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В результате микрофациального анализа толщи слоистых средне-верхнетитонских из-

вестняков, слагающих плато Демерджи, выделено 12 микрофациальных типов пород. Уста-

новлено, что их формирование происходило в фациальных зонах внутренней окаймленной 

платформы — литорали, изолированной и открытой лагуны, отмели края платформы. Верти-

кальная последовательность микрофациальных типов отвечает трансгрессивному тренду, на 

фоне которого происходили колебания уровня моря меньшего порядка. Изучены сообщества 

микроинкрустаторов — показателей мелководности палеобассейна, принимавших активное 

участие в стабилизации осадка и образовании небольших биогермов. 
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Microfacial analysis of Middle-Upper Tithonian bedded limestone Member of Demerdzhi Plateau 

resulted in recognition of 12 microfacial rock types. They characterize different facial zones of internal 

part of rimmed platform — littoral, restricted and open lagoon, and shoal of the platform edge. The 

vertical sequence of microfacial types demonstrates general transgressive trend with minor sea level 

fluctuations of second order. The microencruster communities were studied. They indicate the depth 

of the shallow waters and have been actively stabilized sediments, participating in the formation of 

small bioherms.

Key words: Crimea, Demerdzi Plateau, Upper Jurassic, Tithonian, carbonate platform, 

sedimentology, microfacies, microencrusters. 
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Введение. Плато Демерджи расположено в цент-

ральной части Первой гряды Горного Крыма между 

Чатырдагом на западе и Караби-яйлой на востоке, 

на севере плато переходит в Тирке-яйлу, которая 

граничит с Долгоруковской яйлой. Рассматриваемые 

отложения относятся к ялтинской свите [Пермяков 

и др., 1991], широко распространенной в пределах 

Первой гряды Горного Крыма и слагающей большую 

часть поверхности яйл.

Несмотря на длительную историю исследова-

ний, верхнеюрские карбонатные отложения Горного 

Крыма изучены с привлечением современных се-

диментологических представлений [Tucker, Wright, 

1990; Flügel, 2010] только в районе Ялтинского и Ай-

Петринского массивов [Krajewski, 2010] и в районе 

г. Пахкал-Кая [Барабошкин, Пискунов, 2010]. Эти 

представления основаны на применении микро-

фациального анализа, использование которого при 

полевых работах затруднительно в связи со слабым 

проявлением макроскопических признаков (компо-

нентный состав, текстурные и структурные особен-

ности) в перекристаллизованных известняках. 

Изученная толща известняков имеет мощность 

более 1,5 км и образует восточную часть плато 

Демерджи и плато Тирке. В статье представлены 

результаты изучения только той части толщи, ко-

торая слагает плато Демерджи (мощность 1 км). Ее 

возраст определен А.А. Федоровой по комплексу 

фораминифер [Андрухович, Туров, 2002] как средне-

позднетитонский. 

Толща отделена разрывными нарушениями от 

кимеридж-титонских терригенно-карбонатных отло-

жений, слагающих западную часть плато, и граничит 

по пологому надвигу с подстилающими верхнеюр-

скими конгломератами (рис. 1). Нижние слои упи-

раются в поверхность надвига и падают в северно-

западных румбах, а углы падения выполаживаются 

с юго-востока (70°–80°) на северо-запад (10°–20°). 

Для разреза была составлена седиментологическая 

колонка (рис. 2) и взято 200 образцов, изучавшихся 

позже в шлифах.

Микрофациальные типы и их интерпретация. 
Микрофации выделяли на основе анализа компо-

нентного состава, текстурных и структурных осо-

бенностей. Схожие и встречающиеся совместно 

микрофации были объединены в микрофациальные 

типы (МТ), которым отвечают определенные условия 

образования и фациальные зоны (ФЗ) окаймленной 
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Рис. 1. Схема строения района плато Демерджи: 1 — конгломераты, 2 — карбонатные брекчии, 

3 — конгломерато-брекчии, 4 — известняки, 5 — субвертикальные разрывные нарушения, 6 — 

надвиги, 7 — предполагаемые надвиги, 8 — изученный разрез, 9 — элементы залегания

карбонатной платформы [Flügel, 2010]. При широком 

диапазоне ФЗ их определяли на основании ассоции-

рующих МТ, имеющих узкий интервал распределе-

ния. Модель окаймленной карбонатной платформы 

выбрана как на основе самих микрофаций, так и по 

региональным геологическим данным. Согласно по-

следним наличие шлейфовых карбонатных отложе-

ний в районе р. Тонас и преобладание мелководных 

компонентов в титонских кальцитурбидитах в районе 

г. Феодосия [Гужиков и др., 2012] свидетельствуют о 

существовании в титонское время в Крыму именно 

окаймленной платформы.

