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Предложен новый, уточненный и детализированный вариант эоценовой зональной 
шкалы по диноцистам для восточного Перитетиса. Он содержит 20 биостратонов в ранге 
диноцистовых зон: Axiodinium augustum, Deflandrea oebisfeldensis, Dracodinium astra, Steno-
dinium meckelfeldense, Dracodinium simile, Eatonicysta ursulae, Dracodinium varielongotudum, 
Charlesdowniea coleothrypta, Ochetodinium romanum/Samlandia chlamydophora, Areosphae-
ridium diktyoplokum, Dracodinium eocaenicum, Enneadocysta arcuata, Costacysta bucina, En-
neadocysta pectiniformis, Rhombodinium draco, Rhombodinium porosum, Reticulatosphaera ac-
tinocoronata, Rhombodinium perforatum, Talladinium? angulosum, Thalassiphora reticulata. Для 
установления стратиграфических интервалов зон использованы калибровки первого по-
рядка с известковым наннопланктоном. Проведено сравнение и корреляция с зональными 
шкалами Западной Европы.
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A new elaborated Eocene dinocyst zonation for eastern Peri-Tethys is proposed. It contains 
20 dinocyst zones: Axiodinium augustum, Deflandrea oebisfeldensis, Dracodinium astra, Stenodinium 
meckelfeldense, Dracodinium simile, Eatonicysta ursulae, Dracodinium varielongotudum, Charlesdowniea 
coleothrypta, Ochetodinium romanum/Samlandia chlamydophora, Areosphaeridium diktyoplokum, 
Dracodinium eocaenicum, Enneadocysta arcuata, Costacysta bucina, Enneadocysta pectiniformis, 
Rhombodinium draco, Rhombodinium porosum, Reticulatosphaera actinocoronata, Rhombodinium 
perforatum, Talladinium? angulosum, Thalassiphora reticulata. First-order calibartions with calcare-
ous nannoplankton are used for the establishment of stratigraphical age of proposed dinocyst 
zones. Comparison and correlation with dinocyst zonations of Western Europe are done. 
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Введение

Первые варианты зонального расчленения па-
леогеновых отложений по цистам динофлагеллат 
(диноцистам) в Западной Европе появились в конце 
1970-х гг. (Caro, 1973; Châteauneuf, Gruas-Cavag-
netto, 1978; Costa, Downie, 1976). В 1980-х гг. были 
разработаны варианты диноцистовых шкал для 
отдельных районов Западной Европы с частичной 
калибровкой со шкалами по известковому нанно-
планктону (Costa, Manum, 1988; De Coninck, 1991; 
Heilmann-Clausen, 1988; Köthe, 1990). В 1992 г. А. Пау-
элл (Powell, 1992) предложил компиляционную дино-
цистовую зональную шкалу с прямой или косвен-
ной калибровкой со шкалами по наннопланктону 
(Martini, 1971) и планктонным фораминиферам 
(Berggren, 1972). Позднее появились диноцистовые 
шкалы для различных секторов Северного моря 
(Köthe, 2003; Mudge, Bujak, 1994, 1996). В послед-
ние 10–15 лет предложены новые варианты дино-
цистовых шкал для палеоцена–эоцена Гренландии 
(Nøhr-Hansen, 2003), эоцена–олигоцена Норвеж-
ского моря (Eldrett et al., 2004), эоцена германского 

сектора Северного моря (Köthe, 2012). В 2004 и 
2012 гг., в рамках статей (Luterbacher et al., 2004 
и Vandenberghe et al., 2012), посвященных геологи-
ческой шкале палеогена, А. Пауэлл и Х. Бринкхуис 
(Powell, Brinkhuis, Fig. 28.9) представили (в каче-
стве таблицы) так называемый обзор диноцистовых 
событий Северо-Западной Европы (зоны D1–D21). 
В качестве основы для этой компилятивной схемы 
были взяты зоны из шкалы (Costa, Manum, 1988) 
с их подразделением на подзоны и добавлением 
некоторого числа датированных уровней из более 
поздних публикаций, прежде всего из шкалы А. Пау-
элла (Powell, 1992). В большинстве случаев для 
определения границ зон и подзон используются пер-
вые появления видов-индексов. Однако, согласно 
К. Кингу (King, 2016), затруднительно оценить ва-
лидность калибровок диноцистовых событий в этой 
схеме, поскольку эта информация не была пред-
ставлена в публикациях.

Что касается разработок зональных шкал палео-
гена по диноцистам за пределами Западной Европы, 
то в последние годы уточненные зональные после-
довательности были предложены для палеоцена – 
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низов эоцена Новой Зеландии (Crouch et al., 2014), 
а также по материалам изучения скважин глубоко-
водного бурения (ODP) опубликована палеогеновая 
шкала по диноцистам для Южного океана (Bijl et al., 
2013). Отдельные местные или региональные шкалы 
установлены в Венесуэле (Ramirez, 2004) и Иране 
(Nezhad, Ghasemi-Nejad, 2016). В последние 20 лет 
эоцен-олигоценовые диноцисты активно изучаются 
П. Гедлом (Gedl, 2004, 2005, 2013) в Польских Кар-
патах, однако региональная диноцистовая шкала 
здесь пока отсутствует.

История изучения диноцист на юге бывшего 
СССР (Восточный Перитетис) насчитывает уже 
50 лет. Первые данные о стратиграфическом изуче-
нии диноцист на территории Казахстана, Таджики-
стана, Армении, Украины, Прибалтики появились 
еще в 1960–1970-х гг. (Абузярова, 1962; Андреева-
Григорович и др., 1975; Аристова, 1971а, б, в, 1972, 
1973; Затула, 1973; Лейе, 1968; Олейник, 1975, 1976; 
Шарафутдинова, 1981).

Первая зональная диноцистовая шкала палео-
гена для регионов Восточного Перитетиса (юга быв-
шего СССР) была создана А.С. Андреевой-Григо-
рович в 1991 г. и включала в себя 14 зон (три – в 
палеоцене, восемь – в эоцене, три – в олигоцене; 
рис. 1). Эта зональная шкала сопоставлялась со шка-
лами зонального деления по диноцистам, которые 
были разработаны на тот момент в Западной и Севе-
ро-Западной Европе. Будучи специалистом по двум 
группам морских микрофоссилий, А.С. Андреева-
Григорович провела параллельное изучение дино-
цист и известкового наннопланктона, в результате 
чего границы предложенных ею диноцистовых зон 
были калиброваны с данными по наннопланктону. 
Фактический материал, который лег в основу шкалы 
1991 г., включал в себя разрезы Карпат, Крыма, 
Северного Причерноморья, Северного Кавказа, 
Армении и Восточного Прикаспия. В результате 
последующих исследований диноцист на Украине 
А.С. Андреева-Григорович c учетом новых данных, 
полученных для эоцен-олигоценового интервала 
Н. Савицкой (1996) и Т. Шевченко (2002), продол-
жила разработку шкалы для всей Украины и ее от-
дельных частей (Андреева-Григорович, Шевченко, 
2007; Андреева-Григорович, Олейник, 2008; Андре-
ева-Григорович и др., 2011). Следует отметить, что 
с момента создания А.С. Андреевой-Григорович 
в 1991 г. зональной шкалы по диноцистам для юга 
СССР значительно изменились не только ярусные 
границы внутри палеогена, но и, что особенно важ-
но, представления об уровнях появления и исчез-
новения (так называемых биособытий) некоторых 
ключевых видов наннопланктона, что делает необ-
ходимым повторное и более детальное параллель-
ное изучение двух групп микропланктона (нанно-
планктона и диноцист).

