слоев. Выше, уже в коренном
залегании, глины (до 25 м мощности) стано]

вятся серо]зелеными, коричневыми, раз]
ной степени песчанистости и плотности.
Вверх по разрезу они переходят в серые,
темно]серые глины (около 20 м мощности) с
тонкими прослоями гипса. Отобранные на]
ми из всей толщи спириалисовых глин об]
разцы показали, что в нижней (оползневой)
части разреза присутствуют немногочис]
ленные раковинки фораминифер Bolivina
tarchanensis, Sigmoilina sp., Cassidulina sp.,
Globigerina tarchanensis S u b b. еt C h u t z.,
встречающиеся в отложениях и тархана, и
чокрака [9, 23]. По другим данным, эта часть
толщи спириалисовых глин в разрезах Ма]
лый Камышлак и Скеля содержит руководя]
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Рис. 3. Схема структурно]фациального районирования тархан]караганских отложений Керченского
полуострова



щие для тарханского региояруса виды мол]
люсков и фораминифер [4, 10, 21, 22, 25,
36, 41]. На этом основании, а также учиты]
вая, что эти отложения литологически мало]
отличимы от глин камышлакских слоев, при]
нимаем возраст этой части разреза как
тарханский и предлагаем называть эту
часть спириалисовых глин скельскими слоя]
ми (рис. 7). Выше по разрезу, в серо]зеле]
ных песчанистых и серых глинах, венчаю]
щих толщу, нами обнаружены руководящие
для чокракского региояруса виды форами]
нифер: Sigmoilina tschokrakensis (G e r k e),
Quinqueloculia akneriana longa G e r k e,
Articulina tchokrakensis B o g d. [9, 16, 23].
Полученные нами данные, а также материа]
лы других исследователей, которые обна]
ружили в этой части спириалисовых глин ру]
ководящие для чокракского региояруса
виды фораминифер и моллюсков [4, 10, 21,
22, 25, 36, 41], дают основание считать, что
отложения этой части спириалисовых глин
сформировались уже в чокракское время.
Таким образом, толща спириалисовых глин
(юраковские слои [29]) с учетом видового
состава моллюсков и фораминифер и лито]

логических особенностей этих отложений
(см. выше) по возрасту делится нами на две
части: нижняя (скельские слои) датируется
тарханом, верхняя (булганакские слои) –
чокраком (рис. 7).

Такой тип разреза тарханских отложе]
ний прослежен на юг и, кроме побережья
Азовского моря, известен по данным геоло]
гических отчетов прошлых лет в юго]вос]
точной части Бабчикской антиклинали
(структура 8), в Алагольской антиклинали
(структура 24), а также в разрезе Коп]Та]
киль (структура 23). Предположительная
площадь развития камышлакских, тарханс]
ких и скельских слоев на Керченском полуо]
строве объединена нами в ВосточнокерчеG

нскую СФпЗ (рис. 3). Из]за небольшой
мощности этих слоев и условной террито]
рии их развития [30] в легенду неогеновых
отложений Керченского полуострова (далее
– Легенда) (рис. 8) они включены как ка�
мышлакские, тарханские, скельские слои
объединенные (N1km+sk). 

В структурах 9, 18, 25, 30, 32, 37 тарха]
нские отложения сложены однотипными
темно]серыми слоистыми глинами (мощ]
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Рис. 4. Схема структурно]фациального районирования сарматских отложений Керченского полуострова



ностью  до 15 м), в которых иногда присут]
ствуют прослои окремненного известняка,
содержат небольшое количество моллюс]
ков и фораминифер тарханского возраста
[29, наши данные]. В тарханской части раз]
реза у с. Ленинское (структура 32) и в обна]
жении у бывшего с. Насыр (структура 36)
нами встречены редкие моллюски Spiratella
sp. и фораминиферы Florilus boueanus
d'Orb., Bolivina tarchanensis, Quinqueloculina
sp., Globigerina tarchanensis, Elphidium sp. В
Легенде (рис. 8) отложения такого типа объ]
единены нами в насырскую толщу (N1ns).

Чокракский региоярус. Отложения
чокракского региояруса Восточного Пара]
тетиса впервые выделены Н. И. Андрусовым
на Азовском побережье (структуры 5, 6) и
впоследствии изучены по всему Керченско]
му полуострову [1–4]. Им, а в дальнейшем
А. Д. Архангельским и Б. П. Жижченко эти
отложения были разделены на несколько
литологических типов: глинистый – глубоко]
водный; песчано]известковистый – мелко]
водный; грубообломочный – прибрежный
[5, 36]. Нами прослежены взаимоотноше]

ния этих типов отложений: латерально – по
площади полуострова; вертикально – по
разрезам, обнажающимся в разных частях
полуострова и в разрезах пробуренных
скважин (структуры 1, 5–12, 16, 23–37, 32,
33, 36, 37, 48, 49). Это позволило авторам
статьи на площади развития чокракских от]
ложений выделить на полуострове три
СФпЗ (рис. 3, 8). 

Восточнокерченская СФпЗ выделена
на востоке и юго]востоке полуострова
(структуры 1, 23). Типичный разрез обнажа]
ется на побережье Керченского пролива
(мыс Такиль) и, по данным А. Д. Архангельс]
кого [5], он сложен серыми, зеленовато]се]
рыми слоистыми глинами, нижняя часть ко]
торого (мощностью около 40 м) вмещает
эллипсоидальные конкреции мергеля и их
прослои, содержит многочисленные Spira�
tella sp., а также Nassa restitutiana F o n t.
(syn.: Nassarius (Hinia) restutianus (Font.)).
Выше (около 30 м) в серых и коричневых
тонкослоистых глинах наблюдаются много]
численные прослои кремнистых мергелей.
В кровле – слой брекчиевидного темного
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Рис. 5. Схема структурно]фациального районирования мэотических и понтических отложений
Керченского полуострова



мергеля (0,6 м) и два слоя (2,0 м и 0,5 м) се]
ро]белого известняка разной степени плот]
ности. Моллюски обнаружены лишь в тон]
ком слое мергельных стяжений в середине
толщи: Leda cf. prendeli A n d r u s. (syn.:
Nuculana (Saccella) pendeli (A n d r u s.)),
Ervilia sp., Nassa restitutiana (syn.: Nassarius
(Hinia) restutianus), Spiratella sp. Вcя осталь]
ная толща содержит только Spiratella sp. или
вообще без моллюсков [Там же]. Такой тип
чокракских отложений включен нами в Ле]
генду как нижняя подтолща Заветнинской
толщи (N1zv1).