Нами установлены следующие МТ (рис. 2).

МТ1. Биндстоуны и пак-биндстоуны с фенестрами 
(рис. 3, а). Для МТ характерны многочисленные по-

лости в виде фенестр: структур типа «птичий глаз» и 

строматиксов, для которых характерно упорядочен-

ное распределение. Биндстоуны состоят из темного 

микрита, а пак-биндстоуны — из водорослевых пе-

лоидов или пелмикрита. Иногда встречаются каль-

цисферы и мелкие бентосные 

фораминиферы (милиолиды и 

текстулярииды), синезеленые и 

зеленые водоросли. Часто всре-

чаются геопетальные текстуры 

внутри строматиксов с вадозным 

микроспаритом. 

Подобные микрофации об-

разуются в условиях литорали 

внутри водорослевых маршей 

[Ti ljar et al., 2002; Martini et al., 

2006; Flügel, 2010]. Первично 

микрофация представляла собой 

бактериальные и водорослевые 

маты, создававшие каркас, ко-

торый обрастал и фиксировал 

прослои микрита, пелоидов и 

биокластов. Фенестры являются 

первичными полостями в карка-

се или образовались в процессе 

растворения органического ма-

териала [Flügel, 2010]. Вадозный 

микроспарит как составляющая 

геопетальных структур образует-

ся в результате диагенетического 

преобразования осадка, запол-

няющего нижнюю часть первич-

ных полостей в вадозной зоне, а 

спарит, заполняющий остальное 

пространство, образуется в ва-

дозной или фреатической зоне 

[Flügel, 2010].

МТ2. Флоатстоуны, редко 

рудстоуны с преобладанием ми-

критовых и спонгостроматовых 

онкоидов (рис 3, б). Для МТ 

характерно преобладание микри-

товых онкоидов со слабо выраженной слоистостью и 

более редких спонгиостроматовых онкоидов. Харак-

терно наличие целых бентосных фораминифер с пре-

обладанием крупных литуолид. Ассоциирующие зерна 

представлены биокластами гастропод, двустворок (в 

том числе рудистов), микритовыми и концентри-

ческими (тангенциальными) ооидами, кортоидами, 

пелоидами и крайне редкими микритизированными 

интракластами и поростроматовыми онкоидами. 

Встречаются редкие геопетальные текстуры с вадоз-

ным микроспаритом. МТ2 часто чередуется с МТ1.

Микритовые слои онкоидов — продукт связыва-

ния и осаждения микрита микроорганизмами [Vedrine 

et al., 2007; Flügel, 2010]. Хорошая окатанность и 

отсутствие микроинкрустаторов в спонгиострома-

товых и микритовых онкоидах свидетельствуют о 

высокой гидродинамике. Обедненный состав фауны, 

представлено эвригалинными формами, присутствие 

геопетальных текстур с вадозным микроспаритом и 

частая ассоциация с МТ1 свидетельствуют о накопле-
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нии МТ2 в условиях изолированнной лагуны выше 

базиса обычных волн.

МТ3. Флоатстоуны, реже вак- и пакстоуны 

с многочисленными онкоидами смешанных типов и 

биокластами (рис. 3, в). В МТ3 преобладают поро-

строматовые и спонгиостроматовые онкоиды. По-

ростроматовые оболочки часто создают ассоциации 

микроинкрустаторов Lithocodium aggregatum–Bacinella 
irregularis (рис. 4, в). Биокласты представлены целы-

ми фораминиферами, реже обломками криноидей и 

дазикладовых водорослей, единичными обломками 

двустворок, гастропод, кораллов, водорослей и бра-

хиопод. Характерны ассоциации микроинкрустато-

ров Lithocodium–Bacinella, иногда с Taumathoporella 
parvovesiculifera (рис. 4, б) и покрытые зерна: кортои-

ды, пелоиды багамитного типа и микритизированные 

интракласты. Фораминиферы представлены как 

крупными (литуолиды), так и мелкими бентосными 

формами.