Что касается той части Восточного Перитетиса, 
которая соответствует современной территории 
России и Казахстана, то здесь следует, безусловно, 
отметить работы Н.И. Запорожец и О.Н. Васильевой, 

касающиеся зонального расчленения эоценовых 
отложений по диноцистам. Так, Н.И. Запорожец 
предложила в 1999 г. свой вариант диноцистовых 
зон для среднеэоценовых–олигоценовых отложе-
ний Северного Кавказа (три зоны для среднего–
верхнего эоцена и четыре зоны для олигоцена). 
В дальнейшем ею были установлены другие четыре 
зоны в среднем эоцене Волгоградского и Саратов-
ского Поволжья (Александрова и др., 2011; Ахметьев, 
Беньямовский, 2003). Последний обобщенный ва-
риант диноцистовых зон для юга Европейской Рос-
сии представлен в монографии А.С. Андреевой-
Григорович с соавторами (2011).

В последние годы О.Н. Васильева опубликовала 
ряд статей, в которых рассматривается зональная 
последовательность диноцист эоцена южной части 
Тургайского прогиба и Северного Прикаспия (Рос-
сия и Казахстан) (Васильева, 2013а, б; 2014; Василье-
ва, Мусатов, 2010; Vasilieva, Musatov, 2012). В этих 
работах для эоценовой части предложено 14 био-
стратонов (в ранге зон или слоев), только для части 
из которых используются сопоставления с зонами 
по наннопланктону, а для некоторых биострато-
нов привязка наннопланктонных зон дана путем 
интерполяции данных о рассматриваемых свитах 
в сопредельных областях. 

Целью настоящей работы является представле-
ние нового, более детализированного варианта эоце-
новой диноцистовой зональной шкалы для вос-
точного Перитетиса, в котором все диноцистовые 
биостратоны сопоставлены с наннопланктонны-
ми данными и имеют уточненный стратиграфиче-
ский возраст.

Материал и методы

Материалом (рис. 2) для настоящего исследова-
ния стратиграфического распределения эоценовых 
диноцист послужили изученные автором образцы 
из разрезов Сувлу-Кая (Крым), скв. 230 (Северная 
Украина), Хеу (Кабардино-Балкария), Леваши (Да-
гестан), Ланджар, Шагап (Армения), Актулагай, 
Сары-Оба, Тас-Аран, скв. 57 (Западный Казахстан), 
Актумсук (Приаралье, Узбекистан), а также карье-
ров Коркино (Челябинская обл.) и Соколовский 
(Северный Казахстан). Помимо собственных дан-
ных в настоящей работе учитываются результаты 
изучения диноцист из других разрезов восточного 
Перитетиса, проведенного А.С. Андреевой-Григо-
рович, Н.И. Запорожец и О.Н. Васильевой, опубли-
кованные за последние 25 лет.

Предлагаемый ниже новый уточненный вари-
ант диноцистовой шкалы эоцена для Восточного 
Перитетиса включает в себя 20 биостратонов в ранге 
зон (рис. 3). Отличительной чертой этого варианта 
является четкое сопоставление диноцистовых био-
стратонов с важными наннопланктонными собы-
тиями, с учетом обновленных представлений об 
уровнях появления и исчезновения ключевых так-
сонов наннопланктона (Vandenberghe et al., 2012; 
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Рис. 1. Сопоставление диноцистовых компиляционной шкалы Powell, Brinkhuis (inVandenberghe et al., 2012) для Западной Европы, 
зональной шкалы для юга СССР А.С. Андреевой-Григорович (1991; Андреева-Григорович и др., 2011), а также новой шкалы для 

восточного Перитетиса, предлагаемой автором статьи

Рис. 2. Схема расположения изученных автором разрезов

Agnini et al., 2014). Настоящий вариант зональной 
шкалы отличается наличием большего числа ди-
ноцистовых зон, в частности в ипрской части, что 
связано с детализацией диноцистовой стратигра-
фии в последние 15–20 лет как у нас в стране, так 
и за рубежом. Помимо указания уровней появления 
зональных видов, уточнены и уровни появления и 
исчезновения дополнительных стратиграфически 
важных эоценовых диноцистовых таксонов. Для 
установления стратиграфических интервалов пред-
лагаемых диноцистовых зон автором используются 
калибровки первого порядка с известковым нанно-
планктоном, который изучался Е.А. Щербининой 
(Хеу, Актумсук, скв. 57), Э. Стербо (Актулагай, Сувлу-
Кая), Н.Г. Музылевым (Хеу, Актумсук, скв. 230), 
А.С. Андреевой-Григорович и Д.Д. Вагой (Хеу). 
Результаты совместных биостратиграфических ис-
следований частично использованы в работах (Щер-

бинина и др., 2014, 2017; King et al., 2013, 2017; 
Shcherbinina et al., 2016), а также будут опублико-
ваны в ближайшем будущем. Новым подходом, при-
менявшимся для разработки детализированного 
варианта эоценовой диноцистовой шкалы, является 
использование последовательности стратиграфи-
чески важных уровней – так называемых «событий» 
(events) диноцист (LO – lowermost occurrence; HO – 
highest occurrence; acme; LCO – lowermost common 
occurrence), применяемых здесь в качестве «био-
событий», что позволяет проводить калибровки пер-
вого порядка с событиями по известковому нан-
нопланктону и более детально оценивать полноту 
разреза и, как следствие, способствует повышению 
точности внутри- и межрегиональных корреляций.

Изотопный возраст интервалов дан по (Vanden-
berghe et al., 2012), с некоторыми изменениями по 
(Agnini et al., 2014).
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Следует отметить, что в 2015 г. классификация 
диноцист подсемейства Wetzelielloideae, являюще-
гося наиболее важным с точки зрения стратиграфии 
эоцена, подверглась значительным изменениям, 
в результате которых Г. Вильямс с соавторами 
(Williams et al., 2015) предложили новую система-
тику для указанного подсемейства, значительно 
увеличив число выделяемых родов. В связи с этим 
большинство известных к этому моменту видов 
получило новые родовые названия. Авторство видов 
указано в отдельном списке. В настоящей статье 
используются новые родовые названия таксонов 
Wetzelielloideae, а для упрощения понимания на-
звания зон в скобках приводятся их предыдущие 
названия. 

Все коллекции диноцист, составляющих зональ-
ные комплексы, хранятся в лаборатории палео-
флористики ГИН РАН (г. Москва).

Результаты

1. Зона Axiodinium augustum

Основание зоны: первое появление вида-ин-
декса Axiodinium augustum, верхняя граница прово-
дится по последнему стратиграфическому присут-
ствию Ax. augustum. 

В низах зоны, помимо вида-индекса, появляются 
виды Epelidinium pechoricum и Epelidinium brinkhuisii, 
а чуть выше наблюдается начало акме рода Apecto-
dinium (A. homomorphum, A. parvum, A. quinquelatum, 
A. paniculatum, A. summissum). Внутри зоны повля-
ются виды Homotryblium tasmaniense, Homotryblium 
tenuispinosum, Muratodinium fimbriatum, Biconidinium 
longissimum.