Северокерченская СФпЗ выделяется
в центральной, северной и северо]запад]
ной частях полуострова (структуры 5–12,
16, 24–37, 48, 49). В этой СФпЗ чокракские
отложения хорошо обнажаются на побе]
режье Азовского моря (мыс Тархан, урочи]
ща Малый Камышлак, Скеля). Разрез чокра]
кских отложений Малого Камышлака описан
И. А. Гончаровой как гипостратотип чокракс]
кого региояруса [14]. В основании он сло]
жен толщей спириалисовых глин (около 107 м

мощности), которые И. А. Гончаровой в пол]
ном объеме относятся к тарханскому регио]
ярусу [Там же]. Нами верхняя часть этих
глин отнесена к чокракскому региоярусу
(объяснения см. выше) и выделена как бул�
ганакские слои (рис. 7, 8). Выше этой толщи
залегают светло]желтые раковинно]детри]
тусовые известняки (мощностью до 56 м),
которые переслаиваются рыхлыми мелко] и
среднезернистыми песками, слабосцемен]
тированными песчаниками, а также содер]
жат тонкие (до 0,3 м) прослои серых, зеле]
новато]серых глин со Spiratella sp. Эта часть
разреза содержит разнообразные моллюс]
ки, фораминиферы, остракоды чокракского
возраста, а также мшанки, черви [1–5, 9, 14,
23, 28, 29, 36]. Отложения описаны в лите]
ратуре как зюкские слои [14, 35]. Выше
залегают темно]коричневые, темно]серые
глины (мощностью до 30 м) с прослоями
желтовато]серых ожелезненных мергелей,
а также с прослоями строматолитового
известняка и редкими мелкими моллюска]
ми Lutetia (Davidaschvilia) intermedia
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Рис. 6. Схема структурно]фациального районирования плиоценовых отложений Керченского
полуострова



(A n d r u s.) в верхней части разреза [14].
В литературе описаны как брыковские слои
[14, 35]. Наиболее развиты по площади под]
зоны зюкские слои (мощность колеблется
от 3–5 до 56 м). Для них характерно повсе]

местное развитие мшанковых известняков
с мелкими гальками того же известняка [5,
наши данные]. Мощность отложений булга]
накской толщи и брыковских слоев по мере
удаления от Азовского побережья резко
уменьшается (до 3 м), вплоть до выклини]
вания, особенно брыковских слоев [5, 36,
наши данные]. Иногда (например, разрез у
с. Пташкино) в чокракском разрезе этой
СФпЗ наблюдается переслаивание глин,
переполненных Spiratella sp. и мшанковых
известняков, так что разделить здесь чок]
ракские отложения на отдельные слои не
представляется возможным. Такое перес]
лаивание, а также маломощность этих сло]
ев на отдельных участках полуострова не
позволяют в масштабе карты (1:200 000)
показать эти подразделения в виде самос]
тоятельных геологических тел, поэтому,
согласно положению инструкции [30,
с. 139], в Легенду мы включаем булганакс]
кие, зюкские, брыковские слои как объеди]
ненные (N1bl+br).

Западнокерченская СФпЗ выделена
от с. Марфовка до с. Владиславовка (вдоль
Парпачского гребня) в западной и северо]
западной частях полуострова (структуры
32, 33, 36, 37). Это наиболее мелководные
отложения, сформировавшиеся в чокракс]
кое время на полуострове, сложенные ра]
ковинными или глинистыми известняками,
мергелями светло]желтыми глинистыми
песками, песчанистыми зеленовато]серы]
ми глинами. В известняках наблюдаются
прослои и линзы галек, которые иногда
переполняют породу. Характерные обнаже]
ния встречены нами у сел Ленинское и
Владиславовка. По данным А. Д. Архан]
гельского, особенностями отложений этой
подзоны являются отсутствие мшанковых
рифов, развитие конгломератов и своеоб]
разие комплекса моллюсков, в котором до]
минируют Ervilia praepodolica A n d r u s.,
Cardium sp., Tapes sp. Реже встречаются
Pecten sp., Venus sp., Mytilus sp., редкие
гастроподы. Большое количество первых
трех форм придает всему комплексу мол]
люсков этого разреза сарматский характер
[5]. Мощность по Парпачскому гребню – до

28 м, в структурах не превышает 3,5 м. В Ле]
генде (рис. 8) чокракские отложения этой
подзоны объединены нами во владиславо�
вскую толщу (N1vl).
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Рис. 7. Взгляды на стратиграфическое расчлене]
ние отложений тарханского и чокракского регио]
ярусов в гипостратотипическом разрезе Скеля
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Караганский региоярус. Отложения
караганского региояруса Восточного Пара]
тетиса (спаниодонтовые пласты) впервые
установлены Н. И. Андрусовым на Керченс]
ком полуострове [1, 2]. Впоследствии А. Д.
Архангельским эти отложения разделены на
полуострове на глинистую и песчано]гли]
нистую фации [5]. Изучив распределение
этих фаций по территории (структуры 4, 5,
9, 10, 14, 16, 18, 22, 24–32, 41, 49), мы в ка]
раганских отложениях на полуострове вы]
делили три СФпЗ (рис. 3, 8).

Восточнокерченская СФпЗ выделяет]
ся в восточной части полуострова (структу]
ры 4, 5, 9, 14, 16, 23). Характерные обнаже]
ния наблюдаются на Азовском побережье
(урочище Скеля) и в Керченском проливе
(мыс Такиль). Здесь отложения (мощностью
до 105 м) представлены переслаиванием
темно]коричневых, темно]серых часто сло]
истых глин с тонкими прослойками серого,
иногда желтоватого песка. Верхняя часть
разреза содержит многочисленные прос]
лойки желтоватых, серых, коричневатых
часто кремнистых и очень плотных мерге]
лей, прослои строматолитовых известня]
ков. Створки Lutetia (Spaniodontella) gentilis
(E i c h w.) встречаются, как правило, в прос]
лойках песка. Их скопления чаще всего наб]
людаются в верхней части разреза. В Ле]
генду караганские отложения этой подзоны
введены нами как верхняя подтолща завет�
нинской толщи (N1zv2).

Северокерченская СФпЗ выделяется в
центральной, северной и  северо]западной
частях Керченского полуострова (структуры
10, 18, 22, 24–30, 41, 48, 49). Разрез  карага]
нских отложений (например, в структуре 10)
сложен в этой СФпЗ коричнево] и серовато]
зеленоватыми глинами (мощностью до 50 м)
с прослойками песка (0,3–2,5 м), характер]
ной особенностью которых являются прос]
лои серого, желтоватого песчаника, иногда
переполненного раковинами лютеций, а так]
же развитие строматолитовых известняков в
основании толщи [5, наши данные]. В Леген]
ду эти отложения включены нами как кара�
ларская толща (N1ks).