Преобладание в микрофациях поростроматовых 

онкоидов над остальными, частое формирование 

слоев ассоциацией Lithocodium–Bacinella, присутствие 

онкоидов смешанных типов свидетельствуют о на-

коплении отложений в условиях открытой лагуны 

[Vedrine et al., 2007] при низкой скорости седимента-

ции в олиготрофных условиях сублиторали [Leinfelder 

et al., 1996; Rameil et al., 2010; Shiraishi, Kano, 2004; 

Flügel, 2010]. Наличие большого количества микрита, 

крупных онкоидов с неравномерными оболочками, 

целых фораминифер указывают на условия умеренной 

или слабой гидродинамики, а дезинтегрированные 

биокласты — на привнос материала из зон с активной 

гидродинамикой [Flügel, 2010]. 

МТ4. Пакстоуны с преобладанием фораминифер 
(рис 3, г). Чаще преобладают крупные литуолиды, 

милиолиды, текстулярииды, другие мелкие бентосные 

фораминиферы встречаются реже. Среди ассоции-

рующих зерен преобладают пелоиды и зеленые водо-

росли (в том числе дазикладовые), реже встречаются 

биокласты двустворок и гастропод, криноидеи, кор-

тоиды, микритовые онкоиды, микритизированные 

интракласты, единичные поростроматовые онкоиды. 

Иногда присутствует углистый детрит. Встречаются 

редкие Lithocodium aggregatum (рис. 4, а) в прижиз-

ненном положении и аллохтонные Taumathoporella 
parvovesiculifera.

Подобные микрофации образуются в изолиро-

ванных [Di Stephano et al., 2002] и открытых лагунах 

[Flügel, 2010; Kästner et al., 2008]. Ограниченный 

состав фауны, а также присутствие микритовых он-

Рис. 2. Разрез средне-верхнетитонской толщи известняков плато Демерджи: 1 — извест-

няки, 2 — песчаники и гравелиты, 3 — фенестры, 4 — биотурбации, 5 — коралловые 

и губковые биогермы и биостромы, 6 — гастроподовые банки, 7 — рудистовые банки, 

8 — тромболиты, 9 — биокласты, 10 — фораминиферы, 11 — дазикладовые водоросли, 

12 — интракласты и литокласты, 13 — грейпстоуны, 14 — кортоиды, 15 — спонго- и 

поростроматовые онкоиды, 16 — микритовые и спонгостроматовые онкоиды, 17 — 

углистый детрит, 18 — ассоциации Lithocodium–Baccinella, 19 — Crescentiella morronensis, 
20 — Koscinobullina socialis, 21 — литораль, 22 — изолированные лагуны, 23 — открытые 

лагуны, 24 — отмели, 25 — русла, 26 — эрозионные границы
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Рис. 3. Основные микрофациальные типы (МТ): а — МТ 1, пелоидный пак-биндстоун с фенестрами (фн); б — МТ 2, пакстоун с ми-

критовыми онкоидами (мо), фораминиферами (фр) и микритизированными зернами (мз); в — МТ 3, флоатстоун с поростроматовым 

онкоидом (по) с Lithocodium aggregatum (лт) в оболочке, биокластами и микритизированными зернами; г — МТ 4, пакстоун с литуоли-

дами (лт); д — МТ 5, грейн-пакстоун с микритизированными зернами (мз), в том числе фораминиферами (фр); е — МТ 6, вакстоун 

с ходом илоеда (бт); ж — МТ 7, грейнстоун с кортоидами (кт) и микритизированными зернами (мз); з — МТ 8, пак-флоатстоун с 

микритизированными интракластами (ин) и фораминиферами (фр)
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коидов предполагают образование МТ в ФЗ изолиро-

ванной лагуны [Vedrine et al., 2007]. Однако известна 

интерпретация образования МТ4 в ФЗ открытой 

лагуны ниже базиса обычных волн [K stner et al., 

2008], что в изученных отложениях подтверждается 

ассоциацией с МТ, характерными для ФЗ отрытой 

лагуны. Наличие значительного количества микрита 

и преобладание целых биокластов свидетельствуют об 

умеренной или спокойной гидродинамике.