Местоположение стратотипа: нальчикская свита 
(интервал обр. 714–721) в разрезе по р. Хеу (Shcher-
binina et al., 2016). Зона установлена также в отло-
жениях полосатой толщи в Тургае (карьер Соколов-
ский; Iakovleva, 2017; Iakovleva et al., 2001).

Калибровки: интервал зоны Axiodinium augus-
tum соответствует интервалу части наннопланктон-
ной зоны NP9b – нижней части зоны NP10 (Martini, 
1971) и интервалу зоны CP8b (Okada, Bukry, 1980). 
LOs видов Ax. augustum, E. pechoricum и E. brinkhuisii 
совпадают с LO длинно-лучевых Rhomboaster spp.; 
HO Ax. Augustum находится стратиграфически чуть 
выше HO длинно-лучевых Rhomboaster spp. и со-
впадает с HOs Fasciculithus richardii-group и Helio-
lithus spp. Согласно изотопным данным, полученным 
для нальчикской свиты в разрезе Хеу (Shcherbinina 
et al., 2016), интервал зоны Ax. augustum большей 
частью соответствует геологически короткому со-
бытию ПЕТМ (~55,8–55,6 млн лет) и связанному 
с ним глобальному событию CIE (негативному от-
клонению изотопного состава углерода), при этом 
основание зоны Ax. augustum совпадает с началом 

изотопной аномалии углерода (отклонение в ~3‰), 
а верхняя граница зоны расположена немного выше 
окончания изотопной аномалии, т.е. она моложе 
конца ПЕТМ.

На территории Восточного Перитетиса зона 
Apectodinium (=Axiodinium) augustum, выявленная 
по первому появлению Axiodinium augustum, про-
слежена также в бостандыкской свите Северного 
и Центрального Прикаспия (скв. Новоузенская, 
Элтонская; Васильева, Мусатов, 2010; Vasilieva, 
Musatov, 2012), желваковой опоково-глинистой 
толщи Тургая (Васильева, Левина, 2010), пролей-
ской свите на юго-западе Волгоградской области 
(скв. 13; Александрова и др., 2011), толще песча-
но-глинистых пород Восточного Крыма (разрез 
Насыпное; Александрова, Щербинина, 2011), ка-
лининской свите Поволжья (балка Дюпа; Aleksan-
drova, Radionova, 2006). 

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Axiodinium augustum соответствует зоне Apectodinium 
(=Axiodinium) augustum Южной Англии (Powell et al., 
1996), подзоне D5a шкалы Costa, Manum (1988), 
зоне Viborg-6 в Дании (Heilmann-Clausen, 1985) и 
подзоне P6b шкалы Северного моря (Bujak, Mudge, 
1994). Стратиграфический возраст зоны Axiodinium 
augustum: инициальный эоцен (~55,8–55,6 млн лет; 
часть Хрона С24).

2. Зона Deflandrea oebisfeldensis

Основание зоны проводится по исчезновению 
Axiodinium augustum, а также большинства видов 
рода Apectodinium. Верхняя граница зоны зафикси-
рована по появлению Dracodinium astra. Внутри ин-
тервала зоны исчезает Epelidinium pechoricum.

Зона Deflandrea oebisfeldensis в Восточном Пе-
ритетисе характеризуется общим обеднением так-
сономического состава комплекса диноцист, доста-
точно частым присутствием Deflandrea oebisfeldensis, 
обилием группы Areoligera, а также гониаулакоид-
ных Spiniferites spp. и Hystrichosphaeridium tubiferum. 

Местоположение стратотипа: верхи нальчикской 
свиты (интервал обр. 722–725), разрез по р. Хеу 
(Яковлева, 2017). Зона Deflandrea oebisfeldensis 
установлена также в толще А1 в разрезе Актулагай 
в Прикаспии. 

Калибровки: интервал зоны D. oebisfeldensis со-
ответствует части наннопланктонных зон NP10 
(Martini, 1971) и CP8b (Okada, Bukry, 1980). HO 
Epelidinium pechoricum совпадает с HO Fasciculithus 
tympaniformis-group. Нижняя граница зоны совпа-
дает с HOs Fasciculithus richardii-group и Heliolithus 
spp., верхняя граница расположена стратиграфи-
чески немного выше HOs Toweius tovae, T. ertusus и 
коротко-лучевых Rhomboaster spp.

В Восточном Перитетисе зона Deflandrea oebis-
feldensis, выявленная либо по акме D. oebisfeldensis, 

Рис. 3. Последовательность основных диноцистовых событий и основанная на ней детализированная зональная шкала эоцена 
по диноцистам для восточного Перитетиса. Серым цветом обозначены интервалы верхнепалеоценовой и олигоценовой зон, не 

рассматривающихся в настоящей работе
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либо по исчезновению Axiodinium augustum, про-
слежена в толще песчано-глинистых пород Вос-
точного Крыма (разрез Насыпное; Александрова, 
Щербинина, 2011), в алкской свите Самбийского 
полуострова (скв.1-П; Александрова, Запорожец, 
2008), бостандыкской (скв. Новоузенская) и кам-
сактыкольской свитах (скв. СП-1) Северного и Вос-
точного Прикаспия (Васильева, 2013б; Васильева, 
Мусатов, 2010), качарской толще Тургая (Васильева, 
Левина, 2010), пролейской свите на юго-западе Вол-
гоградской обл. (скв. 13; Александрова и др., 2011), 
калининской свите Поволжья (балка Дюпа; Alek-
sandrova, Radionova, 2006).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Deflandrea oebisfeldensis соответствует одноименной 
зоне Западной Европы (Powell, 1992), зоне Viborg-7 
Дании (Heilmann-Clausen, 1985), подзонам E1b-c 
шкалы Северного моря (Mudge, Bujak, 1996), под-
зоне D5b компиляционной шкалы Costa, Manum 
(1988), зоне Glaphyrocysta ordinata Южной Англии 
(Powell et al., 1996) и может быть отнесена к так на-
зываемому инициальному эоцену (~55,6–55,0 млн 
лет, часть Хрона C24).

3. Зона Dracodinium astra

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Dracodinium (=Wetzeliella) astra, верхняя гра-
ница – по первому появлению Stenodinium meckelfel-
dense. 

Местоположение стратотипа: верхи нальчик-
ской свиты (интервал обр. 726–728) в разрезе по 
р. Хеу (Яковлева, 2017). Зона Dracodinium astra 
установлена также в мергелистой толще разреза 
Леваши (Дагестан) (Щербинина и др., 2014).

Калибровки: интервал зоны Dr. astra соответ-
ствует части наннопланктонных зон NP10 (Martini, 
1971) и CP8b (Okada, Bukry, 1980).

Установленная впервые в Восточном Перитетисе 
зона Dracodinium (=Wetzeliella) astra соответствует 
зоне Wetzeliella astra Западной Европы (Costaetal., 
1978; Powell, 1992; Powell et al., 1996), зоне D6a ком-
пиляционной шкалы Costa, Manum (1988) и под-
зоне D6a шкалы немецкого сектора Северного 
моря (Köthe, 2012), что указывает на инициально-
ипрский возраст (ипр s.s., ~55,0–54,8 млн лет, часть 
Хрона C24).