Западнокерченская СФпЗ выделена в
северо]западной части полуострова (струк]
туры 32, 33, 37) и вдоль Парпачского греб]
ня. Разрез (мощностью  до 35 м) сложен че]
редованием пластичных светло]оливковых

глин, мергелей, глинистых песков и песча]
ников. Отличительной особенностью кара]
ганских отложений этой СФпЗ является на]
личие в песках и песчаниках прослоев
галечника из окатанных кусков мергелей и
строматолитов. Мощность таких слоев – до
10 м, диаметр галек – около 10–12 см. Рако]
вины Lutetia (Spaniodontella) gentilis встре]
чаются повсеместно в глинах, иногда
образуя прослои рыхлых раковинных изве]
стняков [5, наши данные]. У с. Ильичево
разрез караганских отложений этой подзо]
ны сложен толщей серо]коричневых песча]
нистых глин с многочисленными лютециями
и переполнен галькой (до 20 см в диамет]
ре), внутри которой находятся строматоли]
ты и моллюски чокракского возраста
Ceritium (Thericium) cattleyae B a i l l y и др. В
Легенду (рис. 8) отложения этого типа раз]
реза включены нами как красногорская тол�
ща (N1kg).

Конкский региоярус. На Керченском
полуострове отложения конкского региоя]
руса впервые установлены и прослежены по
всей территории полуострова Н. И. Андру]
совым [1, 2]. Вслед за ним А. Д. Архангельс]
ким и С. С. Осиповым были описаны общие
закономерности распределения этих отло]
жений по площади полуострова [5, 31]. По
их данным, конкский разрез на полуострове
сложен серыми, зеленовато]серыми, олив]
ковыми глинами разной степени слоистости
с присыпками тонкозернистого песка по
плоскостям напластования, иногда содер]
жащими прослои гипса, серых мергелей,
тонкие прослои песка. Нижняя часть толщи
(мощностью  около 15 м) не содержит мол]
люсков. Выше залегают прослои с трубоч]
ками червей и раковинами фолад. Посте]
пенно появляются мелкие Spaniodontella
sokolovi R e u s s (syn.: Alveinus nitidus
(R e u s s)), Spiratella sp. В северо]восточной
части полуострова (структура 7) в верхней
части разреза встречаются Corbula gibba
O l., Syndesmya alba scythica S o k. (syn.: Abra
alba scythica (S o k.)) и др. [Там же].
Конкские отложения в этой структуре и их
выходы на северо]восточном и северных
флангах структуры 18 изучены и описаны
В. А. Крашенинниковым и др. [23, 24]. По
этим данным, отложения бедны ископаемы]
ми, изредка встречаются раковинки фора]
минифер Elphidium macellum (F. et M o l l.),
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Ammonia beccarii (L.). В западной части по]
луострова, по данным А. Д. Архангельского,
разрез конки (общей мощности  до 90 м) от]
личается от северо]восточного разреза
большим количеством фолад в нижней час]
ти отложений и бедным составом моллюс]
ков в верхней. Здесь присутствуют только
скопления Spaniodontella sokolovi (syn.:
Alveinus nitidus), раковинки Spiratella sp. [5].
Однотипный литологический состав и нез]
начительные фаунистические отличия
конкских отложений на всей территории по]
луострова позволили нам объединить их в
Легенде (рис. 8) в единую петровскую тол�
щу (N1pt).

Сарматский региоярус. Первое разде]
ление на фации и стратификация сарматс]
ких отложений Керченского полуострова
принадлежат Н. И. Андрусову [1–3]. Позже
В. Н. Колесников предпринял "попытку упо]
рядочить стратиграфическую схему" сарма]
та [36, с. 230] и разделил сарматское море
"на ряд районов, из которых каждый обла]
дает своими своеобразными чертами" [Там
же, с. 232]. На Керченском полуострове он
выделил несколько литологических типов
сарматских отложений и охарактеризовал
их комплексами моллюсков [20, 36]. Сог]
ласно В. Н. Колесникову, в основании сар]
матских отложений залегает однообразная
мощная толща (мощностью 160–450 м) се]
рых, темно]серых слоистых глин с много]
численными тонкими прослоями песка и ра]
кушечников (0,1–2,0 м), особенно в
северо]западной части полуострова. По
моллюскам она подразделяется на слои
(снизу вверх): глины с Abra reflexa (E i c h w.)
и глины с Mactra eichwaldi L a s k. (относятся
к раннему сармату), глины с Cryptomactra
pesanceris (M a y e r.) (начало среднего сар]
мата). Стойкие литолого]фациальные ха]
рактеристики этой толщи, прослеженные по
всей территории Керченского полуострова,
позволяют нам сопоставить ее с одновозра]
стными отложениями Крымского полуост]
рова, которые объединены геологами]
съемщиками [12] в красноперекопскую
свиту (N1kp), и также обозначить ее в Леген]
де (рис. 8). Разрезы этих отложений можно
наблюдать в Керченском проливе (мыс Та]
киль), на берегу Азовского моря (с. Осови]
ны), на северо]западе от с. Войково (струк]
тура 7). По видовому составу моллюсков

свита соответствует кужорским, збручским
слоям нижнего и новомосковским слоям
среднего сармата Восточного Паратетиса
[8, 35]. 

На Керченском полуострове отложения
верхней части среднего сармата, залегаю]
щие на красноперекопской свите, харак]
теризуются пестрым литологическим
составом. Они были разделены В. Н. Колес]
никовым на два основных типа: глинисто]
мергельный и известняковый [20, 36].
Исследование их латерального распреде]
ления по полуострову, устойчивости лито]
лого]фациальных признаков каждого типа
во всем объеме отложений, а также особен]
ности видового состава и распределения в
них биоты позволили нам выделить по пло]
щади три СФпЗ (рис. 4, 8).

Восточнокерченская СФпЗ выделена
в восточной части полуострова (борта
структур 19–23, XII, XIII). Характерный раз]
рез обнажается на мысе Такиль и представ]
лен чередованием серых глин (8–20 м мощ]
ности) с многочисленными маломощными
(до 1 м) слоями мергеля (глинисто]мергель]
ный тип В. Н. Колесникова). Глины серые,
желтовато]зеленоватые, голубые известко]
вистые. В них наблюдаются прослои гипса,
гравия. Разнообразные моллюски Modiola
sarmatica G a t. (syn.: Musculus sarmaticus
(G a t.)), Mactra fabreana d ' O r b., Tapes vital�
ianus d ' O r b. (syn.: Venerupis (Polititapes)
vitaliana (d ' O r b.)) и др. встречаются в
основном в мергелях [36]. Мощность отло]
жений этой СФпЗ до 20 м. В Легенду они
включены нами как нижняя подтолща ко�
реньковской толщи (N1kn1).