МТ5. Пакстоуны с микритизированными биокла-

стами и зернами (рис 3, д). Состоит из пакстоунов, 

очень редко вакстоунов. Сложен биокластами, пелои-

дами и редкими интракластами, часто встречаются 

Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis, Crescentiella 
morronensis (рис. 4, г) и Taumathoporella parvovesiculifera. 

Биокласты часто абрадированы или разрушены, 

окатаны и покрыты микритовой оболочкой, которая 

может присутствовать в виде корочки (кортоиды) или 

проникать до центра биокласта, в последнем случае 

они часто представляют собой пелоиды багамитного 

типа (менее 0,5 мм) или интракласты (более 0,5 мм). 

Фораминиферы целые, редко покрыты микритовой 

оболочкой. Среди биокластов преобладают бентос-

ные фораминиферы и иглокожие, реже встречаются 

кораллы, брахиоподы, двустворки, гастроподы, си-

незеленые и зеленые водоросли.

Распространение перечисленных микроинкруста-

торов, нормально-морской состав фауны и обильная 

микритизация зерен предполагают образование изу-

ченных микрофаций в ФЗ открытой лагуны [Кабанов, 

2000; Leinfelder et al., 1993, 1996; Rameil et al., 2010; 

Shiraishi, Kano, 2004]. Микритизация зерен проис-

ходила под воздействием эндолитических водорослей 

и микросверлильщиков в мелководных условиях на 

глубине несколько метров или несколько десятков 

метров [Кабанов, 2000]. Наличие микрита, абрадиро-

ванных и разрушенных биокластов свидетельствует о 

том, что они образовались в условиях умеренной или 

активной гидродинамики. 

МТ6. Биокластовые вакстоуны, часто с биотурба-

циями (рис 3, е). Биокластовые вакстоуны, реже мад- и 

пакстоуны с биотурбациями. Биокласты представлены 

фораминиферами (преобладают мелкие бентосные 

формы), водорослями, иглокожими, целыми или 

слабоабрадированными гастроподами, двустворками, 

брахиоподами, единичными Lithocodium aggregatum, 
Bacinella irregularis, инкрустирующими крупные ра-

ковины. Часто присутствует значительно количество 

(до 70% от всех биокластов) мелкого неопределимого 

детрита (до 0,3 мм), ассоциирующими зернами явля-

ются и редкие интракласты.

Биотурбации представлены вертикальными 

трубками (диаметр до 4 мм и длина несколько сан-

тиметров), заполненными, как правило, пелспаритом 

или интракластово-пелоидными пак- или грейнстоу-

нами.

Аналогичные микрофации формируются в спо-

койных гидродинамических условиях ниже базиса 

воздействия волн в хорошую погоду [Kästner et al., 
2008] в открытой лагуне или открытом шельфе. При-

Рис 4. Основные микроинкрустаторы: а — Lithocodium aggregatum (лт); б — Bacinella irregularis (бч) и Taumathoporella parvovesiculifera; 

в — ассоциация Lithocodium aggregatum (лт) — Bacinella irregularis (бф) с Bullopora sp.; г –Crescentiella morronensis (кр)
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сутствие ассоциации мелководных инкрустаторов 

[Leinfelder et al., 1996; Rameil et al., 2010; Shiraishi, 

Kano, 2004] позволяет предполагать условия откры-

той лагуны. Мелкий детрит образовывался в зонах 

активной гидродинамики и впоследствии был пере-

отложен [Flügel, 2010].

МТ7. Грейнстоуны, реже грейн-пакстоуны с по-

крытыми зернами (рис. 3, ж). Состоит из хорошо со-

ртированных грейн- и грейн-пакстоунов с кортоидами 

и сильно (иногда полностью) микритизированными 

интракластами, биокластами и пелоидами багамитно-

го типа. Кортоиды, как правило, представлены био-

кластами, покрытыми микритовой корочкой. Среди 

них преобладают обломки криноидей, гастропод, 

брахиопод, двустворок, цельные фораминиферы и да-

зикладовые. Ассоциирующие компоненты — ооиды, 

спонгиостроматовые онкоиды и редкий углистый 

детрит. Встречаются микроинкрустаторы Crescentiella 
morronensis диаметром более 1 мм. 