4. Зона Stenodinium meckelfeldense

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Stenodinium meckelfeldense (=Wetzeliella meckel-
feldensis), Axiodinium lunare (=Wetzeliella lunaris), 
Dolichodinium uncinatum (=Wetzeliella uncinata) и 
Deflandrea phosphoritica. Верхняя граница зоны 
устанавливается по первому появлению Dracodinium 
simile. Внутри интервала появляются Deflandrea 
truncata, Deflandrea eocenica, Cleistosphaeridium 
polypetellum, Corrudinium obscurum.

Местоположение стратотипа: абазинская свита 
(интервал обр. 729–734), разрез по р. Хеу (Яковле-

ва, 2017). Зона S. meckelfeldense установлена также 
в отложениях полосатой толщи в Тургае (карьер 
Соколовский; Iakovleva et al., 2001). 

Калибровки: интервал зоны S. meckelfeldense 
соответствует верхам наннопланктонных зон NP10 
(Martini, 1971) и CP8b-9a (Okada, Bukry, 1980).

В Восточном Перитетисе зона Stenodinium 
(=Wetzeliella) meckelfeldense известна также в бах-
чисарайской свите Крыма (Андреева-Григорович, 
Олейник, 2008), абазинской свите Северного Кав-
каза (Андреева-Григорович, 1991), манявской свите 
в Карпатах (Андреева-Григорович, 1991) и в ка-
чарской толще в Тургае (Васильева, 2000).

Установленная в восточном Перитетисе зона 
S. meckelfeldense является эквивалентом зоны Wet-
zeliella meckelfeldensis Западной Европы (Château-
neuf, Gruas-Cavagnetto, 1978; De Coninck, 1991; Powell, 
1992), частично соответствует подзоне D6b компи-
ляционной шкалы Северо-Западной Европы (Costa, 
Manum, 1988) и немецкого сектора Северного моря 
(Köthe, 2012), а также подзоне E2a шкалы Север-
ного моря (Mudge, Bujak, 1996). Возраст зоны: ран-
ний ипр (~54,8–53,4 млн лет, часть Хрона С24).

5. Зона Dracodinium simile

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Dracodinium simile, верхняя граница – по 
первому появлению Eatonicysta ursulae. Внутри зоны 
появляется (LO) Epelidinium? (=Rhombodinium) trans-
lucidum и исчезает (HO) Alisocysta sp. 2 sensu Heil-
mann-Clausen (1985).

Местоположение стратотипа: бахчисарайская 
свита (интервал 4,0–5,0 м), разрез Сувлу-Кая (King 
et al., 2017). Зона установлена также в алашенской 
свите разреза Актулагай в Прикаспии (King et al., 
2013), а также в мергелистой толще разреза Леваши 
в Дагестане (Щербинина и др., 2014). 

Калибровки: интервал зоны Dr. simile соответ-
ствует части наннопланктонных зон NP11 (Martini, 
1971) и CP9b (Okada, Bukry, 1980). LO Dr. simile 
почти совпадает с HOs Discoaster multiradiatus и N. 
junctus, а также (и в Крыму, и на Устюрте) LO Dr. 
simile установлено стратиграфически ниже LOs 
Blackites truncatus и Chiasmolithus calathus (середина 
зоны NP11).

В Восточном Перитетисе зона Dracodinium simile 
известна также в манявской свите Карпат (Андреева-
Григорович, 1991) и байлисалийской свите Восточ-
ного Прикаспия (скв. СП-1, Андреева-Григорович, 
1991). 

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Dracodinium simile является эквивалентом одно-
именной зоны из компиляционной шкалы Северо-
Западной Европы (Powell, 1992), соответствует под-
зоне D7а компиляционной шкалы северо-западной 
Европы (Costa, Manum, 1988) и частично соответ-
ствует зоне Dracodinium simile в шкале Бельгийского 
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бассейна (De Coninck, 1991). Возраст зоны Draco-
dinium simile: часть раннего ипра (~53,4–52,9 млн 
лет, часть Хрона С24).

6. Зона Eatonicysta ursulae

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Eatonicysta ursulae, верхняя граница – по 
первому появлению Dracodinium varielongitudum. 
Внутри зоны появляются Diphyes ficusoides и aff. 
Heslertonia heslertonensis. 

Зона Eatonicysta ursulae установлена в алашен-
ской свите разреза Актулагай (интервал ~4,6–6,89 м) 
в Прикаспии (King et al., 2013). 

Калибровки: средняя часть наннопланктонной 
зоны NP11, несколько выше LOs Ch. calathus и 
D. pacificus. 

Установленная впервые в Восточном Перите-
тисе зона Eatonicysta ursulae соответствует части 
зоны LC-2 (LO E. ursulae – основание зоны LC-2) 
в лондонских глинах на юге Англии (Bujak et al., 
1980) и части зоны D7a Северо-Западной Герма-
нии (Heilmann-Clausen, Costa, 1989). Возраст зоны 
Eatonicysta ursulae: средний ипр (~52,9–52,7 млн 
лет, часть Хрона С24n).

7. Зона Dracodinium varielongitudum

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Dracodinium varielongitudum, верхняя граница – 
по первому появлению Charlesdowniea coleothrypta.

В основании зоны появляются Pentadinium la-
ticinctum, Wilsonidium tabulatum, Axiodinium prearti-
culatum. Внутри зоны последовательно появляются 
Dolichodinium? (=Wetzeliella) unicaudale, Petalodinium 
robertknoxii, Diphyes pseudoficusoides, Membranilarnacia 
compressa, Membranophoridium perforatum, в верхах 
зоны – Rhadinodinium (=Rhombodinium?) glabrum. 
Внутри зоны исчезают Dracodinium astra и Draco-
dinium lobiscum. 

Местоположение стратотипа: алашенская свита 
(интервал ~6,89–13,25 м), разрез Актулагай (King 
et al., 2013). Зона установлена также в бахчисарай-
ской свите разреза Сувлу-Кая (King et al., 2017), 
абазинской свите разреза Хеу (Яковлева, 2017), 
а также в мергелистой толще разреза Леваши (Щер-
бинина и др., 2014). 

Калибровки: LO Dr. varielongitudum очень близко 
основанию наннопланктонной зоны NP12 (~2 м 
ниже LO D. lodoensis и HO Ellipsolithus macellus). LOs 
Petalodinium robertknoxii, Dolichodinium? unicaudale и 
D. psedufocusoides совпадают с LO D. lodoensis. LO 
Rh. glabrum – немного выше первого массового 
D. lodoensis.

В Восточном Перитетисе зона Dr. varielongitu-
dum известна также в Карпатах в манявской свите 
(Андреева-Григорович, 1991), в Восточном Прикас-
пии в байлисалийской свите (скв. СП-1, Андреева-
Григорович, 1991; Васильева, 2013б) и бостандыкской 
свите в Центральном Прикаспии (скв. Новоузен-

ская, Элтонская; Васильева, Мусатов, 2010; Vasilieva, 
Musatov, 2012). 

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Dr. varielongitudum является аналогом одноимен-
ной зоны из компиляционной шкалы Западной 
Европы (Powell, 1992), подзоны D7b из компиля-
ционной шкалы Costa, Manum (1988) и шкалы не-
мецкого сектора бассейна Северного моря (Köthe, 
2012), частично соответствует зоне Dr. varielongitu-
dum в Бельгийском бассейне (De Coninck, 1991), а 
также частично зоне LC-2 в Англии (Bujak et al., 
1980). Возраст зоны Dr. varielongitudum: средний 
ипр в пределах части Хронов С24n–C23r (~52,9–
51,7 млн лет).