Северокерченская СФпЗ выделена в
северной части полуострова (борта струк]
тур 1–17, 31, I–IV, X) и представлена глинис]
тыми отложениями (до 37 м мощности) с
прослоями раковинно]детритовых и мшан]
ковых (винкуляриевых) известняков (севе]
ро]восточная часть известнякового типа от]
ложений по В. Н. Колесникову). Мшанки –
характерное отличие отложений среднего
сармата данной СФпЗ от одновозрастных
отложений остальной территории полуост]
рова. Здесь обнаружено 16 видов мшанок
[11], которые встречаются как в виде линз,
прослоев, так и образуют биогермы до 30 м
высоты. К известнякам приурочены скопле]
ния моллюсков Modiola denysiana d ' O r b.
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(syn.: Musculus denysianus (d ' O r b.)), Mod.
sarmatica (syn.: Musculus sarmaticus), Mactra
vitaliana d ' O r b. и др. [20, 36]. Наиболее
полные разрезы мы наблюдали у сел Куро]
ртное, Осовины, Глазовка, Жуковка. Этот
тип разреза обозначен нами в Легенде как
курортнинская толща (N1kr). 

Западнокерченская СФпЗ выделена в
западной и центральной частях полуострова
(борта структур 18, 27–30, 32–38, VIII, IX,
XVI). Среднесарматские отложения этой
СФпЗ сложены желтоватыми раковинно]
детритусовыми известняками, песками с
тонкими прослоями глин (центральная и за]
падная части известнякового типа отложе]
ний по В. Н. Колесникову). В высыпках
вулкана Джау]Тапе, в районе сел Владисла]
вовка, Фронтовое [35], а также у с. Ильичево
(наши данные) в разрезе наблюдаются
прослои рыхлых нубекуляриевых известня]
ков (0,5–1,5 м). Пески (мощностью до 3–7 м),
как правило, развиты в нижней части разре]
за. Наиболее характерные отложения этой
подзоны – плотные светло]серые раковин]
но]детритусовые известняки, переполнен]
ные моллюсками среднесарматского воз]
раста [5, 36, наши данные], мощностью до
100 м, используемые как строительный ма]
териал, вскрыты карьерами у с. Ленинское.
Отложения включены нами в Легенду
(рис. 8) как ленинская толща (N1ln).

Отложения, относящиеся к нижней под]
толще кореньковской толщи, курортнинс]
кой и ленинской толщам, по видовому
составу моллюсков соответствуют днепро]
петровско]васильевским слоям среднего
сармата Восточного Паратетиса [8, 35].

Основные особенности отложений верх]
него сармата Керченского полуострова изу]
чены и описаны Н. И. Андрусовым, А. Д. Ар]
хангельским, В. Н. Колесниковым [1, 2, 5,
36]. По их данным и по нашим наблюдени]
ям, в восточной части полуострова (борта
структур 1–9, 13–16, 19–23, I–V, X–XIV) расп]
ространены слоистые светло]серые, свет]
ло]коричневые глины иногда с тонкими
прослоями мергелей, трепелов (диатоми]
тов), реже – песков, песчаников (до 0,3 м
мощности). Мощность отложений достигает
235 м. Моллюски Mactra (Chersonimactra)
caspia E i c h w., M. (Chersonimactra) bulgari�
ca T o u l a. особенно часто встречаются в
прослоях мергелей. Верхняя часть разреза

этой территории характеризуется частым
переслаиванием глин, мергелей, известня]
ков. В кровле наблюдаются прослои пепла
(0,2 м), галечника и конгломерата, мощ]
ность которых от нескольких сантиметров
до 0,5 м. Типичные разрезы обнажаются на
мысах Такиль и Хрони, южном берегу оз. То]
бечик. В Легенду этот тип верхнесарматс]
ких отложений включен нами как верхняя
подтолща кореньковской толщи (N1kn2), а
площадь их распространения объединена в
Восточнокерченскую СФпЗ (рис. 4, 8). 

В северо]западной и северной частях
полуострова (борта структур 11, 34–37, IV,
VII) разрез верхнесарматских отложений от]
личается от разреза Восточнокерченской
СФпЗ большим развитием по всей толще
глин (мощностью до 70 м), мергелей, песков
и песчаников со скоплениями верхнесарма]
тских мактр. На границе с мэотисом иногда
(борта структур 11, IV) встречаются прослои
и линзы светло] и желтовато]серых оолито]
вых известняков, конгломератов, песчанис]
тых глин с наземными моллюсками Helix sp.,
Pupa sp. [5, 17, 36]. Выходы верхнесарматс]
ких отложений на этой территории наблюда]
лись нами на мысе Казантип, в урочище Ке]
зы, на северо]западной окраине балки
Сюерташская. В Легенду эти отложения вве]
дены нами как кезенская толща (N1kz).

Мэотический региоярус. Строение от]
ложений мэотического яруса и особенности
распространения их по Керченскому полуо]
строву были подробно исследованы Н. И.
Андрусовым, а вслед за ним А. Д. Архан]
гельским и В. Н. Колесниковым [1, 2, 5, 36].
Большая роль в разработке стратификации
мэотических отложений полуострова при]
надлежит также Н. Н. Карлову [17]. Отложе]
ния мэотического региояруса Восточного
Паратетиса по моллюскам разделяются на
две части. Нижняя часть (багеровский подъ]
ярус, горизонт) содержит преимуществен]
но морские моллюски Modiola volhynica
E i c h w. var. minor A n d r u s. (syn.: Mytilaster
volhynicus minor (A n d r u s.)), Cardium mithri�
datis A n d r u s. (syn.: Cerastoderma arcella
mithridatis (A n d r u s.)), Venerupis abichi
A n d r u s., Dosinia maeotica A n d r u s. и др.,
верхняя (акманайский подъярус, гори]
зонт) – солоноватоводные виды Congeria
panticapaea A n d r u s., C. subnovorossica
A n d r u s. и др. [2, 5, 34, 35].
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Между отложениями с моллюсками
верхнего сармата и нижнего мэотиса зале]
гает толща зеленоватых, зеленовато]серых
глин с прослоями и линзами мшанкового
(мембранипорового) известняка, сложенно]
го колониями Membranipora lapidosa P a l l.
По бортам и периферии структур (3, 9, 10,
34–37, I, IV, VI, VII, X, XI, XIII, XIV, XV) мощность
мембранипоровых известняков резко уве]
личивается. Здесь они, образуя биогермы,
принимают шарообразную форму, в своем
скоплении создавая рифы]утесы (мощ]
ностью до 35 м). В осевых частях структур
мембранипоровые известняки встречаются
в глине в виде желваков и тонких прослоев
(до 0,10 м). Эта толща зеленовато]серых
глин с мшанками в литературе описана как
митридатские (митридатовские) слои [20,
35] (горизонт [17]) (N1mt) и под этим же наз]
ванием принята нами в Легенде (рис. 8).
Возраст данной толщи одними исследова]
телями принимается как позднесарматский
[35], другими – как раннемэотический [15,
17, 36, 37]. Н. И. Андрусов полагал, что нача]
ло формирования мшанковых рифов прихо]
дилось на позднесарматское время, а пос]
ледующий рост происходил уже в начале
мэотиса [2]. Обобщив литературные и
собственные данные о возрасте этой толщи,
мы рассматриваем ее в составе раннего мэ]
отиса по следующим критериям [1, 2, 5, 8,
17, 36, наши данные]: 