Широкое распространение микритизации сви-

детельствует о крайнем мелководье [Кабанов, 2000], 

а малое количество микрита — о его выносе в ус-

ловиях активной гидродинамики [Tucker, Wright, 

1990; Flügel, 2010]. Эта МТ отвечает, вероятнее всего, 

высокоэнергетическим отмелям края платформы, по-

скольку именно для таких отмелей типична хорошая 

сортировка при значительной мощности отложений. 

Косвенно это подтверждается и чередованием пачек 

грейнстоунов МТ7 с пачками МТ3,4,5 и 9 открытой 

лагуны.

МТ8. Интракластовые и литокластовые пакстоу-

ны, реже грейнстоуны и рудстоуны (рис 3, з). В МТ8 

преобладают интракласты близлежащих МТ, среди 

которых больше всего биогерм, микроинкрустато-

ров или микробиальных образований, в том числе 

биндстоунов с фенестрами и др. Интракласты часто 

микритизированы в различной степени и окатаны. 

В МТ часто присутствуют пелоиды багамитного 

типа и абрадированные или разрушенные биокласты 

фораминифер, двустворок, гастропод, брахиопод, 

кораллов, губок, водорослей. Биокласты часто ми-

критизированы. В отдельных случаях литокластовые 

рудстоуны слагают отдельные слои мощностью не-

сколько десятков сантиметров с интракластами в виде 

крупных (несколько сантиметров) и/или удлиненных 

микритовых зерен. В соседних микрофациях часто 

наблюдаются каверны.

Интракласты образовались в результате крат-

ковременных перерывов или снижения скорости 

осадконакопления при усилении гидродинамики, что 

приводило к эрозии. Часто МТ являются продуктом 

разрушения биогермов при дестабилизации условий 

[Krajewski, 2010] и расположены непосредственно 

вблизи них. Микритизация зерен свидетельствует о 

мелководности МТ и продолжительном нахождении 

зерен на границе с водой [Кабанов, 2000], что под-

тверждается их окатанностью.

Прослои литокластовых рудстоунов с удлинен-

ным микритовыми литокластами — типичный при-

знак экспозиции отложений и образования берегового 

карста [Flügel, 2010].

МТ9. Коралловые и губковые фреймстоуны и 

баффлстоуны представлены отдельными постройками 

диаметром менее 1 м и высотой несколько десятков 

сантиметров или биостромами. Постройки инкру-

стированы Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis, 
реже Taumathoporella parvovesiculifera, Koskinobullina 
socialis и Bullopora sp. Последняя часто ассоциирует 

с Lithocodium aggregatum (рис. 4, в), развитыми на 

поверхности кораллов и губок. Bacinella irregularis 
присутствуют в пространстве между кораллами и 

губками, скрепляя фоновый осадок и интракласты 

(рис 4, б). 
Подобные микрофации могут образовываться 

в различных, преимущественно мелководных зонах 

карбонатной платформы. Наличие микроинкрустато-

ров свидетельствует о мелководных олиготрофных ус-

ловиях с низкой скоростью седиментации [Leinfelder 

et al., 1993, 1996; Rameil et al., 2010; Shiraishi, Kano, 

2004].

МТ10. Рудистовые и гастроподовые флоат- и 

рудстоуны представлены скоплениями крупных ал-

лохтонных и субаллохтонных раковин рудистов или 

гастропод (в том числе неринеид). Они часто инкру-

стированы фораминиферами (в том числе Troglotella) 

и ассоциацией Lithocodium–Bacinella c преобладанием 

Lithocodium aggregatum. Матрикс образован биокласто-

выми вак- и флоатстоунами, его компоненты часто 

скреплены Bacinella irregularis.
МТ представляет собой рудистовые и гастроподо-

вые банки. Гастроподы и рудисты являются организ-

мами, приспособленными к изолированным условиям 

[Уилсон, 1980; Waite, Strasser, 2010]. Скрепление 

осадка Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis и 
Taumathoporella parvovesiculifera свидетельствует о 

мелководных олиготрофных условиях [Leinfelder et al., 

1996; Rameil et al., 2010; Shiraishi, Kano, 2004]. Этот 

МТ отвечает внутренней зоне платформы, конкрет-

ные ФЗ устанавливаются по ассоциирующим МТ.