8. Зона Charlesdowniea coleothrypta

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Charlesdowniea coleothrypta, верхняя граница – 
по первому появлению Ochetodinium romanum. 

В основании зоны, помимо вида-индекса, по-
являются также Sophismatia? (=Kisselovia) insolens и 
Petalodinium (=Dracodinium) condylos. Внутри зоны 
появляются Diphyes brevispinum, Corrudinium incom-
positum, Rhadinodinium (=Dracodinium) politum. Внутри 
зоны исчезает (HO) Deflandrea oebisfeldensis. 

Местоположение стратотипа: кулсаринская свита 
(интервал 13,25–16,27 м), разрез Актулагай (King 
et al., 2013). Зона Ch. coleothrypta установлена также 
в бахчисарайской свите разреза Сувлу-Кая (King 
et al., 2017), а также в мергелистой толще разреза 
Леваши (Дагестан) (Щербинина и др., 2014). 

Калибровки: LO Ch. coleothrypta приблизительно 
соответствует середине наннопланктонной зоны 
NP12 – немного выше LOs Microcantholithus mirabilis 
и Chiphragmalithus barbatus и совпадает с HO Ponto-
sphaera exilis и LO Lopholithus reinformis. LO Rh. poli-
tum совпадает с LO Helicosphaera seminulum. 

В Восточном Перитетисе зона Ch. coleothrypta, 
установленная зачастую внутри гораздо более ши-
рокого стратиграфического интервала, известна 
также в манявской свите Карпат (Андреева-Григо-
рович, 1991), георгиевском горизонте Северного 
Кавказа (Андреева-Григорович, 1991), севанской 
свите Армении (Андреева-Григорович, 1991), шо-
лаксайской свите Восточного Прикаспия (Андре-
ева-Григорович, 1991), бостандыкской свите Се-
верного Прикаспия (Васильева, Мусатов, 2010), 
тасаранской свите Южного Тургая (Васильева, 
2014а), качарской толще Тургая (Васильева, Левина, 
2010).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Ch. coleothrypta является аналогом одноименной 
зоны из компиляционной шкалы Западной Европы 
(Powell, 1992) и шкалы Датского бассейна (Heil-
mann-Clausen, Costa, 1989), части зоны D8 компи-
ляционной шкалы Северо-Западной Европы (Costa, 
Manum, 1988). Возраст зоны Ch. coleothrypta: сред-
ний ипр (~51,7–51,3 млн лет, часть Хронов C23r–
C23n).
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9. Зона Ochetodinium romanum/Samlandia 
chlamydophora

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Ochetodinium romanum, верхняя граница – 
по первому появлению Areosphaeridium diktyoplokum. 

Внутри зоны последовательно появляются стра-
тиграфически важные виды Piladinium (=Charles-
downiea) columna и Samlandia chlamydophora. В кровле 
зоны появляется Thalassiphora dominiquei. Внутри 
зоны исчезает (HO) Sophismatia (=Charlesdowniea) 
crassiramosa. 

Местоположение стратотипа: черкесская свита 
(интервал обр. 745В-20), разрез Хеу (Яковлева, 2017). 
Зона Ochetodinium romanum/Samlandia chlamydo-
phora установлена также в симферопольской свите 
разреза Сувлу-Кая (King et al., 2017), кулсарин-
ской свите разреза Актулагай (King et al., 2013). 

Калибровки: интервал зоны NP12. LO Ocheto-
dinium romanum расположено стратиграфически 
несколько ниже LO Blackites creber. 

Отложения, соответствующие части зоны Oche-
todinium romanum/Samlandia chlamydophora, по при-
сутствию Piladinium columna, скорее всего, пред-
ставлены в верхней части пролейской свиты на 
юго-западе Волгоградской обл. (скв. 13; Александ-
рова и др., 2011), а также в тасаранской свите Юж-
ного Тургая (Васильева, 2014а).

Установленная впервые в Восточном Перите-
тисе зона Ochetodinium romanum/Samlandia chla-
mydophora соответствует одноименной зоне в За-
падной Сибири (Яковлева, Александрова, 2013), 
объему двух зон Бельгийского бассейна (De Coninck, 
1991): Ochetodinium romanum и Kisselovia aff. clath-
rata, а также подзонам D8b-c Северо-Западной 
Европы (Costa, Manum, 1988). Стратиграфический 
интервал зоны Ochetodinium romanum/Samlandia 
chlamydophora: средний ипр (~51,3–50,8 млн лет, 
Хрон C23r).

10. Зона Areosphaeridium diktyoplokum

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Areosphaeridium diktyoplokum, верхняя граница – 
по первому появлению Dracodinium eocaenicum. 

В низах зоны последовательно появляются 
Areosphaeridium michoudii, Dracodinium coronatum, 
Rhombodinium pentagonum и Dracodinium? brevicor-
nutum. Внутри интервала зоны исчезают (HOs) 
Deflandrea denticulata и Apectodinium homomorphum.  
В верхах зоны появляются Hystrichosphaeropsis cos-
tae и Duosphaeridium nudum. 

Местоположение стратотипа: черкесская свита 
(обр. 21–41), разрез Хеу (Яковлева, 2017). Зона Ar. 
diktyoplokum установлена также в симферополь-
ской свите разреза Сувлу-Кая (King et al., 2017), 
кулсаринской – в низах толагайсорской свиты 
разреза Актулагай (King et al., 2013), шолаксайской 
свите Восточного Прикаспия (скв. 57) (Орешкина 
и др., 2015), тасаранской свите в Северном При-
аралье (разрез Тас-Аран) (Iakovleva, 2000). 

Калибровки: первое появление Areosphaeridium 
diktyoplokum практически совпадает с HO Tribra-
chiatus orthostylus, которое определяет границу 
наннопланктонных зон NP12/NP13. Интервал зоны 
Ar. diktyoplokum соответствует интервалу нанно-
планктонной зоны NP13 (Martini, 1971) и CP11 
(Okada, Bukry, 1980).

В Восточном Перитетисе в частичном виде ин-
тервал зоны Ar. diktyoplokum известен также в цари-
цынской свите Волгоградской обл. (Александрова 
и др., 2011), тасаранской свите Южного Тургая (Ва-
сильева, 2014а), шолаксайской свите Восточного 
Прикаспия (Васильева, 2013) и бостандыкской свите 
Северного Прикаспия (Васильева, Мусатов, 2010).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Ar. diktyoplokum соответствует одноименной зоне 
шкал Датского бассейна и Северной Германии 
(Heilmann-Clausen, Costa, 1989), а в Бельгийском 
бассейне соответствует общему объему трех зон (од-
ноименной зоны Ar. diktyoplokum и зон Paucili-
bimorpha triradiata и Lithosphaeridium? mamellatum; 
De Coninck, 1991), части зоны D9 в компиляцион-
ной шкале Северо-Западной Европы (Costa, Manum, 
1988), части подзоны E2c в Северном море (Mudge, 
Bujak, 1994) и части зоны B-2 на юге Англии (Bujak 
et al.,1980). Возраст зоны Ar. diktyoplokum: позд-
ний ипр (~50,8–49,1 млн лет; часть Хрона C22).