– находки в основании толщи (под мшан]
ковыми известняками) раковинного детри]
та, а также целых мелких и хрупких ракови]
нок моллюсков раннемэотического возраста
(Potamides sp. – в Кезах; Potamides sp.,
Cardium sp., Ervilia pusilla minuta S i n z. – в
Новом Карантине, на Казантипе);

– стратиграфический перерыв, выра]
женный в наличии в кровле отложений верх]
него сармата прослоев пеплов, гальки,
конгломератов и наземных моллюсков
(Helix sp., Pupa sp.); 

– угловое несогласие между отложениями
верхнего сармата и митридатскими слоями.

Площадь развития мэотических отложе]
ний, залегающих над митридатскими слоя]
ми, разделена нами на две СФпЗ.

Восточнокерченская СФпЗ выделена
(рис. 5) в юго]восточной части полуострова
(структуры XIII, XIV). Характерный разрез
наблюдается у с. Заветное. В нем над зеле]

новато]серой глиной с мшанковым биогер]
мом (митридатские слои) залегает толща
(до 70 м мощности) переслаивания зелено]
вато]серых глин, желто]серых раковинных
известняков, мергелей, диатомитов. В ниж]
ней части разреза присутствуют моллюски
Dosinia maeotica, Venerupis abichi и др., в
верхней – Congeria subnovorossica, C. panti�
capaea [1, 2, 35]. По видовому составу
вмещающих моллюсков отложения соответ]
ствуют нижнему и верхнему региоподъяру]
су мэотического региояруса Восточного Па]
ратетиса [Там же]. В Легенду такой тип
мэотических отложений включен нами как
набережная толща (N1nb).

Центральнокерченская СФпЗ выделе]
на в западной, северной и центральной час]
тях полуострова (структуры I, II, IV, V, VII,
X–XII, XV). На этой территории в мэотическое
время сформировались кольцеобразные
структуры, в которых борта и оси отличались
литологическими характеристиками отло]
жений и распределением в них биоты. На
бортах структур отлагались мелководные
отложения, в осях – накапливались глубоко]
водные [1, 2, 17, 36]. По периферии структур
над глиной с массивами мшанковых биогер]
мов (митридатскими слоями) местами зале]
гают "строительные" или "керченские изве]
стняки" (до 60 м мощности) – светло]серые,
иногда слоистые, разной степени сцементи]
рованности, состоящие в основном из цель]
ных или раздробленных раковин, ядер и
отпечатков Modiola volhynica. Иногда перес]
лаиваются маломощными слоями зеленова]
то]серых глин и мергеля. Частота глинистых
прослоев и их мощность увеличиваются по
направлению к осям структур. В известняках
встречается богатый комплекс раннемэоти]
ческих моллюсков (Dosinia maeotica,
Venerupis abichi, Ervilia pusilla minuta и др.) [1,
2, 17, 36]. Наиболее представительные раз]
резы обнаружены нами в окрестностях
г. Керчь и в районе с. Каменское. В литерату]
ре эти отложения описаны как багеровский
подъярус (горизонт, слои) [Там же].

На основании присутствия в отложениях
характерных раннемэотических моллюсков
митридатские и багеровские слои отвечают
нижнему региоподъярусу мэотического ре]
гиояруса.

Также по периферии мульд над строи]
тельными известняками иногда залегают
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желтовато]серые ракушечные известняки
(от 3 до 12 м мощности), переполненные ра]
ковинами Congeria panticapaea A n d r u s.,
C. subnovorossica A n d r u s. и др. [1, 2, 17,
36]. Известняки местами перекристаллизо]
ванные, песчанистые, часто с прослоями
песка, мергеля, зеленовато]серых глин. На
основании присутствия характерных конге]
рий они относятся к верхнему региоподъя]
русу мэотического региояруса и описаны в
литературе как акманайский подъярус (го]
ризонт, слои) [1, 2, 17, 35–37]. Характерный
разрез обнажается на побережье Керченс]
кого пролива в районе Аршинцево (Старый
Карантин). 

Разрез мэотических отложений в Ка]
мыш]Бурунской бухте принят в качестве
стратотипа отложений мэотического регио]
яруса Восточного Паратетиса [35, 40].

Плохая обнаженность багеровских и ак]
манайских слоев на отдельных участках по]
луострова, недостаточная мощность пос]
ледних не позволяют в масштабе карты
(1:200 000) показать эти подразделения в
виде самостоятельных геологических тел,
поэтому, согласно инструкции [30, с. 139],
они включены нами в Легенду как багеро�
вские, акманайские слои объединенные
(N1bg+ak) (рис. 8).

По направлению к осям структур багеро]
вские и акманайские слои постепенно за]
мещаются толщей переслаивания зелено]
вато]серых глин (до 60 м мощности), в
которой встречаются относительно мало]
мощные прослои слоистых глинистых мер]
гелей, раковинных известняков, песков. Эти
отложения частично обнажаются в берего]
вом обрыве между мысами Змеиный и Ка]
рантинный в г. Керчь (около 3,5 м мощнос]
ти). В толще чаще всего встречаются
моллюски Abra tellinoides (S i n z.), которым в
нижней части сопутствуют Cardium mithri�
datis, Modiola volhynica var. minor, в верх]
ней – Congeria novorossica, Congeria panti�
capaea. По стратиграфическому объему
отложения соответствуют всему мэотичес]
кому региоярусу, описаны в литературе как
синдесмиевая фация [17], в Легенду вклю]
чены нами как глинистая толща (N1gl). 