МТ11. Тромболиты — микробиальные образова-

ния с комковатой текстурой, представленные пело-

идными пак-биндстоунами. Они часто ассоциируют 

с инкрустированными кораллами и губками. Зерна 

представлены микробиальными, реже багамитными 

пелоидами с редкими мелкими бентосными форами-

ниферами, а матрикс — пелмикритом. Характерно 

развитие фенестр, заполненных спаритом.

Тромболиты, как и другие микробиалиты, об-

разованы микробиальным сообществом внутри био-

пленки. Это в основном циано- и другие бактерии, 

реже водоросли и грибы, которые при определенных 

условиях начинают осаждать карбонат. Тромболиты 

в юрском периоде могли существовать в различных 

зонах карбонатных платформ [Leinfelder et al., 1996]. 

Их развитие, как правило, связано с понижен-
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ным содержанием кислорода 

и эутрофными условиями 

[Leinfelder et al., 1996]. Тром-

болиты толщи IV немногочис-

ленны и ассоциируют с АМ 

открытых и изолированных 

лагун, кораллами и губками. 

Поэтому понижение уровня 

кислорода и/или развитие 

эутрофных условий носило 

локальный характер и, вероят-

но, связано с особенностями 

рельефа дна. 

МТ12. Песчаники и гравели-

ты представлены в отдельных 

терригенных циклах нормаль-

ной градации в линзах мощ-

ностью от 0,4 до 1,5 м внутри 

карбонатных отложений. Раз-

мерность варьирует от мелко-

галечной до среднезернистой, 

сортировка — от средней до 

хорошей. Часто присутствует 

табулярная, реже — троговая 

косая слоистость. Состав пре-

имущественно кварцевый; со-

держание карбонатных зерен, 

представленных крупными 

интракластами, варьирует от 0 до 50%.

Отложения мегаряби [Лидер, 1986] приливных 

русел.

Условия образования. В результате микрофациаль-

ного анализа установлено распределение выделенных 

МТ по фациальным зонам и их последовательности на 

окаймленной платформе (рис. 5). Наиболее мощный 

интервал изученного разреза принадлежит к ФЗ от-

крытой лагуны. В нижних и средних частях разреза 

проявляются интервалы, связанные с образованием 

ФЗ изолированных лагун и литоралей, отвечающих 

эпохам обмеления. Наиболее показателен в этом 

смысле интервал 575–625 м, в котором онкоидные 

флоатстоуны (МТ2) ФЗ изолированной лагуны 

чередуются с фенестраальными пак-биндстоунами 

(МТ1) ФЗ литорали. Здесь колебания уровня моря 

(или сезонные приливы?) приводили не только к 

образованию крайнего мелководья, но и к осушению 

территории. Это подтверждается наличием прослоев 

с литокластами, появившихся вследствие развития 

берегового карста (МТ8), и геопетальных текстур с 

вадозным микроспаритом (МТ1, реже МТ2). 

В верхних частях разреза появляются интервалы 

ФЗ отмели края платформы (МТ7). Они чередуются 

с пачками, где преобладают МТ5 с сильно развитой 

микритизацией ФЗ открытой лагуны. Приближение 

края платформы к берегу можно объяснить трансгрес-

сией, в результате которой произошло образование 

нетипично обширных и нестабильных окаймляющих 

отмелей. Вышележащая ФЗ открытой лагуны сфор-

мировалась при высоком стоянии уровня моря, что 

привело к восстановлению конфигурации бассейна и 

отодвиганию края платформы на прежнее место. 

Относительно глубоководные вакстоуны и глины 

на границе плато Тирке и Демерджи — косвенное сви-

детельство близкого расположения края платформы 

для фаций, отвечающих терминальным частям опи-

санного разреза. Таким образом, изученному разрезу 

отвечает трансгрессивный тренд, внутри которого 

проявлялись колебания уровня моря меньшего поряд-

ка. Во время, отвечающее нижним и средним частям 

разреза, эти колебания приводили к обмелению от-

крытой лагуны и образованию ФЗ изолированной ла-

гуны и литорали. Во время, соответствующее верхним 

частям разреза, — к образованию отмелей, которые 

окаймляли платформу. На этом фоне действовали 

временные и редкие подводные потоки (МТ12). Судя 

по большой (более 1 км) мощности изученной толщи 

и широкому распространению титонских мелковод-

ных известняков в Горном Крыму [Пермяков, 1991], 

трансгрессия была обширной и значительной.