11. Зона Dracodinium eocaenicum

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Dracodinium eocaenicum, верхняя граница – 
по последнему присутствию (исчезновению) Dra-
codinium eocaenicum. 

Внутри интервала зоны появляются Hemipla-
cophora semilunifera и Areosphaeridium ebdonii, исчезает 
Hystrichosphaeridium tubiferum. 

Местоположение стратотипа: толагайсорская 
свита (интервал 55,5–56,5 м), разрез Актулагай 
(King et al., 2013). Зона Dracodinium eocaenicum уста-
новлена также в шолаксайской свите – низах бул-
дуртинской свиты Восточного Прикаспия (скв. 57) 
(Орешкина и др., 2015). 

Калибровки: LO Dr. eocaenicum находится стра-
тиграфически несколько выше LOs Discoaster sub-
lodoensis и Nannotetrina cristata, первый из которых 
определяет основание наннопланктонной подзоны 
NP14a. 

В Восточном Перитетисе в частичном виде ин-
тервал зоны Dr. eocaenicum известен также в цари-
цынской свите Волгоградской обл. (Александрова 
и др., 2011), верхах тасаранской – низах саксауль-
ской свиты Южного Тургая и Приаралья (Василье-
ва, 1994, 2014а), шолаксайской свите Восточного 
Прикаспия (Васильева, 2013).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Dracodinium eocaenicum является аналогом зоны 
Dracodinium pachydermum (=Dr. eocaenicum) Дат-
ского бассейна и Северной Германии (Heilmann-
Clausen, Costa, 1989), соответствует части зоны D9 
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компиляционной шкалы Северо-Западной Европы 
(Costa, Manum, 1988), зоне E4a в Северном море 
(Bujak, Mudge, 1994). Возраст зоны Dracodinium 
eocaenicum: терминальный ипр (~49,1–47,8 млн лет).

12. Зона Enneadocysta arcuata

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Enneadocysta arcuata, верхняя граница – по 
первому появлению Constacysta bucina. Внутри зоны 
исчезают P. robertknoxii, Ch. coleothrypta, P. columna, 
E. ursulae.

Зона Enneadocysta arcuata установлена в черкес-
ской свите (интервал обр. 101–107) в разрезе Хеу 
(Яковлева, 2017).

Калибровки: интервал наннопланктонных под-
зон NP14b (Martini, 1971) и CP12b (Okada, Bukry, 
1980). LO E. arcuata установлено стратиграфически 
ниже LO Nannotetrina quadrata, т.е. ниже основа-
ния наннопланктонных зон NP15–NP16 и CP13a.

Исходя из таксономического состава комплекса 
диноцист, отложения, соответствующие интервалу 
зоны Enneadocysta arcuata, установлены внутри 
самбийской свиты в Калининградской обл. (Алек-
сандрова, Запорожец, 2008). Зона E. arcuata, ука-
занная в статье Г.Н. Александровой и др. (2011), 
выявлена по первой фактической находке E. arcuata 
в разрезе скв. 13 Волгоградской обл. внутри интер-
вала наннопланктонной зоны NP16, что, вероятнее 
всего, указывает на отсутствие в разрезе действи-
тельного LAD (lowermost appearance datum) Enneado-
cysta arcuata.

Установленная впервые в Восточном Перите-
тисе зона E. arcuata частично соответствует зоне 
B-4 на юге Англии (Bujak et al., 1980). Согласно 
К. Кингу (King, 2016), в Хэмпширском бассейне 
первое появление E. arcuata наблюдается внутри 
Хрона C21n, возможно, близко к границе зон NP14/
NP15. В Дании (Heilmann-Clausen, Van Simaeys, 
2005) LO E. arcuata выявлено внутри интервала зоны 
NP14, что согласуется с данными по Восточному 
Перитетису. Возраст зоны Enneadocysta arcuata в Вос-
точном Перитетисе: часть лютета (~47,8–47,0 млн 
лет, часть Хрона C21n). 

13. Зона Costacysta bucina

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Costacysta bucina,верхняя граница – по пер-
вому появлению Enneadocysta pectiniformis.

В низах зоны появляются стратиграфически 
важные виды Wetzeliella ovalis, Castellodinium com-
pactum, Vallodinium? echinosuturatum, спорадически 
присутствует Heteraulacacysta porosa; внутри зоны 
появляется Cordosphaeridium cantharellus и исчезают 
(HOs) Och. romanum и Duosphaeridium nudum. 

Местоположение стратотипа: пачка А (интер-
вал обр. 77–48), разрез Актумсук (Яковлева, 2017). 
Зона Costacysta bucina установлена также в верхах 
черкесской свиты в разрезе Хеу (Яковлева, 2017) и 

в бучакской свите Днепровско-Донецкой впадины 
(скв. 230) (Iakovleva, 2015). 

Калибровки: интервал наннопланктонных под-
зон NP14b (верхи) – NP15–NP16 (низы) (Martini, 
1971) и CP12b (верхи) – CP13a (Okada, Bukry, 1980).

Зона Costacysta bucina выявлена в Восточном 
Перитетисе впервые. Исходя из состава диноци-
стового комплекса, отложения, соответствующие 
интервалу зоны Costacysta bucina, возможно, вы-
делены в качестве слоев с C. bucina–Rh. magnum на 
юге Тургайского прогиба (Васильева, 2014а).

Стратиграфический интервал распространения 
вида Costacysta bucina, описанного в Дании (верхи 
Lillebælt Clay Formation и низы Søvind Marl Forma-
tion; Heilmann-Clausen, Van Simaeys, 2005), соот-
ветствует лютету, этот вид известен также из лю-
тетских отложений Северного моря и шельфа 
Фарерских островов (Waagstein, Heilmann-Clausen, 
1995). Интервал зоны Costacysta bucina в восточном 
Перитетисе охватывает часть лютета (~ 47,0–44,3 млн 
лет, Хроны C21n (часть) – C20r).

14. Зона Enneadocysta pectiniformis

Основание зоны – первое появление вида En-
neadocysta pectiniformis, верхняя граница проводится 
по первому появлению Rhombodinium draco. 

В основании зоны, помимо зонального вида, по-
являются также Enneadocysta partridgei и Enneado-
cysta robusta. Внутри зоны последовательно появля-
ются Rhombodinium? aidae, Charlesdowniea? rotundata, 
обильный Heteraulacacysta porosa (LCO). 

Местоположение стратотипа: пачка А (интер-
вал обр. 48–34), разрез Актумсук (Яковлева, 2017). 
Зона Enneadocysta pectiniformis установлена также 
в керестинской свите разреза Хеу (Кабардино-
Балкария) (Яковлева, 2017). 

Калибровки: интервал наннопланктонных зон 
NP15–NP16 (часть) (Martini, 1971) и CP13–CP13c 
(Okada, Bukry, 1980). 

Исходя из состава комплекса диноцист в тиш-
кинской свите Волгоградской обл. (Александрова 
и др., 2011), интервал, отнесенный авторами к слоям 
с Deflandrea sp. – Paucilibimorpha triradiata, может 
соответствовать части интервала установленной 
в Восточном Перитетисе зоны Enneadocysta pec-
tiniformis. 