В северо]западной части полуострова
(структура VIII) отложения мэотиса предс]
тавлены серыми, темно]серыми, часто пес]
чанистыми глинами (до 82 м мощности) с

прослоями раковинно]детритовых и ооли]
товых известняков, светло]серых песков,
песчаников, иногда алевролитов. В нижней
части разреза встречаются маломощные
прослои (до 0,1 м) мшанковых известняков
и отдельные веточки мшанок, выше наблю]
даются моллюски Abra tellinoides, Cardium
mitridatis (syn.: Cerastoderma arcella mithri�
datis), Ervilia minuta (syn.: Ervilia pusilla minu�
ta S i n z.), Dosinia maeotica. Верхняя часть
содержит раковинный детрит и целые
створки моллюсков Congeria panticapaea,
C. subnovorossica. Отложения этого типа
также развиты в Присивашье (Степной
Крым) и в южной части Арабатской Стрелки,
характеризуют разрез Индольского проги]
ба, по стратиграфическому объему соотве]
тствуют всему мэотическому региоярусу
[34]. Их площадь развития выделена нами в
Чегерчинскую СФпЗ Индольской СФЗ

(рис. 5, 8). В Легенде для этих отложений
принято название чегерчинская толща
(N1cg).

Понтический региоярус. По данным
Н. И. Андрусова и др. [1, 3, 36], на Керченс]
ком полуострове отложения понтического
региояруса широко распространены и
представлены двумя фациями: фален (рых]
лые раковинные известняки со слабым гли]
нистым цементом) и валенциеннезиевых
мергелистых глин (глины с Paradacna abichi
H o r n.). На большей части полуострова пре]
обладают известняки, а валенциеннезие]
вые глины играют подчиненную роль. Они то
перемежаются с известняками, то налегают
на них [Там же]. 

В Камыш]Бурунском профиле (структу]
ра X) представлен полный разрез понтичес]
ких отложений, впервые описанный Н.И.
Андрусовым, неоднократно впоследствии
изучавшийся [1, 3, 5, 35, 36] и принятый в
качестве гипостратотипа понтического ре]
гиояруса [35]. В нижней части разреза
(мощностью до 2,0 м) над тонким прослоем
раковинной дресвы с Dreissena simplex
B a r b., Dr. tenuissima S i n z., Limnocardium
cf. subodessae (S i n z.) и др. залегают слан]
цевые глины с небольшими по размеру мол]
люсками Paradacna abichi. Н. И. Андрусов
определил возраст этой части разреза как
раннепонтический [1, 3]. В Легенду (рис. 8)
эти отложения введены нами как новорос�
сийские слои (N1nr). Выше залегает прос]
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лой рыхлого известняка с Congeria subrom�
boidea A n d r u s., C. subcarinata (D e s h.) и
др., мощностью 1,5 м. Этот прослой Н. И.
Андрусов считал маркирующим для понти]
ческих отложений [Там же]. А. Г. Эберзин
придерживался трехчленного деления пон]
тического региояруса, выделяя слои с
Congeria subromboidea (субромбоидные
слои) в качестве среднего подъяруса [43,
44]. В настоящей работе мы разделяем точ]
ку зрения А. Г. Эберзина и других исследо]
вателей о стратиграфическом объеме понта
[19, 34, 37, 43, 44]. В Легенде для отложе]
ний с Congeria subromboidea, как и другие
исследователи [34, 35], мы принимаем наз]
вание портаферские слои (N1pr). Верхняя
часть Камыш]Бурунского разреза сложена
рыхлым глинистым песчаником с Paradacna
abichi, Limnocardium subsyrmience A n d ]
r u s., Phylocardium planum (D e s h.) и др.
мощностью около 13 м и залегающими на
них фаленами мощностью до 17 м. Возраст
отложений этой части разреза Н. И. Андру]
совым определялся как позднепонтический
[3]. На большей части полуострова понти]
ческие отложения имеют ограниченное
распространение (структуры I, II, IV, VI, XI),
представлены отложениями верхнего реги]
оподъяруса и сложены либо только фалена]
ми, либо переслаиванием фаленов и глин с
Paradacna abichi. В литературе они описаны
как босфорские слои [34, 35] и под таким же
названием введены нами в Легенду (N1bf).
Площадь развития такого типа понтических
отложений объединена нами в ЦентральG

нокерченскую СФпЗ.
В юго]восточной части полуострова

(структура XIII) понтические отложения
представлены зеленовато] и синевато]се]
рыми глинами, переходящими в отдельных
прослоях в глинистый ракушник. Площадь
развития этих глин объединена нами в ВосG

точнокерченскую СФпЗ (рис. 6, 8). Отли]
чительной особенностью этих отложений
является обилие в них раковин Paradacna
abichi и Valenciennesia sp., в литературе они
описаны как валенциеннезиевые глины. Та]
кой тип понтического разреза обнажается
на берегу Керченского пролива (у с. Завет]
ное). Нижняя часть его (мощность – около
7 м) с мелкими створками Paradacna abichi
по стратиграфическому положению соотве]
тствует новороссийским слоям понтическо]

го региояруса. В средней части разреза
прослеживается прослой (0,6 м) рыхлого
раковинно]детритового известняка с
Congeria subcarinata, C. subromboidea и др.
[3, 33]. Видовой состав моллюсков отвечает
портаферским слоям понтического региоя]
руса. Верхняя часть (до 10 м мощности) с
большим количеством крупных створок
Paradacna abichi коррелируется с босфорс]
кими слоями понтического яруса. Такой тип
понтических отложений включен нами в Ле]
генду как толща валенциеннезиевых глин
(N1vg).

В северо]западной части полуострова
(южная часть Арабатской Стрелки – с. Соля]
ное; вдоль западной части Казантипского
залива – с. Останино) понтические отложе]
ния (мощностью до 23 м) в нижней части
представлены серыми, светло]серыми гли]
нами с Congeria novorossica S i n z. и др., ко]
торые перекрываются серыми глинами с
многочисленными отпечатками Paradacna
abichi [34, 35]. В Легенду они включены на]
ми как глинисто�песчанистая толща (N1gp).
Такой тип понтических отложений развит в
Индольском прогибе (Арабатская Стрелка,
примыкающая к ней часть Восточного При]
сивашья) [34]. Его площадь развития отне]
сена нами к Чегерчинской СФпЗ ИнG

дольской СФЗ (рис. 5, 8).
Киммерийский региоярус. Н. И. Анд]