Палеогеографическое значение микроинкруста-
торов. Мироинкрустаторы широко развиты как в 

отложениях описываемой толщи, так и в других 

седиментологически изученных мелководных верхне-

юрских карбонатных отложениях Крыма [Krajewski, 

2010]. Наиболее распространены среди них — 

Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis, реже встре-

чаются Taumathoporella parvovesiculifera и Crescrentiella 
morronensis, единично Koskinobullina socialis. 

Рис. 5. Распределение выделенных микрофациальных типов (МТ) по фациальным зонам (ФЗ) 

окаймленной карбонатной платформы, по [Flügel, 2010] с изменениями. Пунктирная линия — 

потенциальное распространение МТ по ФЗ, сплошная — достоверное. УМХП — уровень базиса 

волн в хорошую погоду
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Для Crescentiella morronensis (рис. 4, г) наиболее 

важный палеогеграфический критерий — их диаметр, 

который служит функцией глубины [Leinfelder et al., 

1996]. Внешняя оболочка, составляющая основную 

часть микроинкрустатора, — продукт жизнедеятель-

ности цианобактерий, активность которых пропор-

циональна количеству поступающего света. Однако 

если микроинкрустаторы росли в криптонах рифов 

или существовали другие преграды для света, то их 

диаметр (как правило, маленький) не может служить 

критерием определения глубины. Сравнительно боль-

ший диаметр Crescentiella morronensis, превышающий 

и близкий к 1 мм, встреченных в разрезе, свидетель-

ствует о небольшой глубине.

Заключение. Установленные 12 микрофациаль-

ных типов отвечают фациальным зонам литорали, 

изолированной лагуны, открытой лагуны и отмели 

края платформы. На основе их последовательности в 

разрезе намечен трансгрессивный тренд образования 

отложений. Судя по большой мощности изученной 

толщи (более 1 км) и широкому распространению 

титонских мелководных известняков в Горном Крыму 

[Пермяков и др., 1991], трансгрессия была обширной 

и значительной. При формировании осадков значи-

тельную роль играли сообщества микроинкрустато-

ров, которые стабилизировали и скрепляли осадок, 

принимая участие в рифообразовании.

Авторы выражают благодарность В.С. Милееву за 

консультации о строении региона, а также Ю.О. Гав-

рилову и А.В. Тевелеву, способствовавшим сбору и 

обработке материалов. 

Микроинкрустаторы имеют важное значение 

при восстановлении палеогеографии и палеоэколо-

гии. Так, Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis 
и Taumathoporella parvovesiculifera и их ассоциации 

(рис. 4, б, в) служат показателями мелководных оли-

готрофных условий внутренней платформы и ее края 

при небольшой скорости седиментации [Leinfelder 

et al., 1996; Rameil et al., 2010; Shiraishi, Kano, 2004]. 

В изученных микрофациях представители Lithocodium 
aggregatum были расположены на поверхности био-

кластов и биогермов или во внешних частях онкои-

дов (рис 4, а). Представители Bacinella irregularis в 
основном занимают внутрискелетное пространство 

и так же как и ассоциация Lithocodium–Bacinella ста-

билизировали и укрепляли осадок, создавая микро-

каркас. Подобным образом эти инкрустаторы часто 

принимали участие в рифообразовании [Leinfelder 

et al., 1993; Krajewski, 2010; Shiraishi, Kano, 2004]. 

Thaumatoporella parvovesiculifera в изученных микрофа-

циях in situ ассоциируют с Bacinella irregularis (рис. 4, 

б); отдельно они встречаются только в виде детрита, 

поэтому их палеоэкологическое значение, вероятно, 

сходно с таковым Bacinella irregularis.
Koskinobullina socialis — показатели мелководья 

[Leinfelder et al., 1993], что подтверждается их частой 

встречаемостью с Bacinella irregularis в изученных от-

ложениях. В то же время их ассоциация с Crescentiella 
morronensis считается показателем относительно за-

тишных условий ниже базиса обычных волн [Flügel, 
2010; Lienfelder et al., 1996].
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