Установленная впервые в Восточном Перите-
тисе зона E. pectiniformis соответствует части зоны 
D10 немецкого сектора бассейна Северного моря 
(Köthe, 2012). Стратиграфический интервал зоны 
Enneadocysta pectiniformis в Восточном Перитети-
се – вторая половина лютета (~44,3–41,5 млн лет; 
Хроны C20r (верхи) – C19).

15. Зона Rhombodinium draco

Основание зоны проводится по первому появ-
лению Rhombodinium draco, верхняя граница – по 
первому появлению Rhombodinium porosum. 
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Внутри зоны последовательно появляются 
стратиграфически важные виды Petalodinium rhom-
boideum, Enneadocysta fenestrata, Homotryblium flo-
ripes, Distatodinium biffii, Thalassiphora fenestrata. 
Внутри зоны последовательно исчезают Diphyes fi-
cusoides и Diphyes pseudoficusoides. 

Местоположение стратотипа: кумская свита (ин-
тервал обр. 136–144), разрез Хеу (Яковлева, 2017). 
Зона Rhombodinium draco установлена также в бу-
чакской свите Днепровско-Донецкой впадины 
(скв. 230) (Iakovleva, 2015), верхах саксаульской – 
низах чеганской свиты в Приаралье (разрез Сары-
Оба) (Яковлева, 1998; Iakovleva, 2000), шубарсайской 
свите в Восточном Прикаспии (скв. 57) (Орешкина 
и др., 2015) и азатекской свите Армении (Щерби-
нина и др., 2017). 

Калибровки: общий интервал зоны – верхи 
NP15–NP16 – низы NP17 (или CP14a – низы CP14b). 
Первое появление Rhombodinium draco в кумской и 
бучакской свитах, согласно калибровкам с нанно-
планктоном, выявлено в интервале верхней части 
зон NP15 – NP16 и CP14a. LO Distatodinium biffii 
находится стратиграфически несколько ниже HOs 
Chiasmolithus solitus и Discoaster bifax.

В Восточном Перитетисе отложения, соответ-
ствующие интервалу зоны Rh. draco, известны также 
в чеганской свите Северного Приаралья и Север-
ного Устюрта (Аристова, 1973), Южного Тургая (Ва-
сильева, 2014а), шубарсайской свите Восточного 
Прикаспия (скв. СП-1; Васильева, 2013), тишкин-
ской свите Волгоградской обл. (указана как зона 
Rhombodinium rhomboideum; Александрова и др., 
2011), быстрицкой свите Карпат (Андреева-Григо-
рович, 1991).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Rhombodinium draco является аналогом одноимен-
ной зоны компиляционной шкалы Западной Ев-
ропы (Powell, 1992) и зональной шкалы Украины 
Андреевой-Григорович и др. (2011), соответствует 
зоне D10a компиляционной шкалы Северо-Запад-
ной Европы (Costa, Manum, 1988) и зоне BAR-1 
(Heteraulacacysta porosa assemblage Zone) на юге 
Англии (Bujak et al., 1980). Следует отметить, что 
в схеме (Vandenberghe et al., 2012) и некоторых дру-
гих компиляционных работах первое появление 
Rhombodinium draco ошибочно указывается в начале 
наннопланктонной зоны NP17. Однако в Южной 
Англии первое появление этого вида происходит 
в зоне BAR-1 (Bujak et al., 1980) в слоях, отнесен-
ных М.П. Обри (Aubry, 1983) к зоне NP16. Согласно 
результатам изучения диноцист из украинских 
разрезов, выполненного А.С. Андреевой-Григоро-
вич (устное сообщение), и представленным здесь 
данным автора, первое появление Rh. draco в Пе-
ритетисе отмечается в зоне NP16, что совпадает 
c современными представлениями по Северо-
Западной Европе, где первое появление Rh. draco 
отмечается в верхней части зоны NP16 (Heilmann-
Clausen, Van Simaeys, 2005). Таким образом, возраст 
зоны Rhombodinium draco – поздний лютет – на-

чало бартона (~41,5–39,5 млн лет, часть Хронов 
C19n–C18r).

16. Зона Rhombodinium porosum

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Rhombodinium porosum, верхняя граница – по 
первому появлению Reticulatosphaera actinocornata. 

В основании зоны, помимо зонального вида, 
также появляется Lentinia serrata. Внутри зоны по-
следовательно появляются Hapsocysta kysingensis, 
Rhombodinium? freienwaldense, Cooksonidium capricor-
num, Enneadocysta deconinckii, Enneadocysta inessae 
и Wetzeliella simplex. 

Зона Rhombodinium porosum установлена в че-
ганской свите разреза Сары-Оба (стратотип зоны) 
(интервал ~31,5–39 м) (Казахстан, Приаралье) 
(Яковлева, 1998; Iakovleva, 2000) и азатекской свите 
Армении (Щербинина и др., 2017). 

Калибровки: интервал наннопланктонных зон 
NP17 (Martini, 1971) и CP14b (Okada, Bukry, 1980). 

В Восточном Перитетисе зона Rh. porosum, 
устанавливавшаяся в несколько ином стратигра-
фическом диапазоне (между LOs Rh. porosum и Rh. 
perforatum), известна в быстрицкой и попельской 
свитах Карпат (Андреева-Григорович, 1991), кум-
ской свите Северного Кавказа (Андреева-Григоро-
вич, 1991; Запорожец, 2001) и Северного Причер-
номорья (Андреева-Григорович, 1991), киевской 
свите Северной Украины (Андреева-Григорович и 
др., 2011), чеганской свите Северного Приаралья, 
Устюрта и юга Тургая (Ахметьев, Запорожец, 1992а; 
Васильева, 1994, 2014б).

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Rhombodinium porosum частично соответствует од-
ноименной зоне из компиляционной шкалы За-
падной Европы (Powell, 1992), зоне D11 из шкал 
Северо-Западной Европы (Costa, Manum, 1988) и 
немецкого сектора бассейна Северного моря (Köthe, 
2012). Стратиграфический интервал зоны Rhom-
bodinium porosum – бартон (~39,5–37,6 млн лет, 
часть Хронов C18n–C17n).

17. Зона Reticulatosphaera actinocoronata

Основание зоны проводится по первому появ-
лению вида Reticulatosphaera actinocornata, верхняя 
граница – по первому появлению Rhombodinium 
perforatum. 

Зона Reticulatosphaera actinocornata установле-
на в белоглинской свите разреза Хеу (стратотип 
зоны; обр.146–147) (Яковлева, 2017), чиманкенд-
ской свите Армении (Щербинина и др., 2017) и шу-
барсайской свите Восточного Прикаспия (скв. 57) 
(Орешкина и др., 2015). 

И в Кабардино-Балкарии, и в Армении первое 
появление Reticulatosphaera actinocornata установ-
лено стратиграфически несколько выше первого 
появления Chiasmolithus oamaruensis, которое фик-
сирует основание наннопланктонных зон NP18 
(Martini, 1971) и CP15a (Okada, Bukry, 1980) приа-
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бона. Следует отметить, что, согласно новым дан-
ным автора, полученным при изучении диноцист 
разреза Алано ди Пьяве на севере Италии (канди-
дат в стратотипы границы бартона и приабона), 
LO Reticulatosphaera actinocornata в Тетической об-
ласти также близко к границе бартона и приабона, 
что говорит о его достаточно изохронном характере 
и в дальнейшем может использоваться в качестве 
важного диноцистового события. В разрезе Хеу 
LO Reticulatosphaera actinocornata находится не-
много ниже LO Isthmolithus recurvus, определяюще-
го основание наннопланктонных зон NP19–NP20 
(Martini, 1971) и CP15b (Okada, Bukry, 1980). Таким 
образом, стратиграфический интервал впервые 
установленной в Восточном Перитетисе зоны Re-
ticulatosphaera actinocornata соответствует интер-
валу наннопланктонных зон NP18 (Martini, 1971) 
и CP15a (Okada, Bukry, 1980); возраст – ранний 
приабон (~37,6–36,8 млн лет, часть Хрона C17n). 