русов, А. Г. Эберзин одними из первых сре]
ди исследователей детально изучили стра]
тиграфию отложений киммерийского
региояруса и обосновали его трехчленное
деление [3, 36, 42]. На Керченском полуост]
рове разрез киммерия представлен в пол]
ном стратиграфическом объеме и содержит
многочисленный комплекс солоноватовод]
ных моллюсков [3, 34–37, 42]. Нижний реги]
оподъярус сложен ожелезненными извест]
няками, песчаниками и глинами мощностью
отложений до 50 м. Средний региоподъя]
рус, так называемые "рудные слои", предс]
тавлен преимущественно оолитовыми ру]
дами (коричневыми, табачными, икряными)
с прослоями и линзами глин [Там же]. Мощ]
ность рудного пласта – 13–20 м. Верхний
киммерий характеризуется в основном пес]
чано]алевритистыми отложениями (до 50 м
мощности) с маломощными прослоями же]
лезных руд и песков с многочисленными
моллюсками [Там же]. Нижнему региоподъ]
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ярусу на полуострове отвечают азовские
слои (N2az), среднему – камышбурунские
(N2kb) и верхнему – пантикапейские слои
(N2pn) [34, 35, 37]; под такими же названия]
ми они включены нами в Легенду. Площадь
их развития объединена нами в ЗапарпаG

чскую СФпЗ Керченской СФЗ. Наиболее
полные разрезы расположены в западной и
юго]восточной частях полуострова (струк]
туры XI, XIV). На остальной территории полу]
острова наблюдается сокращение мощнос]
ти, часто отсутствуют отложения нижнего
региоподъяруса. 

В северо]западной части полуострова
(структура VIII) несколько иной тип кимме]
рийского разреза. Здесь превалируют бес]
карбонатные глины и алевриты с вивиани]
том и маломощными прослоями сидерита
(общая мощность – до 120 м). В нижней час]
ти толщи развиты ожелезненные "табач]
ные" глины и железистые песчаники [34, 35,
наши данные]. Такой разрез киммерия
обозначен нами в Легенде (рис. 6, 8) как ак�
ташская толща (N2at). Эти отложения также
характерны для разрезов восточной (приси]
вашской) части Степного Крыма и для юж]
ной части Арабатской Стрелки [34]. Пло]
щадь развития акташской толщи выделена
нами в Чегерчинскую СФпЗ Индольской

СФЗ (рис. 6, 8).
Акчагыльский региоярус. История

изучения акчагыльского региояруса Чер]
номорского бассейна, дискуссии по по]
воду его объема и стратификации деталь]
но описаны в работе В. Н. Семененко
[34], который подробно исследовал эти
отложения в разных разрезах Восточного
Паратетиса. На Керченском полуострове
отложения акчагыльского региояруса
распространены в восточной и северо]
восточной частях и имеют довольно одно]
родный литологический состав. Здесь
развиты серые, светло]серые кварцевые
пески с прослоями глин песчанистых и
алевролитов, не содержащие моллюсков,
общей мощностью до 50 м. Эти отложе]
ния включены нами в Легенду (рис. 6, 8)
как заморская толща (N2zm), площадь их
развития выделена в Запарпачскую

СФпЗ Керченской СФЗ.
На северо]западе полуострова (в южной

части Арабатской Стрелки – с. Соляное, от
с. Калиновка до с. Останино), а также в вос]

точной (присивашской) части Степного
Крыма разрез акчагыльского региояруса
имеет иное строение [34, 35]. По описанию
В. Н. Семененко [34] здесь на киммерийс]
ких отложениях залегают серые, светло]се]
рые песчанистые глины мощностью отложе]
ний до 120 м с прослоями серого песка,
содержащие редкие Dreissena theodori
kubanuca K r e s t., D. polymorpha (P a l l.),
Unio sp. На них залегает толща серых, олив]
ково]серых глин разной степени песчанис]
тости с тонкими (до 0,1 м) прослоями алев]
ритов. На основании видового состава
моллюсков Avimactra subcaspia (A n d r u s.)
(syn.: Aktschagylia subcaspia (A n d r u s.)),
Cerastoderma dombra (A n d r u s.) они выде]
лены А. Г. Эберзиным [36] как таманские
слои. Перекрываются эти отложения зеле]
новатыми глинами с крупными Coretus
corneus (L i n n a e), Planorbis sp., Limnea sp.,
Dreissena polymorpha, Valvata sp. [34].

В плиоценовых отложениях скважин,
пробуренных у сел Соляное и Калиновка,
В. А. Коваленко изучил распределение ост]
ракод. Им получены данные, согласно кото]
рым в средней части акчагыльского разреза
(до 64 м мощности) присутствуют морские
остракоды Amnicythere propinqua L i v e n t a l,
A. ex gr. litica L i v e n t a l in litt., Leptocythere
andrussovi L i v e n t a l, L. ex gr. fabulosa
S t e p a n a i t y s, L. ex gr. leonillae S t e p a ]
n a i t y s, Candona sp. juv (syn.: Candoniella
aff. toranglyensis R o s y j e v a (juv)) и Lepto�
cythere nostrata L i v e n t a l, характерные для
таманских слоев [18]. Выше в толще глин
коричневато]серых с оливковым оттенком,
голубовато]серых, серых с обломками
пресноводных моллюсков (до 90 м мощнос]
ти) В. А. Коваленко обнаружил солоновато]
водный (ципридейсовый) комплекс остра]
код, соответствующий таковому из
тюп]джанкойских слоев Восточного Крыма
[Там же]. 

На основании литературных и собствен]
ных данных отложения акчагыльского реги]
ояруса, распространенные на северо]запа]
де полуострова, введены нами в Легенду
(снизу вверх): нижняя часть разреза – кали�
новская толща (N2ks), средняя часть – тама�
нские слои (N2tm), верхняя – тюп�джанкойс�
кие слои (N2tb) (рис. 8). Площадь развития
этого типа отложений объединена нами в
Чегерчинскую СФпЗ Индольской СФЗ.
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Особенности структурноGфациального

районирования Керченского 

полуострова

Обобщив литературные данные и собствен]
ные материалы о площадном распределе]
нии в пределах Керченского полуострова
неогеновых отложений, изучив по латерали
их неоднородное строение и изменения би]
оты, мы выделили на территории полуост]
рова несколько СФпЗ.

На востоке полуострова, начиная с тар]
ханского времени, формируется опреде]
ленный тип разреза, который отличается от
разрезов остальной территории. В средней
части тарханских отложений этой площади
присутствуют слои с Pseudoamussium de�
nudatum и устричники с Neopycnodonte coc�
hlear (тарханские слои), не прослеживаю]
щиеся в других частях полуострова.
Площадь развития этих отложений объеди]
нена нами в Восточнокерченскую СФпЗ

(рис. 8). Литологические особенности отло]
жений чокракского, караганского, средне]
позднесарматского, мэотического и понти]
ческого бассейнов на востоке, юго]востоке
полуострова позволяют на этой площади
выделить одноименную СФпЗ. В отличие от
остальной территории, в ней преобладают
серые, темно] и зеленовато]серые глины с
маломощными прослоями мергелей, изве]
стняков, песков, песчаников. В литературе
эти отложения известны как глинистая (в
чокраке, карагане, мэотисе, понте) и гли]
нисто]мергельная фации (в среднем, позд]
нем сармате) [1–3, 5, 36]. Границы и пло]
щадь этой СФпЗ в разных временных
интервалах неогена изменяются. Макси]
мального размера она достигает в карага]
нское время, минимального – в мэотичес]
кое и понтическое (рис. 3–6). 

В северной и северо]западной частях
Керченского полуострова в тарханское вре]
мя (рис. 3), вероятно, существовали сход]
ные условия среды, приведшие к формиро]
ванию литологически (и фаунистически)
однотипных отложений. 

По мнению Н. И. Андрусова и др., на
этой же территории в чокракском и карага]
нском бассейнах формируются две фации –
известковая и песчано]глинистая, а в сред]
не]сарматском – только известняковая
[1–3, 5, 36]. Проследив развитие этих отло]

жений по площади полуострова, а также
учитывая особенности их фаунистического
состава, мы выделили две СФпЗ – СевеG

рокерченскую и Западнокерченскую

(рис. 3, 8):
Северокерченская СФпЗ. Разрез чок]

ракских отложений на территории этой
СФпЗ характеризуется терригенно]глинис]
тыми отложениями, в средней части разре]
за которых присутствуют мшанковые изве]
стняки. На границе Восточнокерченской
и Северокерченской СФпЗ (восточнее
с. Пташкино) в чокракском разрезе наблю]
дается переслаивание переполненных спи]
риалисами серых глин и мшанковых извест]
няков. В караганское время на территории
этой СФпЗ, в отличие от восточной части
полуострова, сформировалась толща пе]
реслаивания глин, мергелей, песков, песча]
ников разной мощности и происходило раз]
витие строматолитов в нижней части
разреза. В среднесарматское время здесь
отлагались известняки, содержащие, как и в
чокракское время, на этой территории
мшанки.

Западнокерченская СФпЗ. Чокракс]
кие и караганские отложения характеризу]
ются здесь наличием многочисленных
прослоев галечников. В среднесарматское
время эта территория отличалась от севе]
рокерченской образованием мощных толщ
раковинных известняков (до 100 м), кото]
рым иногда подчинены нубекуляриевые из]
вестняки и пески.

Конкский бассейн (петровская толща), а
также раннесарматский и начало формиро]
вания среднесарматского бассейнов (крас�
ноперекопская свита) характеризовались
накоплением литологически однородных
глинистых отложений на всей площади по]
луострова (рис. 8). 

В позднесарматском бассейне литоло]
гически однотипные (глинисто]мергелис]
тые) отложения формировались только в
северной и северо]западной частях полуо]
строва (кезенская толща). 

Начало мэотического времени также ха]
рактеризуется развитием по всей площади
полуострова литологически однотипных
(глинистых) отложений (митридатские
слои). Однако мшанковые образования
распределяются в этих глинах по террито]
рии неравномерно. В осевых частях синкли]
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налей они образуют тонкие (от 0,01 м) прос]
лои мшанковых известняков, мощность ко]
торых постепенно увеличивается по нап]
равлению к периферии мульд, где они уже
формируют огромные рифовые массивы. В
дальнейшем на большей части полуостро]
ва, выделенной нами в ЦентральнокерчеG

нскую СФпЗ, по бортам структур над
мшанковыми рифами накапливаются изве]
стняки (багеровские, акманайские слои),
которые по направлению к осям синклина]
лей постепенно замещаются глинами
(глинистая толща). В это же время на юго]
востоке (Восточнокерченская СФпЗ)
формируется толща переслаивания глин,
раковинных известняков, мергелей и диато]
митов (набережная толща).

Северо]западная часть полуострова, на]
чиная со второй половины раннего мэотиса
и до конца акчагыла, характеризуется иным
(более глубоководным) типом отложений,
площадь развития которых выделена нами в
Чегерчинскую СФпЗ Индольской СФЗ.

Для понтического, как и для мэотическо]
го, времени на полуострове выделяются три
СФпЗ: Восточнокерченская СФпЗ (моно]
тонная толща валенциеннезиевых глин на
юго]востоке полуострова), ЦентральноG

керченская СФпЗ (переслаивание рако]
винных известняков (фаленов) и глин с
Paradacna abichi) – относятся к Керченской

СФЗ, а также Чегерчинская СФпЗ (перес]
лаивание глин, песков и песчаников) – при]
надлежит к Индольской СФЗ.

В киммерийское и акчагыльское время
на большей части Керченского полуострова
(Керченская СФЗ) развиты однотипные
отложения, площадь которых объединена
нами в Запарпачскую СФпЗ (рис. 6, 8). В
киммерии в этой СФпЗ развиты в нижней
части песчаники, известняки, глины (азовс�
кие слои), в средней – руды (камышбурунс�
кие слои), а в верхней – песчано]глинистые
отложения (пантикапейские слои). Разрез
акчагыла здесь сложен монотонной толщей
кварцевых песков с прослоями глин (замо�
рская толща). На северо]западе полуостро]
ва (Чегерчинская СФпЗ Индольской

СФЗ) разрез киммерия сложен глинами с
прослоями сидерита (акташская толща). Ак]
чагыльские отложения здесь представлены
в нижней части песчанистыми глинами (ка�
линовские слои), которые перекрываются

отложениями со специфической фауной
моллюсков и остракод (таманские и тюп�
джанкойские слои).

Выводы

В результате проведенных работ установле]
но, что с тарханского времени и до конца
сармата на всей площади полуострова
сформировались отложения, отличные по
своему литологическому составу и видово]
му разнообразию фауны от одновозрастных
отложений сопредельных территорий
(Крымский полуостров, Причерноморье).
Их современная площадь распространения
выделена нами в Легенде как Керченская
СФЗ. 

Начиная с мэотиса и до конца неогена,
территория Керченской СФЗ уменьшается,
и на северо]западе полуострова формиру]
ется иной литологический тип отложений с
фауной иного таксономического состава.
Площадь развития этих отложений выделе]
на нами как Индольская СФЗ. 

В пределах СФЗ выделены СФпЗ, коли]
чество которых отражает степень неодно]
родности строения отложений каждого
неогенового бассейна на Керченском полу]
острове. 

Каждая СФпЗ характеризуется накопле]
нием литологически однотипных  отложе]
ний. Например, формирование глинистых
фаций Восточнокерченской СФпЗ с чокрака
по понт или совпадение областей развития
мшанковых известняков чокрака и среднего
сармата в Северокерченской СФпЗ. 

Площади СФпЗ и их границы на протя]
жении разных временных интервалов неоге]
на непостоянны и изменяются по латерали.
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