18. Зона Rhombodinium perforatum

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Rhombodinium perforatum, верхняя граница – 
первое появление Talladinium? angulosum. В основании 
зоны исчезает Melitasphaeridium pseudorecurvatum.

Зона Rhombodinium perforatum установлена в раз-
резе Актумсук (стратотип зоны: пачка В, интервал 
обр. 12–10) (Яковлева, 2017) и в шубарсайской 
свите Восточного Прикаспия (скв. 57) (Орешкина 
и др., 2015). 

Калибровки: в разрезе Актумсук LO Rhombodinium 
perforatum выявлено в интервале зон NP19 – NP20 
(Martini, 1971) и CP15b (Okada, Bukry, 1980) приабона.

В Восточном Перитетисе зона Rh. perforatum 
известна также в шубарсайской свите Прикаспия 
(скв. СП-1; Васильева, 2014б), чеганской свите 
Северного Устюрта (Ахметьев, Запорожец, 1992а, б) 
и юга Тургая (Васильева, 2014а), а в качестве слоев – 
в прусской свите Самбийского полуострова (скв. 1П; 
Александрова, Запорожец, 2008). На Украине (по-
пельская свита Карпат, обуховская свита Северной 
Украины) установлена объединенная зона Ch. Cla-
thrata angulosa/Rh. perforatum (Андреева-Григоро-
вич и др., 2011). Ранее зона Rh. perforatum была 
выявлена Н.И. Запорожец в среднеэоценовых от-
ложениях кумской свиты разреза по р. Белой (Ады-
гея, Северный Кавказ), что, возможно, требует до-
полнительных уточнений.

Установленная в Восточном Перитетисе зона 
Rh. perforatum частично соответствует интервалу 
одноименной зоны в компиляционной шкале 
А. Пауэлла (Powell, 1992), а также части интервала 
зоны D12 немецкого сектора бассейна Северного 
моря (Köthe, 2012). Первое появление Rh. perfora-
tum используется в качестве датированного уровня 
в Хэмпширском бассейне (Bujak, Mudge, 1994) для 
основания зоны Rhombodinium perforatum, перво-
начально установленной (Costa, Downie, 1976) как 
зона Wetzeliella perforata. Нынешний стратиграфи-

ческий интервал зоны Rh. perforatum в Восточном 
Перитетисе – часть приабона (~36,8–36,4 млн лет, 
~ конец Хрона C17n – Хрон C16r). 

19. Зона Talladinium? angulosum

Основание зоны проводится по первому появле-
нию Talladinium? angulosum (=Charlesdowniea clath-
rata subsp. angulosa), верхняя граница – по первому 
появлению вида Thalassiphora reticulata. Внутри 
зоны появляется Rhombodinium longimanum. 

Зона установлена в белоглинской свите (стра-
тотип зоны) разреза Хеу (интервал обр. 147 и сле-
дующие три метра) (Яковлева, 2017), обуховской 
свите Днепровско-Донецкой впадины (Iakovleva, 
2015) и чеганской свите Приаралья (разрез Сары-
Оба) (Iakovleva, 2000). 

Калибровки: LO Talladinium? angulosum выявле-
но внутри интервала зон NP19 – NP 20 (Martini, 
1971) и CP15b (Okada, Bukry, 1980) приабона.

В Восточном Перитетисе отложения, соответ-
ствующие более широкому интервалу внутри при-
абона зоны Talladinium? angulosum (=Charlesdowniea 
clathrata angulosa), известны на Северном Кавказе 
(кумская свита, разрез по р. Белая; Запорожец, 
2001), на юго-западе Волгоградской обл. (касья-
новская свита: Александрова и др., 2011), на Сам-
бийском полуострове (скв. 1П, прусская свита; 
Александрова, Запорожец, 2008), в Карпатах (бы-
стрицкая, попельская свиты; Андреева-Григорович 
и др., 2011), Северной Украине (Андреева-Григоро-
вич и др., 2011), в Крыму (альминский горизонт, 
Андреева-Григорович, 1991), в так называемой «пес-
чано-глинистой» свите Армении (Андреева-Гри-
горович, 1991).

Установленная зона Talladinium? angulosum ча-
стично соответствует зоне Charlesdowniea clathrata 
angulosa из шкал Парижского бассейна (Châ-
teauneuf, Gruas-Cavagnetto, 1978), юга бывшего 
СССР (Андреева-Григорович, 1991), Украины (Анд-
реева-Григорович и др., 2011) и юга России (Запоро-
жец, 1999), где она занимала весь интервал приабона. 
Исходя из новых данных изучения диноцист, ин-
тервал зоны Talladinium? angulosum датируется 
частью приабона (~36,4–35,6 млн лет, Хрон C16n).

20. Зона Thalassiphora reticulata

Основание зоны проводится по первому появ-
лению вида Thalassiphora reticulata, верхняя грани-
ца – по основанию зоны Wetzeliella gochtii нижнего 
олигоцена. Внутри интервала зоны появляется 
Distatodinium paradoxum.

Зона Thalassiphora reticulata установлена в пачке 
В разреза Актумсук (интервал обр. 9–2) на Южном 
Устюрте (Яковлева, 2017). 

Калибровки: внутри интервала зон NP19 – 
NP20 (Martini, 1971) и CP16a (Okada, Bukry, 1980) 
приабона.

Установленная впервые в Восточном Перите-
тисе зона Thalassiphora reticulatа соответствует од-
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ноименной зоне Датского (Heilmann-Clausen, 1988) 
и Западно-Сибирского бассейнов и части зоны 
D12 немецкого сектора бассейна Северного моря 
(Köthe, 2012). В Северо-Западной Европе первое 
появление (LO) Thalassiphora reticulata происходит 
внутри нанопланктонной зоны NP19/NP20 (Köthe, 
1990; Heilmann-Clausen, Van Simaeys, 2005). Ин-
тервал зоны Thalassiphora reticulatа: часть приабона 
(~35,6–35,1 млн лет, Хрон С15 – часть С13r).

Заключение

Предлагаемый вариант эоценовой зональной 
шкалы по диноцистам для Восточного Перитетиса 
отличается от предыдущих существенной детали-
зацией и уточнением возраста диноцистовых зон 
на основе их калибровок с известковым нанно-
планктоном. Большая часть диноцистовых зон пред-

ставляет собой аналоги зон из западноевропейских 
шкал, другие являются впервые установленными 
зонами; при этом калибровки с известковым нан-
нопланктоном свидетельствуют о большом количе-
стве достаточно изохронных диноцистовых событий 
(особенно в ипре) в средних широтах Евразии, что 
подтверждает значение диноцист как одной из ве-
дущих стратиграфических групп для межрегиональ-
ных корреляций эоценовых отложений.

Автор статьи выражает глубокую благодарность 
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